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ОФИОЛИТЫ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ СЕВАНСКОГО 
ХРЕБТА: СТРУКТУРА. УСЛОВИЯ СТАНОВЛЕНИЯ

Геология Севанского офиолитового пояса нашла свое отражение в 
работах многих исследователей, тем не менее здесь остаются весьма 
опорными некоторые аспекты становления офиолитов, соотношения 
мафит-ультрамафитовых массивов с вмещающей вулканогенно-осадоч
ной толщей и ряд других важных вопросов.

Проведенными в последние годы работами на ю -в. половине Се
ванского хребта—одного из характерных сегментов центральной части 
пояса, нами получены данные, вносящие некоторую ясность в отмечен
ные вопросы.

При изучении этой территории особое внимание обращалось на вы
деление естественных геологических ассоциаций пород, объединяемых 
в разные по возрасту, составу и строению толщи, на выяснение соотно
шения с ними мафит-ультрамафитовых массивов, стратиграфического и 
структурного их положения.

По полученным данным в наблюдаемом разрезе территории самой 
нижней является толща диабазов. Вскрывается она в основании юго- 
западных склонов Севанского хребта (промежуток между рр. Буратапа 
и Дариндара) при общей протяженности до 12 км. Ширина обнажений 
ее в плане колеблется от 200 до 3000 м. Простирание толщи параллель
ное близширотному простиранию всего офиолитового пояса. Она по 
простиранию ограничивается разломами и стыкуется с породами офио
литовой толщи. Среди слагающих ее пород выделяются диабазы, ба
зальтовые и плагиоклазовые порфириты, а также пирокластические 
и осадочные образования, имеющие ограниченное развитие. Наблюда
ются дайки и мелкие штокообразные тела диабазов, габбро-диабазов, 
липарито-дацитовых порфиров, плагиогранитов, кварцевых микродио
ритов и диорит-порфиритов. Вдоль северного эндоконтакта толщи, в 
полосе шириною до 150—200 м картируются подушечные лавы, в преде
лах которых устанавливаются эшелонированные дайки габбро-диабазов. 
Рассматриваемая толща в целом имеет азимут падения 0 30 , при 
углах падения 60—70°.

Выше по разрезу, на диабазах, согласно, без базальных конгломе
ратов, залегают породы, входящие в состав офиолитовой толщи. По
следние в разрезе сегмента имеют широкое развитие, характеризуются 
весьма сложным составом и строением. Слагающие ее породы -это дна 
базы, базальтовые и андезитовые порфириты, спилиты, вулканические
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брекчии и туфоосзличные образования» пачки» линзы и прослои радио
ляритов сургучно-красного цвета, алевроли i ы, известняки, псечаники, 
конгломераты, кремнисто-известковые породы, рифовые и звестияки и 
др. Эти отложения пронизаны секущими телами ультрамафнтов и габ- 
броидов, реже более кислых пород. я

В пределах офиолитовой толщи, мощность которой, по нашим дан
ным, ориентировочно составляет 4—4,5 ки 110]. картируются выходы по
род древнего метаморфического фундамента, отличающиеся по составу 
и характеру от динамометаморфнтов, развитых вдоль тектонических 
швов. Кроме того, встречаются блоки юрско-нижнемеловых осадочных 
пород, а также пород надофиолитового чехла. Местонахождение послед
них маркируют омоложенные продольные разломы, ограничивающие 
офиолитовую толщу (в поперечном направлении). Весь набор разно
образных по составу и размерам блоков и глыб древних и более моло
дых образований «плавает» в офиолитах.

