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ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ТЕКТОНИКИ АРМЯНСКОЙ ССР В СВЕТЕ 
НОВЫХ ГЕОЛОГО-ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ДАННЫХ

Армянская ССР занимает центральную часть мегаантпклинория Ма
лого Кавказа, входящего в состав Понтийско-Малокавказской дуги Сре
диземноморского складчатого пояса. Мсгаантпклпнорий представляет 
■собой вытянутую на север-северо-восток сложную дугообразную систему 
складок шириною 180—200 км и протяженностью около 400 км.

Территория Армении является одним из наиболее детально изучен
ных районов системы альпийских горных сооружений СССР. На площа
ди* республик и проведены геологические съемки разных масштабов, со
провождавшиеся шлиховыми, литохимическими и гравиметрическими 
съемками, пробурено значительное число глубоких скважин, выполнены 
аэромагнитные съемки на высотах 9000, 4000, 200—300 и 70—90 л/ от 
дневной поверхности, а также элсктроразвсдочные, сейсмические и сейс
мологические наблюдения на отдельных площадях.

Комплексный анализ всех перечисленных материалов позволил уг
лубить, а в некоторых случаях по-новому охарактеризовать историю раз
вития и современную глубинную структуру территории и уточнить ранее 
выявленные закономерности размещения полезных ископаемых области.

Современная структура регионального комплекса Армении оформи
лась в несколько тектонических циклов, фиксируемых разделением вер
тикального разреза комплекса на отдельные этажи и ярусы и отчетли
во выраженной зональностью их распространения.

Структурные этажи, отвечающие главным эпохам геологического 
развития территории, характеризуются не голько определенной сово
купностью историко-геологических и структурных признаков, но и дис
кретностью плотностей. Поэто-му они названы намц структурно-плотно
стными этажами. Однако ярусы, входящие в состав структурно-плот
ностных этажей, как правило, не отбиваются друг ож друга по плотности. 
Магнитные свойства разреза определяются наличием.^ нем средних и 
основных вулканогенных пород, в связи с чем границы раздела магнит
ных свойств не всегда совпадают с границами структурных этажей и яру
сов.

В разрезе Армении установлены три структурно-плотностных эта
жа.

Нижний этаж является основанием (фундаментом) складчатых 
образований заведомо фанерозойского возраста и представлен различ
ными видами глубоко метаморфизованных и сложподпслоццрованных 
сланцев, гнейсов, мигматитов, доломитов, амфиболитов и метаморфпзо- 
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ванных порфиритов, образующих несколько свит, условно относимых к 
эопалеозою-докембрпю. Образования нижнего этажа имеют среднюю 
плотность 2,80 г/см3 и практически немагнитны. В этом этаже размеще
ны сингенетичные с ним гранито-гнейсы, серпентиниты, габбро, лейкокра
товые аплитовидные граниты, микроклиновые граниты, медно-баритово
кварцитовые руды.

Сред н и й э т а ж—Складчатый комплекс Армении—характери
зуется средней плотностью 2,65 г/см3 и включает образования большого՛ 
временного интервала от девона до эоцена включительно. По геологи
ческим данным он разделяется на два структурных яруса:

1. Нижний ярус уверенно устанавливается лишь в южной Армении 
и представлен непрерывным разрезом мпогеоспнклинальных образований 
суммарной мощностью более 4 км, от девона (возможно силура) до три
аса включительно, отвечающим несколько растянутому во времени гер- 
ц.инскому тектогенезу. Проявления эффузивного магматизма в этом яру
се практически отсутствуют.

2. Верхний ярус охватывает умеренно дислоцированные, интенсив
но намагниченные вулканогенные и вулканогенно-осадочные образования 
юры-эоцена, суммарной мощностью более 8 км. По геологическим приз
накам разделяется на 5 подъярусов: нижне-среднеюрский, верхнеюрский- 
пижнемеловой, верх немел овой-палеоценовый, нижне-среднеэоценовый и 
верхнеэоценовый-нижнеолпгоценовый. Па границе среднего и верхнего 
олигоцена проходит поверхность регионального несогласия—граница 
раздела плотности и магнитных свойств.

Верхний этаж включает слабодислоцпрованные и недислоциро- 
ванпые отложения неогеп-четвертичного возраста суммарной мощностью 
более 4 км и средней плотностью 2,35 г/см3 (исключая лавы). По фаци
альному составу слагающих пород разделяется на два яруса:

1. Нижний ярус охватывает практически немагнитные пестроцветные 
галогенно-терригенные, осадочно-вулканогенные и вулканогенные обра
зования неогена-среднего плиоцена суммарной мощностью до 3 км, за
легающие на сильно размытой поверхности разных горизонтов палео
зоя, мезозоя и палеогена; средняя плотность образований этого яруса 
наиболее низкая в разрезе—2,30 г/см3.

2. Верхний ярус охватывает верхнеплиоценовые и четвертичные по
кровы, потоки лав и туфов общей мощностью более 1,5 км, а также не
значительные по мощности (до 100- 300 м) озерные, болотные, аллю
виальные и др. рыхлые современные осадки. Образования этого яруса 
характеризуются крайне изменчивым составом (от пемз до долеритовых 
базальтов), плотностью от 1,08 до 2,55 г/см3 и высокой и неоднородной 
намагниченностью, как параллельной современному геомагнитному полю 
(аитропоген), так и аитипараллелыюй ему (верхний плиоцен). Отложе
ния верхнего яруса залегают трансгрессивно на всех горизонтах раз
реза и покрывают более 1/2 всей территории республики.

Интрузивные образования Армении весьма разнообразны по возра- 
ству (от раннего палеозоя до палеогена и даже неогена) и петрографп- 
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ческому составу (от ультраосновных до кислых и щелочных). Физические 
свойства интрузивных образований определяются их вещественным со
ставом и практически не зависят от возраста. Плотность их возрастает в 
направлении от щелочных пород к кислым, средним и далее к основным 
и, соответственно, для этих групп пород составляет 2,53, 2,64 и 2,74 г/смл.

Резко повышенной плотностью и магнитными свойствами (о = 3,0— 
3,25 г!см3, 7 = 2000-10 6 CGS) отличаются неизмененные ультраосновные 
интрузии.

