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ФАЗЫ СКЛАДКООБРАЗОВАНИЯ И ГОРООБРАЗОВАНИЯ 
В АРМЕНИИ

Современный структурный рисунок и мегаформы рельефа Армян
ского нагорья являются результатом тектонических движений, происхо
дивших на ее территории в течение времени от рифея1 и до современной 
геологической эпохи включительно. Однако эти движения (структурооб
разовательные и горообразовательные) происходили неравномерно: то 
медленно, то сравнительно быстро. Как известно, периоды быстрого про
явления тектонических актов, обусловивших существенные изменения в 
структуре земной коры и преобразования в плане расположения струк
турных зон, в литературе известны как орогенические фазы 
(фазы складкообразования).

1 Более древние, чем рифейские, отложения на территории Армении не обнажаются.

В статье систематизируются все известные данные о проявлении 
тектонических движений па территории Армении и сопредельных частей 
Антикавказа и делаются некоторые выводы, касающиеся общих вопросов 
периодичности складкообразования и горообразования. Однако, прежде, 
чем перейти к изложению фактического материала, считаем необходи
мым остановиться на некоторых понятиях: фазы складкообразования и 
горообразования, типы тектонических движений, которые неоднократно 
будут употребляться в статье.

О фазах складкообразования и горообразования. Данный вопрос 
разбирается в двух аспектах: а) являются ли фазы складкообразования 
и горообразования эпизодическими, кратковременными геологическими 
актами или же представляют длительно, перманентно действующие гео
логические процессы и б) являются ли они общепланетарными движе
ниями, происходившими одновременно по всей поверхности Земли или 
же представляют локальные процессы, приуроченные к отдельным 
районам.

Как известно, существуют две концепции в отношении продолжитель
ности складкообразовательных движений. Согласно одной из них, про
цесс складкообразования эпизодический, кратковременный (Г. Штилле), 
а по другой—длительный, непрерывный (Н. С. Шатский и др.). Полеми
ка между указанными научными течениями известна нашим читателям 
и на ней останавливаться не будем. Мы вернемся к этому вопросу после 
изложения фактического материала по Армении, а сейчас лишь отметим, 
что эти две концепции не так уж противоположны, как это кажется на 
первый взгляд. Сторонники длительного складкообразования не только 
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не отрицают значение отдельны к фаз» импульсов (усиление процесса 
структмрообразования), но придают этим «моментам» важное значение 

формировании структур [26 и др.]. С другой стороны, Г. Штилле ос
новоположник известного канона фаз складкообразования, в своих пос
ледних работах уже стал считать орогенические акты довольно длитель
ными, измеряющимися сотнями тысяч лет, но относительно короткими. 
Гак, Г. Штилле в работе [28]. посвященной ответу критических замечаний 
американского геолога Дж. Гиллули, разбирая невадийский орогенез Ка
лифорнии, пишет: «...Уже подобные соотношения позволяют прийти к вы
воду о не очень короткой продолжительности (подчеркнуто нами А. Г.) 
орогенеза». Далее продолжает: «...если бы средняя продолжительность 
орогенезов оказалась больше, чем несколько тысяч веков, достигнув да
же миллиона лет, то даже тогда речь шла бы еще об относительно крат
ковременных событиях по сравнению с остальными чисто анорогенными 
периодами».

Оспаривается также вопрос о тем, являются ли фазы складкообра
зования планетарными явлениями, охватывающими одновременно кон
тинентальные массивы и смежные геосинклинальные пояса, или же пред
ставляют тектонические движения локального значения. Как известно, 
Г. Штилле и его приверженцы придают тектоническим фазам планетар
ное значение, а многие советские тектонисты придерживаются точки зре
ния о локальном проявлении фаз складкообразования.

А. Л. Яншин, проанализировавший огромный фактический материал 
при составлении и редактировании тектонической карты Евразии, при
шел к выводу об отсутствии не только общепланетарных фаз, но и обще
планетарных эпох складчатости [30].

По нашему мнению, если считать продолжительность фаз складко
образования миллионами лет. в рамках которых достаточно простора 
для неодновременного проявления складкообразовательных движений, 
*«то на самом деле наблюдается даже в пределах отдельных, сравнитель
но небольших тектонических зон, то придется согласиться с тем, что мно
гие из известных фаз складчатости проявились одновременно на конти
нентальных массивах (Евразия, Африка и т. д.) и даже на всей поверх
ности земной коры. ч1

Таковыми являются следующие фазы, проявившиеся: в позднем ор
довике (Аппалачи, Центральный Казахстан), в конце силура (СЗ Евро
па, Казахстан, Сев. Америка), на границе нижнего и среднего карбона 
(Зап. Европа, Казахстан, Тянь-Шань, Средняя Азия, Иран, Анатолия, 
1 и лалаи, Аппалачи, Верхояно-Колымская складчатая область). На 
Большом Кавказе в результате этой фазы складчатости и орогенеза от- 
южения среднего верхнего карбона, как и в Западных Понтидах, пред
ставлены в угленосных фациях, а на Малом Кавказе, как и в Иране, 
^редний-верхний карбон отсутствует, и на нижнем карбоне трансгрес- 
сивно тежит пермь. Далее следуют: перед верхней юрой (Дальний Вос- 
юк, Кавказ, Кордильеры), в кснилПоры и начале мели (Всрхояно-Ко- 
лымская область, Кордильеры, Кавказ), в конце верхнего мела—лара- 
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минская фаза (Кордильеры, Анды, Альпийско-Гималайский пояс, Даль
ний Восток), в конце эоцена—начале олигоцена (Альпийско-Гималай
ский пояс, Тихоокеанский пояс Северной и Южной Америки, Русская 
платформа и др.). Многие фазы горообразования, происходившие в нео- 
тектонический этап истории земной коры, как-то: в конце миоцена— 
начале плиоцена, на границе нижнего и среднего плиоцена, плиоцена и 
постплиоцена—имели почти планетарный характер.

Показательно, что большинство из перечисленных фаз складкообра
зования сопровождалось фазами гранитообразовання [19, 20].

Бросаются в глаза некоторые геологические процессы, проявляв
шиеся одновременно в значительно удаленных друг от друга районах, 
альбская трансгрессия на Русской платформе, в Зап. Европе, Африке, на 
Кавказе, в Анатолии, отложение пестроцветных моласс в верхнем олиго- • 
цене-миоцене в передовых и межгорных впадинах Альпийского пояса, от 
Гималаев и до Пиренеев включительно, в Средней Азии, накопление пе
литоморфных известняков и мергелей в верхнем сеноне (Альпийско-Ги
малайский пояс, Русская платформа), регрессия в конце верхнего мела 
в Африке, Сев. Америке, Альпийском поясе, на Русской платформе, пи
ренейская фаза тектогенеза, обусловившая начало формирования горных 
хребтов Альпийско-Гималайского пояса и рифтовых долин в Зап. Европс 
•։ т. д.

