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Предлагаемый палеоструктурно-геологический анализ киммерийского тек
тонического этапа показывает, что развитие Ерахского рифта, литологический 
состав осадочной толщи, проявление и характер вулканизма находились в тес
ной связи с глубинными процессами в верхней мантии и астеносфере.

Вединский бассейн является одной из крупных отрицательных 
структур ЮЗ Армении, представленной в виде синклинория дугооб- 
разной d ормы, выпуклостью на С—СВ.

На основании гравиметрических карт и сейсмических профилей
синклинорий подразделяется на ряд тектонических блоков, различаю- 
шихся по глубине залегания поверхностей фундамента, Мохо, по ин
тенсивности современных вертикальных движений и т.п. [2,7,9,17] 
Выделены глубинные и второстепенные разломы, притом первые явля
ются теми мобильными зонами в земной коре, по которым сопрягают
ся крупные разнородные тектонические структуры. Существуют 2 зо
ны региональных глубинных разломов Араксинский и Ереванский 
СЗ простирания [3]. Первый ограничивает Вединский синклинорий с 
ЮЗ, нторо։<—с СВ. По данным станции «Земля», глубина проникнове
ния Ереванского глубинного разлома около 50 км с вертикальным 
смещением.

У села Урцадзор от Ереванского глубинного разлома отходит 
Арташат Нор-Уги Веди Урцадзорский субширотный разлом и со
членяется с Араксинскнм. С этим разломом связана полоса офиолитов.
выступающая в ядре Ера.хской антиклинали.

В общих чертах Ерахская антиклиналь является линейной асим
метричной складкой широтного простирания. Длина ее 3.5 4 км, ши
рина 0.7—0.9 км. Северное крыло длинное и пологое (15 20 ). 
южное крутое и местами опрокинутое. Ядерная часть представлена 
я основном породами офиолитовой ассоциации. Оно с севера и юга 
обрамлено терригенно-карбона гными отложениями верхнего мела п 
частично палеоцена, ограничивая тем самым верхний возрастной пре 
Дел офиолитов.

Антиклиналь обладает весьма сложной внутренней структурой.
которая представляет собой совокупность изогнутости залегания слоев, 
многочисленных дополнительных складок, разрывов, тектонического 
меланжа и разнообразных магма гитов.
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Байкальский кристаллический фундамент и трансгрессивно рас
положенные на нем средне-верхнепалеозой-триасовые отложения под
стилают офиолиты, и весь этот комплекс рассматривается в роли чех
ла молодрй эпибайкальской субплатформы и хорошо изучен [1,5,6,
10] .

Магматизм в пределах Ерахской структуры носит разный харак- 
;ер как по составу, так и по возрасту [4]. ’

Гипербазигы (серпентиниты, серпентинизированные перидотиты, 
реже пироксени Iы) слагают отдельные небольшие тела (в несколько 
/ 6. л<), а контакты их с вмещающими породами всегда носят дизъюнк
тивный характер. Я

1 абброт'ы, также не отличаю ։ся крупными выходами, хотя име
ют ера։ литс.тыю большее площадное распределение, по сравнению с 
гиперба инами и также трассируются по направлению различных раз
ломан. Преобладают мафические щелочные и субщелочные (К/Аг 
155 140л?.ж. лет) и меланокраювые субщелочные ( К/Аг 150 млн. лет)
разновидное! и. ММ

Эффузивы преимущественно базальтового состава с щелочным и 
с у 6 щел о ч и ы м характером.

К Т3 Л (юар) времени относятся спилиты, миндалекаменные 
базальты и трахибазалоты (К/Аг 197.8—177.2 млн. лет).

Базальтовые порфириты, миндалекаменные базальты, керсутиты 
и субщелочные диабазы имеют верхнеюрский возраст (К/Аг 152— 
—138.4 ,млн. лет). |

Вулканитами Лз—К| возраста являются миндалекаменные и то- 
леитовые базальты, андезитовые субвулканические тела в виде тру
бок взрыва («хосровиты»), К/Аг 124.2—95млн.лет.

Осадочные образования офиолитовой ассоциации представлены 
микритовыми известняками и различными кремнистыми породами 
(яшмы, доломиты, силициты, радиоляриты), которые либо переслаи
ваются с базальтондами. либо перекрывают их. По видимому, под
вод ый вулканизм содействовал дополнительному привнесу кремне
зема в морской бассейн. < •<։ ՛■՛. 1

Ботее поздние постофиолитовые образования представлены туфа
ми. |уффизнтами повышенной щелочности в форме диатрем (К/Аг 
105 104 млн. лет), различными дайками пикробазальтов и трахибазаль
тов (К/Аг 101.8, млн. ле1), комптонитов и компто-мэнчекитов (К/Аг 
97—92млн. лет). ■»•<։*

Туфы (лампрофиры) включают ксенолиты вулканогенно-осадоч
ной толщи, изредка бластомилонитовые сланцы (К/Аг 161.5 и 136.4 
млн. лет) и являются рубиноносными и сапфироносными [14].