Несмотря на контрастность физических свойств интрузивных пород, 
среди выходящих на дневную поверхность тел лишь некоторые отчетливо 
проявляются в геофизических полях. В ряде случаев интрузии, близкие 
по составу и примерно одинаковые по площади выхода, создают различ
ные по интенсивности аномалии. Выяснение причин наблюдаемых особен
ностей привело нас к выводу, что характер проявления интрузивных тел 
в геофизических полях зависит не только от состава и физических свой
ств этих тел, но также и от их структурного положения, объема тел и 
распространенности их на глубину. Все это позволяет использовать гео
физические данные для уточнения генезиса и морфологии интрузивов it 
оконтуривания невскрытых тел.

Например, интрузивы гранитоидного ряда имеют плотность 2,55— 
2,70 г)см3, что в среднем соответствует плотности юрско-палеогенового 
структурного яруса. Поэтому минимумы силы тяжести могут создавать 
лишь те гранитоидные интрузии, которые имеют достаточно мощные 
нижние части («корни»), уходящие в метаморфический фундамент.

Характер проявления в геофизических полях ультраосновных пород 
определяется степенью их изменена ости и, в частности, серпентинизации, 
что вызывает уменьшение плотности и резкое увеличение интенсивности 
намагничения.

Отчетливая дифференциация геологического разреза по физическим 
свойствам и соответствие поверхностей раздела физических свойств гра
ницам структурных этажей позволили при изучении глубинных структур 
региона широко применить геофизические данные.

В целом для рассматриваемой территории установлены следующие 
статистические закономерности:

1. Линейные зоны относительно положительных гравитационных и 
отрицательных магнитных аномалий характеризуют крупные антикли 
нальные поднятия фундамента.

2. Линейно-вытянутые зоны относительно отрицательных гравита
ционных и положительных магнитных аномалий соответствуют прогну
тым зонам фундамента.

3. Крупные интрузивы гранитоидного состава характеризуются от
рицательными гравитационными и магнитными аномалиями.

4. Крупные интрузивы основного и ультраосновного состава отобра
жаются положительными гравитационными и магнитными аномалиями.

Указанные закономерности наиболее выдержаны в гравитационных 
полях и менее—в магнитных.
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Вышеотмсченные причинные закономерности были распространены 
авторами на всю территорию и использованы для качественной и коли
чественной интерпретации физических полей при расшифровке геологи
ческих данных [ 1 ].

Гравитационное поле региона обусловлено суммарным действием 
разных по масштабу и гравитационному влиянию геологических факто
ров, в том числе—особенностями внутреннего строения земной коры. 
Для разделения выявленного поля на составляющие, применялись как 
различные математические трансформации, выполнявшиеся с помощью 
электронных цифровых вычислительных машин, так и способы геологи
ческого разделения .аномалий.

В сложных физико-геологических условиях региона (горный рель
еф, многоярусность разреза, интенсивный и разнообразный магматизм и 
др.) наиболее приемлемым оказался способ последовательных геологи
ческих приближений, позволяющий подобрать наиболее вероятную 
объемную геологическую ситуацию, удовлетворяющую как всем досто
верным геологическим данным о положении границ структурно-плот
ностных этажей и интрузивных тел, так и качественно и количественно 
объясняющую локальное гравитационное и магнитное поля.

Первоначально из наблюденного гравитационного поля была исклю
чена его региональная составляющая, обусловленная особенностями 
внутреннего строения земной коры и, в частности, поведением границ 
Конрада и Мохоровичича, залегающих на глубинах соответственно 37 
и 52 км. Для этого в точках с известным положением метаморфического 
фундамента (выходы на поверхность, значения глубин по данным буро
вых скважин, сейсмические данные) вычислялось гравитационное влия
ние перекрывающих его образований, которое вычиталось из наблюден
ного поля. Эти точки (их на территории республики было 14) являлись 
опорными, и от них региональное поле интерполировалось на всю тер
риторию. Интерполяция осуществлялась с учетом общих геологических 
представлений о мощности перекрывающих фундамент образований. При 
этом, исходя из глубинной природы аномалий регионального поля, со
блюдалось условие, чтобы они имели большой радиус кривизны (более 
20—30 км). Операция исключения регионального поля достигалась пу
тем нескольких приближений (3—4). После исключения регионального 
остаточное поле представляло собой суммарное гравитационное влияние 
особенностей строения образований, перекрывающих фундамент (I и II 
границы раздела плотности, интрузии) и его плотностных неоднородно
стей.

Из полученной карты остаточного поля последовательно исключа
лось гравитационное влияние верхнего структурно-плотностного этажа 
(Ы+Р), интрузий и плотностных неоднородностей фундамента, а остав
шаяся часть поля объяснялась рельефом фундамента.

Для исключения влияния неоген-чствертпчных послескладчатых об
разований были использованы все имеющиеся геологические данные 
(геологические и геоморфологические наблюдения, данные бурения, ВЭЗ), 
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по которым была составлена карта изомощпостей этих образований и 
по ней вычислено их гравитационное влияние.

Аномалии интрузивной природы опознавались но сумме изложенных 
выше признаков в магнитном и гравитационном нолях с учетом общей 
геологической и геохимической ситуации. На геологически закрытых 
площадях использовались только геофизические критерии. В пределах 
выхода метаморфического фундамента на поверхность или при неглубо
ком его залегании, ряд аномалий и ДТа был интерпретирован как 
уплотнения и разуплотнения метаморфического фундамента. Остаточное 
локальное поле (после исключения влияния верхнего этажа и интрузии) 
расшифровывалось количественно. В результате всех этих операций бы
ла получена карта мощности образований, перекрывающих фундамент, 
и карта рельефа кристаллического фундамента в изогипсах (от уровня 
моря). При проведении количественных расчетов использовалась фор
мула, учитывающая конечные размеры структур. Для контроля на от
дельных участках дополнительно проводились вычисления с помощью 
палеток.