Синхронность проявления тектонических движений и обусловленных 
-ими других геологических процессов становится еще более наглядной 
(при сопоставлении геологических районов в пределах единых геотекто
нических поясов и областей. Так, например, идеальное сходство в прояв

лении тектонических движений в палеогене наблюдается при сопостав
лении Антикавказа и Венгрии — перерывы между нижним и средним 
эоценом, средним и верхним эоценом, эоценом и олигоценом, трансгрес
сивное залегание верхнего эоцена и олигоцена, регрессия в верхнем оли- 
гоцене (регрессивные песчаники хата в Венгрии и красноцветные молас
сы верхнего олигоцена Закавказья).

По-видимому, разногласия между исследователями по данному во
просу в значительной мере обусловлены и тем, что они по-разному пони
мают понятие «фаза складчатости».

Наиболее удачную формулировку последней дал Н. С. Шатский. 
согласно которой, фаза—это время неравномерных складкообразователь
ных движений, приводящих к скачкообразному изменению общего плана 
•,трукт\ ры данного участка земной коры, время наиболее интенсивных 
движений в длительном процессе складкообразования, а не моменты 
самостоятельных новых орогенических актов [26].

Под фазой складчатости следует понимать отдельные акты, геоло
гические «моменты» непрерывно и неравномерно происходивших текто
нических движений, которые вызывают складчатую деформацию отло
жений и качественные изменения в геологическом строении даинфго
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При рассмотрении вопроса о региональном или локальном распро
странении фаз складчатости важное значение имеют методы их распоз
навания и фиксации.

Многие считают, что орофазы обязательно должны фиксироваться 
угловым несогласием, перерывом и трансгрессивным залеганием слоев 
даже в пределах отдельных структур (антиклинориев и синклинориев). 
Согласно этой концепции, в случае отсутствия указанных геологических 
критериев, можно заключить, что складчатые движения не проявились. 
Нам кажется, что отсюда и вытекает представление об ограниченном 
распространении фаз складчатости.

При обсуждении данного вопроса следует учесть ряд обстоятельств. 
Одни и те же тектонические движения в различных частях земной коры 
могут и должны вызывать разные геологические эффекты в зависимости 
от состава слагающих данный регион пород, степени их консолидации 
и других структурно-геологических особенностей.

Кротче того, различный эффект тектонических движений в отдельных 
частях стр\ ктурно-формациоиных зон обусловлен также дифференциаль
ным характером тектонических движений, которые в разных частях зон 
проявляются с разной интенсивностью и разными знаками.

Так, в результате складчатых движений происходит формирование 
антиклннорных и еннклинорных структур, в которых затем тектониче
ские движения происходят противоположными знаками. Антиклиналь
ные структуры испытывают поднятия, подвергаются размыву и в сле- 
дуюших этапах тектонического развития трансгрессивно и несогласно 
перекрываются более молодыми отложениями. Иным типом развития 
характеризуются синклинальные структуры. Они после складчатости 
вовлекаются в дальнейшее прогибание, в результате чего осадконакоп
ление в них непрерывно продолжается. Поэтому в этих структурах не 
будут наблюдаться ни перерывы в осадконакоплении, ни угловые несо
гласия. Таким образом, фазы складкообразования и постскладчатые оро- 
генические движения по-разному фиксируются в различных структурах. 
В антиклинориях они обусловливают поднятие, разрыв и трансгрессивное 
и несогласное залегание более молодых отложений, а в синклинориях—
непрерывное осадконакопление.

I. Штилле в ответе на критику Дж. Гиллули пишет: «Часто орогене- 
зы проявляются только в краевых частях бассейнов, при этом внутрен
ние, сильно опущенные зоны если и затрагиваются ими, то столь слабо,
что орогенезы даже не сопровождаются появлением перерывов в разре
зе» (28. стр. 672]. По нашему мнению, это положение, характерное для 
всех геосинклинальных зон, обусловлено не тем, что орогенезы прояв
ляются только в краевых частях бассейнов или прогибов. Складкообра-
зованис и орогенические движения в равной степени проявляются как в
антиклинориях, так и в синклинориях, но только по разному знаку и вы
зывают разные геологические э hln екты. В геоантиклиналях они выража-1 ж

югся в поднятиях, размывах и перерывах в осадконакоплении, а в про 
1 ибах в непрерывном осадконакоплении в больших мощностях.
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В прогибах и синклинориях, хотя и не наблюдаются перерывы и уг
ловые несогласия, фазы движений четко фиксируются изменениями фа
ций отложений. Сравнительно глубоководные глинисто-карбонатные от
ложения после проявления орофазы сменяются терригенными фациями: 
сначала флишем, а затем и молассами, что и свидетельствует о подня
тиях, имевших место в соседних геоантиклиналях.

Приведем два примера из Армении. В краевой части Еревано-Орду- 
бадского синклинория, в бассейне р. Веди, нуммулитовые известняки 
нижнего эоцена трансгрессивно и с угловым несогласием налегают то 
на карбонатные отложения верхнего сенона (гора Бердасар), то на верх
ний палеозой (Урцский хребет), а в мульдовой части синклинория они 
согласно или с небольшим эрозионным несогласием подстилаются тер
ригенным флишем палеоцена-дания (фиг. 1). Последние с эрозионным 
несогласием перекрывают тонкослоистые плитчатые карбонатные поро
ды Маастрихта. Этот разрез свидетельствует о том, что складкообразова- 
тельные тектонические движения, происходившие в конце верхнего мела 
и начале палеогена, вызывали поднятие и перерыв в осадконакоплении 
в датском веке и палеоцене в бортовой части синклинория, а централь
ная часть его в результате этих движений претерпевала дальнейшее про 
гибание, обусловившее непрерывное осадконакопление в течение датско
го века и палеоцена. Таким образом, в мульдовой части синклинория 
фазы складчатости и орогенеза выражены непрерывным осадконакопле
нием, но резкой сменой фаций при переходе от Маастрихта в даний-палео- 
цен. Пелитоморфные карбонатные породы верхнего сенона в датском 
веке и палеоцене сменяются терригенным флишем, что свидетельствует 
о поднятиях н размыве краевых частей прогиба. В том же синклинории 
в синклинальных структурах отложения олигоцена согласно сменяют 
терригенно-карбонатные слои верхнего эоцена, а в антиклиналях—транс
грессивно перекрывают эоцен. Аналогичная картина соотношений па
леогена и верхнего мела наблюдается в Севано-Ширакском синклинории. 
В его мульдовой части нижний эоцен согласно подстилается отложения
ми дания-палеоцена, а в бортовых частях и обрамляющих антиклинориях 
(Цахкуняцский и др.) трансгрессивно ложится на верхний мел. Описан
ные примеры проявления фаз складкообразования и горообразования в 
разных структурах являются, по-вндимому, общими для р.ех складчатых 
сооружений.

