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II. Г. \лоян

МОДЕЛЬ АЛЬПИЙСКОЙ ГЕОДИНАМИКИ МАЛОГО КАВКАЗА

В основе новой модели альпийской геодинамики Малого Кавказа лежит 
представление о гетерогенном строении его доюрского основания. Эрзинтжан- 
Ссванская зона рассматривается как зона рифтогенеза. заложившая океани 
ческии бассейн Мезотетис. Допускается, что в течение юры-мела на фоне 
планетарных движений в недрах Транскавказского поперечного поднятия (в 
узле пересечения с Малокавказским рифтом) зарождается автономный очаго
вый механизм тектогенеза.

В современной структуре Кавказского сегмента Альпийского склад
чатого пояса Евразии между Зоной Южного склона Большого Кавказа 
и Аравийской платформой выделяе!ся Малокавказская геотектониче ՛- 
кая область. В свете «тектоники плит» северная граница Малокавказ
ской области рассматривается как северная граница Гондваны и, 
тем самым, допускается байкальский возраст консолидации ее доюр
ского основания, а Севанский офиолитовый пояс рассматривается как 
северная граница Иранской плиты Гондванского континента [8. II] 
Исследования последних лет внесли существенные изменения в наше 
понятие о структуре Малого Кавказа. Доказано, что доюрский фунда
мент Малого Кавказа имеет гетерогенное строение, отрицается отнесение 
Закавказского массива к эпибайкальской платформе в качестве пери- 
гондваиского краевого поднятия и причлепяется к Евразии [1, 4, 5]. 

з л ь г а т ы этих исследований дают основание выдвинуть новую рабо
чую модель альпийской геодинамики Малого Кавказа.

Основным геотектоническим элементом Малокавказской области 
является Эрзинджан-Севанский пояс, выраженный серией разновоз
растных кулисообразно расположенных разломов сбросо-надвигового 
характера и выдержанным рядом ультраосновных интрузий. Между 
зоной Южного склона Большого Кавказа и Эрзинджан Севанским по
ясом располагается Закавказская зона верхнепалеозойской (раннеаль
пийской?) консолидации [4], детально описанная в литературе как 
«Закавказский массив». К югу от Эрзинджан-Севанского пояса нами 
впервые выделяется мегазона офиолитовых поясов Малого Кавказа 
—Армянская мегазона. Мегазона имеет линзовидную форму и включа
ет все известные офиолитовые пояса Закавказья: Севанский, Ведин- 
скин, Заигезурский и Эрзипджанский офиолитовый узел (столб?). На 
востоке мегазона замыкается восточнее Аракс-Куринского (Нижпе- 
араксинского) разлома северо-восточного простирания, а с юга раз
граничена Эрзинджан-Хой-Тебризским разломом. Выходы доюрского 
основания байкальской консолидации являются обломками или пере
работанными реликтами раздробленного переднего края Аравийской 
платформы [I]. Серией субширотных тектонических разломов мегазо
на делится на блоки-чешуи, образующие резко асимметричную внутрен
нюю структуру [4]. Между Армянской мегазонои и .Аравийской п.131- 
формой располагается Би 1 лис-Вансксе краевое поднятие, пробира
ющееся в широтном направлении между озерами Ван и Урмия. Име
ющиеся данные свидетельству ют о том, что породы фундамента красно 
го поднятия имеют позднепротерозойскии возраст и являются ана
логом кристаллических пород, подстилающих кембрийские отложения 
Ирана. Терригенно-карбонатная серия представлена тонкослоистыми 
мергелями и массивными известняками перми-триаса. В отличие от 
Аравийской платформы, в пределах Битлис-Ванского поднятия у станов