Результативные карты, составленные по геофизическим данным, 
совместно с геологической картой позволили составить для всей терри
тории республики структурно-тектоническую крупномасштабную карту и 
на ее основе охарактеризовать закономерности геологического развития 
территории, ее магматизма и металлогении. По данным Л. 11. Леонтьева. 
В. Е. Хайна, В. П. Ренгартена и А. Т. Асланяна, в пределах Армянской 
части М. Кавказа с севера на юг выделяются: Предмалокавказскпй 
(Прикуринскпй) синклинорий, Со'М.хето-Карабахскнй антиклинорий, Сс- 
вано-Акеринский (Присеванский, Севано-Ширакск.ий пли Ссвано-Курди- 
станский) синклинорий. Кафанская моноклиналь, Мисхано-Зангезур- 
ский антиклинорий, Еревано-Ордубадский синклинорий, Приараксин 
скпй (Шаруро-Джульфпнскпй) антиклинорий. Они имеют ширину 35 
40 км, граничат друг с другом обычно флексурами или разломами глу
бокого заложения и испытывают в продольном направлении резкие ун- 
дуляции, проявляющиеся иногда в виде аномальной антпкавказской 
складчатости.

Вся совокупность указанных структур образует выгнутую к север- 
северо-востоку дугу, шириною около 200 км и выклинивается как в сто
рону Анатолии, так и Прана, вплотную примыкая соответственно к По? 
тидам и Эльбурсу.

П р ед м а л о к а в к а з с к а я сип клино риал зона. Она про
тягивается вдоль северо-восточных предгорий М. Кавказа и на террито
рию Армении заходит лишь своей южной частью, образуя Казахски/! 
прогиб, выполненный известково-мергелистыми и осадочно-вулканоген
ными образованиями верхнего мела и палеогена. В наиболее прогнутой 
части прогиба фундамент погружается до отметки 5 км. Интрузивная 
деятельность проявлена слабо и представлена в основном различными 
субвулканпческимп телами кислого состава.

Пре-дмалокавказская зона к югу и юго-западу переходит в Со м хе
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т о-1\ араб а х с к у ю анти к л ино р ну ю з о и у, сложенную в основ
ном юрскими вулканогенными и частично меловыми и эоценовыми об
разованиями, суммарной мощностью 4—5 км. слагающими несколько 
кулисообразно расположенных брахиантиклинориев и разделяющих их 
мульд. Отложения мела и палеогена образуют наложенные структуры и 
развиты лишь в краевых частях зоны и в наиболее прогнутом Пджеван- 
ском поперечном прогибе. Структурные особенноегп поверхностных об
разований повторяются и в рельефе фундамента. В брахиантиклинориях 
фундамент приподнят до отметок4-1.04-1.5 км. а в разделяющих их про 
гибах погружается ниже уровня моря на 2 и даже 3 км. Вместе с тем 
наблюдается некоторое смещение в плане поверхностных структур о։- 
носительно структур фундамента.

Интрузивная деятельность в пределах зоны была продолжителиной 
и интенсивной. К палеозойскому возрасту относятся лейкократовые гра
ниты Локского выступа, создающие локальный минимум силы тяжести 
Юрские плагпограниты образуют несколько значительных по площади 
массивов в пределах Шамшадинско-Шамхорского аитиклинорпя. Несмо
тря на .значительные размеры но площади, они не создают больших ано
малий До՜ и АТа, что удовлетворяет представлению об их комагматич- 
ности с однотипными юрскими эффузивами и пластообразной форме 
К среднеюрскому времени относятся небольшие тела кварцевых плагио- 
порфиров и альбитофиров субвулканической фации.

Крупные тела кварцевых диоритов и гранодиоритов позднемсловогэ 
(коньякского) возраста проявляются в гравитационном поле отчетливы
ми минимумами силы тяжести. По данным геофизики, здесь выделе
ны три крупных тела, невскрытые части которых значительно превышают 
площадь их выходов на поверхность. Эти интрузии имеют в эндоконтак
тах мощные зоны скарнирования, которые отображаются кольцевыми 
зонами интенсивных магнитных аномалий. Интрузивы гранодио
ритов эоценового возраста не отображаются в геофизических полях и. 
видимо, не имеют значительного распространенья на глубину. По геофи
зическим данным, выделено несколько невскрытых интрузий кислого 
(Шахназарская) и основного—ультраосновного (Садахло-Ламбалин 
скал) составов.

Южная граница зоны, по геофизическим данным, фиксируется в 
виде гравитационной ступени, обусловленной уступом в рельефе фунда
мента и серией линейных положительных магнитных аномалий. Интерес
ной особенностью Сомхето-Карабахской зоны является кулисообраэное 
ее строение, фиксированное чередованием антиклинальных и синклиналь
ных структур (а также наличием даек и разломов) антикавказского про
стирания при общекавказском простирании зоны в целом.
нпмают участие вулканогенные и частично осадочные породы верхней

В строении Присев а некой с и н к л и н о р н о й зоны при
нимают участие вулканогенные и частично осадочные породы верхней 
юры, мела и вулканогенные толщи эоцена, суммарной мощностью более 
7500 м, из коих на эоцен приходится около 3500 м. Для зоны характерны 
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четко выраженные линейные структуры и сложные, часто изоклиналь
ные складки. Отдельные структуры в целом составляют два синклинория, 
разделенные в центральной части зоны цепочкой антиклинальных струк
тур, вдоль которых развиты многочисленные дизъюнктивные нарушены ։ 
и интрузивные тела. Характер рельефа фундамента в двух этих синкли
нориях различен. Наиболее глубоко прогнутым является северо-восточ
ный синклинорий, под которым поверхность фундамента рисуется в виде 
узкого (10— 15 км), линейно-вытянутого трога (или желоба) с отметка 
ми поверхности фундамента 3000 и даже 4000 м ниже уровня моря, про 
слеживающегося в северо-западном направлении через всю территории՝ 
Армении и уходящего в обе стороны за ее пределы. В юго-западном син
клинории меловые и палеогеновые образования, как и в северном проги
бе. собраны в систему линейно-вытянутых складок, а поверхность фун
дамента образует террасу, полого воздымающуюся от отметок 1000 .« до 
4-2500 м в направлении к Анаран-Арзаканскому массиву.

Центральная антиклинорная часть Севано-Акеринской зоны прей 
ставляст собой шовную структуру. По поверхности фундамента в ее юг >- 
восточной и северо-западной частях установлены узкие горстообразны՛.՛ 
поднятия, соответствующие в структурах среднего этажа ШахдагскомV 
антиклинорию и Базумскому горст-антиклинорию. В средней части шог- 
ной структуры фундамент образует ступень с перепадами поверхности 
от 0 до—4 км (Кироваканская ступень). С указанными различиями в 
строении фундамента согласуются и различия в характере магматизм 1 
шовной структуры: к поднятиям фундамента приурочены интрузии 
офиолитовой формации, тогда как в пределах ступени фундамента ра ь 
впты интрузии умереннокислой магмы.