Противники одновременного проявления фаз складкообразования 
часто ссылаются на тот факт, что они неравномерно распространены на 
материках. Например, на Северо-Американском континенте варисний- 
ские движения весьма сильно проявились на восточном его краю (Ап
палачи) и очень слабо—на Тихоокеанском побережье (Кордильеры). 
Мезозойские движения (особенно ларамийские), наоборот, очень сильно 
выражены в Кордильерском геосинклинальном поясе и слабо на Ат
лантическом сегменте. В Евразии мезозойские движения сыграли глав
ную роль в формировании современной структуры и в развитии магматиз
ма и эндогенной минерализации на Тихоокеанском сегменте (Верхояно-
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Фиг. I. Схематический геологический разрез по линии гора Б.'рдасар гора 
Котуц (басе. р. Веди). 1. Четвертичные аллювиально-пролювиальные отло
жения. 2. Плиоцен вулканогенные образования 3. Нижний-среднин олиго- 
цен: песчано-глинистые отложения 4 Средний эоцен песчано-глинистые 
отложения. 5. Нижний эоцен нуммулитовые известняки. 6. Палеоцен дат- 

ярус: терригенный флиш. 7. Сантон-маасгрихт: известняки, мергели. 
8. Верхний коньяк терригенные отложения 9. Интрузии габбро.
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Чукотская складчатая область, Восточное Забайкалье, Снхоте-Алинь) и 
очень слабо проявились на Атлантическом сегменте. В последнем глав
ную роль играли варисцийские и альпийские движения.

Неравномерность проявления складчатых и горообразовательных 
движений наблюдается даже в пределах сравнительно небольших струк- 
1урных сооружений. Так, на Аптнкавказе мезозойские движения и свя
занные с ними магматизм и оруденение проявились в его северо-восточ
ной части (Сомхето-Кафанская эвгеосинклинальная зона), а альпийские 
движения и магматизм—в центральной и южной частях этого региона.

Подобное «викарирование» фаз складчатости, по нашему мнению, 
обусловлено рядом обстоятельств. Хотя тектонические эпохи и главные 
фазы складчатости представляют, на наш взгляд, более или менее пла
нетарные явления, они распределены, как и все другие геологические 
пронес ы, неравномерно, что обусловлено различием внутреннего строе
ния отдельных частей земной коры. Во-вторых, очень часто на поднятиях 
и геоантиклинальных зонах, где преобладают процессы денудации и 
отсутствуют отложения данной тектонической эпохи, фазы складчатости 
не фиксируются, а обнаружить их в более древних, уже консолидирован
ных образованиях почти невозможно. В-третьих, интенсивность движе
ний на различных участках земной коры обусловлена также различной 
степенью их консолидации.

Таким образом, мы приходим к выводу, что неравномерное распрос
транение главных фаз складкообразования, а тем более и эпох движений, 
отнюдь не отражает их локальный характер. Да и трудно себе предста
вить, что такие грандиозные явления природы, как складкообразова
тельные процессы и парагенетически с ними связанные граннтообразо- 
ванис и рудообразование, имели локальный характер. Они обусловлены 
глубинными физико-химическими процессами, происходящими в глубо
ких горизонтах земной коры и в верхней мантии, а также, вероятно, и 
внеземными астрономическими процессами, влияющими на всю Землю.

Поэтому результаты этих процессов должны быть отражены на всю 
земную кору или по крайней мере на больших регионах—крупных кон
тинентальных массивах и геосинклинальных поясах и смежных с ними 
платформах.

А. В. Пейве [18] по этому поводу пишет: «Формирование и развитие 
земной коры, т. с. явления, которые мы называем геосинклина льным про
цессом, нельзя связывать с физико-химическими и иными изменениями 
в май। ни в пределах локальных структур, т. е. отдельных глубинных раз
ломов, геоантиклиналей, геосинклиналей и т. п. Iеосинклинальнын про
цесс и связанные с ними геологические явления возбуждаются какими-то 
исключительно мощными, неизвестными нам чисто механическими тек
тоническими силами, имеющими глобальный характер...».

По мнению Д. Н. Андрусова, отрицание широкого распространения 
фаз складчатости может привести к отказу от главного принципа, поло
женного в основу составления тектонической карты Европы и Евразии [4].

О планетарном масштабе складкообразовательных и горообразова
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тельных тектонических движений свидетельствуют также резкие скачки 
в эволюционном развитии фауны и флоры, совпадающие с фазами и эпо
хами тектогенеза. Общеизвестно вымирание в датском веке широко рас
пространенных в меловом периоде во всех морских бассейнах мира ам
монитов, белемнитов, иноцерамов, а также морских и наземных гигант
ских пресмыкающихся. Показательно также в этом отношении обнов
ление в составе фауны на границе эоцена и олигоцена и, в частности, 
вымирание или резкое сокращение в количестве широко распространен
ных во всех морях эоцена тропических и субтропических областей нум
мулитов, дискоциклин и орбитоидов.

Несомненно, эти кардинальные скачкообразные изменения в разви
тии органического мира связаны с резкими изменениями физико-геогра
фических и биономических условий суши и водных бассейнов, обуслов
ленными движениями земной коры, происходившими в датском веке (ла
рамийская фаза) и на границе эоцена и олигоцена (пиренейская фаза).

Касаясь вопроса продолжительности складкообразовательных дви
жений. следует отметить, что в большинстве случаев очень трудно опре
делить точное время их проявления. После складчатости обычно проис
ходят поднятие (орогенез) и перерыв в осадконакоплении, а также раз
мыв отложений, и не сохраняются те геологические документы (отложе
ния, дислоцированные в данную фазу движений), по которым можно 
было определить продолжительность движений. Поэтому интервал вре
мени. соответствующий перерыву в осадконакоплении и отделяющий 
ранее дислоцированный комплекс отложений от вышележащего транс- 
1рессивного комплекса, соответствует не продолжительности фазы склад
чатости, а времени проявления фазы складчатости и постскладчатого 
орогенеза вместе взятых.

