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Г. А ТУМАНЯН

О ХАРАКТЕРЕ И ВРЕМЕНИ ОБРАЗОВАНИЯ 
АИТИКАВКАЗСКИХ (ПОПЕРЕЧНЫХ) ДИЗЪЮНКТИВНЫХ 

И ПЛИКАТИВНЫХ СТРУКТУР 
НОЕМБЕРЯНСКОГО РАЙОНА АРМЯНСКОЙ ССР

В Ноемберянском районе Армянской ССР и прилегающих к нему 
регионах Грузинской и Азербайджанской ССР, в пределах Предмало- 
ка-вказского (При ку римского) верхнемелового эзгеосинклинального про
гиба нами выявлен и закартирован ряд дизъюнктивных и пликативных 
структур северо-восточного (антикав-казокого) простирания, располо
женных косо к простиранию про-гиба.

Несмотря на многочисленные исследования регионального характе
ра [10, 8, 13. 3, 11, 1,5, 12, 7 и др.], в структурном отношении отмеченный 
район еще недостаточно изучен. В перечисленных работах приводится 
описание оротектон.ических поясов, затрагиваются вопросы морфологии.
палеогеографические условия образования и палеовулканизма отдель
ных крупных антикавказских структур (Ид же ван скин. Акста мнений
Кировабадский и др. прогибы). В последние годы анти-кавказским 
структурам в пределах Севано-111 иракской л Сомхето-Карабахской тек
тонических зон посвящен ряд работ [4, 7. 9;, который также имеет обще
региональный .характер.

С целью выяснения морфологических и генетических особенностей
антика.вказских структур, -нами проведены (специальные исследования в 
пределах Ноемберянского района, результаты -которых изложены в на
стоящей статье.

В рассматриваемом регионе, на участке перехода Ала вер декой ме- 
гантиклинорной зоны к Куринской впадине, -с северо-запада на юго-во
сток вы 1еляются Дебедашенокая синклинальная. Аирумская антикли
нальная и Ноемберян-ская синклинальная структуры, которые -разграни
чиваются разрывными нарушениями. Перечисленные структуры сложе
ны верхнемеловыми отложен и я-мм -и имеют ееверлз-осточное простира
ние. Они в том же направлении перикли-нально погружаются под мощ
ные кайнозойские отложения (около 8 к.ч) Курннской впадины, в ре
зультате чего антиклинали пер и клин ал ьно замыкаются, а синклинали 
раскрываются, образуя таким образом моноклиналь северо-западного 
простирания, осложненную мелкими складками севе-ро-восточного прос
тирания (фиг. 1, 2).

В соста-ве Дебедашенской синклинали -с северо-запада на юго-вос
ток выделяются структуры II порядка: Еиликская синклинальная, Бур- 
манская антиклинальная и Тарская синклинальная складки. Последние 
Дэе структуры разделяются мошной зоной развития пересекающих друг
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Фиг. 1. Схематическая структурная карта позднемезозойских образований
Ноемберянского района (составил Г. А. Туманян) Стратоизогкпсы (1—4)
по подошвам верхнего сенона (1), верхнего коньяка (2). верхнего мела (3) 
и верхней юры (4). Бгргштрихи показывают направление погружения. 
5) Разломы. 6) Зоны перемятых и раздробленных пород. 7) Зоны развития 
рассланцевания. Интрузивные, субинтрузивные, субвулканические и даеч- 
ные образования (8—17): 8) кварцевые диориты, гранодиориты; 9) грани
ты. плагиограниты; 10) гранодиорит-порфиры; 11) кварцевые диориты, дио
риты, габбро, габбро-диориты, диорит-порфириты; 12) андезитовые порфи
риты; 13) базальтовые и диабазовые порфириты, габбро-диабазы; 14) даци
товые порфиры; 15) андезито-дацитовые и дацитовые порфириты; 16) ан
дезито-базальтовые порфириты; 17) вторичные кварциты. 18) Линия про

филя, составленного на основе геологической карты.

