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(ВЕДИНСКАЯ ОФИОЛИТОВАЯ ЗОНА МАЛОГО КАВКАЗА)

Проведенное детальное картирование Ерахской антиклинали выявило своеобра 
зпе строения и состава офиолитовой ассоциации альб-допозднеконьякского во .раста 
слагающего ядро, а также наличие в его пределах тектонических блоков вулкано- 
генно карбонатной толщи нозднеюрско-неокомскию возраста.

Ерахская антиклиналь близширотного простирания, в структурном 
отношении принадлежит Ведийской офиолитовой зоне Малого Кавка
за и причленена к Араксинскому глубинному разлому по линии г. Ар- 
ташат-пос. Арарат-с. Ерахс. Разлом нарушает целостность фундамен
та, ио, очевидно, и слоев «Г» и «Б» [4] Антиклиналь брахиформная, 
длиною более 2 /сл։, шириною от 0,(> до 0.9 км, резко асимметричная, 
северное крыло пологое (10֊ 15°, до 20°;, южное—более крутое (30— 
70 ), местами подвернутое с явным сокращением мощностей слагаю
щих их пород сенона-палеоцена. Крылья антиклинали сложены фли- 
шоидными и известняковыми отложениями палеоцена-нижнего эоце
на, микритовыми известняками сантона-верхнего сенона, конгломера
тами и песчаниками (с офиолитокластическим компонентом) поздне- 
коньякско-раипесаптоиского возраста. Офиолитокластические конгло
мераты включают гальки известняков, доломитов, яшм, миндалека
менных базальтов, габброидов, серпенiлинзированных ультрабазитов. 
Мощность указанной толщи на северном крыле достигает 100—150 м. 
Эти отложения перекрывают несогласно и с размывом выступающие в 
ядре антиклинали породы офиолитовой ассоциации, в поле которых 
выявлены тектонические блоки более древней, позднеюрско-неокомской 
карбонатно-вулканогенной формации. Наиболее интенсивно дислоци
ровано южное крыло Ерахскон антиклинали с разлинзованием слоев, 
развитием мелкой гофрировки, будинажа, флексур, мелких разрывов. 
Наблюдаются также узкие, мелкие дополнительные складки широтно
го простирания, с крутыми (до 70Ц крыльями. Характер деформации 
по площади меняется. Нередки деформации, связанные с послойным 
течением материала. Отмечается сложное сочетание поперечного с 
продольным изгибом слоев.

Во внутренней структуре ядра Ерахскон антиклинали картируются 
надвиги, сдвиги и сбросо-взбросы (рис. 1). Группируется продольная 
и поперечная или диагональная системы нарушений. Вдоль оси Ера.х- 
ской антиклинали с запада па восток намечаются два надвига, опре
деляющие чешуйчатую структуру ядра. На западной периклинали 
расстояние между надвигами около 100 .и, а на восточном они сбли
жены до 100 .и. В периклинальных частях их секут сбросо-сдвиги се
веро-восточного простирания. Горизонтальные перемещения по надви
гам имеют место с севера на юг, с незначительной амплитудой; по 
всей вероятности, плоскость их смещения на глубину выполаживается. 
В зонах надвигов развиты несколько крутопадающих (в основном к 
северу) мелкоамплитудных сбросов и взбросов. Поперечные или диаго
нальные разрывы являются сдвигами и сбросо-сдвигами и секут со 
смещением разломы I системы, либо под прямым, либо косым углом, 
придавая строению ядра мозаичный план. Наиболее крупный из сбро
со-сдвигов (левосторонний) закартирован на восточной периклинали, 
определяемый по смещению геологических границ известняковой тол
щи верхнего сенона с амплитудой около 500 м и сбросовой до 20— 
25 м. Системы крупных нарушений и особенно продольные сопровож
даются выходами серпентипизировапных ультрабазитов. Для обеих
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Рис. 1. Схематическая геологическая карта Ерахской антиклиналям. 1. Верхний плиоцен-плейстоцен. Пески. 2. Четвертичные травертины. 
3. Верхний сенон. Пелитоморфные известняки с базальными конгломератами в основании. 4. Верхний коньяк-ннж ннй сантон. Конгло
мераты, песчаники офиолитокластические. 5—12. Альб-нижний коньяк. Кремнисто-вулканогенная толща офиолитовой серии: 5. *ф- 