Многие исследователи продолжительность складкообразования 
определяют возрастом молассовых образований, накопленных в данное 
время, что вряд ли правильно. Молассы не столько спнскладчатые, сколь
ко синорогенные формации, и хотя отложение их начинается в процессе 
складкообразования, но еще с большей интенсивностью оно продолжает
ся в эпоху горообразования. Поэтому молассовые формации в целом нс 
только спнскладчатые образования, а время их накопления соответству
ет продолжительности суммы тектогенических и орогенических движений.

По Г. Штилле [29], конгломераты и другие молассовые накопления 
не синорогенные1, а скорее синэпейрогенные образования.

1 Синтектонические в нашем понимании.

Таким образом, складкообразовательные и горообразовательные 
движения часто переплетаются и разграничить их, а также определить 
их продолжительность по перерывам в осадконакоплении и регрессивным 
формациям, почти невозможно.

О типах движений. В литературе, как в отечественной, так и зару
бежной, нет однозначного определения типов движений. Конечно самым 
правильным было бы классифицировать движения по генетическим
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признакам, что, однако, в настоящее время невозможно, ибо нам еще не
известны истинные причины, вызывающие различные типы тектонических 
движений. Движения земной коры, тю-видимому, обусловлены физико
химическими превращениями вещества и механическими изменениями
происходящими в нижних слоях тектонос еры и в мантии, почти недо
ступными изучению. Поэтому существующие схемы классификации дви 
женнй основаны преимущественно на их результатах, на вызываемых
ими изменениях в структуре земной коры. Из схем классификации дви
жений наиболее приемлемой нам представляется схема, предложенная 
С. Н. Бубновым [6]. Он выделяет четыре типа движений: тектогенический, 
орогенический, днктиогенический и эпейрогенический.

1 ектогенические (или складкообразовательные) движения 
сравнительно кратковременные .вызывают необратимые структурные из
менения в осадочных формациях и обусловливают формирование скла- 
ток, надвигов, шариажей и имеют преимущественно горизонтальную на
правленность.

Орогенез — это преимущественно вертикально направленные, 
дифференциальные движения земной коры, проявляющиеся преимуще
ственно в заключительную (орогенную) стадию развития геосинклиналь- 
ных поясов и обусловливающие формирование мегаформ рельефа дан
ной области. Опи не нарушают внутреннее строение осадочных толщ и 
обусловливают проявление финального, преимущественно наземного вул
канизма и накопление молассовых формаций в краевых и межгорных 
впадинах.

Под э п е й р о г е н и ч е с к и м и движениями понимаются веко
вые, длительно проявляющиеся, не изменяющие структуру осадочных 
формаций, обратимые движения широкого охвата, как нисходящие, так 
и восходящие, создающие континенты, континентальные бассейны. Они 
охватывают и геосинклинальные пояса, и смежные платформы и вызы
вают регионально выраженные трансгрессии и регрессии (альб-ссно- 
манская трансгрессия, датская регрессия и т. д.).

Д, и кт иогенез (волновые движения по В. В. Белоусову и Е. В. 
Хайну, глубинные складки Аргана), то С. Н. Бубнову, также обратимые 
и кратковременные движения, вызывающие глыбовую дислокацию зем
ной коры, образующие грабены, горсты, разломы. Они формируют щиты, 
антеклизы и синеклизы на платформах, поднятия и прогибы в геосинкли
налях.

По-видимому, этими движениями обусловлено формирование риф
товых структур на материках и в океанах, а также авлакогенов на древ
них платформах.

Важным в классификации С. Н. Бубнова является го, что он термин 
«орогенез» употребляет согласно нашим современным представлениям, 
а не в смысле классического понятия, укоренившегося в литературе как 
синоним складкообразовательных движений. Еще в 1930 г. Хаарман и 
В. Г. Эшер указали, что термин «орогенез», означающий «горообразова
ние», по существу неправилен, т. к. горные хребты образуются обычно 



после складчатости, путем поднятия уже ранее смятых в складки облас
тей. По этим соображениям, \ казанные исследователи для обозначения
складкообразования и разрывообразования применяют термин «тектоге
нез», а термин орогенез используют для обозначения движений последу
ющего поднятия складчатых зон как разновидность эпейрогенеза. Важно 
отметить, что американский геолог Г. К. Джильберт, который 'впервые 
ь 1890 г. подразделил тектонические движения (диастрофизм) на ороге- 
ннческие и эпейрогенические, под орогенезом подразумевал движения.
создающие горные хребты. Однако, к сожалению, термин тектогенез в 
дальнейшем не получил широкого применения, т. к. его предшественник 
«орогенез» слишком прочно вошел в геологический обиход. По-видимому, 
по этим же соображениям термин «орогенез» Г. Штилле употребляет 
как движения, обусловливающие складчатые структуры слоистых пород 
земной коры.

При обсуждении вопроса, касающегося типов движений, следует 
учесть, что приведенная выше классификация С. Н. Бубнова, как и клас
сификация многих других исследователей, в значительной степени услов
ная, ибо часто очень трудно по геологическим результатам судить о ти
пах движений. Иногда разные результаты или структурные формы в 
осадочных толщах земной коры обусловлены не различными типами дви
жений. а спецификой строения и состава подвергающихся дислокации 
слоев. Разные типы движений большей частью проявляются одновремен
но, переплетаются и поэтому различить их весьма трудно.

Так, во время орогенеза неравномерных глыбовых и сводово-блоко- 
вых п днятий и опусканий также происходит складчатость. Однако, об
разующиеся в это время складки, в отличие от складчатых структур, 
возникших во время тектогеннческих или складкообразовательных дви
жений. имеют локальное распространение вдоль границ блоков, вдоль 
разломов (приразломные и надразломные складки) и поэтому слагаю
щие их отложения обычно сильно рассланцованы, раскливажированы.
При сводово-глыбовых поднятиях ормируются также большие ороген
ные складки.

При тектогенезе (складкообразовании) в той или иной степени про
исходит и горообразование—поднятие крупных антиклинальных складок 
и опускание синклинориев и т. д.

Вряд ли можно считать оправданным выделение, кроме вышеописан
ных основных типов, других типов движений, как например, разрывного, 
магматического, колебательного и т. д. Разрывные структуры возникают 
как при проявлении складкообразовательных движений, так и орогени- 
ческнх и эпейрогеиических движений. Из вышеизложенного вытекает, 
что во многих случаях различные структурные формы (разрывные, склад
чатые). наблюдаемые в отдельных частях земной коры, обусловлены, 
как это справедливо отмечает С. Н. Бубнов, не типами движений, а раз
личными свойствами материала и главным образом упругостью, плас
тичностью и другими механическими свойствами. Под воздействием тек

ли к ких или складкообразовательных движений заполняющие гео- 
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синклинальные прогибы отложения подвергаются складчатости, обычно 
ослэж 1яющейся разрывами. В ранее консолидированных же участках в 
результате тех же движений происходит преимущественно разрывообра- 
зо ван не.