друга разрывных нарушений. На северо-востоке территории, «в районе 
горы Бурман, серия разрывных нарушений имеет субпараллельное (се
веро-восточное) 'простирание с падением шреимущественно на юго-.вос- 
точные румбы под углами 65—85°. Эта зона охватьивает (полосу 'шириной 
в 2, 4 2,6 км (от приосевой части антиклинали до приосевой части син
клинали) .и прослеживается в юго-зашадном (направлении до района го
ры Эль, слагая крылья отмеченных складчатых структур.
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Фиг. 2. Геологический профиль по линии А—Б. 1. Кампан-маастрихт. Органо
генные н глинистые известняки с прослоями мергелей; 2. Верхний сантон- 
нижний кампан. Глинистые и органогенные известняки, песчаники, туффиты, 
туфо-песчаники, фельзитовые туфы. 3. Нижний сантон. Органогенные из
вестняки, песчаники, туфопесчаники, туффиты с перемежающимися просло
ями гравелистых туфолесчаников и дацитовых туфов. 4. Верхний коньяк. 
Песчаники, гравелистые песчаники, известковые песчаники, песчанистые из
вестняки, туффиты, туфопесчаники, туфоконгломераты. конгломераты 
5. Верхний турон-нижний коньяк. Туфобрекчии, туфоконгломераты. туфы, 
туфопесчаники, песчаники, песчанистые известняки, известняки, конгломе
раты. 6. Сеноман. Песчаники, известковистые песчаники, песчанистые из
вестняки, глинистые известняки, туфопесчаники, туфобрекчии, конгломера
ты. 7. Базальтовые и диабазовые порфириты. 8. Дацитовые порфиры. 9 Ан
дезитовые порфириты. 10 Андезито-базальтовые порфириты. 1'1. Разрывные 

нарушения.

В последнем участке они пересекаются серией разрывных наруше
ний северо-западного простирания, ю «падением на северю-'во’сточные .рум
бы ։п'од углами от 30—40° до 80—90°. Здесь в результате замыкания Тар
ской оин1кл’инал;и сеноман-нижнеконьякские образования слагают 
крылья Гиликской синклинали и Айрумской антиклинали, которые в 
свою очередь разделяются вышеотмеченной ’системой разрывных нару
шений. На этом участке частота (Проявления отдельных разрывных нару
шений северо-западного простирания постепенно (увеличивается и севе
ро-восточнее поселка Дебедашен они переходят в мощную (1,5—2 км) 
зону развития разрывных нарушений того же-простирания.

В .полосе развития разрывных (нарушений г. Эль—поселок Дебеда- 
шен вулканогенно-осадочные образования верхнего турона и нижнего 
коньяка сильно раздроблены, рассланцованы, (перемяты, разбиты на от
дельные блоки, разграниченные разрывными нарушениями ина больших 
площадях гидротермально сильно изменены ։с минерализацией медного 
колчедана, поли металлов, железа и золота (Дебедашенское проявле
ние). В полосе г. Эль—г. Бурман с ено некие терригенно-вулканогенные и 
карбонатные отложения преимущественно подвергнуты упруго-вязким 
деформациям .и «в приразломных зонах гидротермально слабо изменены 
с образованием участков бентоннтизированнькх агатоноаных пород и ред
ко с марганцевыми налетами, мощностью в 8—10 м, чаще 3—I м.

По указанным системам разломов внедрены дайки базальтовых, 
андезито-базальтовых, андезитовых порфиритов, дацитовых и липарито- 
(ацитовых (порфиров, гранитов и .пл аг иогранитов, а также интрузивные 