лены проявления каледонской перекристаллизации и раннегерцин- 
ского гранитного магматизма (325-351 млн. лет). Последние, по-види- 
мому, являются отражением тектонических процессов, происходящих 
в Закавказской зоне, расположенной в палеозое к северу от Аравий
ской платформы [4, 8]. Повышенная щелочность гранитов по срав
нению с подобными массивами Закавказья дает закономерный лате
ральный ряд [8]. Малокавказский отрезок Транскавказского попереч
ного поднятия сечет все вышеописанные структуры. Длительность раз
вития и глубина заложения этой мощной структуры просвечиваются 
за весь фанерозонский период геотектонического развития региона и 
в северной орографии ограничиваются Битлис-Карсским и Арарат- 
Арагацким разломами субмеридионалыюгс простирания, представ
ляя собой мощную (от 100-120 до 180-200 км) полосу вулканических 
построений—вулканическую гряду [3, 4]. С развитием этой зоны свя
зывается разуплотнение вещества верхней мантии и наблюдаемый 
мантийный поток гелия, а также размещение молодых магматических 
очагов в низах коры—верхах мантии [3]. И

К началу альпийского 1екюнического цикла между Зоной Юж
ного склона Большого Кавказа и Эрзпнджан-Севанским поясом рас
полагалась область верхнепалеозойской, а к югу от пего—область 
эпибаикальской консолидации. Граница между Евразией и Аравией 
проходила по Эрзинджан-Севанскому поясу, которая рассматрива
ется нами как зона рифтогенеза, заложившая океанический бассейн 
Мезотетис. Процессы верхнепалеозойского тектогенеза, как уже бы
ло отмечено, проявились на Битлис-Ванском поднятии в виде позд- 
негерцинского ма։ матизма, а к северу от Закавказского массива 
они отсутствуют В прогибе Зоны Южного склона Большого Кавка
за в течение всего палеозоя (с девона) и триаса сохранялся геосии- 
клинальный режим с преобладанием морских терригенных форма
ций значительной мощности. Палеозойский метаморфизм и магма
тизм полностью отсутствуют [Ю]. Па этом фоне мегантиклинорий 
Большого Кавказа представляет собой устойчивое поднятие с нача
ла позднего палеозоя. Образования нижней и частично средней юры 
имели локальное развитие и на общий геотектонический режим не 
влияли. -31

В конце триаса (средний-верхний триас) в условиях растяжения, 
охватившего всю территорию Альпийского складчатого пояса, начч 
нается преимущественно одностороннее распарывание шовной поло
сы н расхождение краев разновозрастных граниго-метаморфнческих 
плит Евразии и Аравии при одновременном разламывании и гори
зонтальном перемещении на юг фронтального края Аравийской пли
ты и формирование резко асимметричного Малокавказского рифта. 
Рифтогенезу подверглась копдинентальная кора доюрокого основа
ния [9]. . V՛

В течение мезо-кайнозоя происходит интенсивный дифференци
рованный зональный процесс прогибания и формирование мощных
I улканогенных, вулканогенно-осадочных и терриг енно-карбонарных
толщ с волнообразной миграцией бассейна прогибания от оси Ма
локавказского рифта при средней амплитуде от 6—7 до 10 тыс. м. 
Юрский прогиб (Сомхето-Карабахская или Внраайоц-Карабахская 
юна) формируется в условиях островодужного геодинамического ре
жима на фронтальном краю верхнепалеозойской Закавказской зоны, П

о чем свидетельствуют выходы-останцы доюрского основания верхне- 
палеозойской консолидации. В мелу-налеогене бассейн прогибания 
мигрирует к северу (Аджаро-Гриалетская зона) и гасится на Дзи- 
рульском поднятии. Последнее проявило себя как краевое поднятие 



с образованием субплатформенных карбонатных пород мощностью 
до 1,5 км [7]. Все сравнительно крупные выходы (сбломки-останцы) 
доюрского фундамента (Храм, Лок) также проявили себя как сре
динные массивы. За Дзирульским барьером зона Южного склона 
Большого Кавказа после кратковременного подпиши в конце триаса 