фузивно-гналокластнтовая свита базальтового состава; 6. Миндалекаменные базальты; (К/Ar возраст 150—120 млн. лет); 7. Линзы 
микритовых известняков; 8. Конгломераты и песчаники; 9. Туфы и мелкообломочные вулканические брекчии (ламнроитовой серии);

10. Дайки пнкробазалыов; И. Андезито-базальтовые брекчии («хосровнты»); 12. Габбро и серпентинизированные ультрабазальты. 
13. Участки гидротермального изменения. 14. Прочие дайки. 15. Разрывные нарушения. 16. Надвиги.



систем показательны зеркала скольжения, сбросовые борозды, трещи
новатость и будинаж, а также местами гидротермальные изменения.
Эти разрывы трассируются также небольшими выходами средне- и 
мелкозернистых габбро, местами зеленых сланцев, образовавшихся по 
эффузивам К линиям разрывных нарушении тяготеют также мелкие, 
почти изометрические выходы и линзы доломитов и яшм гидротер
мального генезиса.

Дизъюнктивные близширотные дислокации, типа надвиговых плас
тин, являются более древними, чем поперечные и диагональные раз
рывы сбросо-сдвигового типа. Следует указать также, что в пределах 
Ерахскои антиклинали крупномасштабные шарьяжи или покровы не 
картируются: основной стиль данной структуры предопределен дисло
кациями в пределах или вблизи корневой зоны офиолитового шва и 
может быть отнесен к параавтохтону, возникшему при компрессии 
офиолитового трога в прсдсснонское время.

Среди вулканических пород ядра антиклинали обособляются: эф- 
фузивно-гиалокластическая толща, толща миндалекамениы.х базаль
тов и прорывающие их мелкообломочпые высококалиевые и высоко- 
магнезиальные вулканические брекчии (табл. 1), слагающие несколь
ко мелких выходов и главный, относимый к трубке взрыва диаметром 
более 300 ль В поле их развития картируются пикробазальты. базаль
ты и трахибазальты в виде кольцевой дайки. Базальтовые потоки вме
щают сильно деформированные линзы микритовых известняков. Вул
канические породы включают изометрические тела и линзы глобуляр
ных яшм, доломитов, реже линзы тонкослоистых радиоляритов, крем
нистых пелитовых туфов, изредка металлоносных силицитов. Все они 
тяготеют к линиям разрывных нарушений. На западной периклинали 
картируются овальные, диаметром до 50 лг, тела, вероятно, трубки, вы
полненные андезито-базальтовой, существенно витрической породой 
(«хосровнты» [6]). На сглаженных водоразделах холмов офиолиты и 
конгломераты позднего коньяка перекрыты местами полями плейсто
ценовых мелкозернистых озерных песков.

В юго-восточной части трубки взрыва выявлен обособленный вы
ход метасоматнзированных взрывных брекчий ультраосновного соста
ва с хромдиопсидом, которые перекрыты тонкослоистыми, розовато-се
рыми известняками, мощностью до I л։. содержащими многочислен
ные раковины аммонитов, а также редкие обрывки мшанок и водорос
лей; в основной массе известняков обнаруживаются кальцнтизнровап- 
ные радиолярии, редко- форамнниферы. В верхних слоях известняков 
среди остатков аммонитов определены: Вегг(аяе11п с1. |эсоЬ! Мат.. Вег- 
НаяеПа г). 1ог1оП (7Ш.), Бу(осегя$ с(. ЬоппигаП (бЮгЬ), Няр1осега$ 
сагасМИек 7епясИ , Нута1а!уИея $р . Р(усЬорйуПосегя$ яр. (опре
деления В. И Квапталиапи), датирующие возраст пород берриасом’ 
[11]. Известняки эти парагенетическн ассоциируются с миндале- 
каменнымн магнезиальными (М^О 8.8%). оливиновымн, относитель
но низкокалиевыми (К?О—0,35 —0,90* \а:»О — 1,2—2,1%) базальтами- 
Эта ассоциация порол, видимо, обособлена от альб-доверхнеконьякской 
вулканогенно-осадочной толщи системой близширотных и меридио
нальных разрывов, представляя тектонические блоки.

