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М. А. САТИАН, Р. Н. ТАЯН. Ж. О. СТЕПАНЯН. А. С. ПАПОЯН

ВЕРХНЕМЕЛОВАЯ ОБЛОМОЧНАЯ ТОЛЩА МЕГРИНСКОГО 
АНТИКЛИНОРИЯ И ПАЛЕОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ РЕКОНСТРУКЦИИ

В сложных тектонически нарушенных разрезах обломочной толщи восточного 
крыла Мегринского антиклинория, наряду с гранитоидным, выявлены офиолито- 
кластический материал, обломки известняков с кораллами валанжина—раннего бар- 
рема. Возраст толщи определяется турон (?)—раннесенонским. Обсуждены особен 
ности строения толщи в надвигово-чешуйчатон структуре и вопросы палеогеологи 
ческих реконструкций.

Развитая вдоль восточного крыла Мегринского антиклинория узкая 
и прерывистая полоса выходов раннесенонских полимиктовых отло
жений. включающих, как выясняется, и офиолитокластику, и обломки 
гранитондов, ранее относилась к палеозойскому разрезу [4]. Выяв
лением тектонических ее соотношений с вышележащими верхнепалео
зойскими кварцитами и известняками и, в особенности, находками в 
ее составе известняков с остатками водорослей баррема установлена 
ее принадлежность к позднемезозойскому разрезу [2] Последующие 
находки офиолитокластики и изучение обломков гранитондов были 
одной из предпосылок обоснования в региональной структуре Занге- 
зурской офиолитовой зоны [1] и обсуждения проблемы доналеогено 
вого гранитоидпого магматизма Мегринского антиклинория [8]. Вмес
те с тем подробного обсуждения особенностей строения обломочной 
толщи пока не состоялось, так же как остался вне обсуждения ряд 
вопросов палеогеологпческих реконструкций времени ее формирова
ния.

Протяженность выходов толщи составляет не менее 80 км от 
долины Аракса на юге до верховьев левых притоков р. Гехи и далее 
к северу, в районе Сваранца (рис. I), структурным бурением вскрыта
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Рис, 1. Схематическая геологическая карта Зангезурскон шовной зоны. 
(Основа—геологическая карта Зангезурского рудного района м-ба 
1:50000. авторы К А. Карамян, Р Т Джрбашян. О II. Гуюмджян.

Р. Н. Таял, 1974г ).
Условные обозначения.

I. Известняки крупнослонстые и массивные, органогенные и органоген
но-детритовые. с пачками кварцитов и линзами битуминозных глинис
тых сланцев. Поздний девон-пермь. 2. Потоки и субвулканические тела 
андезитов, ан дезито-база ль гон. реже вулканические брекчии Поздняя 
юра неоком. 3. Известняки средне-тонкослоистые, мелкозернисто-шламо
вые и органогенные. Неоком. 4 а) Преимущественно полимиктовые 
конгломераты с прослоями песчаников алевролитов, песчанистых извест
няков; б) Преимущественно тонкослоистые алевролиты, песчаники, реже 
конгломераты Поздний турон-коньякский ярус. 5. Известняки средне- 
тонкослоистые микритовые, реже с примесью форамннифер, в основанч ։ 
пачки известковые туффнты и алевр -. нгы Сантон—верхний сенон. 6. 
Ритмичные чередования туфоа певрэлн ։св, туфопесчаников, туфопелитов. 
Средний эоцен. 7. Преимущественно субвулканнческие тела, реже пото
ки кварцевых риолитов, андезнто-даинтов Апт—ранний турон 8 С\ > 
вулканические теля, реже потоки андезитов, андезито-базальгов (капут 
джухская свита) Средний поздний эоцен. 9. Интрузивы габбро-монцо- 
нит-снепитовой и монцоднорнт-грзчо. .норн г-граносиенитовой формации 
Верхний эоцен 10 Интрузивы граннт-гранидиорнтовой формации Ран
ний миоцен.
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офиолитокластнческая позднемеловая толща, скорее все։о являю 
щаяся ее северным продолжением. Опыт региональною картирования 
приводит к ВЫВОД). ЧТО офиолитокластические отложения надофио- 
лптового чехла одна из характернейших особенностей строения 
офиолитовых зон. Оф иол итоклас гы маркируют сс простирание, хо Я 
выходы самих офиолитов могут быть редкими и небольшими в этом