и -суб интрузивные тела габбро-диоритов, диоритов, диорит-морф иритов, 
андезитовых порфиритов и дацитовых порфиров. 1В результате развития 
отмеченной (системы разрывных нарушений -северо-восточного .простира
ния Т.арокая синклиналь, сложенная карбонатными отложениями верх- 
несенонского возраста, и Бурманская антиклиналь, сложенная терри- 
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генно-вулканогенным и образованиями турончнижнесенонского возраста. 
!меют асимметричное строение. Северо-западное крыло синклинали 
(юго-восточное крыло антиклинали) падает на юго-восточные рум>бы 
под углами 40—85°, чаще 70—80°, а юго-восточное крыло—на северо-за-
։адные румбы под углами 10—30°, чаще 15—20°. Породы северо-запад
ного крыла Бурманской антиклинали падают на северо-запад под уг
лом 10—25°. В пределах Тарской синклинали довольно отчетливо выде
ляются участки поперечного изгибания (сжимающие усилия направлены
перпендикулярно слоистости пород) и нагнетания (сжимающие усилия
направлены параллельно слоистости пород). Так, например, ритмично
чередующиеся слои ельзитовых туфов, туффитов, опесчаникоз и
•дгачогенных известняков верхнего сап тон а-нижнего камлала и .извест

няки с прослоями хрупких мергелей верхнего кампана-Маастрихта, па
дающие на северо-западные румбы под углами 15—20° и слагающие 
юго-восточное крыло синклинали, вблизи вышеуказанного разлома, в ре
зультате поперечного изгибания и пересечения многочисленными тре
щинами сколового характера, постепенно наращивают крутизну углов 
падения от 15—20° до 35—40° и разрывным нарушением резко изогнуты 
иод острым углом с увеличением углов падения до 50— 60°
При этом изгибание и наращивание крутизны углов падения слоев со- 
прозождается разламыванием пород по трещинам и разломам, с до
вольно резким изменением азимутов падения пород от северо-западных
•о юго-восточных, образованием участка замыкания (синклинали и, в 

результате пересечения поперечными разломами, образованием горсто- 
образно-приподнятых блоков.

Далее в северо-восточном направлении, по-видим ому, в результате 
подвижек примерно параллельно напластованию пород (нагнетания) 
комплексы пород, разграниченные разрывными нарушениями и слагаю
щие северо-западное крыло синклинали, перемещены в том же направ
лении с наращиванием углов падения до 80—85° (фиг. 3, 4) и образова
нием межпластовых подвижек, растягивающих и сжимающих усилий. 
Здесь, в результате развития неравномерного упруго-вязкого течения 
слое® и боковых сжимающих усилий, породы сильно деформированы, 
пересечены поперечными трещинами с образованием будинажа, умень
шением мощности, разрыва и тектонического контакта между отложе
ниями камлана и верхнего коньяка. При этом, вблизи указанного разло
ма, в карбонатных отложениях кампана .наблюдается чередование участ
ков с выхолаживанием слоев до 5° и с увеличением (крутизны углов па
дения до 35—40°. Местами вдоль разлома в результате активизации уси
лий, направленных перпендикулярно слоистости пород, образуются гоф
рированные участки.

Причинами описанных неоднородных деформаций можно считать 
наличие пород, з различной степени вязких и жестких, а также непре
рывное изменение соотношений усилий, направленных перпендикулярно 
и параллельно напластованию пород при значительном преобладании 
последних. ! М 1

Являясь менее вязкими, лачки фельзитовых туфов 'и туффит-туф - 
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песчаников с перемежающимися слоями органогенных известняков, з 
результате превосходства усилий над пределом их упругой деформации, 
сильно растяпивал1ись с образованием разрыва.

Описанные тачки пород с близвертикальным падением, разграни
ченные разрывными нарушениями .и слагающие северо-западное крыло
Тарской синклинали, (прослеживаются до района горы Бурман, где в ре
зультате активизации сжимающих усилии, натравленных перпендику
лярно слоистости, сильно г рирова.ны с образованием мелких складок
и разрывов (фиг. I). Далее в том же направлении на участке распро
странения верхних -горизонтов верхнесенонских карбонатных отложении
описанные выше разрывные нарушения л•иксируются в виде пластичес
ких деформаций .и происходит выполажи-вание слоев от 70—80° до 15— 
20°, а также изменение азимутов падения от юго-восточных к северо- 
восточным, а затем к ‘северо-западным. Таким образом они слагают пе
риклинальную часть Бур минской антиклинали.

