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ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ 
II ТЕКТОНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТАВРО- 

-КАВКАЗСКОГО ОРОГЕНА’

В статье подчеркивается особенность природы Анатолийско-Армяно-Иранского суб
континента, ка- единой мозаично построенной плотной плиты, ограниченной с ЮЮЗ 
Тавро-Загросской складчатой системой (с преобладанием карбонатных фаций в тече
ние всего фанерозоя) и с ССВ ку лисообраъю сочлененной системой антиклинориев 
Понтид, Малого Кавказа, Талыша и Эльбурса (с преобладанием вулканогенных, фли- 
шоидных и гранитопдных образований в течение почти всего фанерозоя); расположен
ные севернее Черноморско-Закавказско-Южнокаспийская и Валахско-Скифско-Туран- 
ская плиты, отделенные геосинклинальны.ми системами Большого Кавказа и Горного 
Крыма, рассматриваются вместе с Аиатолийско-Армяно-Иранской плитой как блоки 
байкальского фундамента, возникшего на месте океанических структур и тонких, частич
но сиалических областей Прететиса. Отмечается атлантический тип сочленения тектони
ческих структур байкалнд с ССВ простиранием и фансрозоид близширотного простира
ния, наличие трансрегиональных линеаментов СВ и СЗ простирания, следующих друг 
за другом субпараллельпых протяженных (порядка 5000 км) близширотных вулкани
ческих поясов в среднем верхнем палеозое, юре, мелу, палеогене, плиоцене, антропогене, 
офиолитовых поясов, гранитоидных интрузивов и связанной с ними рудной минерали
зации в позднекпммсрийском и позднеальпийском циклах, преобразование офиолитовых 
трогов во флишевые геосинклинали в позднем сеноне и палеогене, появление Транскав- 
казского вулканического пояса в связи с возникновением Восточноафрикансной рифто
вой системы. В мезокайнозойской истории тектонического развития области отмечается 
мощный орогенез в конце триаса, в конце средней юры, в середине мела, между 
сеноном и палеогеном, в позднем эоцене, позднем олигоцене, начале среднего мио
цена, в конце верхнего миоцена. Начало нелектонического этапа по всей об
ласти отмечается обширной трансгрессией, наиболее интенсивными горообразовательны
ми движениями в послепонтическое-доакчагыльское время. Сейсмофокальные поверх
ности приурочиваются к границам плит.

Все важнейшие особенности тектонического развития области находят удовлетво
рительное объяснение в механизме сближения Русской и Аравийской платформ, в силь
ном короблении литосферы между ними, образовании авлакогенов и рифтов, геосин- 
клинальных прогибов, складчатых и субдукциоиных структур, формировании магмато- 
генных тел и др.

1. Тавро-Ка1вказ€кая область, называемая по традиь. и орогеном, по 
•огромному разнообразию геологических формаций, тектох шоскнх струк
тур, магматических комплексов, месторождений полезных ископаемых, 
фаций н мощностей отложений, особенностям истории геологического 
развития, феноменов новейшей геодин а ми ческой активности представ
ляет для геологической науки и ее приложений исключительный интерес

1 Изложение основных положений доклада на Советско-Болгарском симпозиуме по 
вопросам сейсмотектоники и сейсмического прогнозы София, 1983 г).
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11 по праву считается универсальным полигоном, где издавна прове
ряются все важнейшие геологические теории и гипогезы, претендующие

в ней место-
на право объяснять концептуально все существенные закономерности 
состава, строения и эволюции литосферы и размещенных в ней место
рождений полезных ископаемых. Особый интерес она представляет в ус
ловиях острых дискуссий между, двумя генеральными направлениями 
современной геотектоники—фиксизмом и мобил измом, которые хотя и 
берут начало в далеком прошлом, но в свете новейших достижений нау
ки, техники, техн։логин, моделирования обогатились новым содержа
нием. встают в новом свете и постепенно сращиваются. Изложенный ни
же материал соответствует указанной задаче—освещению закономерно
стей геологического строения и эволюции литосферы и тектоно-магмати
ческих процессов обширной высокоподвижной гетерогенной области 
между Русской и Аравийской платформами