начале юры (возможно, запоздалое проявление верхнепалеозойско
го тектогенеза Закавказской зоны), с синемюра вновь вовлекается 
в прогибание с образованием мощных геосинклинальных формаций 
и инверсией геотектонического режима в конце байоса-бата. Флише
вая формация имеет возраст верхняя юра—палеоген [10]. Интерес
но отметить, что мощность мезо-кайнозойских отложений состав
ляет 10 14 км, а мощность средне-верхнепалеозойских и триасовых 
отложений не превышает 3,5—4 км [2]. Следовательно, прогиб Юж
ного склона Большого Кавказа в течение фанерозоя прошел все ста
дии геосинклинального развития и относится к структурам унасле
дованного развития [10]. Вышеприведенные данные свидетельству
ют о том, что к северу от Эрзпнджан-Севанского пояса признаков 
крупных горизонтальных перемещений в альпийском периоде не ус
танавливается.

Фронтальны։! край Аравийской платформы (Присеванская или 
Севано-Ширакская зона) с формированием рифта вовлекается в про
гибание с некоторым отставанием (за исключением Капанского сек
тора), по-видимому, вызванным трудной податливостью к дробле
нию и переработке докембрийского фундамента. После замыкания 
рифта откатанная волна прогибания в палеогене и неогене поэтапно 
мигрирует на юг (Армянская и Приараксинская зоны) и гасится на 
Битлис-Ванском поднятии. Наиболее крупным выходом фундамента 
является Арзаканский массив, испытавший геоаншклинальпый рт- 
жим развития в течение всего фанерозоя (автохтон) Характерной 
чертой Армянской мегазоны является формирование офиолитовых 
комплексов. Обнаружение ксенолитов метаморфических пород в габ- 
броидах убедительно свидетельствует о том, что основные породы 
офиолитовой ассоциации рифтовой зоны внедрились в гранито-мета
морфическую оболочку, т. е. в кору континентального типа. Возраст 
габброидов этими же исследованиями датируется как среднеюр
ский [9].

Развитие офиолитовых ассоциаций (с конца поздней юры-неоко- 
ма до альба-верхнего сенона) к югу от Эрзинджан-Севанского пояса, 
возможно, вызвано тем, что к север)’ от этого пояса происходила волно
образная миграция бассейна прогибания, а к югу же происходило по
этапное разламывание фронтального края Аравийской плиты при пре
имущественно одностороннем распарывании шовной полосы и возник
новении мантийных разломов в процессе рифтогенеза. Мы допуска
ем. что в течение юры-мела па фоне планетарных движении на пере
сечении Транскавказского поперечного поднятия с Малокавказским 
рифтом зарождается автономный механизм тектогенеза (мантийный 
диапир?), способствовавший формированию офиолитового комплекса 
и приведший к интенсивному проявлению вулкано-плутонических ч 
геотектонических процессов [3, 4].

В конце мела-палеоцена в условиях коллизии плит и активизации 
автономного тектогенеза имели место замыкание рифта с формирова
нием крупных тектонических разломов, чешуйчатых структур и изме
нение соотношения структурно-формационных зон, т. е. развитие про
цессов, приведших к значительному искажению первичных (материн
ских) геотектонических структур [9]. Имеются ։ еологические, био
географические и палеомагнитные данные, свидетельствующие о том. 
что мезозойский рифт закрылся в раннем сеноне, а максимальная иг г 



рина рифта по юрскому меридиану не превышала 500—600кл< [6] 
Система субпараллельных разломов (чешуйчатых надвигов, взбросов 
и сбросов) наиболее отчетливо прослеживается к востоку от Транс- 
кавказского поднятия и зажата между Агсгев-Разданским и Аракс- 
Куринским разломами северо-восточного простирания. Развитие этих 
структур к югу от Эрзинджан-Севанекого пояса обусловлено гем, что 
в условиях коллизии плоскостями перемещения служили глубинные 
(мантийные) палеоразломы, формировавшиеся в условиях растяжения 
и разламывания фундамента. При этом северный мегаблок (Закав
казская зона) проявил себя как монолитный и относительно жесткий 
штамп.

На позднеорогенном этапе резко активизируется Транскавказское
поднятие, что выражается в интенсивном проявлении молодого вул
канизма, контрастности современных движений, а также высокой 
сейсмической активности региона. Эти процессы как бы «разорвали» 
целостность структуры Малого Кавказа и под плащом молодого вул
канизма скрыли древние структуры и их реликты.

