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НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО ГЕОЛОГИИ ЮЖНОГО ЗАНГЕЗУРА

Зангезурская рудоносная область расположена в зоне сочленения 
двух геотектонических блоков Малого Кавказа: Алаверди-Кафамокого на 
северо-востоке и Центрально-Армянского на юго-западе, чем и обуслов
лены сложность и многие другие особенности ее геологического строе
ния.

Несмотря на то, что в Южном Зангезуре многими исследователями 
в различное время и с разной целью проводились геологические исследо
вания, до сих пор ряд вопросов стратиграфии и тектоники остается не
разрешенным и является предметом оживленной дискуссии. С целью со
ставления тектонической карты Зангезура нами в 1969 и 1970 пг. были 
проведены маршрутные геологические исследования и составлены де
тальные геологические разрезы. В результате этих работ получен (новый 
фактический материал (палеонтологический, стратиграфический и тек
тонический), позволяющий пересмотреть ряд положений относительно
геологического строения района и по-иному истолковать некоторые 
вопросы стратиграфии и тектоники последнего. Основные работы были
сосредоточены в зоне Шишкерт-Гиратахского разлома, являющегося 
тектонически наиболее сложным и сейсмически активным участком в 
Зангезуре.

Прежде чем приступить к изложению полученных нами данных, счи
таем необходимым остановиться вкратце на существующих взглядах 
относительно геологического строения Зангезура.

Вопросами стратиграфии Южного Зангезура занимались В. Г. Гру
шевой и А. Л. Додин [12], С. С. Мкртчян [16, 17], К. Н. Паффенгольц 
[18, 19], А. Т. Асланян [2], О. П. Гуюмджян [10], Р. А. Аракелян [8], А. А. 
Белов [3, 4]. А. Е. Назарян и другие, в .работах которых имеются различ
ные, порою противоречивые, мнения относительно стратиграфии и тек
тоники района.

Первые сведения о возрасте пород (известняки, глинистые сланцы, 
кварциты, андезиты и др.), слагающих Шишкерткую антиклиналь и 
западный склон г. Хуступ, по данным В. Г. Грушевого и А. Л. Додина 
приводятся в работе Л. К. Кон юше вс кот о (4911). Он на основании оши
бочных палеонтологических определений указанный комплекс отложений 
относил к карбону. Позднее В. Г. Грушевой и А. Л. Додин исправили эту 
ошибку и отнесли вышеуказанные породы к меловому возрасту. А. Л. 
Додин [12] отнес к меловому возрасту также битуминозные известняки 
района с. Гехи и глинистые известняки ущелья р. Арамазд.
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В 1939 г. С. С. Мкртчяном было установлено наличие фаунистич,-- 
ски охарактеризованных верхнедевонских отложений в бассейне р. 
Шишкерт, что заставило пересмотреть стратиграфическую колонку и 
структурную схему района. По данным С. С. Мкртчяна [16, 17], верхне
девонские отложения прослеживаются на север и большое развитие 
получают в бассейне р. Гехи. В комплексе отложений, залегающем ниже 
верхнедевонских пород, им выделяются две свиты: свита метаморфи
ческих сланцев, содержащих линзы мрамора, и свита глинистых пере
кристаллизованных известняков и зеленовато-серых порфиритов, туфов,
туфопесчаников и туфоконгломератов, относящихся, по его мнению, к 
докембрию—нижнему палеозою. Позже К. Н. Па »»!»• енгольц [18, 191
нижнюю часть этою разреза отнооил к докембрию-кембрию, а верх
нюю—известияково-вулканогенную—к силуру и нижнему-среднему де
вону.

А. Т. Асланян [2] метаморфический комплекс вместе с известняковой 
и вулканогенной свитами условно отнооил к среднему и низам верхнего 
девона.

О. П. Гуюмджян [10, Ь1] впервые в битуминозных известняках райо
на с. Гехи в ущелье р. Дарамазур обнаружил пермскую фауну, на осно
вании чего он карбонатную толщу, считавшуюся раньше девонской, от
нес к верхней перми, а нижележащие кварциты и глинистые сланцы -к 
девону и ордовику. Кроме то-го, вулканогенные породы, развитые в бас
сейне р. Гехи и считавшиеся ранее также девонскими, относятся им к 
эоценовому возрасту.

Р. А. Аракелян [8] в т. II «Геология Армянской ССР», «Стратигра
фия», в разрезе района с. Шишкерт под верхнедевонскими известнякам։; 
снизу вверх выделяет четыре свиты: кварцево-слюдяные сланцы с пач
ками мрамора (верхний протерозой-нижний кембрий), так называемые 
«нижние известняки» (кембрий), амфиболиты и роговообманковые слан
цы (средний кембрий) и тан называемые «нижние порфириты» (ордо
вик), считая их возрастными и фациальными аналогами арзаканской, 
бжнуяльской, дзораглухской и агверанской свит, выделенных им в раз 
резе Цах1куняцкого антиклинория.

Значительный вклад в расшифровку стратиграфии и тектоники Заи- 
гезура внесли исследования А. А. Белова [3,4]. Им была обнаружена 
пермская и нижнемеловая фауна в гальках конгломератов, залегающих 
под фаунистически охарактеризованным верхним девоном в районе с. 
Шишкерт. На этом 'основании большая часть терригенно-вулканогенной 
свиты, тектонически подстилающая верхний девон, А. А. Беловым от
несена к верхнему мелу. Вместе с том, им к верхнедокембрийскому-кем- 
брийокому возрасту условно относятся сильно рассланцованные филли
товые и хлоритовые сланцы, кварцитовидные полосчатые алевролитовые 
песчаники и черный мрамор, слагающие ядро Богаджихской антикли
нальной складки, а к среднедевонскому возрасту—глинистые сланп д, 
песчаники, кварциты, составляющие низы разреза верхнедевонских от
ложений на правом склоне р. Шишкерт.
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Допущение о наличии в Зангезуре нижне-среднего палеозоя в вул
каногенных •• а цм я х служило основанием у исследователей для широ
ких палеотектоничесюих выводов. Так, Е. Е. Милановский [14] пришел к 
выводу, что «Севано-Зангезурскую зону можно рассматривать как огра
ниченную и рассеченную глубинными разломами наиболее подвижную 
осевую тектоническую зону Малого Кавказа. Она, по указанному ис
следователю, на протяжении герцинекого и альпийского этапов харак
теризовалась глубокими и длительными, хотя и прерывистыми, погруже
ниями и мощными многократными проявлениями эффузивного и интру
зивного магматизма, метаморфизма и складчатости. Характер развития 
и структурное положение ее дают основание назвать эту зону «эвгеосин
клиналью».