Рассмотрим краткую петрографическую характеристику пород 
I Базальты щелочные, порфировые. Темно-серые породы нередко 
шаровой текстуры. Обычны известковые прокладки между шарами. 
Включают линзы тонкослоистых микрозернистых розоватых известня
ков, реже линзы красных и коричневатых радиоляритов, енлициты и 
доломиты изометрической грибообразной формы (диаметром до 2 
3 лг) гидротермально-осадочного генезиса. Миндалекаменность лаво
вых потоков выражена отчетливее в периферических частях шаров лав.

По дополнительным сборам вы шлено преимущественно? нахож (.енне аммони
тов тнтона беррц юл (АзрМосегаз гоцохШсит 2еизсНп, н единичные—позднего к л 
ловся-оксфорда (РагоярШосегаз зр., РеНосегаз зр.).
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Состав выполнения—анальцим, цеолиты, кальцит, кварц. Под микро
скопом структура породы порфировая**.  Вкрапленники (0,2 0,3 лтлт, 
реже до 5 мм) представлены амфиболом (3—4%) призматического об
лика, светло-коричневого цвета, с четким плеохроизмом в коричнева
тых тонах (ксрсутпт?). Основная масса породы сложена тонкими лей
стами и призмами плагиоклаза, игольчатыми и скелетными выделе
ниями рудного минерала (магнетита?) и многочисленными мелкими 
кристалликами в массе почти изотропною вулканического стекла.

1. Миндалекаменные базальты. 2. Афировые
Дайка. 4. Трахибазальты, силлы. 5—6. Туфы

—Кг1 * 111’). 7. Оливиновый

Химическому составу базальтов (табл. 1) присущи высокая ги- 
таиистость и щелочность (при значительном содержании калия). От
мечаются повышенные содержания бария (до 1000 г/т), циркония (до 
450 г/г), обнаруживается ниобий (75 г/т), молибден, фосфор.

Таблица I 
Химический состав вулканических пород Ерахской 

антиклинали

Окисли 6541

«чО, 
ТЮ.
А -О 
Ре,О3 
Н«О 
МпО 
СаО 
МцО 
Ха-0 
К3О 
Р-О5 
Н.О 
п.п.п. 
СО. 
Сг 
№ 
Со 
Ва 
Бг 
Лг 
мь 
I а 
Се

38,85
2.Н 

15.49
9.02 
2,01 
0.22

13.36
6.20

и
1,10 
1,38 
2,66 
0,87
4,36 

240
250

24 
420
500 
НО

100

48,66 
0,70

18,30 
2,29
6,24 
0.15 
9.97 
7.35 
3.20 
0.11 
0.11 
0.27 
0.84 
2.20 
75

I 32
1 24

320 
240

, 180
20

4( .34
2.64

11 -98 
10.69
3,73 
0.25
9.88

11 .С4
1.20
2.00 
0.57
2.56 
3,61
3.25

130
240
100
240 
560
240

130

49.88 
0,36

22 ■ 1 >4
2.75 
1.98 
(’.12
5.18
2.26 
5,(0 
4.00 
0,23
1,61 
0,32 
3.52
56 
10
5 

560 
/00

1С00 
200 
130

59,59 
1,61

13.78 
7,19 
2,37 
0,20 
7,СО 
8,40
1,38 
2,56 
0..7 
6,56 

н.опр
3,75 

100 
230

56 
420 
НО 
210

42
18

150

35,80
1 .54

14.71
5.62 
3.44 
0.12

12.25 
9,8
1.50 
1,50 
0,41 
2.64 
4,58 
6,86

150
420

56
240 
320
240

49 
56

100

37,00 
2.80

15.71 
5.97 
2.29 
0.34

И ,29 
5.80 
2.10 
0,90 
0,69 
2.15 
1,63 
6,82

Н.О1 р 
100

18 
240 
750

56 
18 
13

н. об

базальты. 3. Щелочные пикробазальты. 
внтрокластнческие (2—6—породы К։а|՜ 
базальт (13 К,Ьг)