Офиолитовая толща и толща диабазов приурочены к ядру крупной 
антиклинальной складки. Однако по внутреннему строению указанные 
толщи, несомненно, более деформированы, чем крылья антиклинали, 
сложенные породами «чехла». Общим для пород ядра и крыльев яв
ляется простирание, в то время как между ними наблюдается резкое 
угловое несогласие. Азимут падения для пород ядра составляет 0—30°, 
при углах падения 60—80°, что подчеркивает моноклинальное их залега
ние. Это является отражением узкой—сжатой изоклинальной складча
тости. с размытыми или почти размытыми призамковыми частями скла
док. Изоклинальная складчатость, по-виднмому, была обусловлена ин
тенсивным сжатием (направленным с юга, юго-запада) и надвигообра- 
зованием в раннем орогенном этапе (в нижнеконьякское время), когда 
завершилось формирование офиолитового структурного подэтажа.

Важное место во внутреннем строении офиолитовой толщи зани
мают массивы ультрамафнтов и габброидов, ориентированные часто 
согласно, а местами—поперечно по отношению к общему залеганию 
офиолитовой толщи. Они подчиняются расположению продольных и по
перечных магмоконтролирующих разломов.

Внутреннее строение офиолитовой толщи осложнено также нали
чием мелких блоков—клиньев тектонического характера, их дифферен
циальной перемешенностью и перемещенностью всей толщи, наличием 
характерных участков цветного меланжа* 1, а также поздними оползне
выми явлениями по полосам крупных продольных и поперечных разло
мов и по участкам цветного меланжа.

... —

1 Под термином «цветной меланж» мы понимаем участки позднего интенсивного 
дробления и перемещения пород офиолитовой ассоциации по разноориентированным 
разломам, по узлам их пересечений. Эти образования не имеют ничего общего с «сер- 
пентиннтовым меланжем», существование которого на Малом Кавказе мы считаем не
соответствующим действительности.

По имеющимся в настоящее время данным можно считать дока
занным связь Севанского офиолитового пояса с зоной близвертикально- 
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го глубинного разлома, достигшей верхней мантии [I, 7, 10, 12 и др.] В 
окончательном становлении и в формировании характерных структурных 
особенностей офиолитов определенную роль играли интенсивные тек
тонические подвижки. Амплитуда этих подвижек в горизонтальном и 
вертикальном направлении не превышала первые километры (по го
ризонтали относительно больше). В подтверждение сказанного мы исхо
дим из ряда конкретных фактов [10], наряду с которыми весьма цен
ными являются особенности пространственного распределения масси
вов ультрамафитов и габброидов офиолитовой ассоциации, их внутренне
го строения и соотношения с вмещающими вулканогенными и осадоч
ными образованиями. Размещены они крайне неравномерно. Наиболее 
насыщена массивами ультрамафитов и габброидов юго-восточная часть 
сегмента (район с. Караиман-Гейдара), тогда как в центральной ласти, 
между сс. Караиман-Кясаман эти образования почти отсутствуют, и 
вновь появляются северо-западнее. Полученные данные указывают на 
подчиненность размещения мафит-ультрамафитов мозаике блоков, каж
дый из которых ограничен швами продольного (с.-з. простирания) глу
бинного разлома и поперечными (трансформными) разломами глубоко
го заложения [10]. Важная роль разломов последнего типа в строении 
Севанского офиолитового пояса подчеркивалась неоднократно [7, 
11 и др.]’.

Редкие выходы ультрамафитов и габброидов в центральном блоке 
характеризуются и малыми размерами. Как и другие блоки сегмента он 
в широтном направлении ограничен крупными трансформными разло
мами (северного, северо-восточного простирания). Особенности внут
реннего строения и наличие магматических брекчий габбро и плагио- 
гранитов ряд других признаков позволяют считать, что при ста
новлении ультрамафитов и габброидов, а также в период позднего маг
матизма, центральный блок (7—8X3—5 км) испытал интенсивное сжа
тие.

Расположенный северо-западнее Кясаманский блок наряду с други
ми особенностями отличается наличием пород метаморфического харак
тера (на с.-в. половине). Здесь ультрамафиты и габброиды в современном 
эрозионном срезе обособляются в Кясаманский габбро-перидотитовый 
массив эллипсоидальной, слабо вытянутой в поперечном направлении 
штокообразной формы. В окружении массива имеется ряд мелких, раз
общенных выходов серпентинитов, габбро и плагиогранптов. На северо- 
западе Кясаманский блок ограничен Гейсуйским, а на юго-восгоке-Бу- 
ратапинским поперечными скрытыми разломами.