В отличие от вышеописанных, терри ген но-вулканогенные образова
ния турона и нижнего сенона в зоне развития вышеуказанных разломов 
значительно меньше подвергнуты пластическим деформациям и преиму
щественно раздроблены, брекчпгрованы и рассланцотааны с образова
нием милонитов. Они широко (развиты в полосе г. Эль—пос. Дебедашен. 
где происходит замыкание отмеченной синклинали. В юго-западном на
правлении постепенно увеличиваются углы падения и эти породы вместе 
с вышеописанными разрывными нарушениями северо-восточного прости
рания пересечены Дебедашен-Кохбскоп системой разрывных нарушен ли 
северо-западного простирания. На этом участке они слагают мелкие уз
кие, с крутопадающими крыльями пл;мкативные структуры также севе
ро-западного простирания.

Тарская синклинальная и Аиру меха я а(нтнкл1ииальная структуры 
также разделяются разрывными нарушениями северо-восточного про
стирания; последние в отличие от вышеописанных нарушений з прираз
ломных зонах сопровождаются значительно менее деформированными 
и слабо гидротермально-измененными породам!։ и преимущественно 
имеют ©кодовый характер.

На северо-востоке, в районе распространения карбонатных отложе 
ний верхнесенонского возраста, отмеченный разлом также полностью 
переходит в пластические деформации, при этом слои изгибаются с из
менением азимутов падения пород от северо-востока к юго-западу (юго- 
восточное крыло Тарской (Синклинали).

В юго-западном (направлении, па участках распространения терри
генных и терригенно-вулканогенных образований нижнего сенона и ту
рона, степень пластической деформации пород постепенно уменьшается, 
сопровоокдаясь увеличением амплитуды смещения. Далее в том же (На
правлении с постепенным увеличением углов падения вмещающих пород 
от 10 20° до 50 - 60° они прослеживаются до района пос. Айрум, где пе
ресекаются Дебедашен-Кохбской системой разрывных нарушений. В 
последнем пункте карбонатно-терригенные отложения сенома-на в при-
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Фиг 3. Разграниченные разрывными нарушениями (I) туффит-туфопесча-
ники с прослоями Р ватых органогенных известняков верхнего сантона-
нижнего кампана (2) перемещены горизонтально в контактовой полосе из
вестняков верхнего кампана (3) и вулканогенно-осадочных образований

верхнего турона-нижнего коньяка (4).

разломных зонах сильно раюсла.нцованы, брекчированы. раздроблены и 
падают на северо-зосток под углами 50—60°. Здесь наблюдаются зерка
ла скольжения с близгоризонтально расположенными бороздками.

Следующее тектоническое нарушение разрывного характера, /про
йдя через ос. Комб .и Кала*ча в северо-восточном татр явлении до 

района г. Кяклик, разграничивает Айрум-скую антиклинальную и Ноем- 
бер ямскую синклинальную складки; .азимут падения на юго-.восточ1ныз 
румбы под углами 50—70°. Зона .разлома выражена пидротермально'из
мененными, окзарцованным.н породами, местами вторичными кварци
тами.

В юго-западной части, в районе сс. Кохб и Калача, по этому раз
лому отложения сеномана «и турана—.нижнего коньяка Айрум-ской анти
клинальной зоны, падающие на северо-восток, приведены в контакт с 
зерх некой ья кеки мм образованиями Ноемберянской .синклинали, .падаю 
щи ми на юго-восток. При этом последние непосредственно юго-восточ
нее села Кохб трансгрессивно, с конгломератами *в основании, перекры
вают сильно раздробленные, гидротермально измененные, (жварцован- 
ные породы с сульфидной минерализацией, по-видим ом у, верхнеюрско
го -возраста. На «писанном участке минимальная амплитуда смещения 
по указанному разлому 1исчт-сляетоя примерно 1500 м (фиг. 1,2); эти
цифры в северо-восточном направлении постепенно уменьшаются и в
районе распространения вермнеоенонских карбонатных отложений раз
лом затухает. Это явление сопровождается довольно быстрым оокраще-
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•г,нем мощностей (около 1,5 раза) отложений сеномана, ту ром а, коньяка 
и «сан то некого -воз раста в Айрумской антиклинальной зоне по сравнению 
с Ноем бар я некой синклинальной зоной (фиг. 2).