2. В современном виде Тавро-Кавказская область изображается как 
мозаично построенное множество литосферных блоков различной жест
кости, сочлененных токтони шрованными массами, су бд у кц ионными 
структурами и рашотнпнымн разломами, обеспечивающими взаимное 
перемещение блоков, подблоковых и межблоковых масс, разрядку ме
ханических стрессовых напряжений и установление изостатического рав
новесия. В современных гсадннамических моделях, учитывающих в пер
вую очередь данные сейсмичности, выделяют Скифскую (Валахско- 
Скифско-Севсрокаспнйскую), Черноморско-Североаиатолийскую, За- 
кавкаэскую, Южнокаслийскую. Иранскую (между Эльбурсом, Дутом и 
Загросом), Эгейско-Южноанатолийскую и Хравийскую плиты, причем 
при детальном анализе внутри названных плит выделяется ряд более 
мелких плит и блоков.

Генеральная поверхность, маркирующая подошву литосферы, прово
дится на глубинах порядка 200 250 км. где. по данным мэгнитотеллу- 
рического зондирования, отмечена высокая проводимость масс, и веще
ство. возможно, находится н полужидком состоянии. Такое состояние
масс д<стигается. ве ятно. на шачитсльно меньших глубинах в меж
блоковых *мгах, отмеченных чаще гсосинклинальными и гсорнфтоге- 
нальными комплексами (Б. Кавказ, VI Кавказ. Пом гиды, Эльбурс, Ко- 
пстдэг. Тавр, Загрос).

3. Метаморфический фундамент ближайшего обрамления Тавро- 
Кавказского орогена имеет, по радиометрическим и палеонтологи
ческим данным. средней ротеро «омский возраст (нововолынскнс мста- 
морфиты юга Русской платформы и фаруэильскис метаморфиты с
СоПегма на севере Африканской платформы, имеющие возраст 1600 -

млн.лет), а в фундаменте внутри орогена выделяются мстяморфи-
ты с максимальным возрастом 1350 .или. лет I Малый Ка вказ»
Восточный Эльбурс, Центральный Ирам). -чумДО

Основанием байкальских геосинклиналей Тавро-Кавказской обла
сти была существенно океанийская кора (Муратов, 1967; Такнн, 1972; 
Белов, 1979 и др ). включавшая шачитсльные участки сиалической ко
ры, вулканических цепей, окраинных морей и островных дуг. Это Ире- 
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тетис, который по Г. Штилле аналогичен области современной Индоне
зии и прилегающих к ней морских бассейнов. Складчатые комплексы, 
возникшие на месте байкальских геосинклиналей, объединили в данной 
области Гондвану и Евразию—процесс, который был начат еще в кон
це среднего протерозоя—до грен вил некого (раннебайкальского) ороге- 
неза.

Байкалнды Тав[ -Кавказской области ориентированы в направ
лении ССВ-ЮЮЗ (в Закавказье очи отмечены близмеридиональными 
складками в Арзакэнском, Дзирульском. Ардаганском, Абхазском мас
сивах) и находят отражение также в складчатом чехле более молодых 
отложений, в частности, в складках т. н. анти кавказского простирания. 
Вместе с этим устанавливается более молодой позднебайкальокий воз
раст фундамента в северной половине области (участие вендских и ке.м- 
брийских отложений в строении метаморфического фундамента на се
вере и относительно более древней докембрийской на юге).

4. Герцннскне складчатые структуры в пелом расположены в отно
шении байкальских структур с большим азимутальным несогласием — 
по атлантическому типу сочленения; во многих случаях значительные 
азимутальные несогласия наблюдаются также между п рост и рани ям и 
позднекиммергйских (юра-иижний мел) и герциноких складчатых 
комплексов. Подобные соотношения могут интерпретироваться с точ
ки зрения опрединга и рнфтообраэования, имевших место к началу 
герцинского и новокичкерийского тектонических циклов.