Рис. 2. Опорные разрезы Зангезурской шовной зоны Наименование раз
резов: I. Верховье р. Дармазур. 2. Правый склон р Шишкерт, в 2 кч 
с-з с. Шишкерт. 3. Восточное окончание Мег римского хребта. Условные 

обозначения см. рис. I.

особенность строения так называемых «слепых» офиолитовых зон 
[6]. Составление разрезов обломочной толщи в нескольких попереч
ных пересечениях (рис. 2) позволило обособить, по крайней мере, 
лы типа разрезов, наиболее полные из них выделяются вблизи 

офиолитового шва. Они интенсивно тектонизировапы в виде ряда че
шуи вследствие развития самого офиолитового шва на постофиолито
вом этапе. Сущность этого процесса сводится к возникновению раз
новозрастных встречных надвигов [6]. Кратко мы его коснемся и да
лее. Второй тип разрезов пранадлежит зонам, несколько удаленным 
от офиолитового шва и вовлеченным в ноля развития многочислен
ных коровых деструкций палеогенового этапа и магматизма. Картиру
ются лишь какие-то фрагменты разреза толщи, разобщенного гипабис- 
сальными телами базальтондов среднего эоцена Г31.



Разрез I 1ипа

Наиболее полный разрез наблюдается по правому склону р. Шиш 
керт в 2 км с-з с. Шншкерт (рис. 2). Выше выходов кварцевых рио 
литов в тектонических с ними соотношениях выступают породы лес 
чано-конгломератовой толщи.

I. Чередование серых, не отчетливо слоистых гравелитов с песчаниками н алевро 
литами, аргиллитами и песчанистыми известняками. В ритмопачках преобладают 
слон песчаных известняков (15—25 см). Мощность пачки до 5 .и В верхах 
рнтмопачки появляются охристо-зеленые туфосилнциты Аз пад. ЮЗ 2о0 ^25'

2 Известняки серые, мелко-мнкрозсрнистые. чередующиеся с прослоями известно 
вых песчаников с примесью гравийного материала Мощность 7м

3. Конгломераты серые, средне-крупнослоистые, слоистость нс отчетливая мелко
обломочные. чередующиеся с гравелитами. Мощность 6л։.

■1 Песчанистые серые известняки, чередующиеся с зеленоватыми микрозернистымн 
известняками. Мощность Зм. •

5 Чередование пачек гравелитов серо-зеленоватых (10—20i,»r) и микритовых зе
леноватых рассланцованных известняков (25—35сл). Вверх по разрезу мнкри 
товые известняки сменяются тонкослоистыми туфосилнцитами. Мощность К л.

6. Конгломераты серые, мелкогалечные и гравелиты, содержащие в кровле пачки 
зелено-серых песчанистых известняков (0.3—0,5л) Мощность 3 и

7. Туфосилицнты охристо-зеленые, тонкослоистые Мощность 2.5 м
8. Конгломераты мелкогалечные и гравелиты полимиктовые, зеленовато-серые (1,5— 

1,7.и), чередующиеся с пачками (0,5 0,7л) известковистых песчаников и пес' 
чаннстых известняков. Мощность 4 м.

9 Конгломераты среднегалечные (размер галек 2—5сл, чаше 2—Зел). умеренной 
окатанностн. Цемент (30%) псаммитово-гравийный с карбонатной примесью. 
Включают пропластки песчаных известняков. Среди галечного материала нема
ло обломков гранитондов. серых известняков кристаллических, габбро и вулка
нических пород. Выше по разрезу пачки конгломератов сменяются гравелитами 
более отчетливо среднеслоистымн (1,5л), затем вновь происходит огрубение 
состава до мелкогалечных конгломератов, сменяющихся вверх по разрезу гра 
велитамн и песчаниками (0.2л) и песчанистыми известняками. Мощность до 6л.

