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А. А. ГАБРИЕЛЯН

ГЕОТЕКТОНИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ 
АРМЯНСКОЙ ССР

Краткий обзор воззрений. Территория Армянской ССР составляет 
часть сложно построенного мегантиклинория Антикавказа (Малого Кав
каза) и Среднеараксипской межгорной впадины. Последние входят в 
состав Кавказско-11ранско-Аиатолийского сегмента—внутренняя эвгео- 
синклинальпая зона альпийского геосннклинального складчатого пояса 
юга Евразии. Подобным тектоническим положением Антикавказа обус
ловлен ряд свойственных ему структурно-формационных особенностей: 
интенсивная гессипклинальнэя складчатость слагающих его отложений, 
сложное сочетание разновозрастных тектонических зон, сильная измен
чивость фаций и мощностей, широкое развитие глубинных разломов, ин
трузивного и эффузивного магматизма и эндогенной минерализации и др.

Вопросу тектонического районирования Антикавказа посвящен ряд 
работ.

Классические работы Г. Абиха, Ф. Освальда, А. Гукасова, посвящен
ные региональной геологии и оротектонике Армянского нагорья, в на
стоящее время в основном устарели и имеют лишь историческое значе
ние.

Однако некоторые выводы и построения этих исследователей до сих 
нор сохраняют свою научную ценность и подтверждаются новыми геоло
гическими исследованиями. Так, например, точка зрения Ф. Освальда о 
важной роли разрывных дислокаций в структуре Армянского нагорья 
и о блоковом строении последнего, высказанная им в начале нашего 
столетия и отраженная па составленной им тектонической карте [13], в 
настоящее время полностью подтверждается более детальными геоло
гическими и геофизическими исследованиями.

Начиная с 1930 года тектоническим районированием Кавказа ста
ли заниматься В. II. Ренгартен [16], Л. А. Варданяиц [3] и К. П. Паф- 
фепгольц [14, 15].

К. Н. Паффепгольц в своих ранних работах Малый Кавказ расчле
нил на три зоны: Сомхето-Ганджинскую, Складчатую зону Армении и 
Нахичеванскую, при выделении которых он придавал большое значение 
дизъюнктивным дислокациям, рассматривая крупные разрывные наруше
ния в качестве зональных границ.

В дальнейшем, учитывая возраст и фациальный характер отложе
ний, особенности тектоники, магматизм, а также возраст складчатых 
движений, он па территории Антикавказа стал выделять следующие 
структурно-тектонические зоны: Аджаро-4 риалетскую, Сомхето-Ганд- 
жииско-Карабахскую. Складчатую зону Армении, зону восточного по-
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гружения Чалого Кавказа, Нахичеванскую и депрессию среднего те
чения р. Араке [15]. Складчатую зону Армении он делит на две подзо
ны: офиолитовый пояс на северо-востоке и Кафанокую на юго-востоке. 
На карте тектонической зональности Малого Кавказа, составленной 
Л. Н. Леонтьевым [9], выделены крупные структурные единицы, внутри 
которых показаны тектонические элементы второго порядка. Структур- 
ными единицами первого порядка, по указанному исследователю, яв
ляются Сомхетэ-Карабахская, Мисхано-Зангезурская и Шаруро-Джуль- 
финская геоантиклинальные зоны, разделенные Сева но-Ку рдистанской и 
Еревано-Ордубадской геэсинклинальными зонами.

Е. Е. Милановский и В. Е. Хайн [11| южнее Закавказского (Рионо- 
Ку ри некого) межгорного прогиба выделяют две крупные структурные 
единицы: мегантиклинорий Малого Кавказа и Араксинский межгорный 
прогиб. Первый из них ими подразделяется на следующие зоны: Аджаро- 
Триалетскую, Сомхето-Кафаискую и Армянскую. В пределах зон выде
лены антиклинории и синклинории.

А. Т. Асланян в плане домиоценовой тектоники в мегантиклинории 
Малого Кавказа выделяет следующие структурно-фациальные зоны: 
Предмалокавказскую интрагеосинклиналь, Сомхето-Карабахскую ин 
трагеоантиклииаль, Присов а некую интрагеосинклиналь, Кафанскую мо
ноклиналь, Мисхано-Зангезурскую интрагеоантиклиналь, Еревано-Орду- 
бадскую интрагеосинклиналь, Приараксинскую интрагеоантиклиналь.
Эти зоны им сгруппированы в три оротекгонические пояса: Антикавказ֊ 
ский, Севанский и Араксинский [I, 2]. На схеме тектонического райони
рования А. Т. Асланяна показана также граница эвгеосинклиналей и 
миогеосинклиналей, что имеет важное значение для понимания ряда 
вопросов, касающихся структурных и фациальных особенностей выде
ленных зон.

Э. 111. Ши хал и бей л и [18] в пределах восточной части мегантикля- 
нория Малого Кавказа выделяет Предмалокавказский краевой прогиб, 
Сомхето-Агдамскую, Севано-Карабахскую и Мисхаио-Кафанскую зоны, 
подразделяющиеся на антиклинории и синклинории.

Касаясь общей оценки тектонических схем указанных выше авто
ров, следует отметить, что они, в общем, довольно близки друг другу и, 
в целом, дают правильные представления о геотектоническом строении и 
истории геологического развития Антикавказа. Вместе с тем, ряд по
ложений указанных исследователей является дискуссионным и дебати
руется в геологической литературе. Критический анализ большинства 
из указанных тектонических схем приведен в одной из наших работ [4]. 
Здесь остановимся лишь на некоторых из них.

Прежде всего о терминологии. Термины геосинклиналь, геоантикли
наль, интрагеосинклиналь, митр а геоантиклиналь являются палеотек- 
тоническими и следует их употреблять дли обозначения структур прошлых 
геологических периодов; для современных структур целесообразно ис
пользовать термины антиклинорий, синклинорий, ангиклинорпые зоны, 
мегантиклинорий и т. п. Это тем более необходимо, если учесть, что Кав
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каз в целом уже пережил собственно-геосинклинальный режим и в 
настоящее время находится в орогенной стадии геологического разви
тия. Исходя из этого, следует называть Севано-Акеринский синклип >рлй, 
Сомхето-Кафа некий антиклинорий, Ерева по-Орду ба деки й синклинорий 
(или мегасинклинорий), Мисхано-Зангезурский антиклинорий (или ан
тиклинальная зона), а не одноименные геосинклинали, геоантиклинали 
или интрагеосинклинали, интрагеоантиклинали.

Некоторые исследователи (Л. II. Леонтьев, А. Т. Асланян) при тек
тоническом районировании основываются преимущественно на струк
турном плане донеогепового (палеогенов-эго или верхний мел-палеоге- 
нового) времени. Однако следует учесть, что в этом случае с поля зре
ния гыпадают структуры, формировавшиеся в орогенный (неоген-а нтрэ- 
погеновый) этап развития.

