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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ СКЛАДЧАТОСТИ 
В ПРЕДЕЛАХ ЗАПАДНОГО ЗАНГЕЗУРА

Согласно существующим схемам геотектонического районирова
ния исследованная Зангезурская область интенсивного развития маг
матизма, разрывной и блоковой тектоники рассматривается, как юж
ная часть Мпсхано-Зангезурской геосинклинальной зоны Малого Кав
каза (Армянская ССР), заложенной па гетерогенном байкальском и гер- 
пинском основании [3, 7].

Герцинский этап развития региона характеризуется многеоенн- 
клинальным режимом с формированием терригенно-карбонагиых толщ 
девона, перми и триаса (?).

В альпийский этап геотектонического развития, начиная с юры, на 
востоке региона формируется крупный Сомхето-Кафанский эвгеосин- 
клинальный прогиб с интенсивным проявлением вулканизма- В верхнем 
мелу в процессы интенсивного прогибания, осадконакопления и вулка
низма вовлекается западная Зангезур-Нахичеванская часть рассматри
ваемой территории.

В ходе последующей истории геотектонического развития в палео
гене отмечается смещение к западу областей интенсивного прогибания 
с формированием Зангезурского (среднеальпийского) и Нахичеванско- 
;о (позднеальпийского) блоков, ограниченных крупными глубинными 
нарушениями [13] (рис. 1).

В отличие от прежних представлений о преимущественно веерооб
разном характере плпкативных структур Зангезура в целом, высказан
ных А. Б. Кажданом [14], или о развитии здесь, главным образом, уме- 
реппо сжатых, прямых и реже слабо запрокинутых линейных складок 
сев.-зап. простирания [11], исследования последних лет позволяют выс
казать мнение о значительно более сложной природе разноплановой 
складчатости, наиболее интенсивно проявленной в орогенный этап раз
вития региона. Такая складчатость, на наш взгляд, обусловлена неод
нократными вертикальными перемещениями гетерогенного фундамента 
и проявлена в пределах крупных разноориентированных зон разрывных 
нарушений. В результате, получила широкое развитие моноклинальная, 
часто изоклинально проявленная складчатость с различным планом 
простирания плпкативных структур и развитием явлений наложенной 
сланцеватости, пластического течения и диапиризма в терригенно-кар- 
бонатных толщах.
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Рис. I. Схематическая геолого-структурная карта западного Зангезура. Структурные 
■>тажн и ярусы: 1. Нижний этаж (РР3:(- )—метаморфический комплекс. 2. Средний 
этаж, нижний ярус (О + Р + Т?)-֊терригенно-карбонатчый. 3. Верхний ярус — 
Р?1?)—карбонатно-терригенный 4. (Рё*——а) вулканогенно-осадочный (<Ьли- 

шоидный), б) вулканический. 5. (Рёэ)—вулканогенно-осадочный (континентальный).
Верхний этаж, нижний ярус (К'г՜2) — вулканогенно-осадочный. 7. Интрузивные- 

комплексы — (Рё?—М։). 8. Разрывные нарушения. 9. Сомхело-Кафанский блок.
10. Нахичеванский блок. 11. Линии разрезов.

Элементы складчатости и условия их ормированиял1

I

Согласно данным тектонических и геофизических исследовании 
последних лет [4], в геологическом разрезе изученной территории вы
деляются определенные структурные этажи и ярусы, соответствующие* 
главным эпохам геологического развития области.
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Выходы наиболее древних и максимально дислоцированных обра
зований эопалеозоя-докембрия (?), соответствующие нижнему струк
турному этажу, подчинены Бахаджурскому и Шванидзорскому горст- 
антпклинальным поднятиям в шовной зоне Хуступ-Гиратахского раз
лома.