Нет сомнений, что Ерахская антиклиналь и прилегающие к ней 
части Вединского синклинория по своему геологическому строению 
являются одним из своеобразных районов ЮЗ Армении, что отраже
но в большом количестве литературы различных авторов по данному 
региону.

Общеизвестны фиксистский и мобнлистский диаметрально про
тивоположные подходы к истории развития и, в частности, офиолито- 
։енеза Вединской зоны в целом [4, 14, 19]. В последние годы коллек
тивом литологической лаборатории ИГН ведутся специальные рабо
ты с целью разрешить ряд спорных и неясных моментов в тектогене
зе этой зоны. В частности, М. Сатиан пришел к принципиально ново* 
му выводу, в основе которого лежит концепция рифтогенеза, ранее 
сформулированная Е. Милановским и В. Белоусовым. Получены но
вые данные, основанные на литологических, петрографических иссле
дованиях и палеонтологических находках [II. 12. 13].
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мая
В настоящей статье, опираясь на фактический материал и прини- 
рифтогенную концепцию как основу, на конкретном примере на

ми сделана попытка выяснить условия развития и механизм форми
рования Ерахской антиклинали.

После герцинского цикла в верхнем Iриасе намечается тектони
ческая активизация региона—возбуждение астеносферы и формиро
вание диапира в верхней мантии. Восходящие движения диапира 
благоприятствовали выгибанию земной коры в ее нижних горизонтах 
и образованию сводового поднятия. Над поднятием, в верхних слоях 
лиюсферы происходило формирование системы разломов и соответ
ствующих нм горстов и грабенов. Во впадинах отлагаются известня-
ки и лишь в месте Джерманисского прогиба накапливав гея типично 
орогенный молассовый комплекс с пластами каменного угля, мощ
ностью около 600.я, что соответствует амплитуде опускания прогиба.

Рис. 1. Схема развития континентального рифта (Ерахская антиклиналь): 
а—рифтовая фаза, б -современная структура I Палсонен-эонен. 
флиш. 2. Верхний мел, известняковые и граувакковые отложения 
3. Доюрскис образования. 4. Верхний триас, юра, неоком, мелковод
ные обломочные и карбонатные отложения 5—9 Офиолиты, местами 
офиолитовой меланж: 5. Глубоководная карбонатно-кремнистая 
толща 6. Щелочные и субщелочные базалыоиды. спилиты. 7. Интру
зии и протрузии гинербазитов 8 Интрузии габбро. 9. Дайки щелоч
ных и субщелочных диабазнтов. 10 Туфы и туффиты. II Пикроба- 
зальты. 12.Трахиты 13. Континентальная кора. 14. Верхняя мантия. 
15. Расплавленный базальт с ксенолитами пшербазнгов. 16. Астено
сфера. 17. Вектор растяжения-сжатия. 18. Направление движения ве

щества астеносферы. 19 Разломы 20 Надвиги. 21 Вулканы

/ этап (начальная фаза), Т3—<1|. На рубеже Т3—«I, намечается уси
ление термального возбуждения астеносферы—соответственно нарас
танию мантийного диапира, чго привело к полному разрыву не толь
ко верхней мантии, по и литосферы. Часть разломов превращается в 
глубинные разломы, служащие каналами для проникновения расплав
ленного базальта с включениями основных и ультраосновных пород 
в нижние слои литосферы.

Дальнейший рост диапира и расплющивание его в стороны поро 
Дили тангенциальные усилия, приведшие к растяжению коры и об
разованию новых разрывов, морфологически представленных нормаль
ными сбросами, амплитудой примерно в первые сотни метров. Б.та- 
։одари этим разломам сводовое поднятие полностью деструктируется.
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В комплексе разнонаправленных усилий зарождается новая 
структура—рифтовая долина, представленная, по-видимому, серией 
грабенообразных впадин.

Один из грабенов намечается на месте Ерахской структуры, ши* 
рнной, вероятно, в несколько десятков км. На дне водного бассейна, 
наряду с накоплением глубоководных розовых известняков с конодон
тами Т3, изливаются потоки спилитов и миндалекаменных базальтов, 
а в западной части антиклинали в нижнеюрское время изливаются 
потоки трахибазальтов.