Юго-восточный, Караиман-Гейдарннский блок вмещает крупные 
массивы ультрамафитов и габброидов. Примечательной его особенно
стью, наряду с другими, является более заметное развитие продуктов 
постофиолитового магматизма, относящегося к комплексу чехла. По 
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всем признакам данный блок протяженностью до 30 км. при ширине в 
6—7 км. был участком интенсивного растяжения, ориентированного в 
с -в.—ю.-з. направлении. Поперечные скрытые разломы расчленяют его 
на мелкие блоки, включающие обособленные тела ультрамафитов и габ
бро. Учитывая структурные особенности внутреннего строения и состава, 
разномасштабное™, считаем возможным в пределах этого блока выде
лить (с СЗ на ЮВ) Западно-Джанахмедский и Джанахмедский габбро- 
перидо’гнтс4зый. Агехуш-Зодекин ультрамафиговый, Зодский габбро- 

перидотитовый и Зод-Гендаринский ультрамафиговый массивы1.

1 Ранее эти массивы объединялись в «Караиман-Зодскнй габбро-перидотитовый» 
единый массив [1,2].

Западно-Джанахмедский и Джанахмедский габбро-перидотитовые 
массивы (рис. 1) приурочены к с.-з. окончанию Каранман-Гейдаринского 
блока. Восточнее вскрывается Джанахмед-Зодскнй массив ультрамафи-

Рис. 1. Схематическая геологическая карта Джаиахмедского (1) и Западно-Джанах- 
мелского (2) массивов (по Л. С. Меликяну) I—Наносы (современные); 2—липариты, 
андезиты, андезито-базальты (миоплнонен); 3—анде што-дацитовые. андезитовые суб
вулканические тела (мноплиоиен); 4—днорнт-порфириты. гранодиориты (эоцен); 5— 
известняки, алевролиты, конгломераты, конгломерато-брекчин (коньягк-сантон); 6— 
вулканогенно-осадочные образования офиолитовой толщи; 7—эффузивы диабазо
вой толщи; 8—плагиограннты, 9—дацитовые порфиры; 10—габброиды; 11—пи- 
ноксечиты; 12-ультрамафиты габбро-перидотитовых массивов; 13 дайки, линзы, шли 
ровидные тела микрогаббро,нсситов и др. в ультрамафитах; 14—ультрамафиты Джа- 
на.хмед-Зодского массива; 15—ультрамафиты Зод Гейдаринского массива; 16—мета
морфические породы (фундамента); 17—швы глубинного разлома; 18—трансформнйе 
разломы (и поперечные складки): а) лредпола!аемые, б) активизированные.
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тов общей протяженностью до 10 км В центральной части находится 
Зодский габбро-перидотитовый массив (рис. 2), который через 3_
3.5 км сменяется ультрамафитамн Зод-Гейдар и некого массива.

Джанахмед-Зодский и Зод-Гейдаринский массивы ультрамафитов 
являются наиболее крупными по размерам и своеобразными по составу. 
Сложены они. в основном, гарцбургитами и апогарцбургитовыми сер
пентинитами. Это массивы, которые практически не сопровождаются 
габброидами. Залегание их (азимут падения 0—30°, при углах падения 
50 80п) согласное с вмещающими вулканогенно-осадочными образо
ваниями офиолитовой ассоциации. Они по размерам, соответственно, 
достигают 10X1.5 -4 км и 15x2 -6 км. Массивы эти однофазные и 
представляют интрузии раннего этапа магматизма в зоне глубинного 
разлома.

Рис. 2. Схематическая геологическая карта восточного окончания Джанахмед-Зодского. 
Зодского и Зод-Геидаринского массивов (по Л С Меликяну) Условные обозначения 

смотри к рис. I.