Выходы пород метаморфического фундамента в пределах Швани- 
дзорской структуры на юго-востоке описываемой территории имеют суб
широтное простирание. Они отличаются от подобных ооразовании Ба
хаджурской горст-антиклинали степенью метаморфизма и фациальным 
обликом, а также широким развитием в них явлений типичного клива
жа н будинажа. Наиболее интенсивно эти явления выражены в зоне 
северного ограничения выходов в контактовой полосе с прорывающими 
субвулканическими и интрузивными образованиями, залечившими в 
третичное время плоскость основного шва разлома. Последующие тек
тонические движения способствовали развитию в эндоконтакте Мегрин- 
ского плутона многочисленных близширотных зон гидротермально из
мененных пород района с. Шванидзор.

В пределах Бахаджурской структуры в левобережье р. Вохчи од
новозрастные образования эопалеозоя слагают протяженные выходы, 
ограниченные разрывными нарушениями (рис 2а). Тектонический ха
рактер выходов пород фундамента данного участка впервые отмечался 
А. А- Беловым [5, 6].

Образования эопалеозоя-докембрия представлены здесь сильно 
рассланцованными и перемятыми филлитами, мергелистыми известня
ками и т. д. [2], со следами интенсивного течения и выжимания. Опи
сываемые выходы составляют зону, мощностью до 400 м, четко ограни
ченную плоскостями разрывов, имеющих общее падение на юго-запад 
(аз. над. 240—250°,^70—80е), параллельно которым развиваются по
верхности течения. Подобный выход, описанный А. А. Беловым на про
тивоположном берегу реки, имеет более значительную мощность 
(790—900 м). Такое несоответствие разрезов, по-видимому, связано с 
наличием крупной, четко наблюдаемой на аэрофотоснимках, попереч
ной разрывной структуры сев.-вост, простирания вдоль долины р. Вохчи.

Таким образом, выход пород эопалеозоя (метаморфического ком
плекса) на современный эрозионный срез повсеместно обусловлен про
явлением интенсивных тектонических движений в орогенном этапе, со
провождающихся процессами пластического течения, диапиризма и 
кливажа. Системы разломов, ограничивающие эти выходы, являются 
долгоживущими структурами, часто залеченными проявлениями более 
позднего эффузивного и интрузивного магматизма.

Среднему структурному этажу (нижний ярус) соответствуют кар
бонатные и терригенно-осадочные образования девона, перми и, воз
можно, триаса, выходы которых повсеместно подчинены вышеуказанной 
Бахаджурской горст-антиклинальной структуре.

Отложения девона наиболее полно представлены в шишкертском 
разрезе [4, 5, 12] полосой шириной до 0,5 км; простирание их сев.-зап 
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300—330°, с падением на юго-запад под углом 50—65°. Эти отложения 
интенсивно рассланцованы и обнаруживают следы пластического тече
ния в полосе Кирского разлома, ограничивающего Бахаджурское под
нятие с юго-запада. В результате неоднократных перемещений в коп- 
Iакт с девонскими известняками по простиранию разлома приведена вул
каногенно-осадочная толща среднего эоцена и конгломератовая толща 
верхнего мела [5]. На север отложения девона устанавливаются вос
точнее отмеченного разлома, а в контакте с толщами мела и эоцена об- 
нажаются уже отложения перми.

Выходы известняков пермского возраста протягиваются полосой 
при ширине около 400 л/ на юге и до 2,5 км на водораздельной части Пи֊ 
рамсарского хребта и в бассейне р. Гехи [8]. Представляют интерес 
выходы этих же известняков с азимутом падения 60°^-50—60°, по пра
вому берегу реки Вохчи (рис. 2а) в зоне Кирского разлома. Плоскости

£

Рис. 2. а) Разрез по правобережью р. Вохчи. 1. Андезиты и андезито-базальты (Р/- ).
2- Алевролиты, мергели, аргиллиты (К^—Р£р). 3. Известняки (Р). 4. Метаморфпчсс- 

ин комплекс (РР3:€). 5. Зоны рассланцевания. 6. Разрывные нарушения, б). Раз- 
рез южнее с. Кюрут. I. Глинистые известняки (К2). 2. Мергели (К2). 3. Андезито- 

альты 4. Дайки диоритнпорфиритов (Р£3) 5. Интенсивно рассланцованные..
-^‘формированные глинистые известняки, мергели (Ко). 6. Разрывные нарушения.
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этого нарушения, имеющего здесь близмеридиональное простирание, 
четко выражена и осложнена оперяющими ее в висячем боку разрыва
ми. Параллельно последним развиваются участки мелкого рассланце- 
вання и смятия известняков с обломками андезитов и андезито-базаль- 
тов, захваченных из лежачего бока разлома.