// этап (рифтовая фаза), /2—К , . Рубеж средней юры-неокома яв
ляется эпохой максимального растяжения литосферы (спрединг), а 
офиолитогенез непосредственно связывается с этим этапом тектони- 
чсского развития.

По новообразованным разломам внедряются основные и ультра- 
основные интрузии, которые зас ыпают в глубоких частях коры. Вул
канический комплекс представлен щелочными и субщелочными, пикро- 
базальтами, базальтами, оливнповыми и афировыми базальтами, а 
также керсутитовыми базальтовыми порфиритами. Насыщенность 
щелочных базальтов ксенолитами мантийных гипербазитон и высоко
барическими минералами (гранат и циркон) прямо указывает на 
мантийное размещение магматических очагов. Обнаружение в базаль
тах ксенолитов карбинатиюв (К/Ar 144,млн. лег) также подтверж
дает мантийное их происхождение [14].

Дайковый комплекс, расположенный на плечах рифта в качестве 
трещинных излияний, представлен пикробазальтахги, щелочными и 
субщелочными диабазами, трахибазальтами.

На глубоководных участках грабен-рифта отлагается кремнисто- 
карбонатная толша: известняки, яшмы, доломиты, радиоляриты.

III этап (фаза сжатия), Кыр-Кы. Рубеж между ант-альбом и 
сеноманом знаменателен тем, что в результате ослабления мантийно-
го диапиризма эпоха растяжения сменилась эпохой сжатия, и сбли 
женне жестких плеч рифта образовало узкие зоны скучивания.

Сжатие привело к скалыванию и образованию тектонических че- 
шуй—пластин. Это в большинстве дисгармоничные, сильно сжатые 
складки, разбитые надвигами, причем дислоиированность поверхнос
тей надвигов согласна с поверхностью скалывания Приразломная 
складчатость привела к множеству зеркал скольжения с горизонталь
ной штриховкой и участкам скучивания известняковых линз. Кроме 
того, крутые, часто вертикального падения полосчатости и преоблада
ние среди нарушений сбросо-надвигов свидетельствуют о ведущей ро
ли горизонтальных напряжений.

льтраосновныс породы, серпентинизируясь и приобретая плас
тичные свойства, по новообразованным разломам нагнетаются на верх
ние горизонты земной коры в виде протрузий.

В результате сжатия из основной массы офиолитов и окружаю
щих пор зд отрывались блоки и пластины и, перемешиваясь с серпен- 
тинигими, образовывали некую хаотическую смесь—тектонический 
меланж.

В связи с расплющивающим действием горизонтальных сил в ус
ловиях общего бокового сжатия формируется еще одна структура— 
олистолиты. Эго переотложенные в меланже или 
бескорневые блоки Л залегающие на нем

5 Кик и частично Р—Т известняков, расположен
ных параллельно друг другу в несколько рядов, наподобие чешуи. 
Известняки брекчированы, поверхность их покрыта зеркалами сколь- 
жения и ясной штриховкой. Подобное расположение, по-видимому, 
связано с гравитационными или оползневыми процессами с плеч риф
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та к подножью уступа. Не исключено, что здесь не последняя роль 
принадлежит сейсмо-гравитационным обрушениям.

В настоящее время становится очевидным, что в формировании 
общей структуры меланжа большую роль сыграли также последую
щие деформации различных тектонических движений. Несмотря на 
это, хотя весь офиолитовый комплекс в соврменной структуре пред
ставлен в парааллохтонном виде, говорить о горизонтальных переме
щениях па большие расстояния в виде шарьяжей и покровов не при 
ходится...

В рассматриваемом этапе на плечах рифта и на уступах внедря
лись дайки и эксплозивные образования средних по составу пород— 
андезитов («хосрэвиты»). По-видимому, полного замыкания морс
кого бассейна не произошло и сохранились локальные зоны, где изли
вались афировые базальты и спилиты.

IV этап (пострифтовая фаза), Кз^п'Кдл! В сеноман-нижнеконьяк- 
ское время происходит кратонизация земной коры от субпкеанской к 
континентальной. Образуются локальные флишевые прогибы, комп
лекс которых представлен маломощными глинистыми песчаниками и 
известняками турона нижнего коньяка. Указанные породы трансгрес
сивно перекрываются конгломератами (с га.и ками офиолитов) и пес
чаниками верхнего коньяка-нижнегр сантона мощностью 100 150л. 
С базальным конгломератом в основании выше залегают микритовые 
известняки верхнесантон-верхнесенонского возраста, мощностью 250— 
- 300 л [11].