В позднепалеоэойской и раннемеэозойской истории тектонического 
развития Тавро-Кавказской области особое место занимают Свзнетская 
геосинклиналь в пределах южного склона Б. Кавказа и Пишакун-Пин- 
досская цепь авлакогенов, возникших в триасе-лейасе параллельно па- 
рагсосинклинальиым прогибам Эллинид, Тавра и Загроса. Продолже
ние первых зон прослеживается через всю Евразию (от Б. Кавказа в 
Северный Афганистан, Северный Памир, Внутреннюю Монголию, Мань
чжурию, Приморье, Сихоте-Алннь). Она заполнена мощной серией отло
жений от девона до триаса включительно. Замыкание ее совпадает во 
времени с раскрытием Пиша кун-П и ндосской рифтовой структуры, про
тяженностью около 5000 км.

5. В мезокайнозойское время отчетливо выделяется единый Анато
лийско-Армяно-Ира некий субконтинент, который прослеживается от 
Белуджистана во Внутренние Балканы (в мезозое до Венгерской низмен
ности включительно) С юга-юго-запада оч очерчивается альпийскими 
горными цепями Эллинид, Тавра и Загроса (с офиолитами), а с севе
ра—цепями Балканского Среднегорья, Понтцд, Триалетин, Малого Кав
каза, Карадага, Талыша и Эльбурса (в большинстве с офиолитами), рас
положенными кулисообразно (эшелонировании). Примечательна исклю
чительная устойчивость •I аций по обоим краям субконтинента в течение
почти всего мезокайноэоя твестняков на юге (от Адриатического по
бережья Югославки до Оманского залива) и вулканогенно-осадочных 
образований (н гранитоидных интрузий) на севере (Большой Кавказ 
для этого времени обнаруживает значительное сходство с альпидамн Ав
стрии, Швейцарии, Франции).
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В середине мелового времени по всей Тавро-Кавказской области и 
в киммерийских трогах происходят довольно интенсивные складчатые 
дислокации, а также проявляется мощный гранитный магматизм и от
части основной магматизм (на СЗ Эльбурса и на ЮБ Малого Кав
каза). Кроме тою, гранитный магматизм спорадически проявляется в 
конце средней юры и в верхней юре. Нашб-олее крупные гранитоидные 
интрузии киммерийского цикла располагаются в эвгеосинклинали Ма
лого Кавказа и частично в зоне южного склона Большого Кавказа и в 
Иране, причем па Малом Кавказе они ассоциируют с андезитами и от
носятся к островодужной формации. С киммерийским гра.нитоидньим маг
матизмом связаны месторождения меди-молибдена (тоналитовой фор
мации по Р. Л. Мелконяну и др.), скарновых железных руд, свинца и 
цинка, а с с\бвулканическими и малыми интрузивами и экструзив^ми—
медно-сернокол։сдаиные и золото-полиметаллические месторождения. 
Б середине мела после указанного орогенеза Тавро-Кавказская область 
приобретает облик квазиплатформы.

6. С конца среднего мела указанная выше квазиплат рма коро
бится и вовлекается в новый крупный цикл геосин клин а льного развития» 
начало которого отмечается обширной верхнеальбской-сеноманской 
трансгрессией, мощным вулканизмом и далее (в верхнем туроне—ниж
нем коньяке) образованием офиолитовой ассоциации (чаще со спили
тами, радиоляритами, микритовыми известняками, лисгвенитами, же
лезо-марганцевыми рудами); за офиолитами во времени следует об
ширная трансгрессия, которая развивается в позднем коньяке и с крат
ковременными перерывами достигает максимума в кампане-маастрихте. 
Крупная регрессия наступает па границе сенона и палеоцена, отмечен- ■
ная в ряде мест складчатыми дислокациями. Новая трансгрессия до
стигает максимума в эоцене (лютет-приабон). Офиолитовые тропи в 
течение верхнего сенона, палеоцена и эоцена фигурируют как флишо- 
идные троги. Завершающий этап данного цикла—поздний эоцен—сред
ний миоцен (майкопское время на Кавказе, мамино на Апеннинах и 
Балканах. Кум на Среднем Востоке). С этим этапом связаны наиболее 
мощные складчатые движения, гранитоидный магматизм, руды цвет
ных и редких металлов, а также железа. Примечательно накопление 
мощных толщ каменной соли в позднем олигоцене—раннем миоцене и 
особенно в гельветокое время.