В неотектоническом (орогенном) подэтапе образовался ряд нало
женных, крупных межгорных впадин, которые часто под большим углом 
секут структурные зоны допалеогепового основания (Еревано-Севанская, 
Нахичеванская), расчленяя их па отдельные приподнятые или опущен
ные блоки. Не учесть это обстоятельство—значит игнорировать роль
орогенного подэтапа развития в формировании структур данной области. 

Поэтому, по нашему мнению, при тектоническом районировании
следует принять за основу современный структурный план, ЗЕнормировав
шийся в результате наложения друг на друга разновозрастных струк
турно-формационных зон как главного геосинклинального, так и ороген
ного подэтапов развития.

К схеме геотектонического районирования следует приложить се
рию палеотектонических и палеогеолог и чески х схем, которые будут по
казывать важные тектоно-формационные зоны прошлых геологических 
этапов и тем самым—тектоническую эволюцию региона.

Значительные расхождения существуют между исследователями 
Антикавказа в вопросе тектонического положения Кафапского антикли
нория. Автор настоящей работы, как и металлогсписты, учитывая исклю
чительное сходство в геологическом строении, истории развития и эндо
генной минерализации между Кафанским антиклинорием и Сомхето- 
Кафанской зоной, объединяют их в единую тектоническую и металло
ген и ческую зону—Алаверди-Кафанская металлогеническая зона по 
И. Г. Магакьяну [10] или Сомхето-Кафапский тектонический комплекс 
(область раннеальпийской складчатости) по автору [4, 5].

Другие исследователи (А. Т. Асланян, К. Н. Паффенгольц), учиты
вая несколько более оторванное от Сомхето-Карабахской зоны положе
ние этого антиклинория, а также наличие Севапо-Акерипскэго мел-палео- 
генового прогиба, отделяющего Кафапскую структуру от Сомхето-Кара- 
бахскон, рассматривают его как самостоятельную структурную зону или 
подзону.

Нам кажется, что указанные критерии не могут служить основой 
для выделения Кафапского антиклинория в качестве самостоятельной 
структурной зоны.
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Прежде ։1к՝его следует отметить, что Севано-Акерпиский палеоге
новый прогиб не пересекает Сомхето-Кафанскую рапнеальпийскую эв- 
теосинклипалыгчю зону, а замыкается в верховьях р. Акера-Кельбад- 
жарская наложенная мульда. На участке Горис-Лачин развиты толь
ко верхнемеловые вулканогенно-обломочные образования. которые 
слагают Гочасский синклинорий, отделяющий Кафанский анти
клинории։ от кулисообразно сочленящейся с ним Карабахской груп
пы антиклинориев. Палеогеновые отложения, развитые в нижнем 
течении р. Акера и в Кубатлииском районе (басе. р. Базар-чай), 
представлены в совершенно иных фациях. Это—нормально-осадочные 
морские песчано-глинистые и карбонатные отложения эоцена и оли
гоцена типа палеогеновых отложений Куринской впадины. Верхний 
эоцен выражен в фации фораминиферэвых слоев, а элигоцен песчано
глинистых морских моласс типа майкопской формации. Мэрской бас
сейн, в котором они отлагались, по-видимому, не был связан с эвгео- 
синклинальцым бассейном Севано-Акеринской зоны, а составлял часть 
(юго-западную, западную) морского бассейна Куринской впадины.

Что же касается верхнемеловых отложений, которые отделяют Ка- 
фапский антиклинорий от Сомхето-Карабахской зоны, то следует иметь 
в виду, что синхронные отложения, а местами и палеогеновые, разви
ты во всех синклинориях (Пджеванскнй, Дашкесанский, Мардакертскчй 
и др.) рассматриваемой зоны, разделяющих соседние антиклинории.

Таким образом, приведенные выше доводы позволяют рассматри
вать Сомхето-Кафанское эвгеасинклинальное складчатое сооружение 
как единую историко-геологическую, структурно-формационную и мегал-
логеническую зону. •՛ *

Составляющие эту зону антиклинорные сооружения (Алавердское, 
Шамшадинское, Мрэвдагское, Карабахское и др.) и разделяющие их 
синклинории кулисообразно сочленены друг с другом и смещены раз
ломами. . 2 ' шВ

Кафанский антиклинорий представляет один из этих блок-антикли- 
нориев, несколько более, чем другие, смещенный на запад—юго-запад.

В пользу причленения Кафапского антиклинория к Сомхето-Кафан- 
ской зоне свидетельствуют также геофизические данные. Эта зона (Сом- 
хетз-Кафанская) в целом характеризуется относительным гравитацион
ным максимумом, против .поставляемым относительному ..шимуму 
Складчатой зоны центральной Армении. При этом показательно, что от
четливо выраженный грани рационный уступ, ограничивающий Сомхето- 
Кафанскую зону с запад—северо-запада и тянущийся с северо-запада на 
юго-восток, в районе Дачи некого перевала довольно резко, колен ээбраз- 
но изгибается на юго-запад, а затем на юго-восток, ограничивая Кафан
ский антиклинорий с запада, тем самым причленяя Кафанский бл к к 
Сомхето-Карабахской зоне относительного гравитационного максимума. 
Нельзя согласиться также с мнением Э. 111. Шихалибейти, который объе
диняет Кафанский бл к с Мисханским (Арзакански.м), рассматривая 
их как части единой геотектонической зоны. Эти две структуры имеют 
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совершенно разное строение и различаются также мегаллогеническими 
особенностями.

Принципы районирования. Существуют разные принципы тектони
ческого районирования континентальной коры. Для районирования боль
ших регионов, материков н континентов в настоящее время широко рас
пространен метод возраста складчатости. По этому принципу составлены 
обзорные тектонические карты СССР, Евразии, международная тектони
ческая карта Европы, карты Африки, Северной Америки, Индии и др. 
стран. По этой же методике составляется тектоническая карта мирз. 
В основу этого принципа положено выделение районов, различающихся 
по возрасту складчатости. При этом, под возрастом складчатости по
нимается эпоха или фаза наиболее интенсивных тектонических движе
ний, обусловивших качественные изменения в структуре данного региона 
и переход последнего от геосинклинального режима развития в ороген
ный или платформенный.

Не менее важным при геотектоническом районировании является 
также учет фактора времени заложения геосинклинальных зон и поясов. 
До недавнего времени этот фактор не быт учтен, так как начало зало
жения многих геосинклиналей трудно было установить.

За последние годы, благодаря бурному развитию буровых работ, 
геофизических и регионально геологических исследований, стало возмож
ным не только установить возраст главной складчатости отдельных 
структурно-формационных зон, но и определить время заложения пос
ледних. Со временем возникновения геооинклинальных зон связан ряд 
важных структурных и формационных особенностей, почему и этот фак
тор в настоящее время также широко используется.