А. А. Габриелян [5] проявления палеозойского вулканизма связывал 
с формированием зоны глубинного Анкавано-3ангезурского разлома. 
На схемах тектонического районирования этот разлом обозначался как 
граница двух крупных геотектонических зон Малого Кавказа: Сомхето-
Кафа некой и Армянской [2, 5. 6, 15], областей 
неальпийской складчатости [7].

Таким образом, краткий обзор .истории 
строения Южного Зангезура показывает, что 

раинеальпийской и сред-

изучения геологического 
многие вопросы страти-

графии и тектоники этой рудоносной области остаются еще спорными 
и для решения их требуются новые исследования.

В процессе полевых работ 1969 1970 гг. нами составлены послой
ные разрезы и в ряде пунктов, в частности, в метаморфизован
ных породах района с. Шишкерт, считавшихся раньше нижнепалео
зойскими, удалось найти ископаемую фауну. Полевые наблюдения и об
работка собранного материала позволяют сделать еще один шаг вперед 
в деле изучения стратиграфии и тектонической структуры района.

Ниже приводится описание трех из составленных нами разрезов и
далее на основании анализа приведенного материала изложены наши 
представления о геологическом строении описываемой области.

Первый разрез составлен вкрест простирания породи тектонических 
структур в районе с. Шишкерт, в 600—700 м северо-западнее селения, от 
деревянного мостика на запад—северо-запад, к вершине г. Малый Гядык 
(фиг. 1). . •:

1. Темно-серые и фиолетовые андезиты, андезито-дациты и их пи
рокласты верхнеюрского (титан-<вал ан жин) возраста, обнажающиеся 
на левом борту ущелья р. Шишкерт.

2. Рассланцованные известняки и глинистые сланцы темно-серого
цвета с маломощными прослоями массивных известняков черного цве- 
1а. В зоне Хуступ-Гиратахского разлома породы сильно рассл а ниссаны, 
ра с клива жировав ы и буди ни рованы. Азимут падения пород ЮЗ 210-- 
220, угол падения у подошвы толщи 75—80°, а на кровле вы по л вжи
вается до 40°. Найденная в рассланцован-ных известняках фауна ербии- 
лин Ва1кБатса ьр. из сем. МеапдгоршМае (определение Е. В. Мамон
товой) характеризует барромский возраст вмещающих отложений. В
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Фиг. 1 Геологический разрез по линии г. Малый Гядык—Прчевани-юрт 
(район с. Шишкерт). Нижний-средний эоцен: 1—андезиты, андезито-даци- 
ты и их пирокластолиты (богацсарская свита). Нижний мел (апт) (гехин- 
ская свита): 2—пронклитнзнропанныс андезиты, андезито-дациты и их пи
рокластолиты; 3—кварцевые порфиры; 4—туфопесчаники, алевролиты, мер
гели, конгломераты, туфобрекчии. туфы. Нижний мел (неоком) 5—пере
кристаллизованные и рлссланцонанные известняки Верхняя юра—нижний 
мел (тктон-валанжнн); 6—андезиты и их пирокластолиты с пачками и 
прослоями туфогенных пород. Верхний девон: 7—глинистые, хлоритизиро- 
ванные и другие сланцы, 8—доломиты и доломитизиропанные известняки; 
9—известняки; 10—секущие субэффузивные и дайкообразные тела кислого 

и основного состава; II—разрывные нарушения.

верхней части толщи обнажаются массивные светлые биогенные мра- 
мор.изованные известняки. Мощность толщи 1'10—120 м.

3. Выше согласно залегают андезиты, лавобрекчии, туффиты, квар
цевые порфиры, туфопесч аники. конгломераты, мергели и алевролиты 
(гехинская свита), которые слагают опрокинутую синклинальную струк
туру. Нижняя часть свиты, слагающая северо-восточное крыло синклина
ли, представлена переслаиванием андезитов, лавобрекчий, кварцевых 
порфиров и реже туфопесчаников и конгломератов. Азммут падения 210° 
под углом 40—45°, мощность 250 м. На них залегают фиолетового цвета 
кварцевые порфиры мощностью 140—150 м. Далее следуют андезиты в 
основном темно-серые, реже с фиолетовым оттенком и туффиты, слагаю
щие ядро синклинали Мощность более 300 .и. На юго-западном крыле 
складки андезиты и туффиты сменяются кварцевыми порфирами (150м), 
а затем пестроцветными конгломератами!, разнозернистыми песчаниками, 
алевролитами и мергелями (250—300 л}. Конгломераты полимиктовые, 
их гальки размером .от 2—3 до 15—20 см, хорошо окатаны и представ
лены девонскими, пермскими и н еоком с>ки м и известняками, глинисты
ми сланцами, андезитами и интрузивными -породами плагиогранитового 
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и диоритового состава. Окраска серая, буровато-серая, светжнсерая, чер
ная. В гальках известняков А. А. Беловым [4] указываются фауна де
вона, верхней перми и водоросли нижнего мела—эоцена: Сус1осЬае1с1ез 
зр. (девон), БрЬаегиПпа с1. о^Ыпеп815( пермь), Р5еидоН1Ьо1Ьатп1ит ер. (от 
баррема до эоцена). Угол падения слоев 20—25°, общая .мощность 
свиты 600—700 м.