10. Конгломераты мелко-среднегалечныс. зелено-серые, переходящие в известняки 
гравийные. Мощность 3,5л.

II. Гравелиты крупно-среднеслоистые с пропластками гравийных известняков Мощ
ность 2 м.

12. Конгломераты зелено-серые, массивные, среднегалечные с пропластками мелко
галечных конгломератов и редкими линзами песчаных известняков Мощность 
15 л.

13. Конгломераты мелкогалечные, сменяющиеся вверх по разрезу гравийными пес
чаниками. песчаниками и песчанистыми известняками Мощность 9 л

14. Тонкослоистые серые известняки, чередующиеся в основании с песчанистыми из
вестняками и мелкогалечными конгломератами. Мощность 15 л

Суммарная мощность толщи 52 м. Выше следует маркирующая пачка 
плитчатых известняков позднего сенона.

Итак, для конгломератово-песчаной толщи характерны неравно
мерное и нечеткое ритмичное наслоение, полимиктовый состав обломоч
ного материала, присутствие обломков и гранитондов и пород офио
литовой ассоциации, и кристаллических известняков. Среди обломков 
известняков найдены остатки кораллов (табл. I): Eugyra cf. inter- 
rupte From, (готерив). Fungiastraed tendagurensis {Dietrich} (готернв- 
ранчий баррем), Microphyllia aff guttata (Koby) (валанжнн-ьнернн), 
Microsolena crassisepta Sikharulidze (готерив), указывающие в це
лом на валанжин-раннебарремский возраст галек известняков и явля-
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ющиеся характерными видами для Средиземноморского геосинкли- 
нального пояса (Крыма, Вольшого и Малого Кавказа, Туркмении и 
Ф > |5|.
Но направлению к северу в разрезе обломочной толщи отмечены ла- 
гералытые изменения. В разрезе по ущелью р. Спитак-джур в составе 
конгломератово-песчаной толщи, мощностью до 00 м, отмечены в зна
чительном количестве гальки и валуны гранитоидов [8].

Над этой толщей следуют туффиты известковые, тонкообломоч- 
Таблица I

Фиг. !. MlcroKohna crasslsepta Sikharulidze, Обр. 6 2. а — 
поперечное течение (х 2,5). б продольное сечен ie (х2).

Фиг. 2. Funglastraea Lndagurtnsis {Dietrich), Обр 6 |. По
перечное сечение (х 2),

ныс, переслаивающиеся с микрозернистыми известняками. Цвет по
род пачки серый, темпо-серый. Мощность 18 лт. Эти отложения услов
но относятся к раннему сантоиу. Микрофауна турон-коньякского воз
раста установлена в аналогичных отложениях Вохчипского разреза[7].

Выше по склону тектоническим нарушением отложения верхнего 
мела приведены в контакт с разрезом палеозоя. Продолжение разре
за выше пластины поздиепалеозойских известняков следующее* 
26



Туффиты известковые, тоикообломочные, слоящиеся с известняками 
мнкрозернистыми. Мощность 13 л.

Пачка чередования конгломератов, валунно-галечных накоплений, 
гравелитов и песчаников (или алевролитов). Мощность 17 м

Конгломераты среднегалечные с пропластками мелкогалечных и 
с линзой микрозернистого известняка. Мощность 12 .и

Выше налегают известняки верхнего сенона— шламово -микрозер 
нпстые, серые, зеленовато-серые, тонко-среднеслоистые. Мощность 
80 лг

Известняки верхнего сенопа несогласно перекрываются вулканоген
ным средним эоценом.