К юго-востоку от оз. Севан установлено Масрикское погребенное 
поднятие, которое но комплексу геофизических признаков может рас
сматриваться как аналог Шахдагского поднятия и является, вероятно, 
ветвью офиолитового пояса, соединяющегося на юго-востоке (в Азербай
джанской ССР) с главным поясом. Здесь офиолитовые интрузии не кар
тируются, но в шлихах устанавливается ассоциация хромита, киновари 
и золота.

Юго-западная граница Севано-Акеринской зоны почти на всем свое՝.! 
протяжении проходит, возможно, по глубинному разлому. Вдоль этой 
границы фиксируется ряд интенсивных магнитных аномалий, вероятно, 
отображающих крупные невскрытые интрузивы среднего-основного со
става, внедрившиеся по глубинному разлому в тело фундамента.

К а ф а н с к а я моноклинальная зона по формационному и 
возрастному признакам сходна с Сомхето-Карабахской. Обе эти зоны, 
помимо общности развитых в них отложений,'.магматизма, металлогении 
и характера локальных геофизических полей, располагаются в одной 
полосе регионального градиента силы тяжести, которая проходит вдоль 
Кафанской зоны, а затем в районе г. Горне круто поворачивает на се
веро-восток, огибает Карабахское нагорье и далее, после второго пово
рота, следует вдоль Сомхето-Карабахской зоны. Резкие повороты пол.»- 
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сы регионального градиента свидетельствуют о наличии крупной попе
речной тектонической структуры, расположенной между этими зонами. В 
этой зоне известны выходы габбропдов, кв. диоритов, гранодиоритов, 
альбитофиров и кварцевых плагиопорфпров, размещенных в юрских I 
'нижнемеловых отложениях. К юго-востоку от гор. Кафана отчетливо вы 
•ступает гравитационный максимум с. з.-ю. в. простирания вдоль хр. Су- 
сандаг.

М и с х а н о-З а н г с з у р с к а я тектоническая зона по по
ложению фундамента представляет собой единую антиклинорную струк
туру, с отметками его поверхности -т-1,5+2,5 км. Единственным исклю
чением является Ереванский прогиб, где фундамент погружается до 5 к и 
ниже уровня моря. На значительной части этой зоны метаморфический 
фундамент либо обнажается на поверхности, либо находится под покро
вом неоген-чствертичных лав. В восточной части зоны мел-палеогеновые 
отложения развиты более широко и в отдельных случаях достигают сум
марной мощности 2,5—3,0 км. Они образуют наложенного типа складки 
общекавказского простирания, не совпадающие с простираниями струк
тур фундамента, имеющими здесь северо-восточое и субширотнос на
правление, отчетливо проявленное в простираниях осей геофизических 
аномалий.

Интрузивные образования развиты в зоне достаточно широко и ра ՛ 
нообразны но возрасту и составу. В пределах Апаран-Арзаканского мас
сива имеются выходы палеозойских серпентинитов, габбро, плагиограни- 
тов и мигматитов. Отдельные интрузивные массивы, вследствии их ма
лых размеров, как правило, не отображаются в геофизических полях 
самостоятельными аномалиями, однако кислые разности их тяготеют 
к локальным еипнимумам силы тяжести, а основные—к максимумам, 01- 
вечая таким образом областям «гранитизации» и «базификации» фунда
мента.

Гранптоидныс интрузии киммерийского возраста (Спитакская, Аг- 
веранская) по вещественному составу, форме и отображению геофизич *- 
ских полей, весьма сходны с аналогичными интрузиями Сомхето-1\ара- 
бахской зоны.

К эоцеп-мпоценовому возрасту относятся широко развитые в юго- 
восточной части зоны многофазные плутоны сложного состава (грани
ты, монцониты, сиениты и даже габбро). По занимаемой площади эт > 
наиболее крупные интрузии региона. Их гравитационное влияние почти 
на порядок превышает влияние коньякских интрузий и достигает 30 
40 мгл. Установлены два вытянутых в северо-западном направлен.: । 
района интенсивного проявления гранптоидного магматизма—Мегри- 
Баргушатский и Далидагский. Второй из них выделен в основном по гео
физическим данным, так как большая часть площади здесь перекрыта 
молодыми лавами. Некоторые интрузии габбро и ультрабазитов в Мег- 
ри-Сисианоком районе отображаются весьма интенсивными положитель
ными гравитационными аномалиями.

С аномалиями Мегри-Сисианского типа весьма сходны по общему об
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лику и интенсивности Ереванская и Ленинаканская гравитационные 
аномалии. Последние интерпретируются нами как глубокие прогибания 
фундамента. Природа этих аномалий требует дальнейшего изучения, гак 
как с позиций чисто геофизических они могут быть объяснены также на
личием па глубине гранитоидных масс типа Мегринского плутона. В 
пользу этой гипотезы свидетельствует наличие гранитов в скважине на 
участке Ленинаканской аномалии.

Небольшие интрузивные тела Вайка, несмотря на сходство пет
рографического состава с породами Мегри-Баргушатского района (мон
цониты, гранодиориты и др.), имеют совершенно отличную геофизи
ческую характеристику и структурное положение: они приурочены к под
нятиям метаморфического фундамента, выраженным отчетливыми ло
кальным!! максимумами гравитационного ноля. Все это дает основание 
относить интрузивные образования двух указанных районов к различ
ным интрузивным формациям.

К нижнесеноискому возрасту относятся также мелкие интрузивные 
тела гипербазитовой формации, образующие Дзкнагетский сегмент Се
ванского пояса и южный (Вединский) офиолитовый пояс Армении. 
Вследствие весьма ограниченных размеров эти интрузивы в геофизиче
ских полях не отображаются.

Араксинский пояс в составе Еревано-Ордубадской и Приараксин- 
ской зон сложен мощными (до 4 км) миогеооинклинальным-и отложения
ми девона-триаса, собранными в складки, разбитые многочисленными 
разрывными нарушениями. Значительная часть пояса перекрыта обра
зованиями мела-палеогена, имеющими, обычно, небольшую мощность; 
на юго-западе вдоль р. Араке широко развиты галогенно-терригенные 
толщи неогена, мощность которых составляет 1—3 км (Араратская, На
хичеванская впадины). Магматизм имеет весьма ограниченное разви
тие.