4. Выше по рельефу залегает толща известняков, долом итизи рован -
ных известняков, глинистых известняков и сланцев. Нижняя часть раз
реза представлена рассланцоваиными темно-серыми ррированными
известняками с пачками массивных и графитизированных известняков
мощностью окехто 100 м. В известняках собраны брахиоподы и кораллы: 
СуПозриИег ех цг, сегпеиШ МигсБ., \Vhidbornella с[. сарегаШогпнз 
(АЬгаБ.). БсБисБег1е11а (?) $р. (определение М. С. Абрамян), ха
рактеризующие верхнедевонский возраст вмещающих пород. Далее
следуют тонкослоистые, гофирсхванные светло-серые доломиты и доло-
митизированные известняки мощностью 200 м. Верхняя часть разреза 
представлена сильно рассланцованными глинистыми известняками мощ
ностью 50 м. Толща падает на юго-запад 260° -под углом 70—80° и имеет 
мощность 350 м.

Кк4такт описанной толщи с нижележащими конгломератами тек
тонический с хорошо выраженным зеркалом скольжения и надвигани
ем слоев. Углы падения описанной толщи и плоскость скольжения раз
лома 70—75°, а падение пластов нижележащих песчаников и конгломе
ратов неокома—лишь 20—30°. Приведенные данные свидетельствуют 
о том, что описанные конгломераты являются не базальными слоями 
верхнего девона, как это считали ранее [17], а гораздо более молодыми, 
скорее верхнемеловыми образованиями.

5. На вышеописанную карбонатную толщу девона резко несогласно 
налегают темно-серые, фиолетовые с зеленоватым оттенком хлоритизз- 
рованные андезиты, андезито-дациты и их пирокластолмты, нижнего- 
среднего эоцена (богацсарская овита). Падение пород юго-западное 
250—260° под углом 40—45°, мощность овиты более 1000 м.

Второй разрез составлен по дороге Кафан-Каджаран, на промежут
ке крепость Давид-Бек—с. Л ер надзор с востока на запад, против тече
ния р. Охчи. Разрез представлен в следующем виде (фиг. 2):

1. Андезиты темно-серые, фиолетовые, грязно-зеленые, измененные, 
с пачками и прослоями пирокластолитою. В верхней части толщи (400— 
150 м к западу от вершины горы крепости Давид-Бек), в зоне Гиратах- 
ского разлома они сильно трещиноваты, перемяты и рассланцованы. 
Nказанная вулканогенная толща, возраст которой определяется как ти- 
тон-средний валанжин, слагает западное крыло Кафанского антикли
нория и имеет мощность около 1,5—2 км.

2. Чередование темно-серых, почти черных и светло-серых известня
ков. 1 емко-серые разности известняков сильно рассла1нцованы, смяты в 
микр складки. Светлые известняки массивные, местами доломитиэиро- 
ванные и мра.моризованные. Среди известняков встречаются пачки гл и
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нистых сланцев и рассланцованных андезитов, а также небольшие лин
зообразные межпластовые залежи и секущие тела темно-серых плотных 
андезитов. По контакту верхнеюрских порфиритов и описанных извест
няков проходит ШишкертТиратахюкий глубинный разлом, который 
здесь имеет азимут падения ЮЗ 250— 260° под углом 70—75°. Эти же 
элементы залегания имеют и известняки, мощность которых 400—500л.

ч:

Фиг. 2. Геологический разрез по дороге Кафан-Каджаран (крепость Давид 
бек—с. Лернадзор). Нижний—средний эоцен (богацсарская свита): I—ан
дезиты, апдезито-дациты и их пирокластолиты; 2—чередование туффитов, 
туфов, туфоалевролитов, мергелей, туфолесчаников и лавобрекчин. 3—кар
тированные породы с гранатами. Нижний мел (ант); 4—пропилнтизиро- 
ванные андезиты, андезнто-дациты и их пирокластолиты с линзами извест
няков (гехинская свита). Нижний мел (неоком): 5—межпластовые залежи 
рассланцованных порфиритов; 6—известняки, местами доломитизирован- 
ные; 7—известняки перекристаллизованные. Верхняя юра-нижннй мел (ти 
тон-валанжин): 8—андезиты и их пирокластолиты с прослоями туфоген
ных пород. Верхняя пермь: 9—известняки, местами перекристаллизован
ные. Верхний девон. 10—кварциты разнозернистые; 11—глинистые, хлори- 
тизированные, эпндотнзированные. милонитизированные и другие сланцы; 
12—доломитнзированные известняки; 13—монцониты (Метр и некий плутон); 
14—кварцевые диориты (Ахсакальская интрузия); 15—секущие субэффу- 
зивные и дайкообразные тела кислого, среднего, основного состава; 16— 

разрывные нарушения.

3. Описанные известняки кверху постепенно сменяются рассланцо- 
ваиными измененными аид сайтам и, а последние в свою очередь посте
пенно переходят в менее измененные темно-серые и зеленовато-серые 
андезиты и апдезито-дациты (гехинская свита). В андезитах встре
чаются линзы массивного белого известняка, элементы залегания ко
торых совпадают с таковыми веокомской карбонатной толщи. В соста
ве гехинскон свиты под микроскопом наблюдается много туфового и 
туфогенночпесчанистого материала. Кроме того, она пронизана мно
гочисленными субэффузивными малыми и дайкообразными телами дио
ритового, гранодио>ритового и габбро-диоритов ого состава.
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Описанные породы слагают восточное крыло опрокинутой на се
веро-восток синклинальной -складки. На западном крыле последней от
сутствуют линзы известняков и появляются потоки дацитов. Мощность 
свиты около 1200 м.

5. Мраморов иди ые, перекристаллизованные, в основном темные а 
светло-серые известняки пермского воз)раста. Падение пород на ЮЗ 
250° под углом 70—75°. Видимая мощность у дороги небольшая (10— 
15 лг), однако в 150 200 м выше по склону он доходит до 100 м. Нзвест 
няки, в которых обнаружены остатки кораллов и фузулиннд, составляют 
восточное крыло опрокинутой на восток антиклинальной складки. Кон
такт с нижележащими порфиритами тектонический, разлом взбросо-над- 
вигового типа.