Разрезы II типа

В верховье правого притока р. Дармазур к юго-востоку, от пере
вальной части, начиная от водораздела, выступают порфириты эоце
на. Ниже по склону развита мощная толща конгломератов, песчани
ков и пачек известняков верхнего мела, выходы ее протягиваются 
более чем па 350 м и ниже но склону вновь прерываются субвулкани
ческими порфиритами палеогена. На всем интервале верхнемеловые 
отложения имеют преимущественно азимуты падения 355 ֊10, <10 — 
—60 . приобретая более крутые углы падения и несколько иные 
простирания на участках, где их прорывают мелкие тела субвулкани
ческих порфиритов [3].

Вверх по склону, от нижних к более верхним горизонтам (рис. 2), 
обнажаются: нижняя—конгломератово-песчаная и верхняя—известня
ковая толщи, изоклинально смятые совместно и имеющие общее па
дение на С-СЗ и стратиграфические между собой контакты.

1. Чередование пачек конгломератово-песчаного состава мощностью до 5 7 .и. в 
каждой из которых наблюдается следующая последовательность: темно-серые и 
буроватые конгломераты, полимиктовые, разнообломочные, при преобладай । 
среднеобломочных разностей (1.0—2,5 ж); гравелиты и грубо-крупнозернистьи 

। ссчаники, переходящие выше в мелкозернистые песчаники и алевролиты 11 2 - 
В составе конгломератов нередки буро-красноватые обломки яшм и кремнистых 
туффнтэв. Общая мощность около 40—50 м.

2. Чередование пачек конгломератово песчаного состава Ритмично построенная каж
дая пачка конгломератов и песчаников завершается 1,5 .»« слоем темно-зеленых 
и цвета хаки глинистых алевролитов с прослоями содержащих радиолярии зеле
ных кремнисто-глинистых порол. Мощность этого слоя алевролитов и силицитов 
не превышает 1,5 и. Суммарная мощность до 20 я.

3. Ритмично чередующиеся полимиктовые конгломераты, песчаники, алевролиты, 
аналогичные пачке 1 В верхней части мощность слоев песчаников и алевроли
тов заметно возрастает С признаками несогласия на них налегают розовые 
мнкрозернпстые известняки с обильными остатками верхнесенонскои мнкрофауны 
Мощность достигает 50—60 м
Выше следуют мнкрозернпстые известняки верхнего сенона, розоватые г. нижней 

части и светло-серые выше по разрезу, местами с внутрисловными стяжениями серо
го кремня Порода трещиноватая, оскольчатая В известняках определи :.՛ (-՛' ‘Ьо- 
(гипсапа типа Ип^1апа ОгЫ£Пу, С. типа 1аррагеп11 Вго1геп. Рга §1о1>о*гиг ш а ина 
р1иттегае Gaudol.fi ?, подтверждающие сснонскнй эо1раст толщи.

Фаунистические данные по этим карбонатным отложениям на южном склоне 
Баргушатского хребта (аксакальская толща) были получены О П. Гуюмджяном 
(1363, 1964) Г. Б. Межлумяпом (19621 был показан верхнемеловой во.раст ан? 

логичных известняков верхнего течения р Кахурт.
Очевидно, истинную суммарную мощность этой фрагментированной толщи онре 

делить невозможно. Корреляция с прочими доверхнесенонскнмн обломочными тол



щами группх частей Анкаван-Мегринской тектонической зоны Чалого Кавказа да
ет цифры порядка 100—200 лс

Возраст обломочной толщи ио корреляции с фаунистически дати
рованными разрезами басе. р. Аргичн и Цахкуняцкого массива ука
занной тектонической зоны, скорее всего, позднетуронский-раннесан- 
гонский [6]. Подтверждением являются и парагенезы пород, и типич
ные переходы вверх но разрезу в алевро-псаммитовые известковистые 
туффиты, и тонкообломочные накопления, чередующиеся со слоями 
мелкозернистых органогенно-обломочных известняков. Наконец, важ
ны конкретные данные о том, что обломочная толща включает облом
ки известняков с остатками кораллов валанжнн-раннего баррема, а 
также туфов и туффитов, сходных с таковыми апт-раинетуронской 
толщи данной полосы [6]. Эти данные также указывают на пределы 
ее накопления от позднего турона до раннего сантона включительно.