При геологическом районировании отдельных геотектонических об
ластей, регионов и зон учитываются также типы пликативных структур, 
формационный состав отложений, магматизм, возраст основания, на 
котором развивалась данная подвижная область, а также крупные раз
ломы, контролирующе многие из вышеперечисленных признаков и огра
ничивающие отдельные блоки и структуры. Возникает вопрос какой 
из указанных признаков должен считаться главным при геотектони
ческом районировании? »

На наш взгляд, должны быть учтены все эти критерии и в первую 
очередь структурные и формационные особенности, которые в конечном 
итоге являются историко-геологическими показателями.

По времени заложения и возрасту завершающей складчатости, а
также типам пликативных структур, территорию Армении можно под
разделить на три зоны: а) Сомхето-Кафанскую зону раннеальпийского
заложения, киммерийской складчатости и преимущественно бра хифор м-
ной мегаскладчагости, б) Центрально-Армянскую (Севано-Ширакско-
Зангезурокую) зону ранне-среднеальпийского (З3—К|) заложения,сред
неальпийской складчатости и сравнительно более интенсивной, линейной
складчатости и в) Приараксинскую зону верхнемелового заложения, 

ипозднеальпийской складчатости преимущественно с брахиформной и
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куполовидной пликативной тектоникой. Эти три зоны являются, по-вп- 
днмому, глубинными, г. е. отражают и строение керы в целом, что под
тверждается их совпадением с тремя гравитационными зонами, выделяе
мыми на территории Антикавказа.

По возрасту доальпийского основания выделяются два блока ила
структурных комплекса: Сомхето-Кафанский с байкальским геосинкли-

инальным метаморфизованным фундаментом Армян скип, ох ва тыва-
ютив юго-западную и Приараксинскую части Армянской ССР с гер- 
цинским платформенным (субплатформенным) субстратом. Эти два бло
ка отличаются др\ г от друга также формационными типами альпийско
го те^синклинального комплекса отложений. В первом из них широко
развиты вулканогенные и вул к аногел но-осадочные формации юры и ме
ла (эвгеосинклинальный тип развития), а во втором—преимущественно 
нормально-осадочные морские и лагунные формации верхнего мела, па
леогена и неогена (преимущественно миогессинклинальный тип раз
вития).

Однако указанные зоны и блоки не являются однородными тектоно-
магматическими единицами, а каждая из них делится на структурно
формационные зоны, или подзоны второго порядка. Прежде чем присту
пить к их выделению и описанию, необходимо вкратце остановиться на
главных
Кавказа,

моментах историко-геологического развития территории Антд-
об\ словивших 1>рормирование ее современной тектонической

структуры.

Основные этапы геотек юнического развития

В истории геотектонического развития территории Антикавказа вы
деляются следующие основные этапы, в течение которых произошли ка
чественные изменения в пространственном расположении глубинных 
структур:

1. Байкальский геосинклинальный этап.
2. Палеозойский (варисцийский)
3. Альпийский геосинклинальный

платформенный
этап.

этап.

Байкальский этап. Породы, относящиеся по возрасту к верхнему 
протерозою (байкальский или рифейский комплекс), па территории 
Антикаеказа обнажаются только фрагментарно, в ядрах блок-антикли
вальных поднятий (Цахкуняцкое, .Донское, Храмское и др.) и представ
лены в разной степени метаморфизованными (преимущественно в фа
циях зеленых сланцев и амфиболитовой) пород!ми. Крайне ограни
ченные выходы этих пород весьма недостаточны для палеогеографических 
и палеотектонических реконструкции времени их образования. Мзжно 
только утверждать, что эти породы отлагались в условиях геосинклн-
нальиого режима и в конце данного этапа подверглись геосинклнналь-
нои складчатости и региональному метаморфизму.

1Изучение петрохимии этого мета мор »• ического комплекса пород по-I

казывает, что они образовались за счет метаморфизма терригенных
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пса мм итово-пелитовых и карбонатных отложений, а также основных и 
кислых вулканитов и рифогенных известняков. Изменение фаций и мощ
ностей метаморфических пород отдельных горизонтов и свит, выделяе
мых в составе описываемого метаморфического комплекса, свидетель
ствует о том, что геоемнклииальный бассейн, в котором они отлагались.
характеризовался довольно сложными геотектоническими условиями и 
что в нем существовали зоны поднятий и прогибания, вулканические и 
тектонические острова (области размыва).

Однако, выделять и оконтуривать их на составляемых тектонических 
и палеогеолог ячеек их картах почти невозможно, ввиду их весьма неболь- .
ших выходов на дневную поверхность.

Варисцийский платформенный этап. В этот этап,, охватывающий 
время от девона до триаса включительно, на территории Кавказа су
ществовали три крупные тектоно-формационные зоны: геосинклиналь 
Большого Кавказа, геоантиклинальное поднятие Закавказья и эпиконти
нентальное мелководное море Антикавказа. Геотектонический режим 
последнего по всем формационным и тектоническим показателям со
ответствовал платформенным (или субплатформеипым) условиям [4,7] 
Граница между последними двумя зонами проходила примерно по широ
те бассейна оз. Севан.

Тектонические движения, происходившие после нижнего карбона, 
имели лишь вертикальный или эпейрогепический характер и обусловили 
регионально выраженный по всему Кавказско-Анатолийско-Иранскому 
сегменту перерыв в осадконакоплении. Этот перерыв выражен или от
сутствием отложений среднего-верхнего карбона (Армения՝, Иран), или 
же угленосным континентальным осадконакоплением в указанные гео
логические эпохи (Анатолиды. Поптиды, Большой Кавказ) и повсемест
ным трансгрессивным залеганием перми.

Движения ороген и ческого типа, имевшие место в верхнем триасе, 
обусловили общее поднятие Аппикавказа и регрессию палеозойского мо
ря, накопление угленосно-терригенных формаций верхнего триаса в 
бассейне р. Веди и длительный перерыв в осадконакоплениях, охваты
вающий юрский период и нижнемеловую эпоху.

Альпийский тектонический этап. Делится на два ггодэтапа разви
тия: геосинклинальный и орогенный, охватывающие соответственно 
юру-эоцен и олигоцен-антропоген.

В собственно-геосинклинальном или главпо-геосииклинальном под
этапе отчетливо выделяются две стадии развития—«юра-нижнемеловая 
и верхний мел-эоценовая, делящиеся на ряд подстадий: нижнесредне
юрскую, верхняя юра-ннжнемеловую, верхнемеловую, нижнесредпе- 
эоценовую и верхнеэоценовую.

Характеристика перечисленных подэтапов и стадий геологического 
развития Армении приведена во многих работах как автора [4, 6, /, 8], 
так и других исследователей [2, II, 12, 14„ 17, 18].