6. Чередование глинистых сланцев, доломитизированных извест
няков и кварцитов. Разрез начинается плотными, сероватыми и буро
желтыми кварцитами, которые выше сменяются чередующейся пачкой 
глинистых сланцев, доломитизированных известняков и реже кварцитов. 
.Мощность сланцев доходит до 20—30 м, а известняков—-не более 3—5 м. 
Цвет их серый, темно-серый, фиолетовый, ։зеленовато-серый и буро-жел
тый. Вся толща, слагающая ядро Богаджихской антиклинальной склад
ки, смята в узкие изоклинальные складки, а при наличии сложной си
стемы тектонических трещин, разломов и субэффузивных и даечных тел, 
сланцы превращены в тектониты с интенсивным развитием процессов 
милонитизации, хлоритизации, серицитизации, а также явлений клива
жа. Падение пород крутое 70—80°, общая видимая мощность около 
250—300 м. Толща эта условно относится к верхнему девону.

7. Известняки темного, почти черного, местами светлого цвета, пе
рекристаллизованные, массивные, трещиноватые и смятые в изоклиналь
ные складки. В толще развиты многочисленные тектонические трещины. 
Залегают они несогласно со стратиграфическим перерывом на отложе
ниях верхнего девона. В известняках собрана богатая фауна, представ
ленная фузул имидами верхнепермского возраста Nankinella cf. orbi- 
culina Lee; Nankinella sp.; Sphaerulina sp. (определение С. E. Разов- 
ской). Слагают они западное крыло опрокинутой антиклинальной склад
ки и имеют видимую мощность около 400 м.

8. Андезиты, алевролиты, мергели, туфопесчаники и скарнированные 
известняки нижне -с редис эоценового возраста (бога псарская овита). 
Скарнированные известняки с гранатами развиты в нижней части свиты 
в зоне разлома, который проходит по контакту пермских и эоценовых по
род. Видимо здесь же ближе к поверхности находится апофиза Мегрин- 
ского плутона. Мощность с к армированных пород около 10—<15 м. Выше 
залегает переслаивающаяся лачка мергелей, туфоалев<ролитов и туфо- 
песчаииков. Песчаники грубозернистые, серые, мергели и алевролиты 
темно-серые, трещиноватые, местами рассланцованные. Мощность их 
250 — 300 м. Верхняя часть свиты представлена хлоритшзирова нным и ՝и 
эпидотизированиыми андезитами и лавобрекчиями темно-серого и зе
леноватого цвета. Описанные породы падают на ЮЗ 250° под углом
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45—50°. Разрез венчается плотными роговиками зеленоватого цвета, ко
торые прослеживаются вдоль контакта Мегринского плутона. Эоценовая 
вулканогенно-осадочная толща сечется субэффузивными малыми ин
трузивными телами и роговообманковыми диорит-порфировыми дайками.

Далее по дороге у с. Лернадзор обнажаются монцонитовые породы 
Мегринского плутона.

Третий разрез пересекает бассейн р. Гех1и и составлен с севера на 
юг от района г. Ара мазд на Баргушатско-м хребте до района г. Пирам- 
засар на Пирамзасарском хребте (фиг. 3).

о ։

Фиг. 3. Геологический разрез по линии Баргушатский хр.—Пирамзасарский 
хр. (район с. Гехи). Нижний—средний эоцен: >1—андезиты, андезито-дациты 
и их пирокластолигы (богацсарская свита). Верхний мел (сантон): 2—ан
дезиты с линзами рифогенных известняков и базальными конгломератами 
в основании. Верхний мел (турон): 3—известняки Нижний мел (апт): 
4—пропилитизированные андезиты, андезито-дациты и их пнрокластолнты 
(гехииская свита). Верхняя пермь: 5—известняки, местами перекристаллизо
ванные. Верхний девон: 6—кварциты разнозернистые, рассланцованные из
вестняки, глинистые сланцы; 7—базальные конгломераты; 8—кварцевые
монцониты, кварцевые диориты, монцониты, диориты, габбро (Гярдская 
интрузия); 9—кварцевые диориты (Ахсакальская интрузия); 10—секущие 
субэффузнвные и дайкообразные тела сиенито-диоритового состава; 11 — 

разрывные нарушения.

1. На водораздельной части Баргушатокого хребта обнажаются тем
но-серые с зеленоватым оттенком андезиты, включающие пачки туфо-
генных пород (богацсарская свита). Слагают они небольшую сникли 
наль, ось которой проходит по водоразделу хребта в субширотном на 
правлении, мощность более 500 м.

2. Андезиты интенсивно хлоритизнрованные и эпидотизированные,
томно-серого, почти черного и грязно-зеленого цвета с конгломератами 
в основании. В верхней части разреза в них наблюдаются многочислен
ные плоскости скольжения, поверхность которых покрыта зеленоватого 
Цвета хлоритизироваыным материалом. Здесь же среди андезитов встре
чаются линзовидные тела плотных, светлого цвета мраморизованных из
вестняков, размером до 30 x 50 м. Падение их северо-западное, т. е. сов
падает с общим падением толщи. Гальки конгломератов состоят в ос
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новном из различных вулканогенных пород и подстилающих известняков. 
Мощность *их доходит до нескольких метров. Толща прорвана субэф
фузивными и интрузивными телами с иен и то ^диоритового состава. Анде
зиты условно, по аналогии с соседними районами, относятся к сантон- 
скому возрасту. Мощность толщи свыше 1500 м.