Джанахмед-Зодский массив резко сужается к СЗ (правый берег 
широкой долины р. Дариндарасы). распадаясь на ряд мелких тел по его 
южной и северной границам. По простиранию эти выходы сливаются 
с ультрамафитамн Джанахмедского массива. Во внутреннем строении 
последнего близширотные элементы залегания отмечаются лишь по 
северной и южной невыдержанным границам (как продолжение Джа
нахмед-Зодского массива), тогда каК|К СЗ простирание границ Джа- 
нахмедского массива меняется, соответственно, на юго-запад и северо- 
восток, в результате чего этот массив замыкается четким поперечным 
контуром, приобретая северо-западное падение (см. рис. I).

Джанахмедскнй массив, как многофазный и многофациальный, от 
личается широким разнообразием слагающих пород, закономерно сме
няющихся в разрезе и латералыю. Центральная часть массива представ 
лена габброидами площадью примерно 8 км2 (4x2 км), с.-в. ю.-з. про
стирания. В составе их преобладают мезо- и меланократовые разности 
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большого фациального диапазона. Габбровая сердцевина иногда вме
щает мелкие тела серпентннизированных ультрамафитов и обычно 
окружена широкой ультрамафитовой оторочкой мощность последней' 
находится в обратной зависимости от ширины габбровой сердцевины — 
она колеблется от нескольких десятков метров па севере до 2 км в юго- 
западе массива, где габбровая сердцевина выклинивается (рис. 1). Не
посредственно за габброидэми следует кайма пирокссиитов, а далее за 
ней вскрывается полоса серпентннизированных дунит-лерцолитов ։и 

далее֊ гарцбургитов (более широкая). Переходы между ультрамафи- 
тами постепенные. В дунит-лерцолмтовой полосе имеются тела родинги
тов, иногда довольно значительных размеров. Ультрамафиты вмещают 
также дайкообразные. линзообразные, шлировидные тела меланократо
вых габбро (чаше микрогаббро и роговообманковые разности—исситы, 
реже габбро-порфириты и олпвинсодержащие габбро). Расположение 
их в плане согласуется с извилистым контуром вмещающего массива. 
На юго-восточной стороне габбровая сердцевина Джанахмедского мас
сива не замыкается оторочкой ультрамафитов и приходит в контакт с 
вулканитами диабазовой толщи. Контакт этот согласный с с.-з. грани
цей массива. Диабазовый останец фактически служит разделом габбро- 
идов Джанахмедского массива и ультрамафитов более восточного Джа- 
нахмед-Зодского массива. Следует отмстить, что диабазовые порфири
ты по ЮВ краю Джанахмедского массива рвутся дацитовыми порфи
рами и плагиогранитами (последние мы рассматриваем в составе габ- 
бро-перидотитового комплекса). Как видно, для внутреннего строения 
массива характерно зональное размещение продуктов офиолитового 
интрузивного магматизма—от ультрамафитов (на северо-западе) до 
плагиогранитов (га юго-востоке).Поетранственное их расположение 
контролируется геолого-структурными факторами, такими как, прежде 
всего, поперечной ориентировкой северо-западного контура Джанахмед
ского массива согласно с внутренним строением вмещающих вулкани
тов и, самое главное, со скрытыми разломами поперечного простирания.

К северо-западному окончанию Караиман-Гейдаринокого блока мы 
считаем приуроченным также Западно Джа на хм едоки й габбро-пе 
ридотитовый массив (рис. 1). По геолого-структурным и петрографи
ческим особенностям это аналог Джанахмедского массива, уступая 
лишь своими размерами. Он также контролируется указанной выше по
лосой скрытых поперечных разломов, проявляясь вполне согласно с Джа- 
нахмедским массивом и вскрывается на том участке, где южное окон
чание Джанахмедского массива описывает заметный изгиб на восток 
(рис. 1).