В формационном отношении она относится к граувакковой фор
мации окраинных чаете։։ офиолитовых зон на стыке с обрамлением [6].

Главные типы пород обломочной толщи

Конгломераты и гравелиты-—крупнослоистые породы серовато-
зеленого цвета, иногда пестроцветные за счет присутствия галек крем
нистых пород. Размеры галек и обломков варьируют от 1—2 до 10—

20 см, форма, как правило, полуокатанная, сортировка низкая. Вы
деляются разновидности конгломератов и гравелитов: 1) полимикто
вая с малой примесью офнолитокластического материала или без не
го и 2) офиолитокластическая. В полимиктовых разновидностях поро
дообразующими являются обломки полнокристаллических пород: ро- 
ювообманковых и роговообманково-биотитовых тоналитов [8], ба
зальтов, диабазов, спилитов, андезито-базальтов, андезитов, керато
фиров. Структура базальтоидов афировая, порфировая, вариолитовая, 
нередко гиалиновая, обычна мандельштейновая текстура. Спилиты, 
диабазы и кератофиры альбитизированы, хлоритизированы, карбона- 
тизированы, окварцованы. Встречаются также липариты с флюидаль- 
ной текстурой и соссюритизнрованными вкрапленниками плагиокла
за. Их аналоги известны в строении окузаратской свиты (апт). Ши
роко представлены обломки туфов, туффитов—от псаммитовых до пе
литовых. Средн обломков осадочных пород определены разиозернис- 
тые песчаники и алевролиты, преимущественно кварц-плагиоклазовыс, 
с тонкослоистой текстурой. Много галек известняков, в большинстве 
случаев шламово-микрозернистых, кроме того обломочных и пере
кристаллизованных, органогенно-обломочных. В последних видны ос
татки мшанок, водорослей, криноидей, фораминифер и др. Подчинен
ное значение среди обломков имеют радиоляриты. Постоянно, но в 
небольших количествах присутствуют зерна плагиоклаза, кварца, 
оливина, замещенного иддингсит-лимонитовой смесью, диаллага.

Цемент конгломератов и гравелитов порово-контактовый, не 
обильный, образован карбонатом, либо хлорит-цеолит-карбонатом, 
участками глинисто-карбонатный.

В собственно офиолитокластических конгломератах гальки сложе
ны почти нацело вулканическими породами: базальтами с черной 
стекловатой и интерсертальной основной массой, диабазами с микро- 
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долеритивой основной массой, андезито-базальтами, спилитами час
то миндалекамеиными. со спилитовой или пилотакситовой структурой 
основной массы, кератофирами. Реже среди обломков отмечаются 
гналокластиты, известняки. В некоторых разрезах встречены многочис
ленные обломки радиоляритов. Найдены единичные обломки серпенти- 
пнзированных ультрабазитов. Как примесь встречены обломки кварца, 
плагиоклаза. Цемент порово-контактовый, карбонатный. Часто наблю
даются конформные структуры. Яшмы имеют характерную буро-крас
ную окраску, раковистый излом, состоят под микроскопом из микро
кристаллического халцедон-кварцевого агрегата и тонкораспыленног » 
гематита, в переменном количестве содержат раковины радиолярий, 
иногда являющиеся породообразующим компонентом.

В тяжелой фракции песчаников (выход от 0,05 да 2,0%) наиболее 
распространены (иногда более 50%) магнетит, гематит, гидроокислы 
железа. Обычен хромит, в исключительных случаях его содержание 
превышает 50% от тяжелой фракции. Содержание амфиболов (акти
нолит, тремолит) варьирует от ед. знаков до 21%, а эпидота, цоизита, 
и клиноцоизита—от 0 до 30%. Пикотит, корунд, монацит, встречаются 
редко (0,5—1.5%), Циркон весьма обычен (0,3—2,0%).

I лавные компоненты легкой фракции—разложенные и полураз- 
ложенные зерна, плагиоклазы и вулканическое стекло. Подчиненное 
значение имеет кварц.