Далее на северо-запад, в водораздельной части Пирамсарского 
хребта (рис. 3), пермские известняки образуют два обособленных вы
хода, контролирующихся крупными разрывами с аз. над. 230—240°^֊ 
60—70°. В висячем боку Кирского разлома, среди прослоев известня
ков наблюдаются следы значительных деформаций и явлений холод
ных внедрений (протрузий) филлитов.

В зонах тектонических нарушений, повсеместно ограничивающих 
выходы пермских известняков, в результате интенсивного пластическо
го течения материала, создаются четко выраженные направления нало
женной сланцеватости, параллельные плоскостям разрывов. Слоистость 
же в известняках отчетливо проявлена в удалении от разломов и имеет 
более пологое залегание.

Образования верхнего мела, дания-палеоцена и эоцена, отвечаю-о шне верхнему ярусу среднего структурного этажа, пользуются в райо
не максимально широким распространением.

Карбонатные н терригенно-осадочные отложения верхнего мела от
дельными выходами обнажаются на всем протяжении Бахаджурской 
структуры, тяготея в основном к полосе Хуступ-Гиратахского разлома 
и имея в целом согласное с ними простирание.

В отличие от этого верхнемеловые отложения в пределах северо-за
падной части вышеуказанной горст-антиклинальной структуры (Бар- 
пшатский блок) обнаруживают резкое изменение характера отдельных 
выходов и плана складчатости.

Последнее нашло отражение в моноклинальном близширогном за
легании известняков верхнего мела (аз. падения 350—10°^55—60’) в 
пределах наиболее крупных выходов [8]. Здесь же отмечаются мало
мощные зоны рассланцевания с аз. падения 240°^80—85°, соответ
ствующие простиранию горст-антиклинальной структуры в целом. В 
этом же направлении происходит пластическое вытягивание пластов 
известняков, внедрение вулканитов эоцена и развитие относительно 
крупных тел и даек гранитоидов.

Наряду с отмеченной выше нормальной слоистостью, на отдельны.; 
участках в пределах Баргушатского блока в верхнемеловых известня
ках часто наблюдается разлинзованность близширотного простирания, 
обусловленная тектоническими факторами, проявленными по крупным 
разрывным нарушениям того же простирания. В частности, подобные 
явления установлены ио дсроге к югу от с. Кюрут и восточнее с. Кире 
В первом из отмеченных участков (рис. 2 б) породы мела на расстоя- 
нии до 600 м интенсивно деформированы. В мергелистых известняках 
наблюдается тонкое рассланцевание с углами падений до 80° и со сле
дами течения материала и текстур выжимания. Это один из установлен-
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Рис. 3. Разрез по водоразделу Пирамсарского хребта (г. Пирамсар с. Копшут). I. а)алевро.титы, туфопесчапикн. туфы тац ։тов 
и липаритов (Р^^; / 6—5 даний ֊палеоцен?. 16. алевролиты . мергели, аргиллиты 2. Глинистые известняк;!. дотом пы. 3. Кош- 

лобрек 11И. 4. Известковистые. давленные конгломераты. Туфопесчаиики, песчаника, аргиллиты. 6 Массивные
андезиты, базальты (Рй^). 7. Известняки (Р). 8 Филлиты 9. Кварциты. 10. Глинистые, известняки ։Кл?)

II а) андезиты; б) габбро-порфириты (Р£,р- 12 Кварцевые диориты (Р£3) 13. Разрывные нарушения.
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пых южных швоб крупной широтной Арамаздской грабен-синклиналь- 
ной зоны, ограничивающих Баргушатский блок с юга.