3. Известняки светлые, плотные, в прикюнтактовых частях с интру
зией скарнированные, с базальным.и конгломератами в основании. Па
дают они на северо-запад 350° под углом 50—60°. Конгломераты, мощ
ностью до 80- 100 .и, полимиктовые. Гальки состоят из осадочных, эф
фузивных и интрузивных пород, среди которых отмечены гальки светло
серого и черного известняка, андезита, а также плагиогранитового и 
диоритового состава. По своему стратиграфическому положению и со
ставу пород эта карбонатная толща соответствует известняковой свиге 
турона бассейна р. Воротан [1].

Известняки в районе развалин с. Даш-Баш контактируют с интру
зией. а к западу и востоку залегают на порфиритах гехинской свиты. Оли- 
санные породы прорываются Аксакал ыс кой интрузией кварцевых дио
ритов, протягивающейся по линии разреза на поверхности около 1,5 км.

4. Андезиты темносерые, хлоритизированные, плотные с прожилка
ми хлорита и редкими пачками туфогенных пород (гехинская свита). 
Падение пород на север под углом 55—60°, возраст—аптский, мощность 
более 500 м. • ՝՜

Вышеописанные свиты и толщи слагают северное крыло антикли
нальной складки.

5. Кварциты светлого и буро-желтого цвета, рассланцованные из
вестняки и глинистые сланцы. Обнажаются они ниже с. Гехи, надвинуты 
на аптские андезиты и имеют обратное в отношении к андезитам паде
ние (230—240 ) под углом 75—60°. Мы относим их условно к верхнему 
девону, а О. П. Гуюмджян также условно—к ордовику. Мощность их 
здесь не более 20—30 м.

6. Выше трансгрессивно и несогласно залегают известняки перми, 
представленные светлыми и черными мраморизованными известняками, 
R которых в ущелье р. Дармазур О. П. Гуюмджином впервые обнару
жены \Ventzelelh аггпетса ОоЬг и другие виды, характерные для верх
ней перми. Падение пород также на юго-запад пол углом 60—70°, мощ
ность толщи 350 400 м.

Девонские и пермские отложения слагают южное крыло антикли
нальной складки. Далее на расстоянии более 2 км обнажаются граноди
ориты, кварцевые монцониты, кварцевые диориты, монцониты, диориты 
и габбро (I ярдская интрузия), которые прорывают отложения перми и 
среднего эоцена. , |ЯМ

7. Андезиты, разнозернистые туфапесчаники, алевролиты, лавобрек- 
чии (богацсарская свита). Слагают они северный склон и водораздел 
Пирамзасарского хребта и прорываются Гярдской интрузией. Туфогеи-
ныс слои преобладают в верхах свиты, а андезиты—в нижних частях.
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Падение пород на юго-запад под углом 20—30°, мощность свиты более 
1500 м

В свете вышеприведенных новых данных сводный стратиграфический
разрез палеозойских, мезозойских и кайнозойских отложений Южного
Зангезура может быть представлен в следующем виде.

Верхний девон. Представлен известняками, доломитизированными
известняками, глинистыми сланцами и кварцитами, слагающими ядро 
крупной Богаджихской антиклинальной складки. Возраст этих отложе
ний установлен в 1939 г. С. С. Мкртчяном на основании нахождения в 
них фауны брахиопод и кораллов. В образцах, собранных нами из этих 
отложений в районе с. Шишкерт, М. С. Абрамян определены: Cystos- 
pirifer ex gr. verneuilli Murch; Whidbornella cf. caperatiformis Abrah.
Мощность отложений в районе с. Шишкерт 300 м, 
Каджаран — 250—300 м.

по дороге Кафан—

Пермь. Пермские отложения, установленные впервые О. П. Гуюм- 
лжяном [10] в районе с. Гехи в ущелье р. Дармазур, представлены свет
лыми, почти черными, битуминизированными и мраморизованными, плот
ными известняками, которые раньше ошибочно были отнесены к верхне
му девону. В дальнейшем, в известняках пермская фауна была найдена 
также А. А. Беловым [3, 4]. В течение полевых работ нами из ряда пунк
тов собраны кораллы и фузулиниды: Waagenaphyllum chttralicum 
Smith (определение Т. Г. Ильиной), Nankinella Orbucularia Lee; Staf- 
fella sp., Sphaerulina sp.(определение С. E. Вазовской), характеризующие
верхнепермский возраст вмещающих отложений. Залегают они транс
грессивно, а в районе с. Гехи—с угловым несогласием на де неких от-
ложениях. Мощность пермских отложений доходит до 350—400 м.

Верхняя юра (титон-валанжин). Выше залегают отложения верх
ней юры, которые слагают западное крыло Кафа некого антиклинория
и представлены андезитами, их пирокластами, пачками и прослоями
туфогенных пород темно-серого, зеленоватого и it иолетового цвета.

Нижний мел (неоком). К неокомюкому возрасту нами относится тол
ща рассланцованных, мраморизованных, доломитизированных извест-
няков и глинистых сланцев. Эти породы полосой, мощностью от 1 III
200 до 500 м, прослеживаются от с. Шишкерт в северо-западном направ
лении через Шишкертский перевал—разв. с. Аджилучпос. Давид Бек 
р. Гиратах и через Сваранцкий перевал к с. Татев. В 0,6—0,7 км северо- 
западнее с. Шишкерт, у деревянного мостика в сильно перемятых.
динамометаморфизованных и рассланцованных глинистых известняках 
обнаружена фауна фораминифер из сем. Меапс1гор5։тс1ае-Ва1сат*са зр. 
(определение Е. В. Мамонтовой), характерная для барремского яруса 
нижнего мела. Контакт между неокомскими иэвестяками и юрскими ан
дезитами тектонический и проходит по Шишкерт-Гиратахскому глубин
ному разлому. Простирание разлома северо-западное, падение на юго- 
апяд под углом 75—80°. Такие же элементы залегания имеет описы- 

՛ аемая толща, но в верхней части падение пластов вьпполаживается до 
40-45°.
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Эти отложения являются возрастным аналогом неокомских изве
стняков Хуступского хребта [1], где нами собраны остатки орбитул.ин, 
среди которых Е. М Мамонтовой определены: Orbltulina delicata Hens; 
Orr. conicoformis Mamontova; Dictioconus arabicus Hens; Or. cf. lenticula 
is (Blum). Возраст фауны по указанному исследователю барремский.- 
Отметим, что прежние исследователи отнесли указанные рассланцо- 
ванные породы к докембрию —нижнему палеозою.