Поверхность фундамента в этой зоне располагается на более низких 
отметках (—2, — 3 км), чем в соседней Мисхано-Зангезурской. В релье
фе метаморфического фундамента здесь проявляются структуры изомет
рических очертаний.

Отличительной чертой Аракспнекого пояса является спокойное ела- 
бопониженное магнитное поле, что обусловлено преобладанием в его 
разрезе практически немагнитных карбонатных и терригенных пород.

В тектонике Араксинского пояса исключительную роль играет так 
называемый Ереванский глубинный разлом, который делит его на две 
зоны—па север-северо-восточную Ерева но-Орду б адскую синклинорную 
зону, выполненную мощными (до 6 км) палеоген-неогеновыми отложе
ниями, и юг-юго-западную Приараксинскую, где те же отложения имеют 
мощность до 3 км. Амплитуда смещения южнее г. Еревана составляет 
5,5 км. причем опущено северное крыло разлома, за ложившегося, по 
меньшей мере, перед верхним мелом.

Указанный разлом прослеживается к юго-востоку в Джульфу-Тебриз- 
Казвин, а на запад—в Эрзерум-Эрэинджан (Ерзыка), где причленяется 
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к известной линии Тромпа, прослеживающейся в Мраморное море к югу 
от гор. Стамбула. Все очаги катастрофических землетрясений Анатолии, 
Малого Кавказа и Ирана связаны с указанным разломом. Следует отме
тить, что в Ереван-Ордубадской зоне, имеющей в целом общекавказское 
простирание, внутренние структуры имеют, как и в Сомхсто-Карабах- 
ской зоне, антикавказское простирание, а в смежной Прнараксинекой 
зоне обычно общекавказское простирание.

Вышеуказанные тектонические зоны объединяются в два крупных 
пояса—северо-восточный эвгеосинклинальный и юго-западный миогео- 
синклинальный. охватывающий Еревано-Ордубадскую и Прпаракснн- 
скую зоны.

Рассмотренные особенности геологического строения выделенных 
структурно-тектонических зон, а также совместный анализ данных гео
физики о глубине залегания поверхности метаморфического фундамента 
и геологических сведений о мощностях перекрывающих его отложений 
позволяют наметить следующую схему геологического развития рассмат
риваемой территории.

В течение мсзокайнозойского времени геосин клина л ыюе развит: е 
началось в Армении с юрского периода.

В начальный период (ранне-среднеюрское время) геосинклинальный 
прогиб был заложен в пределах Предмалокавказской, Сомхето-Карабах- 
ской и Кафанской зон и сопровождался накоплением маломощных тер
ригенных и мощных вулканогенно-осадочных пород, близких по составу 
к спилито-кератофировой формации. В верхнеюрское-нижнемеловое вре 
мя происходит частная инверсия с образованием интрагеоантиклипали 
первой генерации, сопровождающаяся внедрением в позднемеловое 
(коньяк) время умеренно-кислых интрузивов тина Кохбского. В поздне
меловое п палеогеновое время Сомхето-Карабахская и Кафанская зоны 
представляли собой подводные поднятия, в пределах которых породы 
указанных возрастов в основном отлагались лишь в краевых частях зоны 
и в поперечных прогибах.

Что касается Предмалокавказской зоны, то она с самого начала 
возникновения геосинклинали явилась областью минимальных или 
частично нулевых мощностей и была вовлечена в процесс интенсивных 
погружений сначала верхнего мела.

В верхней юре—нижнем мелу начинает интенсивно прогибаться Се- 
вано-Акеринская зона.

В пределах этой зоны область максимального погружения в это 
время ограничивалась лишь Степанаван-Красносельской полосой зоны. 
В нижнесенонское время в центральной части Сева но-Акер инской зоны, 
в крайних северо-западных и юго-восточных частях развитой здесь шов
но-глыбовой структуры, происходит внедрение первых порций ультра- 
основной магмы.

В верхнем сенонс и нижне-среднем эоцене прогибание усиливается 
п захватывает всю Севано-Акеринскую зону. Особо интенсивное проги
бание, с накоплением 4—5 км мощности эоценовых вулканогенных об- 
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•разованпй, происходит опять же в Стспанаван-Красноссльской части зо
ны. Образованный здесь линейный прогиб северо-западного простир,- 
ния, по геофизическим данным, уверенно продолжается в Грузию, к югу 
от Лакского поднятия и перекрыт там лавами Ахалкалакского нагорья. 
Однако грузинские геологи [3 и др.] включают эту территорию в состав 
единой Артвино-Болнмсской глыбы. Вопрос о взаимоотношении указан
ных структур требует дальнейших исследовании.

В верхнем эоцене происходит воздыманпс Ссвано-Акеринской зэ- 
ны, сопровождавшееся складчатостью и внедрением гранитоидных ин
трузий. Прогибы верхнего эоцена в пределах Тежсар-Дилпжанского по
перечного прогиба приобретают субширотное, нс свойственное зоне, про
стирание.

Таким образом, для Предмалокавказской, Сомхето-Карабахской 
и Приссванскоп зон устанавливается единый направленный харак
тер их развития. Поэтому эти зоны следует рассматривать как отдель
ные части единой, более крупной структуры—Малокавказской геосинкли
нали киммерийского—альпийского тектоно-магматического цикла. Фор
мирование ее происходило по плану, приближающемуся к классической 
схеме развития геосинклинали.

В целом Малокавказская геосинклиналь располагается в пределах 
зоны регионального градиента силы тяжести, обусловленного особенно 
стями глубинного строения земной коры. Приараксинская сложнопо- 
строенпая зона является, как уже упоминалось выше, средне-верхне
палеозойской миогеосинклиналью, завершившей свое геосинклинальное 
развитие в триасе, и в настоящее время в большей своей части представ 
ляет собой межгорный прогиб. Так же, как и Малокавказская геосин 
клиналь, Приаракси1нская зона располагается в области регионального 
гравитационного градиента.