В данной статье отметим лишь главные события, приведшие к ка
чественным изменениям в плане расположения главнейших структурно-
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рор мационны.х зон. Начало
в геотектоническом режиме

альпийского этапа 
Антикавказа. В

последнего на месте геоантиклинальной суши

знамен у ется и н вере не й 
северо-восточной части 
герцинекого периода, в

1Е

нижней-средней юре возникает Сомхето-Кафанская антикавказская 
эвгеосинклинальная зона с накоплением терригенно-граувакковой (лей-
ас), а затем (в средней юре)—различных инициально-магматических 
и вулканогенно-осадочных формаций. Южнее, юго-западнее этой зоны, 
на месте герцинского платформенного моря устанавливается режим под
нятия (Армянская геоантиклиналь), а севернее—Закавказская суша, 
отделяющая Антикавказский геосинклинальный бассейн от гессин кли
вального бассейна, установившегося на месте Большого Кавказа.

На рубеже средней и верхней юры происходит инверсия в геотек
тоническом режиме Сомхето-Кафанскои эвгеосинклинальной зоны и ее 
наиболее глубоко прогнутые части вовлекаются в поднятия—ядра бу
дущих антиклинальных сооружений (Алавердского, Шамшадинского и
др ). И, наоборот, менее опущенные, относительно поднятые участки 
рассматриваемой зоны в верхней юре—нижнем мелу превращаются в
наложенные остаточные прогибы.

Инверсия Сомхетэ-Кафа некой зоны сопровождается заложением в
верхней юре-ннжнем мелу двух новых эвгеосинклинальных прогибов
Аджаро-Триалетского на севере и Севано-Акеринского на юге.

Можно полагать, что эта общая инверсия—поднятие одной зоны и
заложение дрхгэй, способствовала возникновению вдоль их границ глу
бинного разлома и магматическому внедрению пород ультрабазитовой 
формации Севано-Акеринского офиолитового пояса.

В верхнем мелу возникает Еревапо-Ордубадский и нтр а геосин кли
вальный прогиб на герцинском платформенном основании, характери-
дующийся преимущественно миогеосин кливальным и миктогеосишкли
вальным типом развития (преобладание формации осадочных пород), а
также широким развитием брахиформной и куполовидной складчатости.

Южнее Еревано-Ордубадского прогиба, в мульдовой части совре
менной Среднеараксинюкой впадины, по֊видимому, располагалась гео-
антиклинальная зона (область размыва). Еревано-Ордубадская зона 
сочленялась с Севано-Акеринской через расположенную между ними 
Анкавано-Зангезурскую шовную геоантиклиналь—одноименную зону
разломов, характеризующуюся сокращенными мощностями верхнемело
вых и палеогеновых отложений и частыми перерывами в осадконакопле
нии.

Основными фазами складчатых движений, обусловившими к□рми-
вование пликативвых структур указанных зон, четко фиксирующимися
угловыми несогласиями, трансгрессивным залеганием свит и интрузив
ным магматизмом, были: предверхпеюрская, нижнемеловая (австрий
ская) и ларамийская—для Сомхетз-Кафавской зоны; предэоценовая, 
предверхнеэоцеиовая, предэлигоцензвая и верхиеэлигоцевэвая—для 
Севано-Акеринской и Ереван э-Ордубадской зон. Особенно следует от
метить предверхнеэоценовую (первая Пиренейская, Триалетская или
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Балканская) фазу диастрофизма, в результате чего происходит даль
нейшее тектоническое расчленение Севано-Акеринской и Еревано-Ор- 
дубадской зон.

Вдоль центральной, осевой части первой из указанных зон IE ор.ми-I

■

руется центральная интрагеоангиклиналь, а по краям ее боковые про
гибы, в которых осадконакопление продолжается в верхнем эоцене и 
олигоцене. В современном структурном плане эти палеотектонические 
элементы выражены соответственно центральной антиклинальной н 
боковыми синклинальными подзонами.

В целом, верхний мел—эоценовая стадия характеризуется мощным 
развитием андезитового вулканизма и флишевых формаций.

С олигоцена Антикавказ, как и Кавказ в целом, вступает в ороген- *
ный или заключительный пэдэтап развития.

Начало этого подэтапа знаменуется общим геоантиклинальиым под
нятием Антикавказа и Большого Кавказа и заложением между ними 
Закавказской или Рионо-Кури некой межгорной впадины.. Южнее Ан
тикавказа возникает Среднеараксинская зона прогибания. Последняя 
свое окончательное popII мирование в современном виде получает в верх
нем олиогоцене—нижнем миоцене. Отложения этого возраста представ
лены пестроцветными молассами, залегающими в основании соленосных 
и морских отложений среднего-верхнего миоцена Среднеараксинскоп 
впадины, от Нахичеванской мульды на юго-востоке и до Адур я некого 
прогиба на северо-западе. Залегают они трансгрессивно на различных 
горизонтах более древних пород от нижне-среднего олигоцена и до сред
него палеозоя включительно.

В указанных впадинах в олигоцене, неогене и антропогене происхо
дит накопление морских, лагунных, континентальных, преимущественно 
терригенных молассовых формации, представляющих продукт размыва 
поднимающихся горных хребтов Большого и Малого Кавказа.

Орогенный подэтап в свою очередь делится на две стадии разви
тия —ран н eop оге н и у ю (ол и гоце н - м иоцен) и позд не ороген и ую, охваты в аю- 
щую плиоцен и антропоген. Граница между этими двумя стадиями со 
ответствует концу сармата и началу мэотиса—одному из переломных 
«моментов» в истории геологического развития Антикавказа. В конце 
сармата происходят окончательная регрессия моря, складчатые движе
ния, обусловившие дислокацию неогеновых отложений и формирование 
пликативных структур, а начиная с мэотиса Антикавказ вступает 
в континентальную фазу своего развития, продолжающуюся до совре
менной эпохи. Тектонические движения, имевшие место в плиоцене и 
ап гропогене, были преимущественно вертикальными и резко дифферен
цированными, обусловившими глыбовые поднятия и относительное 
опускание донеогеновых структур. Эти движения обусловили также воз
никновение молодых разломов преимущественно близ меридионально
го и ангикавказского направления и финальный андезито-базальтовый 
вулканизм.
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Приведенный краткий обзор истории геотектонического развития 
Антпкавказа показывает» что формирование его главнейших структур
ных зон происходило по времени центробежно.

Самой древней является Со.мхето-кафанская эвгеосинклипальная 
зона, заложенная в начале альпийского этапа развития (Л։) на бай
кальском складчатом фундаменте. Инверсия и поднятие ее, имевшие 
место в верхней юре-нижнем мелу, привел:! к заложению Севано-Аке- 
ринекого и Аджаро-Триалетского ннтрагеосинклинальных прогибов.

Складчатость и поднятие последних, происходившие в предверхне- 
эоценовое время и затем в конце эоцена, обусловили поднятие и объ
единение их с Сомхето-Кафанской зоной и тем самым—формирование 
мегантиклинория Антпкавказа. Это общее воздымание Антпкавказа, 
как и Большого Кавказа, сопровождалось дальнейшим смешением зон 
осадконакопления к северу и югу Антикавказа—’возникновение Рнопэ- 
Куринскои и Среднеараксинской межгорных впадин в олигзцеие.