Нижний мел (апт). Вышеописанные отложения согласно перекры
ваются вулканогенно-осадочными породами, выделенными нами под наз
ванием «гехинская свита».

В районе с. Шишкерт свита представлена андезитами, туфобрек-
чиями, туфоконгломератами, кварцевыми порфирами, туфопесчан иками, 
конгломератами, алевролитами и мергелями, которые слагают опроки
нутую на восток синклинальную структуру. Андезиты заполняют преи
мущественно осевую часть синклинали, а крылья сложены другими вы- 
шеуказаными отложениями. На конгломератах и песчаниках, слагаю
щих западное крыло структуры, надвинуты верхнедевонские известняки. 
С. С. Мкртчян [17), приняв возраст вулканогенно-осадочной свиты докем- 
брий-нижнепалеозойским, считал конгломераты базальными слоями 
верхнедевонских отложений. А. Т. Асланян (2) относил конгломераты к 
вулканогенно-осадочной свите, но последней он приписывал среднедевон
ский возраст. |

Гальки конгломератов представлены обломками девонских и перм
ских известняков, а также юрских андезитов и интрузивных пород пла- 
гиогранитового и диоритового состава. Оба крыла синклинали опроки
нуты на восток, моноклинально падая на юго-запад 250° под углом эг 
70 до 20—25°. Контакт с девонскими отложениями тектонический.

В разрезе дороги Кафан-Каджаран и на южном склоне Баргушат-
ского хребта, в составе гехинской свиты конгломераты и песчаники от
сутствуют. Здесь свита представлена измененными андезитами, туфами 
и туффитами, мощностью более 1000 м. Всюду породы свиты прорваны 
субэффузивными малыми интрузиями и дайкообразными телами кисло-
го и основного состава.

Наиболее вероятный возраст гехинской свиты аптский. Она соглас
но подстилается фаунистически охарактеризованными неокомскими от
ложениями, а в ущелье р. Гехи трансгрессивно, с базальными конгло
мератами в основании перекрывается ,вер хне меловыми (туронскими?) из
вестняками. По своему литолого-петрографическому составу и страти
графическому положению, она соответствует фаунистически охарактери
зованным отложениям аптского яруса бассейна р. Воротам.

верхний мел (турон). Отложения этого возраста залегают на 
аптских андезитах трансгрессивно с базальными конгломератами в ос
новании. На южном склоне Баргушатского хребта, выше развалин с. 
,1.ин-Баш, они представлены светлыми рассланцованными известняками, 
з .։ местах, где контактируют с Ахсакальской интрузией—скарнирован- 
иыми известняками. Базальные конгломераты полимиктовые и состоят



Геология Южного Зангезура 45

из девонских и пермских известняков, андезитов гехинской свиты, а так
же из плагиогранитов и диоритов. Возраст описываемых пород опреде
ляется условно на основании сопоставления с фаунистически охаракте- 
ри'3ован։ными туронскими известняками бассейна р. Воротан. Падение 
пород .на СЗ 350° под углом 50—55°, мощность около 800 м.

Верхний мел (сантон). Отложения этого возраста залегают на ту- 
ро неких известняках трансгрессивно с базальными конгломератами в 
основании. Представлены они интенсивно хлоритизированными, эпило
гизированными андезитами зеленоватого, серого и почти черного цвета 
с линзами мра.моризоваиных известняков. Андезиты повсеместно секутся 
экструзивными телами и малыми интрузиями среднего и кислого со
става.

Поданным В. Т. Акопяна [1], в районе с. СваранЦ|В пачках туфоалев
ролитовых пород, залегающих в виде линз и пачек в толще андезитов, об
наружена фауна, характеризующая сантонский возраст.

8. Нижний-средний эоцен. Геологический разрез района венчается
андезитами, лавобрекчиями, туфопесчаниками и туффитами нижне-сред
неэоценового возраста (богацса1рская свита), которые слагают вод; 
раздельные части Богацсарского, Пнра.мзасарского и Баргушатского
хребтов, бронируя более древние отложения и структуры. Падение по
род на запад—юго-запад под углом ст 30 до 50—55°, мощность более 
1500 м. В Ордубадском синклинории эта вулканогенная свита согласно
залегает на нуммулитовых известняках нижнего эоцена и подстилает 
туфоосадочную свиту верхней части среднего эоцена.

Уточнение стратиграфической схемы Южного Зангезура позволяет 
внести значительные коррективы и в тектоническую структуру района. 
Раньше считалось, что Зангезурский антиклинорий контактирует с Ка- 
фанским антиклинорием, Хуступ-Гиратахским глубинным разломом и что 
между ними отсутствует соответствующая синклинальная структура. На 
этом основании некоторые исследователи Зангезурский антиклинорий 
назвали шовным (А. А. Габриелян, Е. Е. Милановский и др.). Новые 
данные показывают, что сочленение указанных двух антиклин ори ых 
структур Зангезура происходит нормально, через расположенную меж
ду ними синклиналь, сложенную нижнемеловыми вулканогенно-осадоч
ными образованиями и сильно осложненную разрывными нарушениями • 
прорывающим и ее интрузиями, субинтрузиями и дайками.

В свете 1вышецрнведенных но»вых данных, структурный план Южно
го Зангезура представляется в следующем виде.

На востоке расположен Кафанский антиклинорий, который пред
ставляет юго-восточный блок Алаверди-Кафанской тектонической зоны 
и сложен вулканогенно-осадочными отложениями средней и верхней 
юры.