Мисхаяо-Зангезурская зона по комплексу геолого-геофизических 
признаков представляет собой жесткую геоантиклпнальную структуру, 
завершившую свое геосинклинальное развитие, вероятно, в эпибайкаль
ском тектоно-магматическом цикле. Она в течение дальнейшей истории 
геосинклинального развития М. Кавказа проявляла геоантпклпнальные 
тенденции развития и ограничивала Прпараксинскую (герцинскую) а 
Малокавказскую (альпийскую) геосинкллнальные системы.

В целом Мисхано-Зангезурская антиклинорная зона совпадает с 
региональным минимумом силы тяжести, вызванным особенностями глу
бинного строения напряженного состояния земной коры и, видимо, обус
ловленным развитием на глубине мощных легких корней гор. Мощность 
«гранитного» елся достигает здесь 30—37 км, а базальтового слоя—15— 
20 км. Выше уже отмечалось преимущественное развитие в этой зоне 
кислых, умеренно-кислых и субщелочных гранптоидов мелового и палео
генового возраста. Особенно крупные интрузивы внедрились здесь в позд- 
неэоцен-раннемиоценовос время (Мегринский, Баргушатский, Анкаван 
ский и др. массивы), когда в соседней Малокавказской геосинклинали 
начался период общей инверсии и обе эти структуры стали испытывать 
восходящие движения.
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Региональный минимум силы 'тяжести, характерный для М'исхано- 
Заигезурской зоны, прослеживается на северо-запад, пересекая Базум- 
скую горст-антиклиналь, в пределах Севано-Акеринской зоны, и уходит 
далее в пределы Грузии.

При анализе геофизических и геологических материалов обнаружи
вается, что этот район существенно отличается по своим структурным 
особенностям от других частей Севано-Акеринской зоны. Метаморфиче
ский фундамент залегает здесь на небольших глубинах (0+1,5 км), а 
складки и разрывы имеют субширотное простирание. При этом оси 
эоценовых складок огибают и приспосабливаются к установленному по 
геофизическим данным поднятию фундамента (Спитакская ступень). Все 
это свидетельствует о том, что рассматриваемый отрезок Севано-Акерчн- 
ской зоны представляет собой погруженную часть Мисхано-Зангсзурской 
зоны с наложенным прогибом мелового палеогенового возраста.

Таким образом, наблюдается отчетливая связь между характером 
крупных геологических структур и региональным полем силы тяжести.

Выше, при описании тектонического строения территории, отмеча
лись тектонические структуры северо-восточного, субшпротного, анти- 
кавказского и других нехарактерных для М. Кавказа простираний. Такие 
направления устанавливаются как в простираниях ряда дизъюнктивных 
нарушений, так и непосредственно в простираниях осей складчатых 
структур. Антикавказскпе направления устанавливаются в структурах 
метаморфического фундамента Апаран-Арзаканского массива, в подня
тиях и прогибах метаморфического фундамента, а также в осях склад
чатых структур и дизъюнктивных нарушений более молодых отложений, 
В ряде случаев можно наблюдать как антикавказскпе структуры при 
приближении к границе зоны не затухают, а, наоборот, находят свое про
должение в аналогичных по направлению, но иных по возрасту структу
рах соседней зоны, образуя в целом более региональные «сквозные» 
структуры, пересекающие несколько смежных зон.

В целом можно отмстить, что большинство поперечных структур, 
особенно «сквозного» характера, развивалось хотя и не одновременно՛ 
на разных участках, однако в большинстве случаев унаследовало об
щий структурный план. Наиболее контрастно антикавказскпе структуры 
проявлялись в периоды интенсивных поднятий той пли иной зоны. Види
мо, этим обстоятельством определяется появление в неоген-четверти ч- 
ное время громадных по размерам структур субширотного простирания, 
пересекающих всю территорию Армении. Ряд антикавказских структур 
уже отмечался ранее при геологических съемках. Однако, только с при
влечением данных геофизики была установлена их столь большая рас
пространенность и существенная роль в формировании современного тек
тонического строения рассматриваемой территории.

Таким образом, современная структура территории сформировалась 
в результате наложения двух основных генеральных направлений текто
нических движений: северо-западного֊—кавказского и северо-восточного 
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и субширотногс-—антикавказского, неоднократно, часто одновременно 
проявлявшихся в течение истории формирования мегаантиклинория 
М. Кавказа. Все это не позволяет нам согласиться с существующими 
представлениями о последовательном изменении во времени генераль
ных направлений структур герцинского, киммерийского и альпийского 
тектонических циклов.

Как и в смежных областях Тавро-Кавказской геосинклинали, общая 
инверсия Малокавказской геосинклпнальной системы и сопряженные с 
ней дислокационная складчатость и гранитный магматизм конечного 
типа имел,и место после накопления майкопской (Кумской, Асмарпйской) 
формации (олигоцен-нижний миоцен)—перед накоплением чокракской 
(верхней пестроцветной), молассовой формации (средний миоцен). На
чиная с чокрака, отмеченного в соседних областях трансгрессией моря, 
Малый Кавказ вступает в молассовый и далее (после нижнего плиоце 
на) в континентальный этаны развития, отмеченные накоплением грубых 
терригенно-обломочных и эвапоритовых фаций, субсеквентных спали- 
ческих эффузивных субвулканически,х магм, завершаемых (финальных) 
вулканизмом, сильным расчленением рельефа, сопровождающимся реч
ными перехватами и образованием озерных бассейнов тектонического и 
вулкано-плутонического типа, формированием небольших рудных место
рождений, генетически связанных с субвулканпческими и экструзив
ными телами и др. В это время появляются ориентированные диагональ
но к предчокракским тектоническим зонам наложенные структуры, среди 
которых важнейшим является неовулкинический пояс, протягивающийся 
в направлении Ахалкалаки-Арагац-Агмаган-Варденис-Ишханеар^ вдоль 
зоны гравитационного минимума Малого Кавказа.

Приведенный выше анализ взаимосвязей глубинных тектонических 
структур и эндогенного оруденения приводит к некоторым новым заклю
чениям о закономерностях пространственного размещения и генети
ческих особенностях рудных месторождений. Рассмотрим это на примере 
некоторых важнейших медно-молибденовых, полиметаллических, желе
зорудных и медноколчеданных месторождений.