В отличие от Ноемберянской синклинали, в птрисводовой части Ша- 
варшаванекой антиклинали, отмеченные выше изменения мощностей и 
фаций верхнемеловых отложений, в результате отсутствия разрывных 
нарушений, выражены наглядно с .постепенными переходами. В районе 
села Кямарлы органогенные .известняки, пвсчаитки и туфопесчаники 
нижнесантонского возраста, мощностью в 900—1000 м с отдельными гори
зонтами туфов 1И туфобрекчий дацитового состава, мощностью в 15 20 м, 
входящие в соста<в Ноемберянской синклинальной зоны, в результате 
общего уменьшения мощности разреза, выклинивания отмеченных лачек 
туфов и гуфобрекчий, а также сокращения -мощностей пачек (известняков 
и песчаников, фациальио переходят в тачку органогенных известняков, 
мощностью в 200—250 м, слагающую уже .приюэси-овую часть Шава.рша- 
ва.нского антиклинория. При этом уменьшается также суммарная мощ
ность органогенных известняков, примерно, в 2—2,5 раза. Верхнесенон- 
сюие отложения отмеченных структур заметных .изменений фаций -и мощ
ностей -не .претерпевают. Причем, с юго-затада .на ‘северо-восток степень
деформ я рованности, раздробленности и (гидротермального изменения 
пород в приразломных зонах также уменьшается. На северо-востоке ՛. 
результате поперечного изгибания (образовался ряд мелких бы-строзату- 
хающих структур, а также небольшие гофрированные участки, а .на *
юго-лозтоке вдоль разлома прослеживаются срав-нительно крупные 
структуры, а также участки сильно перемятых огород.

На последнем участке, юго-восточнее линии сс. Ное.мберян-Кохб, 
описываемый разлом пересечен Дебеда'шен-Кохбской системой наруше
ний, где углы падения пород довольно резко увеличиваются—от 5-10 
ю 60 70°. .Ноемберянская -синклинальная структура разбивается на 
ряд второстепенных структур сундучной формы (фиг. 1). Здесь то отме
ненной -системе разрывных нарушений северо-затадного простирания, 
проходящей по контакту Кохбской интрузии, внедрены дайки гранитов, 
плагиогра-митов, гранодиорит-.порфиров, -кварцевых диоритов, диорит- 
норфмритов, андезитовых, а.ндезиго-,дацитовых -порфиритов.

Таким образом, складчатые структуры, сложенные в основном верх
немеловыми отложениями и разграниченные разрывными нарушениями 
северо-восточного простирания, -в районе Ал а вер декой анти клино р ной 
зоны пересечены Дебела шан-Кохбской системой разрывных .нарушений 
северо-зап а иного о врасти рати я и образуют крупный тектонический блок, 

«северную границу которого, в результате погружения его под кайнозой
ские отложения Куринской впадины, тока невозможно выделить.

Южная граница, .проходящая по отмеченной-системе разрывных на
рушений, прослеживается от верхних течений .р, Ул ханы (левый приток 
р. Вос кенар) по северо-восточному контакту Кохбской интрузии (южнее 
линии Кохб-Ноемберян) го поселка Айрум. После погружения под со-