Геотектоническое районирование

Основываясь на комплексе всех важных историко-геологических и
структурно-формационных признаков (история геологического развития,
типы пликативных структур, 3€ормации осадочных и магматических по
род, возраст складчатости, региональные разрывные нарушения и др.), 
на территории Армянской ССР и сопредельных частей Антикавказа мож
но выделить следующие тектоно-формационные зоны: 

/. Сомхето-Кафанская эвгеосинклинальная складчатая зона (мег-
антиклинорий) раннеальпийского (Г\) заложения на байкальском склад
чатом основании и мезозойской (киммерийской и ларамийской) складча
тости.

П. Севано-Ширакская (Севачо-Акеринская) эвгеосинклинальная 
складчатая зона (синклинорий) рачнеальпийского —К{) заложения 
на байкальском складчатом основании и среднеальпийской складчатости.

III. Анкавано-Зангезурская шовная геоантиклинальная зона ранне- 
среднеальпийского (/3—К2) заложения на гетерогенном (байкальском 
и герцинском) основании и среднеальпийской складчатости.

IV. Еревано-Ордубадская миктогеосинклинальная складчатая зона 
(синклинорий) среднеальпийского (К2) заложения на герцинском плат
форменном основании и позднеальпийской складчатости.

V. Среднеараксинская неогеновая межгорная впадина с гетероген
ным (альпийским и герцинским) основанием.

Границы зон. Граница Сомхето-Кафанской и Севано-Ширакской 
зон отчетливо фиксируется как геологически, так и геофизически. На 
участке Красносельск-Дилижан опа выражена Мургузским разломом 
(взбросы, крутые надвиги), по которому породы эоцена ненормально 
контактируют с юрой и верхним мелом. Вдоль разлома, во многих местах 
породы гидротермально изменены и имеются многочисленные выходы
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Объяснение знаков на карте

Структурные комплексы, подкомплексы и этажи 
(Обобщенные)

1. Сомхето-Кафанская эвгеосинклинальная складчатая зона раннеаль
пийского (3։) заложения на байкальском геосинклинальном основании и 
киммерийской складчатости.

I. Раннеальпийский (Л։—32) этаж
2. Среднеальпийский (З3—Рй2) этаж.
II. Севано-Ш иракская (Севано-Акеринская) эвгеосинклинальная склад

чатая зона раннеальпинского (верхнеюрско-нижнемелового) заложения 
на байкальском геосинклинальном основании и среднеальпийской склад
чатости.

3 Среднеальпийский (верхний мел-эоценовый) этаж.
4. Верхний эоцен-олнгоценовый этаж.
III. Анкивано-Зангезурская шовная эвгеосинклинальная складчатая 

зона ранне-среднеальпийского (З3—К]) заложения на гетерогенном (бай
кальском и герцинском) основании и среднеальпнйской складчатости.

5. Байкальский геосинклинальный складчатый комплекс.
и. Варисциискин (Д-1) ила (фирменный комплекс.
7 Раннеальпийский (нижнемеловой) этаж
8. Среднеальпийский (К2—Рй) этаж.
IV. Еревано-Ордубадская миктогеосинклинальная складчатая зона 

среднеальпийского (К2) заложения на герцинском платформенном осно
вании и позднеальпийской складчатости.

9. Варисцийский (Д-Т) платформенный комплекс.
10. Среднеальпийский (К2—Рй3) этаж.
И. Среднеальпийский (К2—Рй2) этаж с выступом варнснийского осно

вания в ядрах антиклинорий
V. Среднеараксинская неогеновая межгорная впадина с герцинским 

и альпийским складчатым основанием
Альпийский орогенный подкомплекс 1\'—Ц)

12. Впадины и прогибы.
13. Поднятия, преимущественно погребенные.

Важнейшие разломы, установленные: 14) геологическими данными.
15) геологическими и геофизическими данными, 16) геофизическим՛! 

данными

Границы: 17. Зон и подзон.
18 .Антиклинориев, синклинориев, впадин и поднятий
19 . Структурные линии.

Объяснение цифр на карте
Сомхето-Кафанская зона

I. Алавердский антиклинорий, 2. Иджеванский синклинорий. 3 Шам- 
шадинский антиклинорий, 4. Горисский синклинорий, 5 Кафанский анти
клинорий.

Севано-Акеринская зона
А. К р а с и о с е л ь с к-Л о р и й с к а я краевая синклинальная 

подзона:
6. Красносельск-Дилижанская синклиналь, 7. Дорийская синклиналь.
Б. С е в а н о-Б а з у м с к а я центральная (офиолитовая) 

подзона 8 Базумскнй блок-антиклинорий. 9. Севано-Кироваканскач 
антиклиналь

В. П а м б а к с к о-Ш и р а к с к а я краевая синклинальная 
подзона: 10. Памбакская синклиналь, II. Бандеванская (Ширакская) 
синклиналь, 12 Варденисская синклиналь

Лнкавано-Зангезурская шовная зона

13. Цахкуняцкий краевой блок-антиклинорий. 14 Зангезурская цен- 
(дальний олик-ан(нклиниль, 1о. Шишкср!-1 ира1а.\ская илок-емнклинал՛.», 
16. Каджаранская синклиналь.

Еревана- Ордубадская зона

А. Е р е в и о-О р д у б а д с к и й м е г а с и н к л и норий.
17. Ереванский синклинорий, 18 Аргичи-Ерахско-Кармрашенский анти

клинорий, 19. Шагапская синклиналь. 20. Ехегнадзорская синклиналь
Б. У р ц-А и о ц д з о р с к и й антиклинорий (21).

Среднеараксинская межгорная впадина

А. Впадины: 22. Ширакская, 23 Арагацкая, 24 Артенинская. 25. Ннж- 
неахурянская, 26 Арташатская, 27. Садаракская, 28. Ереванский (Севано- 
Ереванскин) грабен-синклинорий

Б. Поднятия—а) погребенные: 29. Анийское, 30 Маралнкское, 31. Пара- 
кар-Енгиджинское, 32. Спандарянское 33 Окземберянское—б) обнажен
ные: 34. Араратское.
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митральных источников. В северо-западной части Армянской ССР гра
ница эта отмечается полосой (шириной 0,5 км) раздробленных, расслан- 
цованных и гидротермально измененных пород и мелких разрывов и 
флексур. К этой полосе сочленения двух различно построенных геотек
тонических зон приурочены проявления медно-серноколчеданных, зо
лото-сульфидных и полиметаллических руд. Граница эта четко фикси
руется также геофизическими данными, выраженными резкой сменой 
характера геофизических полей и линейным расположением градиент п? 
гравитационного ноля, отражающим наличие уступа в поверхности Д> 
ке м бри иски го фундамента.