7. Неотектонический этап в Тавро-Кавказской области начинается 
обширной тортонской трансгрессией. Отложения тортона с большим 
угловым несогласием перекрывают складчатые комплексы Майкопа 
(олигоцен—низы среднего миоцена) и его эквивалентов, а также более 
древние отложения. Более или менее значительные трансгрессии име
ли место позднее—в сармате, мэотисе, понте, акчагыле, апшероне и в 
четвертичное время. Отложения их развиты в межгорных депрессиях, 
предгорных впадинах, тафрогенных структурах и в ряде районов подни
маются на значительную высоту' (сармат на 3000—3500 .и на востоке 
Б. Кавказа, мэотис-понт на 2000 м в бассейне оз. Севан и кмммернй-
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ского яруса на 2000—2500 м r бассейне оз. Севан, Зангезуре, Амаои»и и 
г д.) В ряде горных областей, в днищах ущелии глубиною 1300— 
1500 м залегают лавовые потоки, возраст которых составляет 5 — 
6 млн. лет (андезитовые лавы в ущельях Малого Кавказа рр. Дебел, 
Агстев, Раздан, Арпа, Тертер, Воротан). Существенную роль в отложе
ниях пеютектоническото этапа играют также разнообразные озерно-реч
ные отложения (местами с лигнитами), вулканиты, травертины, ополз
невые массивы, элювиально-пролювиальные образования, торфяники 
и др.

На аэровысотных и спутниковых фотоснимках Тавро Кавказская 
область рисуется в плайе в виде многократно чередующихся горных це
пей, лавовых плато, вулканических цепей, отдельных массивов, долин, 
депрессий, низкогорных равнин, водоемов и т. д. В конце миоцена и 
начале плиоцена вся эта область в континентальной части представ
ляла собой низкогорный увалисто-холмистый край, в котором основные 
речные долины совпадали с крупными синклинориями и межгорными 
депрессиями. Основные черты горного рельефа области возникли в 
нижнем—среднем плиоцене, 5—8 млн.лст т. н. (в основном в век про
дуктивной толщи Каспия). Поднятие в области Б. и М. Кавказа за все 
четвертичное время составляет в среднем не более 200 м (галечные 
покровы востока Б. Кавказа и востока Малого Кавказа на высоте 
200 м имеют позднеплиоценовый-раннеплейстоценовый возраст).

8. В течение среднего палеозоя, юры, мела, палеогена, неогена, ан
тропогена через Тавро-Кавказскую область из Анатолии до Бел. джи- 
ciana прослеживаются выгнутые к северу дуги вулканической активно
сти, особенно четко выраженные в девоне, нижнем карбоне, перми, сред- 
ней-верхней юре. нижнем мелу, нижнем сеноне, эоцене-олигоцене, сред
нем и верхнем плиоцене, антропогене. В этом же плане прослеживаются 
офиолитовые пояса, которые в западном направлении в тектоническом 
пережиме у пор. Ерзпка, вблизи Североанатолийского разлома, сли
ваются в единый мощный ствол, а в районе оз. Ван посредством мери
дионального широкого траверса соединяют две основные ее ветви—Ма- 
локавказскую и Тавро-Загросскую. Примечательна ассоциация во мно
гих случаях гипербазитов этих поясов со спилитами и шаровыми лава
ми, наличие в спилитах, вмещающих гипербазнтовые и габбровые мас
сивы, на некоторых \ ровнях зоогенных (рудистовых) известняков, ми
критовых известняков с глоботрунканами и радиоляритов (в верхах раз- 
резор), а также в ряде случаев кератофиров. Детальными исследования
ми обоснована автохтонность и автономность развития офиолитовых тро
гов Малого Кавказа, показана посту.мность интенсивных дислокаций 
меловых и палеогеновых отложений в отношении габбро-пи пербазиговых 
массивов, размещенных почти всегда в спилитах нижнего сенона (Аслан
ян, Сатиа-н. 1976, 1981, 1982).