1. Две важнейшие группы скарновых железорудных месторожде
ний контролируются различными геологическими структурами и обла
дают различным характером физических полей. Месторождения и ру- 
допроявления 1-ой группы (Кохбский рудный район и некоторые дру
гие участки) приурочены к ириконтактовым частям интрузивов позд
немеловых кварцевых диоритов и располагаются при этом над невскры- 
гы.ми частями интрузивных массивов, установленными но их гравита
ционному влиянию. Обнаружение крупных невскрытых участков интру
зивов, ио-видимому, значительно расширяет границы рудных районов.

Вторая группа железорудных скарновых проявлений отчетливо при
урочена к положительной региональной магнитной аномалии, располл 
женной вдоль глубинного разлома, разделяющего Севатю-Акеринскую 
и Мисхано-Запгезурскую тектонические зоны. При этом напряженность 
аномального поля коррелируется с характером минеральных ассоциации 
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в рудных проявлениях. Повышенные значения совпадают с подзоной маг
нетитовых скарнов, содержащих гранат и пироксен. Пониженная интен
сивность магнитного поля характерна для подзоны, в которой распро
странены, главным образом, магнетпт-гематптовые скарны с амфиболом, 
эпидотом и хлоритом.

Продолжение магнитной аномалии над областью развития молодых, 
неогеновых и четвертичных образований Гегамского нагорья даст воз
можность определить положение погребенной части рудной зоны и пре
имущественно магнетитовый состав развитых здесь руд. Региональная 
магнитная аномалия интерпретируется как крупное интрузивное тело 
(или совокупность тел), сложенное породами основного и среднего соста
ва и являющееся, по всей вероятности, источником рудного вещества.

,2. Гистеромагматические оливин-магнетитовые месторождения, из
вестные на юге Армении, в Зангезурс (Сваранцкое, Камакарское место
рождения). тесно связаны с габбро и гнпербазитамп. Основные и улъ- 
траосновныс породы включаются здесь обычно в состав ранних фаз 
сложного интрузивного комплекса. В физических полях эти породы обыч
но нс выражены, однако некоторые из этих выходов располагаются в 
пределах интенсивных положительных гравитационных и магнитных ано
малий, свидетельствующих о существовании здесь крупных габбро-пе- 
ридотитовы.х интрузивов, уходящих па значительную глубину. К интру
зиям этого типа приурочены гистеромагматические железные руды Зан- 
гезура. Указанный выше характер аномалий позволяет уверенно выде
лять такие рудоносные площади.

3. Наиболее богатый мсдио-молпбденовымп рудами Зангезурский 
рудный район совпадает с описанным выше районом интенсивного 
проявления гранитоидного магматизма верхнего эоцена—нижнего мио
цена. Здесь по геофизическим данным выделяется узкая (3—4 км шири
ной) рудная зона- ось локального гравитационного минимума, представ
ляющая собой наиболее перспективную часть рудного района. В ее пре
делах располагаются все без исключения крупные месторождения. При 
этом к указанной осевой рудоносной зоне тяготеют собственно медно-мо- 
либденовые месторождения, тогда как месторождения с преобладанием 
меди, а также сопровождающие медно-молибденовое оруденение поли
металлические проявления располагаются обычно во внешних зонах руд
ного района (и гравитационного минимума). В южном продолжении рудо֊ 
носная зона совпадает с обнаженной частью Дебаклпнского региональ
ного разлома, но на севере она прослеживается гораздо дальше. Пред
полагается, что эта зона соответствует наиболее мощным, глубоко уходя
щим частям интрузивных массивов, их «корням», расположение которых 
определялось доинтрузивным региональным разломом.

Такой же суммой геофизических признаков обладает и другой руд
ный район—Далидагскпй. В его пределах также указана наиболее пер
спективная на медно-молибденовое оруденение осевая рудная зона, н )• 
здесь она выделена только по характеру гравитационного поля и явля
ется элементом прогноза.
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4. Большинство исследователей считает, что в Армении все полиме
таллические месторождения (за исключением телетермальных) генети
чески связаны с медноколчеданными ил.и медно-молибденовыми место
рождениями, располагаясь обычно на флангах их рудных полей. Суще
ствует еще одна группа собственно-полиметаллических месторождений, 
которые в своем пространственном размещении не связаны с колчедан
ными или медно-молибденовыми рудами и подчиняются совершенно дру
гим закономерностям. Они приурочены к положительным аномалиям 
локального гравитационного поля, интерпретируемым как поднятия эо- 
палеозойского метаморфического фундамента.

Правомерность такой интерпретации подтверждается тем, что в не
которых участках развития полиметаллического оруденения древние по
роды обнажены на поверхности (Ахумскос поднятие в Шамшадинском 
районе Армении и Локское в Южной Грузии). С этих позиций обнаружи
вается принципиально новое положение Вайкского рудного района 
Этот район в целом совпадает с поднятием древнего фундамента, ампли
туда которого составляет 1,0—1,5 км. Небольшие тела интрузивных по
род и связанные с ними полиметаллические рудные узлы располагаются 
в пределах поднятий второго порядка. Полиметаллические проявления 
Вайка некоторые последователи рассматривают как верхнюю зону 
невскрытого медно-молибденового оруденения. Однако, высокое поло
жение метаморфического фундамента в Вайке, отсутствие невскры
тых интрузивных массивов гранитопдного состава, а также крупный 
поперечный разлом, проходящий между этими районами, заставляют 
считать полиметаллическое оруденение Вайка (а также Шамшадпн- 
ского района, Лококого массива и некоторых других участков) незави
симым от медно-молибденового, связанным с отличным по своему харак
теру источником рудного вещества (вероятно, с очагами вскрытых здесь 
малых монцонитовых интрузий). Присутствие же молибдена в некоторых 
вайкскпх проявлениях не следует, вероятно, рассматривать как ре
шающий генетический признак: примеси этого металла известны и в ряде 
других самых различных месторождений Армении— медноколчеданных, 
кварц-медногематитовых, золоторудч։ых.

5. Пространственное размещение медноколчеданных и колчеданно- 
полиметаллических месторождений в значительной степени коррелиру
ется с элементами регионального гравитационного поля. Полоса разви
тия месторождений этих типов в целом совпадает с зоной максимально
го регионального градиента, точнее, с ее верхней частью. В пределах 
намечаемой таким образом полосы крупные колчеданные месторождения 
приурочиваются к участкам поперечных погружений метаморфического 
фундамента. Из-за несовпадения этих погружений (в плане) со склад
чатыми структурами, наблюдаемыми па поверхности, рудовмещающие 
(и рудоматеринские, по мнению большинства исследователей) толщи 
юры имеют здесь повышенную мощность.