Западнее следует опрокинутая к востоку асимметричная синкли
нальная структура, сложенная андезитами, туффитами, туфопесчаника- 
ми, кварцевыми порфирами, алевролитами и конгломератами аптского 
возраста, мощностью более 1 км, а также известняками и глинистыми 
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сланцами неокома, мощностью 300—500 м. Породы обоих крыльев па
дают на юго-запад 250—260°, западное крыло под углом 20—30°, а во
сточное—дс 75°. Ось ее проходит в северо-западном направлении по за
падному склону ущелья р. Шишкерт-Шишкертский перевал—с. Муса- 
лям—р. Гехи-Баргушатокий хребет. Сочленение этой синклинали с Ка- 
фанским антиклинорием происходит по Хуступ-Тиратахскому разлому. 
Последний прежними исследователями считался крупным надвигом с па
дением плоскостей надвигания на юго-запад. Основанием для такого за
ключения служило ошибочное представление о нижне-среднепалеозой
ском возрасте гехинской вулканогенной свиты.

В свете новых данных разлом этот рисуется как взброс с поднятием 
северо-восточного блока, т. е. юго-западного крыла Кафанского антикли
нория, что отчетливо отражено и в современном рельефе.

Западнее описанной синклинали расположена антиклинальная 
складка, ядро которой сложено известняками, глинистыми сланцами и 
кварцитами верхнего девона, а крылья—мрамор изованны мм известняка
ми верхней перми. Ось складки прослеживается в субмеридиональном 
направлении от района северо-западнее с. Шишкерт, через развалины 
сс. Авсарлх, Богаджих и Пирамзасарский хребет до с. Гехи, где она 
сворачивает на запад. Шарнир складки вздымается в районе развалин 
сс. Авсарлу—Богаджих и погружается в южном и северном направле
ниях. Эта складка также опрокинута на восток. Породы обоих крыльев 
падают на юго-запад 250—260е под углом 70—80°. Составляющие эту 
складку породы смяты в мелкие изоклинальные складки, имеющие об
щее простирание антиклинали, разбиты разрывными нарушениями, мм- 
лонитизированы и раскливажированы.

Далее к западу следует новая синклинальная структура, заполнен
ная вулканогенно-осадочными породами богацсарокой свиты. Ярко вы
ражено ее северо-восточное крыло с падением пластов на запад—юго-за
пад под углом от 30 до 50°, а юго-западное крыло ассимилировано ин
трузией Мегринского плутона.

Сложное тектоническое строение Южного Зангезура обусловлено 
наличием зоны разломов глубокого заложения. Среди многочисленных
разрывных нарушении различного порядка наиболее крупными явля-
ются Хуступ-Гиратахский, Пирамзасарский и Д об а кл и некий разломы, 
которые простираются в северо-западном направлении, параллельно 
простиранию крупных плокативных структур.

Xуступ-Гиратахский разлом прослежен нами от Татевской крепости 
на северо-западе до р. Араке на юго-востоке. Разлом выражен отчетл I- 
во как геологически, так и геоморфологически. В геологическом отно
шении он является границей двух различно построенных геотектони
ческих зон—Сомхето-Кафанской на северо-востоке и Центрально-Ар- 
мян< кои на юго-западе. Слагающие зону разлома нижнемеловые отло
жения сильно перемяты, рассланцованы, сложно гофрированы, раскли- 
важированы и милонитизированы. Разлом отчетливо выражен и в со
временном рельефе и соответствует ущельям рр. Ши шкерт, Арпалых, 



Геология Южного Зангезура 47

I иратах и Сварами. Вдоль разлома расположены многочисленные теп- 
мо-минеральиые источники, а также эпицентры землетрясений. Разлом 
этот, кан указывалось выше, имеет взбросовый характер с опушенным 
западным и приподнятым восточным крыльями. Падение плоскости сбра
сывателя на запад—юго-запад под углом 70—80е.

Второй разлом проходит западнее с. Шишкерт, пересекая дорогу 
Кафан-Каджаран западнее с. Мусалям и Пирамзасарский хребет у од
ноименной вершины, через <с. Кире прослеживается на северо-запад в ‘ 
сторону Дастакерта. Имеет он вэбросо^надвиговый характер. По нему 
девонские отложения в районе с. Шишкерт надвинуты на аптские кон
гломераты и песчаники, а на дороге Кафа.н-Каджаран—на пермские из
вестняки. Прослеживается он параллельно первому, падает на запад— 
юго-запад под углом 70°. Далее к северу от с. Гехи этот разлом фик
сируется зоной даечных пород и мелких субинтрузивных тел.

Третий разлом (Дебаклинский) проходит западнее последнего, по 
линии Агарак-Дебаклинский перевалЖаджаран. Далее к северу он раз
ветвляется: одна ветвь прослеживается на северо-запад и в районе Газа- 
налич переходит на территорию Нахичеванской АССР, а другая—про
стирается в субмеридиональном направлении в сторону Воротанского 
перевала. В центральной части Гярдской интрузии он сочленяется с суб- 
шнротным разломом, где и расположен эпицентр Зангезурского зем
летрясения 1968 г. С ним связаны Агаракское, Джин да ри некое, Каджа- 
ранское и другие медно-молибденовые месторождения. Разлом сбросо
вого типа с опущенным северо-восточным и приподнятым юго-западным
крыльями. В соответствии с этим релье4 вдоль разлома имеет ступен-
чатый характер. Разлом пересекает Мепринский плутон и падает на се
веро-восток под углом 55—65°.

В нижнем-ореднем плиоцене вдоль этого разлома формировались 
озерные бассейны (приразломные депрессии), в которых происходило на
копление угле-сланценосных и других молассовых отложений.

Все три разлома вместе представляют зону глубинного разлома ши
риной 15—20 км, которая контролирует интрузивный и эффузивный маг
матизм, эндогенную минерализацию, рассланцевание и динамометамор
физм пород.

Кроме вышеописанных трех крупных разломов, здесь развиты так
же многочисленные другие разломы как общекавказского, так и субши
ротного и антикавказского простираний, придающие зоне в целом мо
заично-блоковый облик.