В центральной части указанной грабен-синклинальной структуры, 
в полосе широтного тектонического нарушения, в контакт с более моло
дыми терригенно-осадочными и вулканическими образованиями приве
дены интенсивно рассланцованные, перемятые отложения верхнего ме
ла с отчетливыми следами движения материала.

Имеющийся в нашем распоряжении фактический материал дает ос
нование утверждать о широком развитии рассмотренных выше явлений 
п их большой роли в формировании складчатых структур области. Под
тверждением тому могут служить также имеющиеся предварительные 
данные микроструктурных исследований карбонатных пород из зон тек- 

и тонических нарушении.
Подобные явления характерны и широко проявлены в терригенно- 

карбонатных толщах тектонически активных областей отдельных регио
нов.

В отличие от докайнозойских толщ, в третичных терригенно-оса
дочных и вулканогенно-осадочных образованиях указанные явления 
отмечаются крайне редко. Флишоидные отложения нижнего эоцена (пи- 
рамсарская свита) в целом характеризуются сев.-вост, простиранием с 
моноклинальным залеганием слоев (аз. над. 300—330°^֊50—80°) в 
пределах разрозненных выходов в полях третичных вулканитов [9]. На 
отдельных участках в районе вершин Капутджух и Пирамсар наблю
дается резкое изменение простирания толщ на близмеридиональное—се
веро-западное. Вулканогенно-осадочные грубо- и тонкослоистые отло
жения среднего эопена (даличайская свита) повсеместно имеют сев.-зап. 
простирание (аз. пад. 220—240°<до 60°). Преимущественно вулка
ногенные образования верхнего эоцена (гехакарская свита) в своем 
распространении в целом подчинены отмеченной выше близширотной 
Арамаздской грабен-синклинальной структуре. Толща относительно 
слабо деформирована и элементы залегания слоев с углами падения до 
20° подчеркивают конфигурацию указанного прогиба.

Наряду с этим, как проявление складчатости приразломных зон, во 
всех указанных палеогеновых толщах отмечаются участки разнона
правленного простирания слоев с крутыми падениями до 80° и интен
сивным рассланцеванием пород.

Отложения мио-плиоценового возраста развиты в пределах наибо
лее опущенных блоков на северо-западе территории и часто выполняют 
русла древних речных долин [10]. В южной части Зангезура они при
урочены к меридиональной Мегри-1 ейской грабен-синклинальной зоне 
шириной до 3,5 км. Тектонические деформации в этих толщах проявле
ны слабо и обычно небольшие падения слоистости (до 20°) связаны с 
вертикальными перемещениями и наклонами блоков по зонам разрыв
ных нарушений.

Таким образом, в формировании основных элементов складчатости 
в пределах западного Зангезура существенная роль принадлежит раз- 
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посриентированным протяженным тектоническим зонам, периодически 
активизирующимся в процессе геологической истории.

Выходы на поверхность древних толщ метаморфического комплек
са и осадочных пород палеозоя—фундамента альпийской геосинклина- 
„• и, обусловлены тектоническим перемещением этих блоков по разломам. 
С такими перемещениями связаны характерные складчатые деформа
ции с широким развитием явлений пластического течения и диапириз- 
ма. Складчатость в меловых и палеогеновых толщах характеризуется 
обычно сжатыми, изоклинальными структурами и также приурочена к 
узким протяженным тектоническим зонам.