Фиг. 4. Геологическая карта района г. Эль (составил Г. А. Туманян) 1. Де
лювиально-пролювиальные образования. 2. Кампан-маастрихт. Органоген
ные и глинистые известняки с прослоями мергелей. 3—4. Верхний сантон-
нижний камлай. 3. Глинистые и ганогенные известняки, песчаники, туфо-
песчаники, туфоалев[ литы. 4 Туффиты-туфопесчаники, фельзитовые туфы
с прослоями туфоалевролитов. 5. Нижний сантон. Мелко- и среднезерннстые
песчаники, туфопесчаники прослоями известковых песчаников.
6. Верхний коньяк. Гравелистые песчаники и туфопесчаники, туфоконгломе- 
раты, лавобрекчии, конгломераты с прослоями известковистых песчаников 
и известняков. 7. Верхний турон-нижний коньяк. Туфобрекчии, туфоконгло- 
мераты, лавобрекчии, туфы, туфопесчаники. 8 Дайки и субвулканические
интрузии андезитовых порфиритов. 9. Дайки гранитов и плагногранит-пор-
фиров. 10. Дайки и субвулканические интрузии дацитовых порфиров 
11. Дайки базальтовых и андезито-базальтовых порфиритов. 12. Нацело ги
дротермально-измененные породы. 13. Сильно брекчированные слабо гидро-
термально измененные породы 14 Разломы (а), 

пород (б).
элементы залегания
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временные отложения долины реки Дебед она вновь обнажается северо- 
востсчьее поселка Лебсдашен. Вдоль *гдй гранты прослеживается 
хищная зона развития улкдх пликагивных структур, раздробленных, 
сильно перемятых и гидротермально измененных пород, причиной обра
зования которых, по всей вероятности, являются сжимающие усилия, на
травленные перпендикулярно простиранию разлома (бл1изгор.язонталь- 
но) л развитие поперечного изгибания слоев. Причем, Дебед ашен-Кохб- 
ская система разрывных нлру пений, в плане очерчивая дугу, примерно 
повторяет морфологию вышеописанных антикавказских структур .с па
дением на восток-севсро-восточны? румбы (оО—90°) под углами 50—80°, 
чаще 60° и .на участках, соответствующих синклинальным зонам, наблю
дается более .интенсивно выраженное поперечное изгибание пород -и сме
щение зоны разлома в юго-западном направлении.

В результате анализа вышеизложенного фактического и (прилагае
мого графического .материала, можно прийти к выводу, что описываемый 
блок, в результате тектонических движений и наличия литологически

азнородных .пород, подвергнут неоднородным де рмациям и разделен
на .ряд сравнительно мелких блоков-складчатых структур антикавказ-
<кого (северо-восточного) простирания. В сравнительно пластичных по
родах верхнего сенона (известняки ։и мергели), разграниченных разрыв 
ным-и .нарушениями, в результате перемещения в бл-изгорнзонтальном 
направлении с образованием (растягивающих и сжимающих усилии 
в голь напластования пород и перпендикулярно к ним, происходили уп
руго-вязкие течения с утолщением в вертикальном (направлении .и утон
чением в горизонтальном направлении. При этом на участках наиболее 
активно выраженных тектонических движений образовались сильно рас-
тяженные, местами рассланцованные породы с близ вертикальным паде
нием. Этим путем ой• в рмпровалась Тарская синклинальная структура,
которая в юго-западном .направлении, -в результате перехода деформа
ции упруго-вязкого характера в разрьпэньье, замыкается. Причем, .по-«ви
дим ом у, в результате перемещения юго-восточного борта Дебедашен- 
Ьурманской системы разрывных нарушений в юго-западном направле
нии вышеотмечанные неоднородные деформации активно развиваются в 
пределах северо-западного крыла Тарской аинклин а л.и. Эти подвижки 
сдвиго-взбросового характера в Алавердекой антикл.инорной зоне, ха
рактеризующейся .несравненно более жесткими породами юрского 'воз
раста. образуют мощную зону дробления и по Дебедашен-Кохбской •си
стеме разрывных нарушений переходят, в основном, во вэброоовые под
вижки. В отличие от вькшеотмеченной, Ноемберянская синклинальная 
структура образовалась в результате интенсивного прогибания и близ-
юризонтальных подвижек по разломам. Последние, (представленные 
сбросо-сдвига м.и, имеют иди тельное развитие и активно контролировал и 
осадконакопление в турои-нижнесенонское время. Сокращение мощ
ностей в антиклинальных зонах также говорит о длительном развитии 
вышеописанных лликатианых структур.