Некоторые выводы

1. Аналогов древнейших метаморфических свит, слагающих Цах-
куняцкий антиклинорий, нами в Зангезуре, как это справедливо отме
чает также А. А. Белов [3], не было обнаружено.

Вулканогенно-осадочные образования, относящиеся прежними ис
следователями го к среднем у-нижнему девону, то к нижнему палеозою- 
верхнему протерозою, оказались нижнемеловыми. Они в зоне разлома в 
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результате динамометаморфизма и гидротермального изменения сильно
рассланцованы, милонитизированы, а под воздействием Мепринског 
плутона и его апофиз ороговикованы и скарнированы. Самыми древни
ми в этом районе являются фаунистически охарактеризованные отложе
ния верхнего девона, установленные С. С. Мкртчяном еще в 1939 г.

2. Полученные новые данные по стратиграфии и тектонике Южного 
Зангезура имеют важное значение для уточнения наших представлений 
об истории геологического развития Антикавказа в палеозойском и аль
пийском этапах. В частности, установление мелового возраста вулкане- 
генных образований, считавшихся раньше нижнепалеозойскими, еще раз 
свидетельствует об отсутствии герцинского магматизма на Антикавказе, 
отмеченным также А. А. Беловым (4).

3. Южный Зангезур представляет классический пример зоны смятия, 
дробления, проницаемости земной коры. Она контролирует альпийский 
интрузивный и эффузивный магматизм, эндогенную минерализацию и 
мета морфизм мезокайнозойских вулканогенно-осадочных формаций. Эт?
зона глубинного разлома интенсивно развивалась в неотектоническом 
этапе альпийского тектонического периода и продолжает «жить» в со
временную геологическую эпоху, о чем свидетельствуют отчетливая вы
раженность ее главных разломов в современном рельефе и приурочен
ность к ним термо-минеральных источников и эпицентров землетрясений 
(Татев, Гярд и др.).

Дальнейшее изучение этой зоны разлома и в частности прослежива
ние се в северо-западном направлении, где она скрыта под новейшими

[)узивны.ми образованиями, разумеется, имеет важное теоретическое 
и практическое значение.

Ереванский государственный 
университет Поступила 21.111.1972.

Վ. Р. РЦРИЬДЗИТ. Ա. Լ. ԴԱ₽Ր1>հԼՅԱՆ, Լ. Լ. ՍԱՐԴՍՅԱՆ, 
Դ. Պ. ՍԻՄՈՆՅԱՆ, Ռ. Ա. 1*ՈՐՈՍՅԱՆ

ՆՈՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ 2ԱՐԱՎԱՅՒՆ ԶՍՆԴԵ9.ՈՒՐԻ ԵՐԿՐԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Ամփոփում

^արավա լին թան դեդուրի и տրա տի դրա ֆի ա յի և տեկտոնիկայի շատ հար֊
,՚յ^Ր՛ չնայած բազմաթիվ ուսումնասիրություններին, դեոևս չեն ստացեք 
իրենց վերջնական յուծումրւ

թան դե դուրի տեկտոնական քարտ եդի կաղման կա ւդ ա կ ց ո լթ յ ա մ ր 1969 —
^0 թթ. լքեր կողմից կատարվել են դաշտս։ յին մ անրամ ասն երկրաբանական
ուսումնասիրություններ և ստացվել ս տ ր ա տ ի դր ա ֆի ա կ ան և տեկտոնական 
նոր 1լ , ետաքրքիր տվյալներ, որոնք հնարավորություն են տալիս վերանայե֊ 
լոլ ե ճշտելու Հարավային թան դեդուրի երկրարանական կառուցվածքին վե֊ 
րաբերվող մի շարք դրույթներ։
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Այդ տվյալն երի Համաձայն, շրջանի ս տ ր ա տ ի զ ր ա ֆի ա կ ան կառուցված
քում մասնակցում են հետևյալ հասակի շերտախմբերը։

Վերին դևոն' կրաքարեր, կավային թերթաքարեր, քվարցիտներ. պերմ' 
մարմարացած, բիթումացված կրաքարեր, վերին յուրտ' անդեզիտներ, տոլ- 
ֆաբրե կլային ա Ալարներ. ստորին կս։վիճ թերթավորված, դոլոմիտադված 
կրաքարեր և կավային թերթաքարեր (նեոկոմ), անդեզիտներ, տուֆեր, տու- 
ֆիտներ, տ ուֆ ս։ բ ր եկչի ան ե ր (ապտ). վերին կավիճ' կրաքարեր (տուրոն), 
անդեդիտներ (սանտոն). ստորին-միջին էոցեն' անդեդիտներ, տուֆածին 
ապարներ, մերդելներ։

ւ.արտվային թանդեզուրի տեկտոնական կառուցվածքում արևելքից֊ արև- 
մուտք առանձնացվում են հետևյալ ստրուկտուրաները' Վաւի ան ի անսւիկ/ինո֊ 
րիում կազմված յարայի հասակի ապարներից, ս ին կ լ ին ա լ ա յ ին ստրուկտու
րա լցված ստորին կավճի ապարներով, ք^ոդաջիխի անտիկլինալ' կազմված 
վերին դևոնի և պերմի հասակի ապարներից և սինկլինտլա ւին ստրուկտու
րա լցված ստորին-միջին էոցենի հասակի հրաբխա լին ապարներով։

նախկինում ստորին-միջին դևոնին կամ ստորին պ ա լե ո դո / ի - վե ր ին 
պրոտերոդոին վերադրվոզ Հրաբխային շերտախմբի հասակը ըստ նոր տր- 
վյալների պատկանում է ստորին կավճին, որը վկայում է Անդրկովկասում
հ Լ ր д ին յ ան մ ա դ մ ա տիզմի բացակայության մասին։ Հարավային 'Հանդեզուրի
տերիտորիան խիստ կերպով կոտրատման է ենթարկված տեկտոնական 
խախտումներով և ունի բեկորային բարդ կաոուցվածք։
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