Показательно, что этот геофизический уступ в северо-западной части 
Армянской ССР проходит примерно в 8 10 км юго-западнее восточной
границы распространения вулканогенного эоцена, что вполне согл ;-
суется с тектонически ми данны ми. Восточнее этой геофизической гра-
ницы (районы с. Сарчапет, горы Лалвар) эоценовые ту II оосадочиые по
роды смяты в пологие складки, в то время, как синхронные образования, 
развитые западнее указанной границы, г. е. в пределах Севано-Ширак- 
ского синклинория, подвергнуты интенсивной геосинклинальной склад 
чатости. Граница Кафанского антиклинория, входящего в состав Сом- 
<хето-Кафанской зоны с Анкавано-3ангезурекой зоной, выражена Ху- 
ступ -Г.иратахеки:м разломом. Последний представляет собой полосу 
повышенной проницаемости земной коры, дробления и смятия пороз, 
интенс1нвногэ развития кливажа, будинажа и динамометаморфизм !.

Границы Анкавано-Зянгезурской шовной зоны с Севано-Акерипскоя 
и Еревано-Ордубадской зонами хорошо выражены в ее северо-западной 
и юго-восточной частях в виде парных глубинных разломов: Апкавач- 
ского (Мармарикского) и Апаранского на северо-западе и Хуступ-Гира- 
тахского и Дебаклинского на юго-востоке, ограничивающих Цахкуняц- 
кий н Южно-Зангезурский поднятия-блоки. Эти разломы характери
зуются длительностью развития, большой глубиной заложения и кон
тролируют фации и формации, мощности и магматизм мезо-кайнозой
ского этапа развития.

Па пространстве между этими двумя блоками граница между ука
занными зонами выражена менее четко, ввиду широкого распростране
ния новейших вулканических образований, маскирующих структуры 
подстилающих образовании. Поэтому она проводится несколько услов
но, по линиям, вдоль которых расположены центры вулканических из
вержений, выходы минеральных источников. Туфоосадочные образова
ния эоцена и олигоцепа, обнажающиеся из-под андезнто-базальтовог) 
покрова вдоль этих липин, местами гидротермально изменены, широко 
развиты также оползневые явления и следы палеосейсмических дислока
ций.

Граница Еревано-Ордубадской зоны со Среднеараксйиской впади
ной выражена не прямой, а извилистой линией. Это обусловлено тем, 
что Среднеаракс.инская впадина является резко наложенной структурой 
орогенного подэтапа развития, и возникшие в это время тектонические 
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впадины, по плану пространственного расположения, не совпадают с До- 
неогеновыми структурами, а под значительным углом секут их (Еревано- 
Севанская, Нахичеванская наложенные мульды).

Поэтому пликативные структуры указанных наложенных впадин 
имеют преимущественно северо-восточное или «антикавказское» про
стирание, в противоположность господствующему северо-западному или 
«Кавказскому» простиранию складок и разрывных дислокаций дооро- 
гепного основания. |

Но и в этом случае границы неогеновых впадин с Ереваио-Ордубад- 
ской зоной большей частью выражены разломами (Ереванский и Арта- 
шатский грабен-синклинорий) и флексурами (Нахичеванская мульда).

Таким образом, в подавляющем большинстве случаев границы вы
деленных геотектонических зон выражены разломами. Это вполне понят
но если учесть, что возникновение новых зо<н, а также консолидация н 
поднятия древних происходят путем разламывания сиалической обол >ч- 
ки коры и разрывообразэвания.

Краткая характеристика зон

Сомхето-Кафанская зона, как эвгеосинклиналь, была заложена ?. 
начале альпийского этапа развития—в лейасе и испытывала наиболее 
интенсивное погружение в средней-верхней юре. Вовлекалась в подня
тие в нижнем мелу, а в верхнем мелу осадконакопление происходило 
уже в остаточных прогибах, расположенных между уже сформировав
шимися антиклинальными поднятиями.

Ее главнейшие структурные элементы оформились в результате
проявления предверхнеюрской (первая частичная инверсия зоны), ниж
немеловой, австрийской и ларамийской фаз тектогенеза.

В сводном стратиграфическом разрезе зоны участвуют терригенная
граувакковая формация лейаса, вулканогенные (преимущественно анде-
зитового и квапц-порфиритовэго состава) и вулканогенно-осадочные
и герригенно-карбоиатные формации средней—верхней юры и мела. От
ложения палеогена имеют очень ограниченное распространение, а нео
ген и антропоген почти полностью отсутствуют. Плутонические породы 
кислого состава по времени внедрения приурочены к предкелловейской
или батской л})азе (плагиограниты) и нижне-верхнемеловой эпохе дви
жений (формации гранитоидов). В байосе широко развиты субинтрузии 
и субвулканы кварцевых порфиров и альбитофиров.

На современном структурном плане Кнтикавказа описываемая зона
выражена в виде крупного одноименного мегантиклинория, состоящего 
из ряда кулисообразно сочленяющихся по разломам брахифэрмпых ан
тиклинориев, разделенных соответствующими синклинориями. Она ха
рактеризуется также преимущественно бра.хиформной складчатостью, 
медноколчеданным и серноколчеданным оруденением и инверсионным 
типом развития. Современные аптиклинорные структуры (Алавердская, 
Шамшадииская, Карабахская, Кафапская и др.) в нижней -средней юре 
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представляли наиболее глубоко прогнутые части описываемой эвгеосип- 
клинальиой зоны. Поднятие (инверсия) последних происходило в верх
ней юре и сопровождалось опусканием интрагеоантнклипальных подня
тий, существовавших в нижней-среднеп юре. Эти новые наложенные про
гибы в дальнейшем, в мелу и частично палеогене, продолжали опускаться 
и после замыкания геосимк.тииалыногэ режима зоны в целом превра
тились в синклинории или грабен-синкл.инории (Иджеванский, Дашке- 
санский и др.). Существует прямая связь между основными структур
ными элементами зоны и метаформами рельефа. Все антиклинорные. 
структуры имеют более высокую гипсометрическую отметку, чем синкли
нории, представленные в виде эрозионных долин. Для зоны в целом ха
рактерны также сравнительно менее интенсивные новейшие тектони
ческие движения, слабая сейсмичность (5—6 баллов), почти полное от
сутствие четвертичного вулканизма, столь характерного для других зон, 
и относительные максимумы силы тяжести (зона северо-восточного гра
витационного относительного максимума).