Таким образом ,в основе предлагаемой рабочей модели Малого
Кавказа лежат представления о гетерогенном строении его доюрского 
основания и резко асимметричный характер проявления альпийской 
геодинамики в пределах активных микроплит. Эрзннджан-Севанскпн
пояс рассматривается как зона рнфтогенеза, заложившая океаниче
ский бассейн Мезстетис (средний-верхний триас—ранний сенои). К
северу 
Евразии

от зоны рнфтогенеза в мезо-кайнозое на фронтальном краю
происходит интенсивный дифференцированный зональный

процесс с волнообразной миграцией бассейна прогибания, а к югу7 же 
происходит поэтапное разламывание докембрийского фронтального 
края Аравийской плиты при преимущественно одностороннем рас
парывании шовной полосы и возникновении мантийных разломов,
что в последующем и определяет геодннамнческую позицию офио
литовых поясов Малого Кавказа. Допускается, что в течение юры- 
мела на фоне планетарных геодинамических процессов па пересечении 
Транскавказского поперечного поднятия с Малокавказским рифтом 
зарождается автономный механизм тектогенеза (мантийный диапир), 
приведший к интенсивному проявлению вулкано-плутонических и 
геотектонических процессов. После замыкания рифта в палеогене и 
неогене волна прогибания (откатанная волна) мигрирует на юг и 
гасится на Битлис-Ванском поднятии. / '

В последующих исследованиях будет охарактеризована природа 
автономного механизма тектогенеза активных плит
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հին, հյուսիսոլմ տեղաբաշխված է ևղել վևրինպ ալ ե ր։զո (ան կոն и и լի ղաղ իա լի
Անդբկովկասյան զոնան, իսկ հարավում' մինչքեմ բրյան կոն и ո/ի դացի ա յի
Հա յկա կան մ եղաղ ոնան , այսինքն, բա ցառվում է Ան դր կ ո վկ ա ս յան զոնայի 
ւգսւտկանելիությունր •'ե տ բ ա յ կ ա լյ ան պլատֆորմ ա յին որպես պեքի գոնդվան֊ 
յան եզրային բարձրացում ։

Աիֆտային դոտոլ բացվածքի առաջացում ր 
տրիասում եվրաղիայի և Արաբի այի տարբեր 

տեղի է ունեցել միջին֊ վ երին 
հասակի դրանի տ ա ֊մ ետ ա-

մորֆային սալերի կցման կարի բացման և նրանց ծայրամասերի հեռացման 
հետևանքով։ թնդ որում տեղի է ունեցեք մ իակողմ անի քացում, որն ար֊ 
տահայսւվել է Արաբական սալի ճակատային եղրի ինտենսիվ կոտրտմամք 
և դեպի հարավ հորիզոնական ս։ ե ղա շ ա րժմ ա մ բ, իսկ հ յոլսիսում կատար
վել է էվգե ո սինկլին ա լա յին ճկվածքի ալի քաձև միգրացիա։ 3 ո ւ ր ա յի ֊ կ ա վ ճի 
րն թ ա ց քո։ մ, պ լան ե տ ա ր շարժումների ֆոնի վրա, Փոքր կովկաս քան մար֊ 
ղում ծնունդ է առնում տեկտոզենեղի ավտոնոմ մեխանիզմ (մանտիա/ևն 
ղիապիր), որի հետևանքով տեղի են ունեցել հ ր ա բ խ ա ֊ պ լ ո ւ տ ոն ի կ, մագմա֊ 
աիկ և գե ո տ ե կ տ ոն ա կ ան գործընթացներ։