9. Безгранитные области бассейнов Черного моря и Южного Каспия 
интерпретируются как области спрединга и мантийного диапиризма и 
в отношении строения и особенностей геофизических полей сравниваются 
с краеморскими бассейнами, возникшими в средн ем еловое время. Воз-
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ножному дальнейшему вспариванию литосферы и соединению этих двух 
бассейнов через Закавказскую низменность, по всей вероятности, препят
ствовало сильное выдвижение па север Аравийской плиты, оказавшей 
расклинивающее действие. В зоне последнего располагается Транокав- 
казское поднятие, отмеченное крупными вулканами Эльбрус, Казбек,. 
Абул, Самсар, Арагаи, Арарат, Тондурек (действующий), Силан, Нем- 
рут, множеством гипоцентров землетрясений, повышенным тепловым по
током и флексурными и сбросовыми нарушениями фундамента. По дан
ным новейших исследовании (Асланян, Закарян, Акопян, Караханян„ 
Микаелян, 1982) под Транскавказским поднятием мантийные массы на
ходятся в аномальном состоянии, выраженном аномально низкими ско
ростями прохождения продольных воли (па всех трех изученных глу
бинных уровнях. 100, 150 и 200 км). Эта зона, по предварительным дан
ным, прослеживается от вулкана Арарат с одной стороны к Оманскому 
заливу, а с другой—к Мертвому морю. Широко развитые в Армянском 
нагорье обратно намагниченные долернтовые базальты (лавы и силлы) 
верхнего плиоцена (возраст порядка 3,5 млн.лет) тяготеют к последней 
ветви и имеют свои аналоги в долине Евфрата к югу от Тавра.

10. Для континентальных районов Тавро-Кавказского орогена, по 
геофизическим исследованиям, была разработана трех-четырехслойная 
модель коры: осадочно-вулканогенный чехол, гранитно-метаморфи-

О О л • Т V в • • лческии слои (до границы раздела Конрада), диоритовый слои (слои 
Фёрча—выдержанный на ограниченных площадях) и «базальтовый» 
слой, подстилаемый весьма неоднородными по плотности и тектониза- 
ции мантийными оливин-пнроксен-гранатовыми массами. Мощность ко
ры сильно изменчива (в пределах Армянского нагорья в среднем 
48±4 км). Однозначность интерпретации сейсморазведочных данных 
при построении таких моделей опроверглась данными глубокого буре
ния на Кольском полуострове и в Кура-Араксинской низменности. В обо
их районах кровля базальтового слоя ожидалась на глубине порядка 
7,5 км, однако в первом районе на глубине 11000 м и во вторам районе 
(у гор. Саатлу) на глубине 8250 м (октябрь, 1982 г.) продолжаются сла
бо измененные породы акустической осадочной покрышки.

В направлении Решт-Саатлу-Кюрдамир в Куринско-11рикаспийской 
низменности намечалась, по гравиметрическим данным, четкообразная 
цепь поднятий фундамента.

Поданным бурения, под молассовой серией сермата-плиоцена-антро- 
погена мощностью 3250 лг в Саатлу была вскрыта вулканогенная толща 
(в основном андезиты, чередующиеся с дацитами, базальтами и корал
ловыми известняками небольшой мощности) средней-верхней юры—ниж
него мела, мощностью больше 5000 м. Эта толща идентична юрско-ниж
немеловой вулканогенно-осадочной толще Южных Понтид, внешней ду
ги Малого Кавказа, зоны далекого южного склона Большого Кавказа в 
области Рионской депрессии и, по всей вероятности, имеет непрерывное 
распространение также под верхнемеловыми и палеогеновыми отложе
ниями Триалетского хребта и Центральной части Ку ри некой депрессии 
и, возможно, частично в области Южного Каспия.
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11. По результатам дешифрирования спутниковых и аэровысотных 
фотоснимков отчетливо выделяются обычная ортогональная регмати- 
ческая сеть разломов, разло<мы. параллельные складчатым деформа
ционным мегаструктурам, а также крупные региональные и трансрегно- 
иальные лииеаменты, которые расположены в большинстве вкрест про
стирания и частично косо или параллельно горным цепям (данные Каца, 
Караханяна, Дебабова и др ).