Кремнистые алевро-пелитовые туффиты. Слагают маркирующую 
пачку, в средней части разреза толщи серовато-зеленые, охристо
зеленые, с криптокристаллической или тонкокристаллической струк
турой и пятнистой текстурой. Сложены они тонкозернистым агрега
том кварца и халцедона, включающим остатки кремневых организмов. 
В отличие от яшм (обломки в составе конгломератов) кремнистые 
аргиллиты включают не только радиолярии, но в меньшем количест 
ве и спикулы губок, изредка диатомеи. Раковины полурастворены и 
едва выделяются на общем фоне породы. Радиолярии сферической, 
а иногда уплощенной формы. Нередко породы брекчированы с це
ментацией полостей карбонатным материалом. Основная масса породы 
пропитана очень неравномерно карбонатом кальция, пронизана мель
чайшей сеткой трещин, выполненных кварцем и в меньшей мере—квар
цем или халцедоном, более крупнокристаллическим, по сравнению с 
основной массой. Изредка отмечаются спикулы кремневых губок. 
Иногда наблюдается тонкая слоистость, связанная с послойным рас 
положением остатков радиолярий или скоплений гематита. Нередко 
яшмы обладают брекчиевой текстурой. Обломки цементируются 
хлорит-альбит-кварцевой массой или перекристаллизованным квар
цем в сочетании с карбонатом. Передки яшмы с повышенным содер
жанием глинистого компонента, развивающегося скорее по пепловому 
материалу, беспорядочно рассеянного в массе породы, и с редкими 
остатками полурастворявшихся раковин радиолярий.

Граувакки слагают верхние элементы ритмов в конгломерагово- 
песчапых пачках. С подстилающими их гравелитами границы нече։- 
кие. Наряду со среднеслоистыми средне—и крупнозернистыми пес
чаниками встречаются тонкослоистые, плитчатые разности, обычно 
мелкозернистые. Довольно хорошо отсортированы, ока тайность клас
тического материала средняя и хорошая. Основными компонентами 
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н них служат зерна плагиоклазов й кварца, обломки различных пород 
(от 20 до 60%), среди которых преобладают кератофиры, диабазы, 
спили 1ы, андезито-базальты, андезиты, встречаются обломки крем
нистых пород, туфов, туффитов, филлитов, иногда гранитоидов и 
вулканического стекла; характерно присутствие амфиболов (группа 
актинолита-тремолита). Цемент песчаников порового или порово- 
контактового, редко базального типа, карбонатного состава, изредка 
образован хлоритом, либо гематитом с гидроокислами железа. Карбо
нат почти всегда перекристаллизован, нередко в нем наблюдаются 
остатки органики. Глинистое вещество развивается по вулканокласти
ческому, обычно стекловатому материалу алевро-пелитовой размер
ности. Содержание его достигает 5—7%. Часть его является пиро
кластической—в шлифах отчетливо эго диагностируется. 11о-виднмому, 
в связи с этим содержание кристаллического кремнезема в породе 
низкое, не более 50—60% 5)0.՝. Большая часть остатка приходится 
на глинозем и СаО.

Перейдем к некоторым выводам.
Обломочная толща имеет стратиграфический контакт с верхне- 