Все изложенное позволяет дополнить характеристику выделенных 
ранее на территории Армении рудных поясов [2 и др.] л в ряде случаев. 
Известия, № 6—4



50 А. Т. Асланян и др.

более точно и обоснованно провести их границы. Так, сходство тектони
ческого строения металлогенических особенностей и гравитационных 
полей Сомхето-Карабахской и Кафанской зон, включающих однотип
ные колчеданные руды, рассматриваются иногда как признак структур- 
но-металлогенпческого единства этих зон. Установлено однако, что эти 
две части пояса разделены нс только рассекающей их под острым углом 
Приссванской тектонической зоной (хромитовым поясом), но еще и 
крупной сложно-построенной поперечной структурой. Именно эта 
структура служит северной границей Кафанской части колчеданного 
пояса.

Месторождения хромита расположены, как известно, в юго-восточ
ной и северо-западной частях главного офиолитового пояса Малого Кав
каза, совпадающего- с осевой шовной структурой Приссванской 
сникли норной зоны, и отсутствуют в центральном Кировака неком сег
менте пояса. Это обстоятельство хорошо увязывается с охарактеризо
ванными выше различиями в строении фундамента шовной структуры и 
ее магматизма. Следует отметить, что разрез земной коры в офиолито
вых поясах представлен на всю се 40—50-киломстровую мощность почти 
полностью офиолитовыми массами, идущими с глубиною на связь с верх
ней мантией (данные сейсмостанции «Земля»).

Районы развития верхнее эоцеп-нпжнем ноненовых медно-молибдено
вых месторождений располагаются в пределах Мисхапо-Зангезурской 
антиклинорной зоны и выделяются там в медно-молибденовый пояс. Од
нако, па большей части пояса крупные интрузивные массивы (в том чис
ле и невскрытые) по геофизическим данным не устанавливаются, а эн
догенное оруденение и интрузивные образования принадлежат к иным 
генетическим типам.

В данном случае понятие «медно-молибденовый пояс» может быть 
истолковано с позиций пространственной приуроченности районов интен
сивного развития гранитоидного магматизма к региональному минимум; 
силы тяжести, развитому в пределах Мисхано-Зангезурской зоны и обус
ловленному увеличением здесь мощности «гранитного» слоя земной ко
ры. который, в свою очередь, может быть следствием сильного горизон
тального сжатия коры в прошлом в этой зоне.

Приведенные выше данные о тектоническом развитии территории, 
характере ее магматизма и металлогении показывают, что даже для хо
рошо изученной в геологическом отношении площади, какой является 
территория Армении, комплексный анализ геологических и геофизических 
наблюдений дает возможность получить новые существенные результа
ты. Это обстоятельство позволяет нам рекомендовать проведение регио
нальных комплексных геолого-геофизических исследований во всех перс 
пективных рудных районах.

Институт геологических наук
АН Армянской ССР, 

Ереванский ими е.хниче •кич институт» 
В IРГ. Леиннгра .

Поступила 26.IX.1975.
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՀ ՏԵԿՏՈՆԻԿԱՅԻ ՀԻՍՆԱԿԱՆ ԴԾԵՐ1!' ՆՈՐԱԳՈՒՅՆ 
ԵՐԿՐԱՈԱՆԱ-հՐԿՐԱՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ԼՈՒՅՍԻ ՏԱԿ

II. մ փ ո փ ո I մ

Հա (կական ՍՍՀ֊ն Փոքր Կովկասի Հարևան շրջանների Հետ միասին դիտ
վում կ իբրև աղեղնաձև մե գանտի կլինորի ում, ո րից >արավ տեղադրված կ 
և ր ան ա ֊ Ան ա տ ո լի ա կ ան Ա՝իջլեոնւս (ին իջվածքր, իսկ հյուսիս—՜> յո։ սիս- արևել֊ 
քում' ՛թուռի միջլեռնային գոգավորությունը։ Աղեղի մեջ տեղադրված են երեք 
միմ(անց զուգահեռ օֆիոլիտային դոտիներ, որոնք Հարում են վերին յարայի 
և կավճի տ ա ֆրո դե ո ս ին կլին ա լն ե ր ին ։ Աղեղի հյուսի։։—հյուսիս - արևելյան գո ֊ 
տ ին բնութագրվում կ կվգե ո ս ին կլին ա լա յին զարգացման, իսկ Հարավ֊արև֊ 
մրտյան գոտին' մ ի ո գե ո ս ին կ լին ա լա յին զարգացման ռեժիմով։

Մին)քեմբրի և ստորին պալեոզոյի գեֆորմացիոն ստրուկտուրաներն 
ունեն հ (ուս ի ս ֊ա րևե լյան տարածում. միջին :ղ ա լե ո գո յան, մեզոզոյան և ս/ա֊ 
լե ո գ են յան հասակի ս տ ր ո ւկ տ ո ։ ր ան ե ր ր կազմում են կորրնթարդությամ բ դեպի 

Հ (ուսիս ուղղված աղեղ, իսկ նեոգենի ս տ ր ո ւկ տ ո ւր ան ե ր ր խոտորնակի ձևով 
մակագրված են մինչմիոցեն լան ստրուկտուրաների վրա։ Վերին պլիոցենի և 
պլեյստոցենի հ ր ա բ խ ա կան ութ յո ւն ր Հարում կ ծանրության ուժի բացասական 
անոմա/իաների ալն գոտան, որբ ձգվում կ Ախալքալաքի հրաբխային բարձ֊ 
րավանղակից գեսլի Արագած, Արմ ա ղան, Վա ր դեն ի ս, Սյունիք, Հարավային 
՛Հա ր ա դ ա ղ։

Հոդվածում բերված կ մի շարք նոր տվ՛յալներ, որոնք ճշտում են տեկտո
նական ստրուկտուրաների, լմեր կացված ին ս։ ր ո լզի վն ե ր ի, խզման գոտին երի, 
Հանքաբեր շրջանների տարածման շրջաններր և փոխհարաբերությունները։
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