Западно-Джанахмедский массив, размеры которого не превышают 
I 5* 1.0 км, в центральной части сложен габброидами (мезо-, реже ме
ланократовыми габбро), далее к западному контуру—'пироксенитами, 
переходящими в перидотиты с небольшими участками дунит-лерцолитов. 
Площади выходов габброидов и ультрамафитов, как и в Джанахмед- 
ском, пропорциональны общему объему массива. Западно-Джанахмед- 
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СКИЙ массив вытянут в меридиональном направлении и имеет западное 
(северо-западное) падение под крутым углом. Оторочки ультрамафитов 
у этого массива на лежачей—веточной стороне также не замыкаются, 
и в контактируемых с габброидамн диабазах обычны секущие тела 
платно) ранитов и дацитовых порфиров.

В Джанахмед-Зодском перидотитовом (гарцбургитовом) массиве 
•абброиды в основном, отсутствуют. В его центральной части ширина 
выхода ультрамафитов достигает 4 /си. С приближением на востоке к 
3одекой поперечной структурной зоне, массив суживается до 2,0—1,2 км 
и далее распадается на мелкие тела серпентинитов (рис. 2).

Размещенный восточнее и ориентированный поперечно Зодский габ 
бро-перидотитовый массив площадью 3,ОХ3,0 км, как и предыдущие 
габбро-перидот нтовые массивы, также многофазен и многофациален. 
Причем между южной габбровой и северной ультрамафитовой полями’ 
массива картируются постепенные переходы. За меланократовыми габ- 
броидами четко проявлена полоса нироксснитов (узкая, но выдержан
ная), сменяющаяся далее полосой дунит-лерполитов, переходящих к 
северу в гарцбургиты В более северных частях и к востоку в ультра- 
мафитах появляются мелкие тела неправильных очертаний микрогаб
бро и исситов (рис. 2), ориентированных в близш и ротном, реже- в попе
речном направлениях. Переплетение габброидов с ультрамафитами 
здесь иногда бывает настолько тесным, что затрудняется их выделение 
при картировании.

В пограничной зоне габбро с ультрамафитами, в центральной части 
массива, развиты гибридные разности габброидов, а в следующей, ду
нит-лерцолитовой полосе—линейно вытянутые, сложные по строению те
ла габбро-пироксенит-дунит-лерцолитового состава или пироксениты, а 
также небольшие дайки и линзы родингитов. Итак, для Зодского мас
сива, более сложного по составу слагающих пород, также характерна 
определенная внутренняя зональность.

На наш взгляд, Зодский массив служит показательных։ примером 
тех закономерностей пространственного распределения интрузивных 
массивов офиолитовой ассоциации, которые вскрываются в связи с 
приуроченностью их к трансформным скрытым разломам древнего за
ложения. Последняя здесь достаточно определенно прослеживается на 
северо-восток в бассейн р. Контур (и севернее), а также на юго-запад, 
контролируя мелкие, разобщенные выходы серпентинитов и габброидов, 
и что весьма заметно крупные выходы—клинья пород метаморфического 
фундамента.

На восточном и юго-восточном продолжении Зодский массив тесно 
переплетается с Зод-Гейдаринским массивом ультрамафитов. Вследст- 
г>нн этого габброиды Зодского массива в виде вытянутых, узких полос 
прослеживаются в пределах последнего на протяжении первых кило
метров. Ультрамафиты Зод-Гейдаринского массива с удалением от Зод- 
ской поперечной полосы постепенно расширяются (рис. 2) и на мери 
диане села Гейдара их ширина достигает максимума—5 6 км.
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Таким образом, для Джанахмед-Зодского и Зод-Гендаринского мас
сивов устанавливается четкая закономерность—максимальная ширина 
слагающих их ультрамафитов наблюдается там. где выходы габброидов 
либо полностью отсутствуют, либо весьма незначительны В обоих мае- 
сивах максимальная ширина устанавливается на определенном удале
нии от Зодской поперечной полосы, равном половине общей длины каж
дого массива.