Примечание: Сг Се -данные количественного спектрального анализа на ДФС—

Каиильты афировые слагают главную массу пород южной чешуи. 
Порода зеленовато-охристая, местами неотчетливо выражена шаровид
ная отдельность. Обычно большое количество гпалокластического ма
териала. который местами имеет преобладающее значение. Базальты 
включают дайки трахитов и линзы микритовых известняков мощностью 
до 10 15 ,ч и протяженностью до 20—30 м, в верхней части разреза— 
протяженные будииировапныс пачки светло-серых микритовых извест
няков мощностью до 10—15 м, прерывистые выходы которых карти
руются на 1,5 км, по всей протяженности разрывных нарушений, раз
общающих северную и южную чешуи ядра антиклинали. Под микро
скопом структура базальтов афировая или спородофировая. Отмеча
ются единичные фенокристаллы интенсивно пелитизироваиного плагио
клаза, которые размещены в основной массе вариолитовой микрострук
туры. состоящей из сноповидных агрегатов плагиоклаза и клинопирок
сена. В промежутках между вариолями развиты гидроокислы железа 
и ярко-бурые агрегаты иддингсита; в некоторых разностях преобла
дают игольчатовидные агрегаты плагиоклаза и между ними полупро
зрачное бурое вулканическое стекло с мелкой рудной сыпью. Для хи-

Петрография базальтов выполнена А. X. М»|<н-акапяп, ИГН АН АрмССР 
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мичсского состава характерна относительно низкая титанистость и ка- 
лиевость при резком преобладании натрия над калием, высокая глино- 
земистость (табл. 1). Из малых элементов обращают внимание низкое 
содержание хрома (42 75 г/т), резкие колебания и высокое содержа
ние циркония (240—1800 г/т).

Туфы высоко магнезиальные с повышенной К-щелочностью Сла
гают один крупный выход в центральной части ядра антиклинали и 
ряд мелких—к западу и востоку от него Повсеместно они прорывают 
толщу миндалекаменных базальтов и несогласно перекрыты офиоли
токластическими конгломератами верхнего коньяка. Радиологически 
(К/Аг) туфы датируются среднемсловым возрастом. Они содержат рс- 
зургентные обломки миндалекаменных и других базальтов, реже суб
щелочных и щелочных мафических габбро, акцессорные обломки из
вестняков триасового облика, яшм, диабазов.

Важный компонент туфов витрокластика имеет размер от алев- 
ро-псаммитовых до гравийных, обнаруживает неоднородность соста
ва: глобулярные обособления высокощелочного, высокомагниевого 
состава на фоне относительно низкощелочного, низкомагниевого. стек
ла*.  Некоторые из глобуль заполнены рудным минералом, баритом и 
гематитом, изредка отмечается пиролюзит, вторичные изменения вул
канического стекла выражены хлоритизацией, монтмориллонитизанией. 
Второстепенным компонентом туфов является кристаллокластика (1 — 
3%): плагиоклаз, моноклинный пиркосен и редко—оливин. В иммер
сии в тяжелой фракции встречены: циркон, сфен, апатит. Цемент кар
бонатный пленочнопоровый (10—20% породы). Валовый химический 
состав туфов варьирует широко и. как видно, зависит от соотношения 
количества резургентной примеси базальтовых обломков (и продук
тов их дезинтеграции) с обломками внтрокластики и, наконец, карбо
натным цементом. Характерно повышенное содержание РЗЭ, спект
ральным методом выявлены Мо, 5п, XV.

* Зондовый анализ Л. П Плюсниной. ИЭМ (Черноголовка).

Радиологические К/Аг датировки части щелочных базальтов, а 
также базальтов эффузивно-гиалокластической толщи показали сред
немеловой их возраст. Таков же возраст туфов. Верхнемеловой воз
раст (по К/Аг) имеют дайки пнкробазальтов и трахибазальтов в поле 
туфов Резургентные обломки в туфах обособляются (по К/Аг) на 
среднемеловые (110—95 млн. зет,—мпндалекаменные базальты) и 
позднеюрские (ср. 156 млн. лет—мафические и субщелочные габбро и 
субщелочные базальты) [3].