Севано-Акеринская зона. Расположена юго-западнее вышеописан
ной и граничит с ней по Мургуз-Л ал аарскому разлому. Возникла она 
в верхней юре-нижмем мелу в связи с инверсией и поднятием Сомхето-
Кафанской зоны. В стратиграфическом разрезе зоны участвуют тер
ригенные, вулканогенно-осадочные и карбонатные породы верхней юры, 
нижнего и верхнего мела, терригенные и карбонатные породы даний- 
палеоцена, нижнего эоцена, вулканогенные и туфоосадочные флишевые 
формации среднего и верхнего эоцена. В остаточных прогибах разви
ты также лагунные угле-сланценосные молассовые породы олигоцена,
лагунные и морские отложения миоцена узив н ые. 9

пирокластии э • •з»л сг г

ческие, озерно-речные континентальные образования плиоцена и антрэ 
погена. Основные фазы тектонических движений, обусловившие гео- 
синклинальную складчатость заполняющих ее отложений и завершение 
геосинклияальной стадии развития, имели место перед эоценом, верхним 
эоценом, олигоценом и в конце палеогена. С ними и связано внедрение 
интрузии габброидов (средний эоцен), гранигоидов (верхний эоцен) и 
щелочных пород (олигоцен). Отличительной чертой зоны является так
же линейный, изоклинальный по краям зоны тип складчатости, а также 
широкое развитие пород офиолитовой формации. Последняя представ
лена базитами и ультрабазитами и ассоциирующими с ними различным !
кремнисты .м-и (красные яшмы и радиоляриты» и ТУ ЗЕ □генными порода
ми —Сев «и । о - А м а с и йс к и й оф иол итов ы й пояс.

В структурном отношении последний приурочен к глубинному раз
лому, проходящему по центральной осевой полосе зоны и выраженному 
в современном структурном плане в виде подзоны центрального подня
тия.

В складчатости геосннклинальногэ типа участвуют отложения Д' 
эоцена включительно, а породы олигоцена и миоцена, развитые лишь и 
некоторых, возникших в орогенную стадию, остаточных прогибах (Дили- 



16

жап-Бандеванский, Севанский), дислоцированы слабее, образуя поло
гие локальные брахискладки.

Вдоль разломов (Ларинская котловина, басе. оз. Севан) верхне
плиоценовые покровные базальты, андезито-базальты и озерные отло
жения также дислоцированы, образуя приразломные и надразломные, 
обычно асимметричные, узкие и длинные валообразные складки.

Описываемая зона в целом характеризуется унаследованным типом 
геотектонического развития, благодаря чему интрагеоеннклинальный 
прогиб ранне-среднеальпинского времени в орогенную стадию развития 
превратился в синклинорий (Сева но-Шир а кек и и или Севапо-Акеринскин 
синклиперки). Новейшие тектонические движения здесь проявилась ин
тенсивно, имели резко дифференцированный характер и обусловили бло
ковые поднятия и опускания отдельных структурных форм.

Современные метаформы рельефа и тектонические структуры этой
зоны находятся в обратных соотношениях. Почти все горные хребты 
(Базумский, Памбакский, Арегунинский, Севанский) имеют синкли
нальное строение, а разделяющие их долины—антиклинальное.

Зона отличается также мощным развитием четвертичного вулканиз-
ма и высокой сейсмичностью. В геофизическом отношении—это зона
центрального относительного минимума аномалий силы тяжести, что 
свидетельствует о большой мощности земной коры в этой части Аптя-
кавказа. 1

Анкавако-Зангезурская шовная зона. Это—сравнительно узкая 
(15֊ 20 км), настоящая шовная зона, ограниченная с обеих сторон глу
бинными разломами и характеризующаяся в течение всего фанерозоя ин- 
трагеэантиклинальным типом развития. Поэтому она отличается сокра
щенными мощностями отложений и частыми и более длительными не- 
рерывами в осадконакоплении.

Возникла эта зона в верхней юре-нлжнем мелу на гетерогенном 
(байкальском и герцинском) основали՛!!.

В Запгезуре это—типичная зона смятия и дробления, широкого раз
вития изоклинальной складчатости, кливажа, будинажа и динамомета
морфизма. Три крупных разтома (Шишкерт-Гирзтахский, Гехииский и 
Дебаклинский) северо-западного простирания пересечены многочислен
ными другими разломами субширотного и близ мер иди опального прости
рания, расчленяя эту часть зоны на многочисленные приподнятые и от
носительно опущенные структуры-блоки. Из них наиболее крупными яв
ляются Шишкерт-Сваранцкая грабен-синклиналь и Гехипская блок-антч- 
кл и паль.

В северо-западной части зоны наиболее крупной структурой явля
ется Цахку няцкий блок-антиклинорий—типичное пограничное сооруже
ние, расположенное в зоне сочленения Севано-Акерипской и Ереване»֊ 
Ор дуба декой и нтра геоси нкл икал ьных зон.

Цахкуняцкий блок-антиклинорий в своей сводовой части сложен 
породами байкальского метаморфического комплекса, который на 
крыльях его трансгрессивно перекрывается смятыми средней интенсив- 
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пости отложениями среднеальпийского (верхний мел-эоцен) структурно
го этажа.

Большой амплитудой и резкой дифференцированностью характери
зуются новейшие и современные тектонические движения,, с чем связа
ны высокая сейсмичность (7—8 баллов*), широкое развитие молодых при
разломных и надразломных грабенов, выходы термо-минеральных вод 

I Анкаванская, Камоская, Мартунинская, Джермукская, Сисианская, 
Татевская и др. группы), а также очень отчетливо выраженные в совре
менном рельефе следы древних сейсмических дислокаций и оползней. 
Это—зона наиболее интенсивного развития на АнтиКавказе аль
пийского геосинклинального магматизма и эндогенной минерализации. 
С ней связаны крупные гранитоидные массивы Зангезура и Апкавана, 
а также месторождения медно- молибденовых руд (Анкаван, Даетакерг, 
Каджаран, Агарак), ж/слеза (Раздан, Сваранц) и многочисленные про
явления цветных металлов.

Еревано֊Ордубадская зона. Расположена южнее вышеописанной 
шовной зоны и характеризуется преимущественно миогеосин клина льны л 
и миктогеосинкливальным типом развития—слабым магматизмом, в 
основном брахиформиой складчатостью. Опа была заложена нескольк) 
позже по сравнению с описанными зонами—в верхнем мелу на варис-
цийском платформенном основании, чем и обусловлены вышеуказанные
и многие другие структурно-формационные ее 

В строении зоны участвуют варисцийский
особенности.
(Д-Т) платфор менныи

комплекс терригенных и карбонатных формаций, терригенно-карбонат- 
ная формация сепомана-турона, офиолитовая формация коньяка, кар
бонатная флишоидная формация верхнего сенона (сайтов-МаастрихтI,
терригенный флиш дания-палеоцепа, карбонатно-терригенные и вулкано
генно-осадочные 
сы олигоцена, а

II ор мации эоцена, песчано-глинистые морские молас-
та.кже вулканогенные и континентальные образования

плиоцена и четвертичного периода.
Офиолитовая формация нижнего коньяка, представленная ультра

базитами, базитами и ассоциирующими с ними различными туфоосадоч
ными и кремнистыми породами, приурочена к центральной, осевой части 
зоны вдоль глубинного разлома. Выходы офиолитовой формации бас
сейна р. Веди и Айоцдзора прослеживаются через Араратскую котлови
ну на запад и переходят на территорию Анатолии, составляя южную 
ветвь центрального Анатолийского офиолитового пояса. Широкое раз
витие вулканогенных образований эоцена и олигоцена в восточной част՛։ 
Еревано-Ордубадской зоны приурочено к Дебакли-Амулсарскому разло- 
му, который отделяет ее от Анкаваио-Зангезурской зоны. В этой части 
зоны имеются также мелкие выходы гранитоидов и суоинтрхзии кислых 
пород, с которыми, по-видн момх, парагенетически связаны проявления 
полиметаллической минерализации.