сенонскои толщен микритовых известняков и по возрасту может быть 
отнесена к поздиетурои-раниесенонским образованиям. Для ее строе
ния характерны признаки грубой флишоидности, наличие маркиру
ющею горизонта кремнистых пелитовых туффитов (в середине раз
реза), полимиктовость контрастного типа состава обломочного ма- 
териала-сонахождеине офиолитокластического материала с граиитоид- 
иым. Резкие изменения состава обломочного материала по простира
нию обломочной толщи при преобладании слабо отсортированных 
грубообломочных накоплений могут рассматриваться, наряду с про
чими структурно-текстурными особенностями, как признаки быстрого 
захоронения в мелководном бассейне и локальных связей их с об
ластями размыва. Контрастная полимиктовое։ь позволяет воссоздать 
главные области сноса—допалеогеновые гранитоиды, выступавшие в 
палеорельефе в центральной части Мегринского антиклинория [8], 
далее к востоку—офиолитовые поднятия, возникшие при компрессии 
офиолитового трога (Зангезурского). Поднятия пород офиолитовй ассо
циации, видимо, не включали крупных ульграбазитовых тел, мощных 
толщ радиоляритов, для них были показательны щелочные базальтоиды
и продукты дифференциации-кератофиры. Все это согласуется с пред
ставлениями о специфическом составе офиолитовой ассоциации Запге- 
зурской офиолитовой зоны [I, 6]. В размыв включались прочие мелко
водные осадки, в том числе коралловые известняки краев поднятий. 
Обломочная толща вовлечена в надвигово-чешуйчатыс постофиолито
вые структуры, время формирования которых определяется их протыка
нием экструзивами среднею эоцена, начало же относится к постпалео- 
цену. Следствием крупных их перемещений является динамометамор
физм, наложенный вдоль Вохчипского блнзширотного разлома и в 
особенности Шншкерт-Кирской структуры, а также в основании не
которых других чешуи. Отмечены также более поздние гидротермаль
ные изменения на участках вблизи контактов с палеоген-мноцено- 
вым Мегринеким батолитом. Эти изменения наложены на региональ
ный фон изменений пород—на уровне начального эпигенеза, местами 
с переходом к глубинному эпигенезу. Обломочные толщи—важный
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маркирующий горизонт для картирования сложподислоцировапных 
толщ верхнего мела, участвующих в строении указанных падвигово- 
чешуйчатых структур. При этом отметим их разноплановость: к югу 
от басе. р. Вохчи близмеридионалыюго (с-сз), к северу—существенно 
близширотного простирания. Формирование этой структуры было 
многоэтапным, связанным с раскрытием и закрытием офиолитового 

। рог а, затем новым этапом дислокаций в раннем эоцене, вызванны । 
сдвиговыми деформациями. Очевидно вовлечение в надвигово-чешуй- 
чатую структуру и пород палеозойского субстрата, что особенно зна
чительно проявилось в падразломных поперечных прогибах (басе. р. 
Гехи). Вопросы эти заслуживают особого обсуждения.
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1Г. Ա. ՍՕՒԱՆ, Ռ. Ն. ՏԱ8ԱՆ, ժ. Լ. ՍՏԵՓԱՆՏԱն, Ա. Ս. ՊԱՊՈՅԱՆՄԵՂՐՈԻ ԱՆՏԻԿԼԻՆՈՐԻՈԻՄԻ ՎԵՐԻՆ ԿԱՎՃԻ 2Ա11ՏՎԱԾՔԻ ԲԵԿՈՐԱՅԻՆ ԱՊԱՐՆԵՐՍ ԵՎ ՀՆԷԱԵՐԿՐԱՐԱՆԱԿԱՆ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄԸԱ մ փ П փ п I մ
Մեղրու ւոնտիկւինորիում ի արևեքյան քէեքւ բեկորային հատվածքի րաՐ'1 

տեկտոնական խախտված կտրվածքներում, ղրանիտոիդների, կրաքարերի 
բեկորներում վ ա լանմ ին - ր ա ր ե մ ի հասակի կորալների '•ետ մեկտեղ, '•այտնա- 
րերվեյ / օֆիոքիտ ա կլաս տիկ նյութ։