Туфы близки по химическому составу к лампроитовой серии. По
следние типичны для зон активизации платформ, и появление в офио
литовой серии подобных пород представляет особый интерес, учитывая 
место заложения Веди некого офиолитового трога на северном краю 
Иранской плиты, с субплатформенными разрезами палеозоя-триаса 
[9] • '

Дайки и силлы пикробазальтов и /оахибазальтов. Слагают коль
цевую дайку (систему даек). По простиранию обнаруживают веерооб
разное падение—подтверждение их кольцевого плана. Контакты с вме
щающими туфами лампроитовой серин резкие, местами с явно выра
женными признаками закалки. Пикробазальты черного цвета, крепкие, 
отдельность массивная и кусковатая, местами прямоугольная в попе
речном срезе. На поверхности трещин остывания обнаруживаются ред
кие миндалины- Вблизи поперечного смещения, на с-з выхода дайка 
брекчирована. Мощность дайки вырьирует от 3—4 до 5 м. Пикроба
зальты под микроскопом обнаруживают порфировую структуру. В их 
составе фенокристаллы (50—55%) оливина в виде псевдоморфоз, вы
полненных иддингситом. клинопироксена (титан-авгнта) зонального 
строения. Основная масса интерсертальной структуры состоит из лей- 
стов основного плагиоклаза. короткопрпзматических зерен клинопирок
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сена, реже бурого амфибола, а также игольчатых кристаллов апатита, 
размешенных в массе слабо хлоритизированного вулканического стек
ла.

Трахибазальты. Серого цвета, средней крепости, слагают силлы по 
северо-восточному внешнему контуру системы даек пнкробазальтов и 
базальтов. В одном из выходов видны признаки расслоения—формиро
вание псевдослоистости. Местами наблюдаются сферические обособле
ния диаметром до 1—3 см. Под микроскопом порода порфировой 
структуры, во вкрапленниках—щелочной амфибол (3—6%) идиоморф
ный, призматический, светло-коричневый, размером до 0,2—0,3 лл«, из
редка отмечаются вкрапленники апатита. Основная масса слагается 
лейстами плагиоклаза с субпараллельным расположением и перехо
дом к пилотакситовой структуре. Химический состав приведен в табл. 
I И< малых элементов характерны высокие содержания циркония (до 
1000 г/т). ниобия (100 240 г/т), фосфора (1800 г/т), низкие содер
жания хрома, никеля, кобальта. В породе определяется La—130 г/т 
Sr—560—760 г/i. Ва—560 г/т\

Кремнистые породы глобулярной структуры. Во вмещающих ба
зальтах образуют примерно изометричныс и неправильной формы те
ла, реже линзы с обрубленными краями, мощностью до 1—2 л. Прост
ранственно тяготеют к зонам разломов, которые, видимо, наследовали 
древние разрывы. Цвет их варьирует от кирпично-красного до желто
ватого, табачно-желтого, реже отмечаются черные разности. Порода 
трещиноватая, пронизанная более поздними прожилками кальцита и 
кварц-халцедонового состава. Под микроскопом порода имеет реликто
вую глобулярную структуру, во многом затушеванную последующей 
раскрнсталлизанией кремнезема до микрозернисто-кварцевого состава. 
Окислы железа подчеркивают особенность первичной глобулярной 
структуры (8, 10]. Кремнистые породы рассматриваются как продукты 
осаждения из вынесенных на дно бассейна гидротермальных раство
ров.

Доломиты имеют сходную морфологию, что и кремнистые породы 
глобулярной структуры, причем кремнистое породы глобулярной 
структуры нередко сонаходятся с кристаллическими доломитами и 
имеются случаи их чередования. Доломиты приурочены к зонам раз
рывных нарушений и, видимо, представляют продукты низкотемпера
турных растворов, высачивающихся па дно бассейна Обогащенные 
гидроокисламн железа они имеют красновато-бурый цвет, порода мас
сивная, слабо трещиноватая, умеренной крепости, легко распилива
ется и шлифуется, представляя красивый облицовочно-декоративный 
материал. ТшпгЙЛ

Под микроскопом структура круппо-средиекристаллическая, крис
таллы доломита погружены в мелкозернистую железисто-доломито
вую массу, которая формирует овалы вокруг ромбоэдров. В химичес
ком составе повышена, кроме магнезиальпости, железистость [II].