Описываемая зона состоит из двух подзон: Еревано-Ордубадско: > 
синклинория и Урц-Айоцдзорского антиклинория. Первый из них состоит 
из нескольких синклинориев второго порядка (Ереванского, Велишкото,
Известия, XXVII, № 1—2
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Ехегиадзорского, Ор дуб адского), разделенных сравнительно неболь
шими антиклинальными перемычками (Ерапооской, Советашенской, 
Мартиросской). • ?

Главные фазы складчатости и формирования структур происходили 
перед эоценом, верхним эоценом, ол.игоценэм и в конце последнего. Для 
описываемой зоны характерно также обращенное соотношение в плане 
расположения верхнемеловых и палеогеновых зон поднятия и прогиба
ния.

Наибольшая мощность верхнемеловых отложений констатирована 
в районе Айоцдзорского антиклинория, который в палеогене имел гео
ант гклинальную тенденцию развития (уменьшенные мощности и частые 
перерывы). Напротив, Ехегнадзорский синклинорий, сложенный мощ
ными (до 2 км) туфоосадэчными породами эоцена и олигоцена, в верх
немеловое время представлял область поднятия.

Верхнемеловые и палеогеновые отложения дислоцированы умереи-
н ), составляя преимущественно брахифэрмные складки, а в Ведийском
си жди юрии широко развиты также куполовидные антиклинали и цент- 
риклинали. Важной особенностью зоны является также наличие плика- 
тивных структур и разрывных нарушений северо-восточного или антк-
кавказского простирания, местами контролирующих проявления эндо
ген ной м и нер ал из аци и.

В плане новейшей тектоники указанные две подзоны представляют
поднятия, соответственно- синклинальное и антиклинальное, и в прямой
^орме соответствуют мегаформам рельефа. Наиболее интенсивное под-
и я тие соответствует Айоцдзорскому антиклинорию, а сравнительно менее 
интенсивное—Еревано-Ехегнадзорскому синклинорию. Примечательно,
что развитые в мульдовой части Ехегнадзорского синклинория четвертич
ные галечники и другие континентальные отложения и соответствующие 
им денудационные поверхности вогнуты, составляя отчетливо выражеч։- 

. ную синклинальную складку.
Среднеараксинская межгорная впадина явтяется структурой аль

пийского орогенного подэтапа развития, началом которого на Кавказе 
считается олигоцен. Формирование Среднеараксинской впадины в совре
менных ее контурах имело место в конце палеогена—.начале неогена 
(верхний олигоцен нижний миоцен) и связано с интенсивным возды
мавшем мегантиклииория Антикавказа. Интенсивное горообразование, 
происходившее на рубеже палеогена и неогена и сопровождавшееся воз
никновением грабенов и прогибов, является одним из важнейших и пе
реломных геолого-тектонических процессов, охватывающих не только 
альпийско-гималайский орогенный пояс, но и палеозойские и кимме
рийские складчатые области и древние платформы Европы и Азии. Под
нятие Антикавказа сопровождалось его размывом, продукты которого 
в виде моласс накапливались в озерах Среднеараксинской впадины, в 
аридных климатических условиях. Это- красноцветио-пестроцветная тер
ригенная свита, которая имеет сплошное распространение по всей Сред- 
неараксинской впадине от Нахичеванской мульды, на юго-востоке и до
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Нижнеахурянской на северо-западе, и оконтуривает Среднеараксинскую 
впадину. Она резко несогласно перекрывает различные горизонты бо
лее древних отложений от среднего олигоцена до палеозоя включитель
но и является базальной свитой заполняющего впадину орогенного под
комплекса лагунных, морских и озеэн ^континентальных отложений нео
гена и антропогена.

Стратиграфически выше указанной пестроцветной свиты залегает 
мощная (до 1 /си) свита эвапоритов и фациально заменяющих их тер
ригенных пород нижнего-средпего миоцена, сменяющаяся выше морски
ми отложениями конка и сармата. Разрез молассового подкомплекса 
венчается плиоценовыми и четвертичными озерными, озерно-речными и 
другими континентальными отложениями, переслаивающимся туфами и 
андезито-базальтовыми потоками. Суммарная средняя мощность этого 
орогенного подкомплекса отложений составляет около 4 км. Эти отло
жения, за исключением пород четвертичного возраста, смяты в брахиан- 
тиклинальпые и куполовидные складки, простирание которых в разных 
частях впадины разное, в зависимости от простирания прогибов, в ко
торых они отлагались. Преобладают су биги ротное и общекавказское про
стирания складок, а в Ереванском гр а бен-сникли нор ми и Нахичеванской 
впадине развиты складки северо-восточного простирания. Имеются так
же крутые и узкие надразломные и приразломные складки и флексуры. 
В районах мощного развития гипсо-сюленооных пород (Приереванскин 
район, Араратская котловина) широко развиты соляные купола и ку
половидные поднятия и разделяющие их компенсационные мульды. Они 
отчетливо выражены в рельефе в виде различного очертания неболынн? 
возвышенностей и низменностей, что свидетельствует о продолжающемся 
росте их в современную геологическую эпоху. Расположены они вдоль» 
разломов, ограничивающих отдельные впадины и погребенные горсговы.՝ 
поднятия. Движения по этим разломам способствовали выжиманию с< - 
ли вверх и внедрению их в более высокие горизонты литосферы. Этот 
процесс, т. е. движения по разломам и формирование соляных куполов 
продолжается и в современную эпоху, с чем и связана высокая сейсми
ческая активность (7—8 баллов) описываемой зоны.

Среднеараксннская впадина имеет гетерогенное строение и состоит 
из ряда грабен-синклипорнев (Нахичеванский, Садаракский, Арта- 
шатский, Севано-Ереванский, Пижнсахуряпскии, Арагацкий и др ), раз
деленных горст-ангиклипальпымп, большей частью погребенными, под
нятиями (Паракар-Енгиджинскэе, Арташатское, Октем беря некое и др). 
В некоторых из них палеозойское основание выступает на поверхность 
(Волчьи ворота, Арарат-Хор-Вираб).

Грабен-синклинорин характеризуются большими мощностями зап эл- 
няющих их отложений и относительны ми минимумами гравитационного 
ноля, а пощягия сокращенными мощностями разрезов и относительны
ми максимумами силы тяжести. *

В целом же Среднеараксннская впадина соответствует юго-западни- 
му относительному максимуму аномалии силы тяжести, что, по-видимо- 



20 Л Л Габриелян

му. обусловлено относительным опусканием зоны, способствующим 
уплотнению пород, а также относительно высоким положением гра
ницы М.
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