В субмеридиональном направлении через Каслинское море, Туран- 
скую плиту и Лутекий массив протягивается система Урало-Оманских 
субпараллельных разломов, из рифтовой зоны Мертвого моря через 
восточную часть Черного моря (район гор. Сухуми и др.) к Волгограду 
протягивается вторая крупная система линеаментов, из района сочлене
ния Армянского (Восточного) Тавра и Загроса веерсм расходится груп
па линеаментов, секущих Закавказскую плиту и Большой Кавказ. Ряд 
линеаментов выделен во внутренних зонах Анатолии и Прана. Среди них 
особо выделяется Совероаиатолийский правосдвиговый разлом, который, 
по аналогии с разломом Сан-Андреас в Америке, рассматривается неко
торыми исследователями (Кетин и др.) как трансформный разлом. Он 
протягивается из Мраморного моря к оз. Ван и далее уходит в систему 
Загроса, другая его ветвь из района гор. Ерзнка прослеживается в Ма
лый Кавказ и Северный Иран (одна ветвь протягивается вдоль Севан
ского офиолитового пояса, другая—по долине р. Араке, третья—север
нее оз. Ван). Большинство очагов разрушительных землетрясений Ар
мянского нагорья, Ирана и Центральной Анатолии связано с этим раз
ломом. По данным аэрокосмических исследований последних лет, в райо
не оз. Ван к Север© ан а тол и йокому разлому примыкает линеамент, кото
рый отсюда протягивается к Синопскому полуострову, пересекает Чер
ное море до Добруджи и далее вдоль Восточных Карпат прослеживается 
в Данию (Кац и др., 1981).

Во всех отдешифрированных материалах четко рисуется северный 
угловатый клиновидный контур Аравийской плиты, которая, по обще
принятому представлению, погружается под Анатолийско-Армяно-Иран
ский субконтинент. Равным образом допускается возможность субдук- 
цпи Южмоанатолийской плиты под Черноморско-Североанатолийскую 
плиту по плоскости Север ©анатолийского разлома и промежуточного- 
блока Анатолийско-Армянско-Иранского субконтинента под Закавказ
скую плиту. Спорной считается возможность субдукции Закавказской 
плиты под Большой Кавказ и Среднеараксинского блока под Малый 
Кавказ.

12. Анализ всего материала по геологическому строению и истории 
тектонического развития Тавро-Кавказской области и смежных районов 
показывает, что эволюция ее шла под знаком взаимного сближения огра
ничивающих ее платформ—Русской с севера и Аравийской с юга. Короб
ление литосферы произошло в условиях сближения последних, причем 
образовывались одновременно аркообразные зоны поднятий, ставшие 
местом дивергентного спрединга, рифтообразования и мантийного диа
пир нам а, и геоси и кл и иальные троги, возникшие вследствие латерального
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сжатия и изгиба литосферы. Главные сейсмофокалыные поверхности об
ласти располагаются на границе выделенных выше литосферных плит и 
блоков и совпадают с линеаментами, дешифрированными по аэрокосми
ческим оним/кам. Очаги наиболее сильных и крупных землетрясении рас
полагаются чаще в узлах пересечения различно ориентированных актив
ных разломов, а также в структурных новообразованиях, обнаруживаю
щих в своем простирании резкие азимутальные несогласия с более дрсв- 
ним.и структурами, причем в районах развития альпинотипной складча
тости очаги располагаются почти всецело в верхней половине земной 
коры.

Институт геологических наук
АН Армянской ССР Поступила 7. И. 1983.