Известняки микритовые. Слагают линзы, а также один выдержан
ный, но сильно будинированный горизонт, мощностью до 16 м. Поро
да тонкозернистая светло-серая, розоватая, характеризуется микрозер- 
нистой структурой. В основной массе под микроскопом встречаются 
редкие, плохо диагностируемые остатки фораминифер, их детрит, ра
ковины радиолярий. Нередко содержат пропластки известковых радио
ляритов. Глинистая примесь резко варьирует в каждом пз слойков, 
достигая в некоторых более чем 30%. При будинаже эти слойки, как 
пластичные, подвержены значительным деформациям. Местами поро
ла приобретает пятнисто-кристаллическое строение в результате рас- 
кристаллизации микрозсрнистой массы. Отмечаются многочисленные 
прожилки кальцита Органогенные структуры крайне редки. Терриген
ная алевро-псаммитовая примесь в породе весьма мала (0,0п%).
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Иыиоды

Кремнисто-известпяково-вулкаиогеппая формация Ерахскон антикли
нали представляет сильно тектоннзировакные образования офиолито
вой серии вблизи крупных разрывов, превращенная в тектонический 
меланж и включающая блоки субстрата При тектонически нарушен
ном, сложном строении формации все же выявляются закономерности 
пространственного распределения главных формациеобразующих по
род и их парагенезисов. Высокоминдалекаменные, высокотитанистые 
базальты субщелочного и щелочного состава северной чешуи сходные 
внутрпконтинептальнымн рифтогенными базальтами.

Афировые лавы с обилием гиалокластов южной чешуи связаны 
латеральными переходами с менее глубоководными образованиями за
падных выходов пород формации и несогласно, как и миндалекамен
ные базальты северной чешуи, их перекрывает граувакковая форма
ция. Причем разрезы граувакковой (иадофиолиговой) формации юж
ного крыла более сокращены в мощности и включают наименьшее ко
личество офиолитокластики. Лфировость и обилие । иалокластики и 
разрезе эффузивно-гиалокластической толщи, умеренная титанйстость 
и низкая калиевость базальтов, ее слагающих, указывают на условие 
большей проницаемости коры.

Парагенезисы пород формации атипичны для «стандартной» 
офиолитовой серии. Так, кранио слабо развит расслоенный базит-ульт- 
рабазитовын комплекс, отсутствует комплекс параллельных даек, име
ется дифференцированность вулканизма (наличие трахитов) и типич
но чередование вулканитов с силицитами и известняками; значительно 
большая в разрезе доля принадлежит микритовым известнякам срав
нительно с силицитами. Эти признаки юворят о небольших глубинах 
накопления формации, по крайней мерс, выше уровня карбонатной 
компенсации, о малых размерах бассейна и соответственно—об огра
ниченном спрсдипге континентальной коры.

При компрессии офиолитового трога произошла реконструкция 
континентальной коры. Сближение и «спайка» тектонического под
ложки, включающего субплатформеиный комплекс палеозоя-триаса и 
вулкапогенно-карбонатную толщу поздней юры—неокома [II]. пред
определили развитие на заключительной фазе вулканизма атипичных 
для офиолитовых разрезов высокощелочных и высокомагнезиальных 
пород—туфов, по химическому составу сходных с лампроитовой серией 
п щелочных никробазальтов Наиболее соответствует полученным дан
ным схема полициклического развития Белинской офиолитовой зоны с 
ранним (келловей-неоком) рифтогенезом континентальной коры и по
следующим рпфтогенезом н альб-раппеконьякское время, которые 
разделены австрийской фазой складчатости.

Институт геологических наук ЛИ 
Армянской ССР
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Ա մ փ и փ ո ւ մ

Երախի անտիկ(ինաԱւ տեղակայված Լ Վեղու օֆիո(իէոային ղոտումւ Ծայրն 
ունի րնղլայնական տարածում, ասիմետրիկ Լ' Հարավային թեր ավե/ի մեծ 
թեքություն ունի (մինչև 10'), քան հյուսիսայինր (15—25°)։ Անտիկյինայի



թևերդ ներկայացված են պ տ / Հ ո դ են—ստորին Լոդհնի հասակի կ ր ա բա դ ա (քւն 
/է ֆ/իշային նստված բներով, ինչպես նաև ուշ կոնյակ—վաղ ս են ոն ի կոնդ/ո֊ 
մերատներով ե ա // ա դ ա բա ր ե ր ով ։ Մ քւջուկում հանդես է դայիս ոֆիո/իսէտյին 
դո։ դորղությունր ( կրաբարա֊ կւսյծբարա - հրաբխածին ֆոդմս։դիտ, ինչպես նաև 
հիպերբազիտների . ս ե ր ս/ են տ ին ի տն ե ր ի ո՝ դաբդոնեդի ոչ մեծ ե/բեր)։ ք]դո֊ 
ջա կի որ են բարտեղադրվ ում Է կի ս աշ րջան սէձև մի դայկա' բաղկացած պիկ-