В заключение следует отмстить, что, как стало ясно из разреза 
центральной части Севанского офиолитового пояса, массивы ультрама
фитов и габброидов тесно сочетаются с вулканогенно-осадочными обра
зованиями офиолитовой ассоциации, вместе с этим вскрывающаяся в 
основании разреза толща диабазов сказывает на проявление довольно 
интенсивного вулканизма, предшествовавшего становлению офиолитов.

Выявленные геолого-структурные особенности пространственного 
размещения массивов ультрамафитов и । абброидов, особенности их 
внутреннего строения и морфологии указывают на их тесную взаимосвязь 
с мозаично-блоковой структурой всего пояса. В частности, устанавли
вается приуроченность массивов габбро-пеопдотитов к узлам пересече
ний швов продольного глубинного разлома и трансформных разломов 
глубокое о заложения. При этом в состав? габбро-п?ридотитовых масси
вов наблюдается определенная взаимосвязь слагающих их пород и за
кономерное их чередование. . ՛

Наиболее широкое развитие массивов \льтрамафитов отмечается 
с удалением от полос трансформных разломов и соответственно—от 
массивов габброидов. Массивы ультрамафитов развиваются по швам 
продольного глубинного разлома, на интервалах, вне влияния транс
формных разломов древнего заложения.

Полученные нами данные не согласуются с известными представле
ниями ряда исследователей о шарированиэсти офиолитов на значитель
ные расстояния и роли «серпентинитового меланжа» в качестве важного 
элемента их строения.

Интенсивная дислоиированность во внутренней структуре офиолито
вой зоны, перемещение блоков, формирование надвигов является резуль
татом подвижек раннего орогенного этапа (ларамийская фаза). В даль
нейшем степень дислоцированности пород офиолитового пояса возра- 
стает в связи с более поздними фазами складчатости.

Все приведенные выше данные, полученные в результате деталь
ного картирования центрального сегмента Севанской офиолитовой зо
ны. свидетельствуют об автохтонности офиолитов севанского типа и их 
приуроченности к юне глубинного разлома. Эго соответствует представ
лениям А. Т. Асланяна, А. А. Габриеляна и других исследователей Ма
лого Кавказа.

Институт геологических наук
АН Армянской ССР Поступила 27 05.1979.
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Լ Ս. ՄէՎԽՔՅԱՆՍԵՎԱՆԻ ԼԵՌՆԱՇՂԹԱՅԻ 2ԱՐԱՎ-Ա(ԴՎԵԼՅԱՆ ՍԱՍԻ ՕՖԻՈԼԻՏՆԵՐԸ' ‘>11ՌՈԻՑՎԱԾՔէԼ ԱՌԱՋԱՑՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ!!
Ամփոփում

//և ան ֊ Աքեր ա կ են տ ր ոն էս կ ան մ ա и ի երկրաբանական կտրվածքի
հիմքում, ի տարբերություն Արևմտյան — միջևրկրածովային ավագանի օֆիո- 
լիտային զոնաների կտրվածքների, մերկանում են ոչ թե ույտրամաֆիտներ, 
այլ էֆոլէւՒվ ապարներ (զիաբաղային հորիզոն)։

Օֆիոլիտային ապարների համ ալիբի գոյագմ ան պայմանների մասին 
որոշակի տ եղեկոէթ յուններ կարելի է ստանալ ո < ( տ ր ա մ ա ֆ ի տ ա / ին It զաբրո- 
պերիղոտիտային զանգվածների ե ր կրա բան ա կան ֊ ս tn ր ու կա ու ր ա / ին և պետ
րոգրաֆիական աո անձնա '■> ատ կ Ությ ու նն երի բա զ ահայ տմա մբ t

Հողվածում հիմնավորվում Լ IIևան - Ս.քերա յի գոտոլ օֆ ի ոլի ան ե ր ի առա
ջացումր տեղում' խորքային խզումների գոտում t
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