Հաստվածբի հասակր որոշված Լ որպես տոլրոն ( )—վաղս ենոն յան։ 
2 ա ս տ ված րի կ աո ո է ր ված ր ի համար րն որոշ / զր ա նի տ ոի զն 4ր/ւ Հ ե տ »ա ւ1 ա աե զ 
օֆ ի ո լ ի տ ա կ ք ա ս տ ի կ նրսթի ա ո կ ա յ ոէ թ յ ոլն ր ( կոպիտ ֆլիշոի զայնութ յուն > կայծ» 
քարա֊ կավային տուֆի տների բնորոշիչ հորիզոնի աոկայությու նր, ր եկորս/յ հ ն 
նյութի կազմի պոլիմ իկտային կոնտրաստ տիպր)։ ^անազաե կաոուցված
քս^ կազմ վ ած րա յի ն ա ո ա նձն ա Հ ա տկութ յո։ ն ն ե րի Հ ե ս։ Տ ս/ ա տ ե զ իրակ ա նար
վում են արազ թազումր ծանծտզ տ վ ազանն ե րում 9 ողոզւս տ րմ ան Ո արզեր! 
^ետ վերստեղծվում Լ նրանց լոկալ կապրէ մ ինչպայեո զենյան զրտնիտոիզ- 
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Ների բերվածքների գլխավոր մարզերի Հետ, որոնք զուրս են զայիս I/եզրոէ
անտիկլին որիում ի կենտրոնական մասի Հին ոելիեֆային ձևերում, կարսւյին 
զոնաներում-օֆիո/իտային բարձրացումներդ որոնք աոաջացել են օֆիոլի֊ 
տային տաշտահուքտի կոմպրեսիայի ժամանակ ( ՀԷան գե զուր ) > ի վերջո' ծայ
րամասային բ արձրաց ու մներդ որոնք կազմված են նեոկոմի դասակի կորա
լային կրաքարերով։ Բեկորային հաստվածներր ներքաշված են բարզ թեփու-

զմ ասք/անա յնա թ (ոլնր Ո զ չի գետի հարավանա և այս կաոուցվածքների

կաձև վերաշարժտյին կաոուցվածքներումդ րնզզրկելով նաև ու շպա/ե ո զո յան 
կրաքւսրա-ցւսմ արածին և կրաքարային հաստված քների շերտերդ Նշվում է

բ ա
յին ավազանի բլոկում ունի միջօրեականին մոտ տարածում, իսկ 'է^սէՒ 
սիս՝ լայնակիին մոտ տարածում ւ

M. A. SATIAN, R N. TAYAN, Լ О. STEPANIAN, A. S PAPOYAN

UPPER CPETACEOUS DETRITAL DEPOSIT OF MEGRI 
ANTICLINORIUM AND PALEOGEOLOGIC RECONSTRUCTION

Abstract

Il is found out that Turonian—Early Senonian sequences of detrital 
flysch-like shallow water deposit's consist of fragments of Paleozoic and 
Jurassic and ophiolite serie rocks.

The source rock is connected with rises, formed during Preupper 
Cretaceos congressional stage of Zangezour ophiolite trough. Detrilal 
deposits are of imbricated structure and involved into the slices formed 
during Senonian and Paleogene.
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В. Л. АНАНЯН, Э. К. СТЕПАНЯН

О ВЛИЯНИИ АРМЯНСКОЙ АЭС НА РАДИОАКТИВНОЕ 
ЗАГРЯЗНЕНИЕ СРЕДЫ

Наблюдения за уровнем радиоактивного загрязнения от Армянской АЭС про
водилось в сравнении с содержанием и распределением глобальных радионуклидов 
в исследуемом регионе. Определения суммарной p-активности, содержания MSr, IJ7Cs 
в почвах., сельскохозяйственных культурах, поверхностных водах и атмосферных 
выпадениях показали, что дополнительного радиоактивного загрязнения среды за 
годы работы Армянской АЭС не отмечалось. '*•

Общеизвестно, что производство электроэнергии на атомных 
электростанциях сопровождается получением большого количества 
радиоактивных отходов, часть которых неизбежно попадает в окру
жающую человека среду. Увеличение размеров поступления искус
ственных радионуклидов в биосфере наряду с существующими запа
сами их в почвах- накопившимися в результате испытаний ядерного 
оружия, так называемых глобальных радионуклидов, создает потен
циальную опасность превышения допустимых доз излучения для 
живых организмов.

Наблюдения за уровнем радиоактивного загрязнения, которое 
происходит как в результате нормальной работы АЭС, так и при 
аварийных ситуациях, необходимо проводить в сравнении с содержа
нием и распределением глобальных радионуклидов в исследуемом 
ре। ионе. *
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