Описанная складчатость часто значительно осложняет стратигра
фический разрез, затушевывает элементы первичного залегания толщ, 
кх истинные мощности и определяет специфические особенности геоло
гического строения, в связи с чем должна обязательно учитываться при 
интерпретации геологической структуры области.
Институт геологических наук 
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Ո՝. Ն. ՏԱՅԱՆ, Ռ. Տ. ՋՐ^ԱՇՅԱՆ

ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ԶԱՆԳԵԶՈԻՐԻ ԾԱԼՔԱՎՈՐՄԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 
ԱՌԱՆՋՆԱՀԱՏԿՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Ա մ փ ո Փ ո ւ մ

ե ր կ ր ա բ ան ւս ֊ կա ռո լցված քա լին մանրազնին ուսում ն ա и ի ր ո ւթ լո լնն ե րր

մ ին չկա յն ո զ ո յան և երրորդական ն и տ վա ծ ք ա ֊հ ր ա ր խ ա ծ ին և ցամաքածին
րման շրջաններում ցույց են տալիս, որ ծալքավորմանար գա

տարրերի ձևավորումր հիմնականում պայմանավորված է տարբեր ուղղություն 
և ձգված ութ յուն ունեցող տեկտոնական զոնաներով։

ա մա քա

Հաստվածքների զ

ծին և կարբոնատային հ ա и տ վա ծ քն ե ր ո ւմ տարածում են

1տ1-ւ կժվ ամի, պլաստիկ հոսքի և դիապիրիզմի երևույթներր, որոնք քողար
կում են շերտերի իրական տեղադրման ւոարրերր և նշանակալիորեն բարդեց- 
նոլմ երկրաբանական կ ա րւուց վա ծ ք ր ։

ЛИТЕРАТУРА

1. Акопян В. Т. Стратиграфия юрских и меловых отложении юго-восточного Зангезу- 
ра. Изд-во АН Арм. ССР, Ереван, 1962.

2. Аракелян Р. А. Палеозой. В кн. «Геология Арм. ССР», т. II. Стратиграфия. Изд-во 
АН Арм. ССР. Ереван, 1964.

3. Асланян А. Т. Тектоника. В кн. «Геология СССР», т. 43. Армянская ССР. «Недра», 
М., 1970.

4. Асланян А. Т, Вегуни А. Т.։ Малай Т. А., Никольский Ю. И., Сироткина Т. Н. 
Основные черты тектоники Армянской ССР в свете новых геолого-геофизических 
данных. Известия АН Арм. ССР, Науки о Земле, № 6, 1975.



24 Р- Н. Таян, Р. I. Джрбашян֊ ֊ ■ ■ —   —— ■ - _ _ _ — — — .. — т:

5. Белов .4. А. К истории тектонического развития северной окраины Иранской эпи- 
байкальской субплатформы на Малом Кавказе. Известия АН СССР, сер. геол., 
№ 10. 1968.

6. Белов А. А. Стратиграфия и структура метаморфизованных вулканогенных и оса
дочных комплексов зоны Анкавано-Зангезурского разлома в юго-восточной Ар
мении. Бюлл. МОИП, отд. геол., т. XIV, № 1, 1969.

7. Габриелян А. .4. Основные вопросы тектоники Армении. Изд-во АН Армянской ССР, 
Ереван, 1959.

8. Гуюмджян О. П. Об обнаружении пермских отложений в Зангезуре (Армянская 
ССР). ДАН Арм. ССР. т. XIV, № 5, 1963.

9. Джрбашян Р. Т., Гуюмджян О. П., Таян Р. И. Некоторые особенности строения 
и формирования третичных вулканогенных комплексов Зангсзура. Зап. Арм. отд. 
ВМО. № Я, Ереван. 1976.

10. Карамян К. А. Структура и условия образования Дастакертокого медно-молибде- 
нового месторождения. Изд-во АН Арм. ССР. Ереван, 1962.

И. Малиновский Е. Е., Хайн В. Е. Геологическое строение Кавказа Изд-во .МГУ, 1963.
12. Мкртчян С. С, Зангезурская рудоносная область Армянской ССР. Изд-во АН Арм. 

ССР, Ереван, 1938.
13. Таян Р. И., Плотников Э. П., Абдураманов Р. У. Некоторые особенности форми

рования геологической структуры Зангезуро-Нахичеванской области Малого 
Кавказа Известия АН Арм. ССР, Науки о Земле, № 4, 1976.

14 Хаан В. Е. Главные черты тектонического строения Кавказа. Сов. геология, № 39. 
1949.