Ա. Տ. ԱՍԼԱՆՅԱՆ

ՏԱՎՐՈՍ-ԿՈՎԿԱՍՅԱՆ ՕՈՈԳԵՆԻ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ԵՎ 
ՏԵԿՏՈՆԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴԾԵՐ£

Ամփոփում

Հոդվածում րն դգծվում Ան ա տ ո լի ա կան - Հա յկա կան ֊Ւ ր ան յան են-

ի աս այրցամ աքի միասնական խճանկարա յին կառուցվածք ունեցող հոծ սալի 

բնույթ ունենալը, որը հարաւէ֊հ արավ-արևմ ուտքից սահմ անափակվում է

ձ ավըոս֊թաղրոսյան ծալքավոր համակարգով (որտեղ ամբողջ ֆաներոզոյի 

ընթացքում գերակշռել են կարբոնատային ֆացիաներր), իսկ հ (ուսիս֊հ յու

սի ս - ա ր ևե լքի ց' կուլիսաձև համակցված Պ ոնտիդների, Փոքր Կովկառի, Թալի

շի և էլբուրսի ան տ ի կլին ո ը ի ումն ե ր ի համակարգով (որտեղ համարյա ամ

բողջ ֆաներոզո յի ընթացքում գերակշռել են հրաբխածին, ֆւ_Ւ1ո /' 7ա 
դրան ի տ ո ի դա յին առաջացումները), ավելի հյուսիս տեղադրված Սևծով յան֊

Անդրկուէկ ա ս յան - Հա ր ւս վկ ա ս պ ի ա կան և Վ ա լա խ յան-Ս կ յո Հթ ա կ ան ֊ Թուր ան յան 

սսւլերր, որոնք բամ անված են Մեծ Կովկասի և Լևռնա յին Ղրիմի դեոսինկլի֊ 

նալային համ ակարգերով, Ան ա տ ո լի ա կան ֊ Հա յկա կան ֊Իր ան յան սալի հետ

մեկտեղ դիտվում են որպես բայկալյան հիմքի բլոկներ, որն առաջացել է 

ևախաթետիսի օվկիանոսային ստրուկտուրաների և փոքր հզորության մաս

նակիորեն սիալիկ բնույթ ունեցող մարզերի տեղում: նշվում է բսւ(կայիգնե֊ 

ըի հ յուսիս֊ արևելյան տարածում ունեցող և ֆաներոզոի գների մերձլա (նա֊

կի տարածւ) ան տեկտոնական ստրուկտուրաների համակցմւււն ււււոլանւո /ան 

բնույթը, հյուսի ս֊արևելյան և հ յո ւս ի ս ֊ ա ր եմ տ յան տարածում ունեցող արանս֊ 

ռեգիոնալ լինեամ ենտների, ինչպես նաև միմյանց նկատմամբ ենթաղուգա- 

>'<ռ ձգւէած (մոտ սՕՕՕ կմ) մերձլայնակի տարածում ունեցող հրաբխւսյին

գոտիների 

յուրտ յում,

առկայությունը, որոնք առաջացել են մ իջին֊վերին պա լեո ղոյում,
կավճի, պաթոգենի, պլիոցենի, ւոնտրսպոգենի ընթացքում,

օֆիոլիտային գոտիների, զր ան ի տ ո ի գա յին ինտրուզիվների և վերջիններիս 

հետ կապված հանքայնացման գոյությունը ուշ֊ կիմ երի յան և ուշ֊ա{պիական 

փուլերի ընթացքում, օֆիոթտային իջվածքների վերափոխումը ֆլիշային 

գեոսինկլին սւլնեըի ուշ սենոնում և պաթոգենում, Ար ևե րս֊Աֆր ի կ յան ռիՀ 

տային համա կարգի առաջացման հետ կապված Տըանսկովկաււ յան հրաբխա֊
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յին գոտու երևան գալրւ Մարզի տեկտոնական զարգացման մ ե դո կ ա քն ո դո - 