ր ա դ ա/ տ ի դ ու տրաքս իր ադ այտիդ
Օֆիո/իտային դ ու դ ո ր դ ու թ յ ան ապարներն ում եղ տեղախախտված են, 

տեղ- տեղ ծ ա / բավ որվ ած , կտրտված ի: ղոր մն ե ր ո Հ , որոնէ/ տ արած մ ան ուդղու - 
թյամբ Նկատ էք ու մ են ջրաջերմային փոփոխություններ։ Խզո։ մնային կաո ույդ֊ 
ներն ունեն երկու հիմնական ուղղություններ դնդ/այնակի և ան կ ( ո էն ա ղծ ա • 
յ ին ։ Աոաջինի մեջ դնդդրկվոլմ են էք ր ա շ <//րմ ե ր ր , փոբր ամպ/իտուղա ունեցող 
վարնետբներդ և վերնետբնեդդ։ Առանձնացվում են երկու , մ իմ (անդ դրեթե
ղուղաս եո վրաշտրմ ե ր րնղ/ այն ակի տարածմամբ, որոնք) 
ե ն վ ր տշա րմ ա յին * թ ե փ ո լկա յին կ ա ո ուցվածո։

I1 սւ111 ի ս ֆի191 իէք9 ն ե րն ո է ն ե ե / ե ն
կոմոէմ ենթադրէքոէէՏ Լ հրաբխ ա (ին

երկրորդ խմբում հանդես են դա/իս կ ոդ ա շ արմային 
ն ետ բայ ին խ դումն երր։ Հիշյաք խ ա իւ ա ուր) ն ե ր ր Հասակային 

ծ ա/ բքէ ն հ տ է/ էէ բդում

և կողաշարմ֊ էք ար֊ 
տ ես ա կ ե տից ա •!եւՒ

երիտասարդ են, բանի էէ ր հատոէմ ե տ ե ղ ա շ ա րմ ո է մ են աոաջին խմբի խղում- 
ներդ։

Գրեթե բո/որ խզումներն ուղեկցվում են րազիտ֊հիպերրազիտային ա֊
պարների մանր ե/բերով, շերտերի

ջրաջերմ ա յին փոփոխ ութ յ անն ե ր ո վ։
Ուս ու մնա սիրո։ թ յ ուններր դ ո ր դ

ուժեղ ձևախախտումներով հ ապարների 
%

են տվեք, որ Երախի էէ/ն էոիկյին ա/ի թևերն
ունեն վերին կոնյակ—պա/ե ո դենի հէոսակ։ Միջուկում հանդես եկող օֆիո/ի֊ 
տային դ ու դ որ ո ու թ յ ան ապարների մասին կարե/ի Լ ասեք հետևյա/ր։ Ուսում

նասիրվող աւդ արն երի են շ ող մ ե ծ ամ ա սն ու թ յ ունն , րստ ո ա դի ո ր տն ա կ ան տրէք- 
յա/ների, ունեն ա/բ—վերին կավճի հասակ։ Միամ ամանակ, հարկ / նշե/, էւր 
պայթման փողրակի մոտ դեր^իմրային կտդմ ունեդող րրեկչի ան երր ծածկ
վում են կրա բարերով, ո ր ոն բ պ ար ո։ն ակում են բերի ասին բնորոշ ամոնիտ- 
ներ։

Այս պիս ով, Երա քսի ան տ իկ/ի ն տ/ի կ ր տ բ տ ր ա - !/ այ ծ բ ար տ ֊հր տ ր քո ա ծ ի ն ֆոր