Г. Штилле считает, что «различие тектонических форм (глыбовые 
горы, покровные складки и др.) обусловлены нс разновидностью движе
ний и не различной степенью действующих сил, а разнотипностью охва
ченного ими материала» [29]. По его мнению, типы складчатости зависят 
от подвижности охватываемой территории, а образование разломов— 
•.■то продолжение складчатости в комплексе отложений, ставшем тем вре
менем иным материалом.

По Г. Клоссу, складчатость и образование разрывов не представля
ют собой принципиально отличающиеся друг от друга явления, и процесс 
разрывообразования ֊-это продолжение складкообразования иными 
средствами.

Другая особенность проявления отдельных типов тектонических дви
жений заключается в том, что в различных стадиях развития геосинкли- 
лальнь’х областей преобладают те или иные их типы. Так, в перв\ю ста 
дню развития геосинклиналей в стадию собственно гезеинклинальнэго 
развитая, преобладают диктиогенические и текгогеническис движения, а 
г заключительную или орогенную стадию—орогеническне типы движений.

По-видимому, следует выделить в особый тип движения, обусловли
вающие возникновение глубинных разломов и внедрение ультрабазитов.

Тектонические и прогенические фазы в разрезах Армении

В истории формирования современной тектонической структуры и 
мегаформ рельефа Армении выделяются следующие тектонические пе
риоды: байкальский геосинклинальный, каледонско-герцинский платфор
менный (субплатформенный) и альпийский геосииклинальный с двумя 
этапами: а) собственно-геосинклинальным и б) орогенным.

В байкальском тектоническом периоде несомненно 
имели место складкообразовательные и горообразовательные движения, 
о чем свидетельствуют перерывы и несогласия между отдельными сви
тами. выделяющимися в составе метаморфического комплекса этого 
возраста.

Однако систематизировать эти движения в хронологическом порядке 
пока невозможно, так как породы, относящиеся к байкальскому (рифей- 
скому) возрасту лишь фрагментарно выступают в ядрах альпийских ан
тиклинориев и к тому же еще плохо стратифицированы. В равной степе
ни это положение касается и каледонского времени, отложения которого 
(Ст, О, 5, I)) на территории Антикавказа пока не обнаружены.

Г е р ц и и с к и й тектонический период. Тектонические 
движения герцинского периода имели преимущественно вертикальную 
направленность и обусловили перерывы в осадконакоплении и трансгрес
сивное залегание свит, нс вызывая существенных изменений в структуре
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области и не сопровождаясь магматизмом. Это один из ряда признаков» 
заставляющих многих исследователей отнести герцинскую историю Ан
тикавказа к платформенному типу [10]. [

Фиг. 2. Схема тектонических движений в Армении. 1. Тектонические (утло- 
вие) несогласия 2. Стратиграфические (параллельные) несогласия 3. Про
гибание и осадконакопление 4 Поднятия н перерывы в осадконакоплении. 
5. Молассы, субмолассы и другие синтектонические терригенные формации.

Трансгрессивным залеганием верхнего девона в разрезах средне- 
I ерхнепалеозоиских отложений Армении отчетливо фиксируется п р е д- 

ер х недевон ска я фаза движений. В Иране и на Большом Кав- 
г.ззе верхний девон также трансгрессивен (с конгломератами в основа-
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.Нии). Более мощными были движения, происходившие после нижнего 
карбона (судетская фаза по Г. Штилле), обусловившие регионально вы
раженный перерыв в среднсм-верхнем карбоне и трансгрессивное зале
гание перми.

В Тавридах и Иранидах в результате этих движений средннй-верх 
ний карбон также отсутствует, а в западных Понтидах, как и на Боль
шом Кавказе, они выражены в регрессивных угленосных молассовых 
фациях

Движения эти интенсивно проявились в Западной Европе, в Урало- 
Тянь-Шаньской геосинклинальной области, в Аппалачах Сев. Америки, 
в Сев. Африке и, таким образом, имеют почти планетарный характер.

Завершается герцинский тектонический этап мощными движениями 
в верхнем триасе, соответствующими лабинской фазе Зап. Кав
каза (Т2—Т3). В Приараксинской субплатформенной зоне эти движения 
вызвали общее поднятие зоны, регрессию палеозойско-триасового моря 
и накопление в верхнем триасе мощных (600—700 л) терригенных угле
носных молассовых образований. Указанная зона (Приараксинская гер- 
цпнекая синеклиза), которая в течение всего среднего-верхнего палеозоя 
и нижнего-среднего триаса была покрыта платформенным морем (за ис
ключением средне-верхнекарбонового перерыва), начиная с верхнего 
триаса, испытывает общее поднятие и превращается в область размыва, 
длившегося в течение всей юры и нижнего мела.

Новое опускание и трансгрессия в этой зоне происходят только к 
верхнему мелу в связи с заложением Еревано-Ордубадского наложен
ного геосинклинального прогиба.

В северо-восточной зоне Антикавказа .имеющей тенденцию поднятия 
в течение всего герцинского этапа развития (Антикавказское поднятие), 
эти движения фиксируются трансгрессивным залеганием терригенных 
сероцветных отложений лейаса (Локский, Храмский, Ахумский массивы).

Таким образом, для Антикавказа рассматриваемое время было на
стоящей эпохой инверсии, ибо две его крупные структурно-формацион
ные зоны, существовавшие в герцинском этапе—Антикавказское подня
тие и Приараксинская зона осадконакопления, начиная с лейаса, приоб
ретают обратную направленность развития. Первая из них в юре и мелу 
испытывает сильное погружение (Сомхето-Кафанская эвгеосинклиналь- 
ная зона), а вторая—в юре и нижнем мелу приобретает режим поднятия.

Альпийский тектонический период делится на соб
ственно геосинклинальную стадию, охватывающую время от юры и до 
эоцена включительно, и орогенную стадию, соответствующую интервал} 
времени от олигоцена и до антропогена включительно.