Таким образом, .из всего вышеизложенного следует, что описывае
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мые антикавказские .складчатые структуры развивались длительно, и ® 
их развитии 1\юж1но выделить, -в основном, конседиментациониын и оро
генный этапы.

Первый этап охватывает сеноман-нижнеоенонское время, когда от
меченные -структуры формировались одновременно с седиментацией -в- 
условия.х общего неравномерного .прогибания эвгеосинклинали. В это 
время образовались Ноемберянская и Дебеда шенска я синклинальные 
впадины и разделяющее их Айрумское антиклинальное поднятие с 'раз
граничивающими сбросовы-м-и разрывными нарушениями. При этом, в- 
предэерхнеконьякское время, по-видимом у, в результате оживления 
сдвиговых подвижек образовались раздробленные :и перемятые участки,.
на которых трансгрессивно залегают отложения (верхнего коньяка.

После стабилизации тектонических движений и равномерного проги
бания эвгеосинклинали, а также компенсации указанных синклинальных
впадин осадками, происходит обширная трансгрессия верхнесенонского» 
моря и образуются ациально выдержанные карбонатные отложения
ка*мпан-маастрихтского возраста. В позднем сенюне происходит консо
лидация прогиба, регрессия верхнесенонского моря, в результате чего 
образовались глинисто-карбонатные отложения дат-палеоценового воз
раста, характерные для лагунного режима осадконакопления.

В это время, (соответствующее орогенному этапу развития эвгеосин
клинали, тектонические подвижки близгоризонтального направления 
сильно преобладали. Они были направлены с север-северо-востока -на 
юг-юго-запад и во фронтальной части отмеченного тектонического блока 
образовалась Дебеда шен-Кох бека я система разрывных нарушений на: 
месте бортовой флексурной полосы Предмалокаэказакого верхнемело
вого э в геосин кливального прогиба. Внутри этого блока -в результате не
равномерных подвижек сдвиго-взбросового характера по описанным -вы
ше разрывным нарушениям северо-восточного простирания, заложенным 
в предыдущем этапе, образовался ряд складчатых структур того же 
простирания, среди которых Тарская синклиналь по степени дислокации 
и генетическим особенностям занимает аномальное положение. Разг'ра- 
Н1Иченн-ая с двух сторон разрывными нарушения мм и имеющая асим
метричное строение, она образовалась в результате подвижек, 1В основ
ном, 'сдвигового характера на стыке длительно развивающихся (консе- 
диментационных Анрумской антиклинали и Дебедашенской синклинали, 
разбивая, таким образом, ил на ряд более мелких асимметричных пл-и- 
кативных структур.

Верхняя возрастная граница образовалия этих структур определя
ется, исходя из следующих данных: 1) описанные структурные элементы, 
как «и принимается почти .всеми -исследователями, в результате интен
сивного прогибания и образования Кубинской (впадины в поел еве.р хи су
мело вое время плавно и флексурообразно погружаются под кайнозой
ские отложения. При этом, по данным В Е. Хайна и А. Н Шарданова 
(14]. «рубеж мела и палеогена явился одним из переломных моментов в; 
геологическом развитии Кавказа. Он ознаменовался эначмтельной ре
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грессией, резко сократившей площадь зон осадконакопления. Непрерыв
ное существование морского (режима отмечается лишь >в осевых зонах 
наиболее глубоких гео синклинальных прогибов. В Куринской депрессии 
такая преемственность наблюдается в частных прогибах...» Далее ука
занные авторы отмечают, что «вместе с тем даже на участках постепен
ного перехода от мела к палеогену с этим рубежом связано изменение 
литофаний, указывающее на уменьшение глубины бассейна :и увеличе
ние притока терригенного материала». При этом «по бортам Куринской 
впадины датский ярус и палеоген выпадают из разреза, и отложения 
эоцена непосредственно ложатся на породы сенона или турона, начи
наясь более или менее грубым конгломератом».