Կավճի վեր 2ո ւ մ - պ ա լե ո զեն ո ւ մ, տեղի Լ ունենում ոիֆաի փակում ր (վաղ
սենոն ) և խոշոր տեկտոնական խզումների , թ եփուկա յին и տ րո ւկ տ ուր ան ե րի
ձևավորում և и տ րուկտ ո։ րա - ֆորմ ա ց ի ոն գոտիների հարաբերակցության փո- 
փ ո խ ո ւ թ (Ո էն , ա յս ին քն, զ ա ր գան ու մ են պրոցեսներ, որոնց հ ե տ և ան քո վ 
էական փ ո փ ո խ ութ (Ոլնն ե ր են կրում առաջն ա յին գե ո տ ե կ տ ոն ա կ ան ստրուկ֊ 
տուբաները , րն գ որում հյուսիսային մեգաբլոկր ( Ան դր կ ո վկ ա и յ ան զոնա)

Հանդես է եկել որպես հարաբերական կոշտ պ ա տն ե շ։
Ուշ օրոգեն փուլում կտրուկ ա կտ իվան ու մ է Տ ր ան ս կ ո վկ ա ս յան բարձ֊ 

րագումր, որբ ա ր տ ա • ա յ տ վ ո ււ մ է երիտասարդ »ր ա բ խ ա կ ան ու թ յ ան արտա֊ 
վիժմամբ և ժ ա մ ան ա կ ա կ ի ց շարժումների կոնտրաստով։

Р. ALOYAN

THE MINOR CAUCASUS ALPINE GEODYNAMIC’S MODEL

Abstract

The new Minor Caucasus Alpine geodynamic's model is based on the 
concept of heterogeneous structure of its pre-Jurassic founation. The Erzin- 
djian—Sevan zone is considered to be the reeftogenesis zone, which was 
the cause of Mezo-Tetis ocean basin founding

It is assuming that during the Jurassic-Cretaceous Epoch on the back
ground of a planetary movement in the bowels of the Transcaucasian trans
versal rising (in the point of the intercection with the Minor Caucasus 
reeft) the autonomous tectogenezJs mechanism is canceived.
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ФАЦИАЛЬНО-ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ СУБВУЛКАНИЧЕСКИХ 

ПОРФИРОВ АЛАВЕРДСКОГО АНТИКЛИНОРИЯ

На основании геологического положения, морфохарактсра вновь обнару
женных тел, наличия в их эндоконтактах ксенолитов вмещающих пород вы
деляются три фациалыю-возрастиые группы субвулканических порфнров- 
среднеюрские кварцевые дацитовые порфиры, риодациты, плагиориолиты, 
верхнеюрско-нижнемеловые кварцевые андезиты, риолитовые порфиры и средне- 
эоценовые риолитовые порфиры, кварцевые андезиты. Они иногда имеют эф
фузивные аналоги, которые подвергнуты гидротермальным изменениям и со
держат халькопиритовую, сфалерит-галснитовую минерализацию.

В геологическом разрезе как Алавердского, так и Кохбского руд-
ных районов среди трех основных формационно-возрастных комплек
сов (нижне-среднеюрского, верхнеюрско-нижнемелового и эоценового 
возрастов) встречаются кварцевые дацитовые порфиры (кварцевые 
плагиопорфиры, кварцевые андезиты, риолитовые порфиры), которые 
в разное время и с разной детальностью описаны многими поколе-
ниями геологов. ՛;. .

Однако вопросы их четкой фациальной расчлененности, условий 
залегания и возраста до настоящего времени не получили своего пол
ного и окончательного решения. Интенсивное гидротермальное изме
нение. затушевавшее первичное строение и залегание, а также нали
чие тектонических подвижек по контактам их с вмещающими и пере
крывающими образованиями в значительной степени затруднили ре
шение указанных вопросов. Поэтому целью настоящей статьи являет
ся обоснование существующих точек зрения о фациально-возрастном 
расчленении субвулканических кварцевых дацитовых порфиров Ала
вердского антиклинория новыми данными .В частности, приводится 
четкое фациально-возрастное расчленение субву.лканичес^их порфи
ров ,закартированы и описаны новые выходы верхнеюрско-нижнеме- 
ловых кварцевых андезитов и риолитовых порфиров, что поможет 
выяснению ряда вопросов геологического развития и металлогении 
исследованной области.
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