А. Собствен н о•геоси н к л и нальная стадия. В эту ста
дию проявились следующие фазы тектонических движений. Батская, 
выраженная регрессией в верхнем бате и ограниченным распростране
нием батских отложений в Армении. В Грузии опа выражена накопле
нием в бате угленосных континентальных отложении. Более мощными и 
одними из наиболее важных фаз в формировании структур Армении бы
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ли п р е д к е л л о в е й с к и е движения, обусловившие перерыв между 
средней и верхней юрой и трансгрессивное залегание верхней юры. В 
Северной Армении отложения келловея трансгрессивно и с угловым не
согласием залегают на различных горизонтах более древних свит, а в 
южной—в Зангезуре, перерыв, вызванный предкелловейскими движе
ниями. был более длительным. Здесь отсутствуют отложения бата, кел
ловея и нижнего Оксфорда, и на вулканогенных образованиях байоса 
трансгрессивно лежат вулканогенно-осадочные породы верхнего Оксфор
да. Предверхнеюрскис движения были одной из важнейших фаз форми
рования структур Сомхето-Кафанской зоны. В их результате произошла 
инверсия в геотектоническом режиме; на месте наиболее прогнутых час
тей сказанной эвгеосинклннальнон зоны возникли антиклинальные под
нятия—ячейки будущих антиклинорных сооружений (Алавердское, Шам- 
шадннское. Кафанское и др.), и дальнейшее развитие зоны в верхней 
юре и мелу шло по иному плану. Эти движения сопровождались внедре
нием интрузий плагиогранитов.

Далее следуют мощные движения, происходившие в конце юры 
н раннем мелу, обусловившие поднятие и \становление конти- 
нснтального режима в Сомхето-Кафанской зоне в течение неокома. Толь
ко в Зангезуре, в Воротанском остаточном прогибе, осадконакопление 
непрерывно продолжалось в течение верхней юры и неокома. В Север
ней Армении (Пджеванский грабен—синклинорий), как и на Карабах
ском антиклинории (Азерб. ССР), альбские песчано-глинистые, местами 
глауконитовые отложения трансгрессивно лежат на известняках оксфор- 
да-П1тона. Тектонические движения, имевшие место на рубеже ниж
него и верхнего мела, также вызывали перерыв в осадкона
коплении перед верхним мелом. В Сомхето-Кафанской и Еревано-Орду- 
бадской зонах разрез верхнего мела начинается трансгрессивным сено
маном, а на Цахкуняцском антиклинории, на байкальском метаморфи
ческом комплексе лежат отложения верхнего турона-коньяка.

В ряде мест Армении В. Т. Акопяном отмечено трансгрессивное за
легание карбонатной формации Маастрихта. На северном склоне Анти
кавказа, на участке Мардакерт-Истису, карбонатная свита кампан-ма- 
астрихта трансгрессивно лежит на вулканогенных образованиях нижнего 
сенона. В составе базальных конгломератов указанной карбонатной сви
ты в большом количестве встречаются окатанные обломли интрузий уль
трабазитов, что свидетельствует о тектонических движениях, имевших 
место перед верхним сеноном.

Следующая фаза мощных складкообразовательных движений кон
статируется в конце верхнего мела —в датском веке. 
Она охватывает весь Антикавказ и отчетливо фиксируется резкой сменой 
фаций в разрезах при переходе от верхнего мела в палеоген. Региональ
но распространенные на Кавказе пелитоморфные, фациально устойчивые 
карбонатные отложения верхнего сенона выше сменяются терригенным 
сероцветным флишем дания-палеоцена. Последний представляет типич
ный регрессивный комплекс отложений и несогласно перекрывает раз
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личные горизонты сенона. Только в мульдовых частях синклинальных 
зон (Ширакский хребет, басе. р. Веди) наблюдается постепенный пере
ходит верхнего мела в палеоцен.

Верхнемеловыми (ларамийскими) движениями завершается геосин- 
клинальный режим в Сомхето-Кафанской зоне, а в Центрально-Армян
ской и Приараксинской зонах ими обусловлены перерыв в осадконакоп
лении и регрессия па рубеже верхнего мела и палеогена.

Движения сравнительно менее мощные происходили перед па
леоценом (перерыв между палеоценом и датским зеком), перед 
нижним эоценом (трансгрессивное залегание нуммулитовых из
вестняков нижнего эоцена) и перед средним эоценом.

Любопытно отметить, что все эти фазы движений констатированы 
и в разрезах палеогеновых отложений Венгрии [22].

Одной из переломных эпох в формировании структур описываемой 
области была граница эоцена и олигоцена. Тектонические 
движения, происходившие в это зремя (пиренейская группа фаз по 
Г. Штилле), вызвали дислокацию доолигоценовых отложений, внедре
ние гранитоидных интрузий и завершение геосинклинального режима 
развития Антикавказа.

Первая фаза этих движений (первая пиренейская, триалетская по 
П. Д. Гамкрелидзе или балканская по Н. Месарошу и Э. Дудину) имела 
место перед верхним эоценом и датируется угловым несогласием между 
средним и верхним эоценом и трансгрессивным залеганием последнего 
(Севане Ширакский синклинорий, Вайоцдзор, Аджаро-Триалетский син
клинорий).

По данным Н. Месароша и Э. Дудича [16], балканская (предверхне- 
эоценовая) фаза складчатости—одна из основных на Балканском полу
острове, выражена несогласным и трансгрессивным залеганием верхнего 
эоцена и мощными проявлениями вулканизма (андезито-трахиандезит- 
лацит-риолитового состава) в конце среднего и начале верхнего эоцена.

Следующая, вторая или настоящая пиренейская фаза движений про
исходила перед олигоценом и обусловила инверсию в геотектоническом 
режиме Антикавказа. В результате этих движений по всему Кавказу 
происходит смена терригенно-карбонатных и туфогенных флишевых фа
ций эоцена морскими молассами (ранние молассы) в нижнем-среднем оли
гоцене. Последние заполняют преимущественно предгорные и межгорные 
впадины и несогласно перекрывают более древние породы. Наиболее ин
тенсивно воздымаются центральные части Большого Кавказа и Антикав
каза. В последнем—в среднем-верхнем олигоцене, накапливаются только 
континентальные (угле-сланцсносные) молассовые образования.

Б. Орогенная стадия. Начало орогенного или неотектони- 
ческого этапа определяется вступлением данной территории в континен
тальную фазу геологического развития и началом формирования мега
форм современного рельефа.

Для Антикавказа, да и Кавказа в целом, началом орогенной сталии 
следует считать олигоценовый подотдел, ибо с этого времени начинается 
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формирование современных крупных форм рельефа Кавказского горного 
сооружения — поднятия Большого Кавказа и Антикавказа, Рионо-Ку- 
ринской и Среднеараксинской межгорных впадин и Предкавказского 
краевого прогиба. Указанные впадины и прогибы выполнены мощными 
морскими и континентальными молассовыми отложениями олигоцена, 
неогена и антропогена, представляющими продукты размыва воздымаю
щихся горных хребтов Большого и Малого Кавказа.