2) На южном крыле Алавердекой антиклинориой зоны -еретнеэоце
новые отложения резко трансгрессивно залегают на верхнемеловых, 
верхнеюрских и среднеюрских отложениях, перекрывая различные струк
турные зоны. Причем, в бассейне верхнего течения р. Хачахшюр извест
няки :вер .мне юр с кого и 1верхнесенюнского (возрастов находятся в тектони
ческом контакте. Эти отложения и зона разлома с угловым и 'азимуталь
ным несогласием перекрываются базальными конгломератами среднего 
эоцена. Здесь на отдельных участках отмеченными конгломератами за
полнены небольшие овраги и другие отрицательные элементы древнего 
рельефа.

Ко юсему вышеизложенному можно добавить также, что описанные 
дизъюнктивные структуры .сопровождаются характерной для верхнеме
лового периода минерализацией агата, (марганца м образованием бенто
нитовых глин. Так, в районе Саригюхского месторождения агата и бен
тонитовых глин и Саталмышского проявления марганца, где наблюда
ются активно 'выраженные процессы бенгонигизации на обширных пло
щадях, среднеэоценовые вулканогенные образования среднего и основ
ного состава и терригенные отложения совершенно не затронуты вто- 
ри Ч1н ьим и и з менен и я м и.

Эти данные говорят о наличии активно выраженны.х тектонических 
движений и перерыве в осадконакоплении в период между верхним ме
лом и эоценом, которые-соответствуют орогенному этапу развития Пред- 
малока.вказокого прогиба.

Управление геологии
Совета Министров Армянской ССР Поступила 26.VII 1973.

Л. Ա. ԹՈԻՄԱՆՅՍԼՆ
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ման ճկվածքի սահմաններում մեր կա՛յմից փայտնա բերվել և քարտեզազրվհլ

են • յուսի ս֊ արևե լյան տարածման (լայնակի կամ ան տ ի կո վկա ս յան ) մի շարր 
իւղոլմնտ յին և ծալքավոր ստրուկտուրաներ, որոնր կազմում են մեկ րն դ ■ ա - 
նոէ,1 տեկտոնական բ լ ո կ և խորասուզվում են -Ըուոի ճկվածքի մոտ 6 կմ հզո՝ 
բուրյան ունեցող կայնոզոյան Հասակի ապարների տակ:

նշված ան ա և կ ո կ կ ա ս ւ ան ծալքավոր և իյզումնայիս ստրուկտուրաների 
ձևավորման րն^^ացքր Հիմնականում ստորաբաժանվում կ կոն ս ե ղի մ են տ ա- 
ղիոն և օրողեն մ ա մ ան ա կ ա շ ր ջանն ե րի: Սենոման—ստորին սենոնի կոնսեղի-

մ են տացիոն ժամանակաշրջանում նրանք առաջացել են երկրի կեղևի ան » ա ֊ 
վասարաչափ ճկման Հետևանքով։

Վերին կավճի և պալեոզենի միջև րնկած (/ ա մ ււ ‘յ ւս կաշրջ ան ում ( о ր ո ւյ են

Էտապ) » (ո ւ и ի и * ա րևե յքի у Ղ^1ԼէՒ ա էքտ * ա I' Ո1 տ & ուղղությամբ ազդող ու֊ 
մերի հետևանքով առաչա ցեչ են մի շարք ծալքավոր и տ րոլկտ\ուրսւն ե ր (նույն* 
սք ե и հյուսիս֊ արևեչյան տարածման յ, որոնք ^ա^ախ սահմանակցվում են 
կ ո ղւս շ ւս րժ ա յ ին տիպի խզումն ային խախտումներով ևէ բարդե ցՆ ե լով վերը 
նշված կ ոն и ե զ ի մ են տ ա у ի ոն ստրուկտուրաները, ձևավորվում են որպես սինե- 
1ինորա ւին և ան տ ի կ լին ո ր ա յ ին ստրուկտուրաներ։
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