մա դիա յի ապարներդ ումեդ ճզմէք ած ք կոտրատված են^ տեղ֊ տեղ վերածվե/ով 
տեկտոնական մե/անմի։ Ոֆիո/իտտյին համաշարբր բնորոշվում / հիպերբա- 
ղիտների համեմատաբար փսբր ծ սոքա/ ոէնեդոդ ե/բերով։ Ֆորմ տդիտ (ի տ^ 
պարներքւ ս/ ա ր ա ղ են ե դ ի ս ր դո։յդ Լ տա/իս օֆիո/իտային հսէմաշարբի ոչ տի֊ 
տ ան ա յն ութ յան ր, րտդտկայոէմ են դու դտհ ե ո դայկաներր, հրաբխածին տ- 
ւդարների տ ա ր բ ե բա կվ ած ո։ թ յուն ր Հ տրտխի/իւդարիտների աո կ ա յ ու թ ք ուն ), հրա
բրխ էէէծ ին ասքէորներ/ւ Դ ե ր թ ա փ ո խ ո ւ թ յ ո։ նր ս հ / ի // ի տն ե ր ի և մ քէկրքէէո ա (քւն կրտ- 
ք»արերի 'ետ։ Այս ամենր վկայում ք տվ ազանի փորր չափերի և խ էէ ր ո ւ թ (ւսն 
ւք ա սին։

բ տ էրէ տ էի ու / ղո/րգադում ։ Եե/ոէքեյ — նեո֊ 
եկէք ած րի դոյէքքթյուն ( մ ա (ր դ տ էէ ա բ ա յ քէն

կեղեքէ ոիֆտաոաջադւ1 ան գոտի)։ Հետտդսւյոէմ, ,ո1քէ—կոն (տկի մամանակա֊ 
հատւք ած ում օֆիո/իտաղոյսէդում / էոեդք։ ունեդե/, որր ն տիր որդ ոիֆսքագո֊ 
քէսդման Լտտպիդ սահմանադտտւքրւմ Լ ավսսէրիական տեկտոնական փու/ովէ 

ետ III դա տեկտոնական շա րւ1 ամն երր հ անգեդր եք են ռիֆտք։ փակմանրք ա֊ 
պ տրներքէ եւ/ւԿ)անն ու տ ե դ էս շա րմ ե ր ին, ս/րոտրուդիէւէների և որոշ տեդերու մ 
մեքտնմանման կաոո։ յդների դո րււդմանր։
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М Л. SATIAN, Л. V. VARDANIAN, В. V. BOYNACRIAN

ON THE YERAKH MOUNTAIN klDGS- OPHIOLITE ASSOCIATION 
(THc MINOR CAUCASUS Vl.DHI OPHIOLITE ZONE)

A b s t r act

Hit- detailed mapping of the Yerakh anticline has revealtd the ori
ginality of the Albian-Pre Lite Coniaclan ophiolite association structure 
and composition, which forms the core oi Ihe anticline, as well as the 
pres nee of Late Jurasslc-Neocomlan volcanogenons-carbonate series 
tectonic blocks in the ophiolites.
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Р. А. ХОРЕН ЯН

К ПЕТ РОЛОГИИ МЕЗОЗОЙСКИХ МАГМАТНТОВ СЕВЕРО- 
ЗАПАДНОГО ОБРАМЛЕНИЯ ИРАНО-АРМЯНСКОЙ

СУБПЛАТФОРМЫ

Проведено петрологическое обсуждение осгроводужных толеитовых. известково- 
щелочных магматнтов, развитых юго-западнее Малокавказского офиолитового шва. 
Представлены они базальт андезитовой, тоналнювой и габбро-диорит-граноднирнто- 
вой (дайки, малые тела) формациями, формирующимися в условиях повышения ще
лочности н «вод։ насыщенности» расплава. Формирование их связано с базальтоид- 
ним магматизмом, с вовлечением корового материала в процесс магмообразовання. 
В становлении магматнтов участвуют процессы дифференциации, ассимиляции, вы
плавления, смешения и флюидизации вещества коры.

Мезозойские магматиты северо-западного обрамления Ирано-Ар
мянской су б платформы ДI Хахкунк-Зангезурская струк гурно-форма- 
ционная зона) развиты на Цахкуняцком горст-антиклинорном подня
тии, протягивающемся в северо-западном направлении на 40хлт и в 
западной части Памбакского хребта. Представлены они формациями 
островодужного типа: I) поздпеюрско-раннсмеловая базальт-андезню- 
вая (менсарская толща), 2) раннемеловая тоналитовая (Цахкуняц-