В орогенную стадию происходили как складкообразовательные, так 
и сводово-глыбовые (днктногенические) движения. В Ку ри некой депрес
сии в результате этих движений верхнеплиоценовые, а также нижне-сред
нечетвертичные морские отложения смяты в настоящие линейные склад
ки. которые обычно несимметричны (вероятно надразломные и прираз
ломные), отчетливо выражены в рельефе и прорезаны антецедентными 
ущельями.

На Антикавказе происходили преимущественно сводово-блоковые
движения, обусловившие дифференциальные поднятия и опускания от
дельных неотектонических зон. рмирование брахиаксиальных и купо
ловидных складок в неогеновых отложениях Среднеараксинской и Ерева 
но-Севанской впадин, а также формирование узких и сжатых приразлом
ных складок.

Важнейшей особенностью неотектонического этапа Антикавказа яв
ляется перестройка плана развития главных структурных зон.

Возникшие в неогене наложенные прогибы по простиранию не сов
падают с прогибами палеогенового времени, а секут их. Таковыми яв
ляются Севано-Ереванский, Нахичеванский наложенные впадины, ориен
тированные в северо-восточном направлении и секущие под значитель
ным углом структуры палеогена, имеющие северо-западное простирание.

Пликативные структуры указанных впадин также имеют северо-вос
точное («антикавказское») простирание, что соответствует простиранию 
изопахит.

Начало неотектонического этапа особенно отчетливо датируется на
коплением пестроцветной (красноцветной) молассовой свиты в верхнем 
олигоцене-нижнем миоцене. Отложения этой свиты резко несогласно пе
рекрывают различные горизонты пород от нижне-среднего олигоцена и 
до палеозоя и подстилают гипсо-соленосные отложения Среднеараксин
ской впадины от Нахичеванского прогиба на юго-востоке и до Нижнеаху- 
рянского прогиба на северо-западе.

Время их накопления знаменует начало формирования Среднеарак
синской впадины в ее современных контурах и интенсивное воздымание 
всего Антикавказа.

В верхнем олигоцене-нижнем миоцене интенсивное воздымание гор
ных хребтов и возникновение между ними межгорных впадин имели мес
то также в Анатолии и Иране [10].

В истории орогенного (неотектонического) этапа Антикавказа отчет
ливо выделяются два подэтапа: а) раннеорогенный (олигоцен-миоцен) 
и б) позднеорогенный (плиоцен-антропоген).
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В первом из указанных подэтапсв на общем фоне поднятия в нало
женных впадинах и прогибах в олигоцене и миоцене происходят опуска
ние и накопление довольно мощных (до 2 км и более) лагунных и мор
ских пестроцветных, соленосных и песчано-глинистых терригенных осад
ков (Среднеараксипская, Севанская впадины). Начиная же со второго 
подэтапа (с мэотиса), Антикавказ испытывает еще более интенсивное 
поднятие и полностью вступает в континентальную фазу развития. Посте
пенно формируется его современный высокогорный рельеф и происходит 
накопление континентальных моласс в межгорных впадинах и прираз
ломных грабенах.

В рассматриваемую стадию имели место следующие фазы движе
ний, преимущественно орогенные.

П редверхнео лигоценовая, вызвавшая, как указывалось 
выше, интенсивное поднятие всего Антикавказа и возникновение совре
менной Среднеараксинской наложенной впадины. Последняя состоит из 
ряда небольших прогибов и грабенов, сложенных неогеновыми морскими 
и лагунно-континентальными хемогенными и терригенными молассами, 
разделенных горст-антиклинальными поднятиями.

Указанные движения, происходившие на рубеже олигоцена и мио
цена, имели региональный характер, о чем свидетельствует широкое рас
пространение олигоцен-миоценовых красноцветных моласс в краевых и 
межторных впадинах Гималаев, Копет-дага и Кавказско-Балканской 
складчатой области, в Анатолии и Иране.

Очень важную роль в создании современного облика структуры и 
рельефа Армении играли тектонические движения, происходившие на 
границе миоцена и плиоцена, точнее после сармата 
и до мэотиса (аттическая фаза по Штилле). Они обусловили дис
локацию миоценовых отложений Среднеараксинской и Севанской впа
дин, новое воздымание области, окончательную регрессию моря и, таким 
образом, переход ее от раннеорогенкого подэтапа развития к позднеоро
генному. Эти движения четко датируются резко несогласным залеганием 
мэотис-понтическнх, слабо смятых континентальных молассовых (угле- 
носно-сланценосных) образований на интенсивно дислоцированных мор
ских отложениях сармата.

Далее следуют тектонические движения, происходившие после пон
та и до верхнего плиоцена и охватывающие, таким образом, весь сред
ний плиоцен. Они фиксируются дислокацией (слабой) мэотис-понтиче- 
ских пресноводно-озерных и пролювиально-вулканогенных молассовых 
образований, широко распространенных по всей центральной диагональ
ной части .Антикавказа (вохчабердская, годерзская свиты и их литолого- 
стратиграфические эквиватенты), накоплением мощной (до 4 км) про
дуктивной терригенной молассовой свиты в вюсточнои части Куринской 
впадины. Интенсивное сводово-блоковое воздымание Антикавказа в 
•'родием плиоцене сопровождалось формированием почти всех крупных 
речных долин (Агстев, Памбак, Дебед, Арпа, Воротан, Раздан и др ). в 
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некоторых из них в верхнем плиоцене-антропогене образовались озер 
ные водоемы.

В верхнем плиоцене и постплиоцене также имели место тектониче
ские движения, однако точно датировать их очень трудно, так как соот
ветствующие отложения на Антикавказе представлены исключительно 
континентальными фациями, фаунистически плохо охарактеризованными. 
В бассейне оз. Севан смяты в складки пресноводно-озерные диатомовые 
отложения верхнего плиоцеиа-постплиоцена, а в Ереванском грабен-син- 
клинории, на Дорийском и Гукасянскюм вулканических плато, в дисло
кациях участвуют долеритовые базальты верхнего плиоцена, которые 
составляют отчетливо выраженные в рельефе несимметричные, валопо- 
добные складки (преимущественно приразломные и надразломные).

Почти все фазы движений в орогенном этапе сопровождались назем
ным финальным вулканизмом—андезитовая формация олнгоцена, липа- 
ритовая в верхнем олигоцене—миоцене, трахилипаритовая, андезито
дацитовая, трахиандезитовая в плиоцене и базальтовая, липаритовая, 
андезито-базальтовая и андезито-дацитовая формации в верхнем плио
цене-антропогене [8].