յան պատմության մեջ նշվում կ լեոնակազմական երևույթների երևան

գալր տրիասում, միջին յուրայի վերջում, կավճի մեջտեղում, սենոնի և պա֊ 

լեոգենի միջև, ուշ էոցենում, ուշ օլիգոցենում, միջին միոգենի սկզբում և

վերին միոցենի վերջում։ Նոր տեկտոնական 

րնութ ագրվո ւմ է լայնածավալ տորտոն(ան

փուլի սկիդրր ամբողջ մարզում

տ ր ան ս գր ե ս ի ա է ո վ, առավել ին

տենսիվ լեռնակազմական շարժումներով հ ե տ պ ոն տ ո ս յան ֊ մ ին շա կ շա զի լյան

ժամանակաշրջանում ։ Սե լսմոֆո կալ մ ա կե ր ևո ւյթն ե ր ր հարում են սալերի

սահ մ աններին։

Մարզի տեկտոնական զարգացման բոլոր կարևորագույն յուրահատկու

թյուններն իրենց բավարար բացատրությունն են գտնում Մուսական և Արա

բական պլատֆորմ աների մերձեցման մեխանիզմի մեց, որի հետևանքով տե

ղի է ունենում ղրանց միջև լիթոսֆերայի խիստ ծոսսում, ավ լա կո զենն ե ր ի և 

ռիֆտերի, ծալքավոր և սուբղուկցիռն ս տ ր ո ւկս։ ո ■ր ան ե ր ի, ինչպես նաև մագ- 

մածին մ արմ ինների առաջացում և այլն։

A. T. ASLANIAN

THE GENERAL FEATURES OF TAURO-C AUCASIAN OROGEN 
GEOLOGICAL STRUCTURE AND TECTONIC DEVELOPMENT

Abstract

In this paper the compact plate character with mosaic structure of 
Anatolian-Armenian-Iranian subcontinent is underlined, which is limitted 
by Tauro-Zagros folded system from SSW (with predomination of 
carbonate facies during all Phanerozoic) and by echelon-like anticlinoria 
system of Pontides, Minor Caucasus, Talysh and Elburs from NNE 
(with predomination of volcanogenic, flyschoid and granitoid formations 
during nearly all Phanerozoic): situated northwards of It Black sea- 
Transcaucaslan-South Caspian and Valakhian-Scythian-Turanian .plates, 
which are separated by Great Caucasus and Montainous Crimea geo
syncline systems, are considered together with the Anatolian-Armenian- 
Iranian plate as blocks of Baikalian basement formed on the oceanic 
structures and thin, partly sialic regions of Protothetys. The atlantic 
joining type of Baikalides tectonic structures with NNE strike and Pha- 
nerozoids near-latitudinal strike is marked out. The evidence of NE and 
NW transregional lineaments, subparallel extensive (about 5000 km) 
near-latitudinal volcanic belts of Middle-Upper Paleozoic, Jurassic, Cre
taceous, Paleogene, Pliocene, Antropogene, ophiolitlc belts, granitoid 
Intrusives and ore mineralization connected with them during Later 
Cimmerian and Late Alpian cycles, transformation of ophiolitic troughs 
into flysch geosynclines during Later Senonian and Paleogene, formation 
of Transcaucasus volcanic belt connected with East African rift system. 
In Mesocenozoic history of the region tectonic development some inten
sive orogenesis is marked out in Middle Jurassic, Middle Cretaceous, 
between Senonian and Paleogene, in Late Eocene, Late Oligocene, at 
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the beginning of Middle Miocene and at the end of Late Miocene. I'he 
beginning of a new tectonic stage in whole region is charaterized by 
Tortonian transgression as well as by intensive orogenic movements 
during Postpontian-Preakchaghylian. Selsmofocal surfaces are connected 
with the plates boundaries.

All the most important pecularitfes of the region tectonic develop
ment are satisfactorily explained by the Russian and Arabian platforms 
rapprochement mechanism accompanied by the lithosphere warping bet
ween them, forming of avlacogenes and rifts, geosynclinal troughs, fol
ded and subductive structures, magmatic rock bodies e. t. c.
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