Заключение

1. Анализ материалов по геологическому строению и истории фор
мирования Антнкавказа и смежных складчатых сооружений Альпийско
го пояса юга Евразии показывает, что развитие земной коры представ
ляет ритмично, спирально, циклично повторяющийся, поступательный и 
направленный процесс. Каждый из этих ритмов начинается общим опус
канием. трансгрессией и осадконакоплением и завершается складчато
стью, поднятием, регрессией и горообразованием. Этим ритмам (текто
ническим периодам и эпохам) с тветствуют определенные сообщества
осадочных, вулканогенных и метаморфических пород—комплексы, под
комплексы, этажи и подэтажи. ՛ ■

В первой-половине ритмов, характеризующейся опусканием и транс
грессией, образуются терригенные (нижнетерригенные), различного, 
преимущественно основного и среднего состава вулканогенные и вулка
ногенно-осадочные флишевые формации и формации пелитоморфных 
карбонатных пород. Она соответствует эпохе тектонической стаби
лизации, максимальной трансгрессии и пенепленизации рельефа. Во 
вторую же стадию—стадию складчатости, поднятия и регрессии, фор
мируются верхнетерригенные, молассовые и наземно-вулканогенные фор
мации. Вторая половина или стадия ритмов по существу и представляет 
фазу орогенеза в широком смысле слова. Длительность последней в та- 
кэм случае будет определяться временем регрессии и возрастом синоро- 
1енных моласс. -

По М. М. Рубинштейну, длительность таких регрессий или фаз оро 
генеза в отдельных геотектонических зонах не превышает одного века [19]
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В Армении регрессивными эпохами и веками были верхний триас, 
бат, датский ярус, верхний олигоцен, мэотис-понт и антропоген.

В разрезе фанерозоя Армении выделяются следующие ритмы (ста
дии): девон—каменноугольный, пермо-триасовый, нижне-среднеюрский, 
верхняя юра—нижнемеловой, верхнемеловой, палеоцен—эоценовый, оли
гоцен-миоценовый, плноцен-антропогеновый.

Из общей продолжительности отдельных ритмов, соответствующих 
в среднем, соответственно 120, 85, 40, 50, 40, 40, 30, 10 млн. лет, на долю 
фаз орогенеза (регрессии и формирование моласс) падает одна пятая и 
меньше части времени (верхний триас, датский век, верхний олигоиен 
и т. д.). Остальные, гораздо более продолжительные части времени, соот
ветствуют первой стадии ритмов—стадии прогибания и осадконакопле
ния. В этом и заключается кратковременность фаз складчатости и горо
образования.

2. Из всех существующих гипотез, пытающихся объяснить ритмич
ное и направленное развитие земной коры (чередование прогибания и 
поднятия, трансгрессии и регрессии, складкообразования и горообразо
вания и грабенообразования), наиболее вероятным представляется пуль
сационная гипотеза (Джоли, Бухер, Усов, Обручев и др.).

Согласно этой гипотезе, в геологической истории Земли чередуются 
процессы сжатия, вызывающие складчатость, метаморфизм, горообра
зование, гранитообразование и растяжения, обусловившие возникновение 
геооинклинальных трогов, опускание коры и осадконакопление, внедре
ние ультрабазитов и накопление подводно-вулканических формаций.

3. Хотя процессы складкообразования и горообразования тесно свя
заны друг с другом и часто переплетаются между собою, тем не менее 
каждый из этих типов движений является доминирующим в отдельных 
стадиях геосинклинального развития.

Складкообразовательные движения происходят преимущественно в 
конце первой стадии ритма, а горообразовательные процессы господ
ствуют во вторую стадию—стадию орогенеза. Следует отметить, что 
складчатость происходит также в стадию прогибания и осадконакопле
ния (конседиментацион1ная складчатость), но эти движения не приводят 
к замыканию геосинклинальных прогибов, изменению плана расположе
ния важнейших структурных элементов области и почти не отражаются 
о рельефе.

4. Движения нсотсктонического (орогенного) этапа альпийского тек
тонического периода охватывают всю нашу планету, как геосинклиналь- 
ные складчатые пояса разных возрастов, так и древние и молодые плат
формы. Они обусловили формирование современных эпигеосинклиналь- 
ных и эпиплатформенных орогеиических зон—Тихоокеанского и Альпий
ско-Гималайского эпигсосинклинальных зон, Тянь-Шано—Алтайской и 
Прибайкальской зон дифференциальных поднятий и опусканий, Восточ
но-Африканской орогенной зоны, Срединоокеанических орогеиических 
поясов с рифтовыми долинами в их осевых частях.

Известия. XXV, I—3
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5. Учитывая тот факт, что тектонические периоды, этапы (стадии, 
ритмы) и обусловленные ими важнейшие геологические события (альб- 
сеноманская трансгрессия, датская регрессия, предоллгоценовая фаза 
складчатости и многие другие) охватывают большинство геосинклиналь- 
ных поясов и платформ, можно полагать, что они вызваны процессами, 
происходящими в глубоких горизонтах коры и в мантии и, таким обра- 
зом, являются планетарными явлениями. |

По М. М. Рубинштейну, гранигообразованне и метаморфизм также 
являются геологическими процессами планетарного масштаба и по вре
мени их проявления совпадают с фазами складкообразования [19, 20].

Материалы по Армении в целом подтверждают указанные положе
ния. Вместе с тем, они показывают, что не все фазы складкообразования 
и горообразования сопровождаются гранитообразованпем. Внедрение ин
трузий гранитоидов связано с теми фазами движений, которые обуслов
ливают коренные перестройки в геотектоническом плане и инверсию в 
геотектоническом режиме [8].
Ереванский государственный
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Ա. 2. ԳԱ8ՐԻԵԼՅԱՆ

ԾԱԼՔԱԳՈՅԱՑՄԱՆ ՈՒ ԼԵՌՆԱԿԱԶՄԱԿԱՆ ՓՈՒԼԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ

Ա մ փ ո փ ո ւ մ

թողվածում նկարա ղրվում են Հայաստանի
ղյխավոր էտապներն ու փուլերր և 
ղացման օրինաչափութ յուններր։

~ա յաստ անի նյութերի հիման 
ցության, որ ծայրաղո /աղման ու

նրանց հետ
երկբաբս/նա կ ան ղա ր ղա ց մ ան 
կապված մաղմատիղմի ղար֊

վրա >եղինակր հանղոլմ է այն եղրակա֊ 
լեոնակաղմ ական փույերր մեծ մասամբ

պյանետար մասշտաբի են, ուղեկցվում են ղր ան ի տ ա ղ ո յա ց մ ա մ բ Ա հետևանր 
են երկրակեղևի պույսացիոն ղարղացմանւ
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