В указанном промежутке тектонического режима уже произош
ло закупоривание разломов, уменьшение проницаемости земной коры 
и в этих условиях проявляется специфический вулканизм взрывного 
характера—диатремы На поверхности они эллипсовидны и имеют 
форму перевернутой капли. На данной территории обнаружены 3 вы
хода и самый большой—0.5км в диаметре. Диатремы выполнены ту
фами и туффизитами повышенной щелочности -лампрофирами [14].

По новообразованным трещинам внедряются также дайки (одна 
из них кольцевая) трахиандезитового, трахитового и пикробазальто- 
вого состава, секущие не только офиолиты, но и диатрему (К—Аг 
92.5млн. лет).

С середины К?, точнее с верхнего коньяка, вся территория Ведий
ского бассейна была окончательно стабилизирована и на ней накап
ливались мелководные отложения в качестве офиолитового чехла в 
виде неоавтохтона.

В палеоцене появились локальные флишевые прогибы, где осадко
накопление продолжалось в эоцене и нижнем олигоиене. В эоцене 
произошло интенсивное скучивание (пиренейская фаза складчатости), 
наиболее сильно проявившееся в областях флишенакопления.

К началу миопена рассматриваемая область превратилась в ста
бильную область, и здесь была окончательно сформирована конти
нентальная кора.

Последняя эпоха (№—0) является эпохой неэтектонической акти
визации. Значительная мощность неогеновых отложений и разный 
их гипсометрический уровень указывают на большие контрастности 
вертикальных движений и интенсивного горообразования, сопровож
даемых новыми складчатыми и разрывными нарушениями, особенно в 
плиоцене.

Принимая вп внимание все вышесказанное, мы вправе думать, 
что альпийские движения еше больше осложнили Ерахскую структу
ру и являются причиной ее современного облика.

После рассмотрения главных особенностей проявления киммерий
ских движений, можно подвести некоторые итоги.

։



В киммерийском тектоническом этапе Ерахская структура обла
дала особым эндогенным режимом и своеобразным магматизмом.

От верхнего триаса к верхнему мелу установлена пульсаиионно- 
-нарастаюшая периодичность магматизма. Повышенная его шелом 
носгь широкого диапазона является характерной чертой Ерахской 
структуры. уу!

Послегерцинская активизация тектонических движений неразрыв 
но связана с процессами, происходящими в астеносфере и верхней 
мантии, а континентальный рифтогенез является частью его проявле 
ния.

Офиолитовая ассоциация Ведийской зоны возникла в рифтогенном 
бассейне ограниченного спрединга. и мы далеки от мысли о мнимых 
явлениях мобилизма в ее тектонике. Горизонтальное растяжение и 
особенно сжатие следует рассматривать не как сближение жестких 
плит (платформ), а как местные процессы, происходящие внутри 
региона. „ тгштгы

Альпийские движения еще больше осложнили Ерахскую струк
туру и являются причиной ее современного облика.

ԵՐԱԽԷ ԱՆՏԻԿԼՒՆԱԼԻ ՏԵԿՏՈՆԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ ԿԵՄԵՐ8ԱՆ ՓՈՒԼՈՒՄՎ. Ա. ՎարդւսնւանԱմփոփում
Վեղոլ օֆիուիտալին գոտին կիմերյան տեկտոնական էտապում օժտված 

է ե զ ե լ յուրահատուկ էնդոգեն ռեժիմով և ինքնատիպ հրաբխականությամբ՝ 
Վերին տրիաս֊վերին կավիճ ժամանակահատվածում նկատվում է հրաբխակա- 
նութւան պ ո ւլս աց ի ոն աճ և բարձր ա լկ ա լի ո ւթ յո ւն ք որր բնորոշ է Երախի ստրուկ
տուրայի համար

Տ հ կ տ ոն ա կ ան շարժումների հ ետՀ երրին քան ա կ տ ի վ ա ր ումն ան մ ի ջ ա կ ան ո - 
րեն կապված / ա ս թ են ո ս ֆ ե ր ա յ ո ւմ ե վերին պ ա տ յ ան ում կատարվող պրոցես֊ 
ների Հետ ե միջմայրցամաքային ոիֆտ ո առաջ ա ցում ր Հանդիսանում / նույն 
Սքրոքյեսների ա րտ ահ ա ք տմ ան մի մասր*

Վեդու ղոտոլ օֆիոքիտային ղ ուդո ր ղ ութ ք ուն ր աոաջացեք / ոիֆտ ա քիՆ պայ֊
մաններոէմ: հորիզոնական ձղումր և հատկապես սեզմոէմբ դիտարկվում է ոչ 
որպես կարծր զանգվածների քպ/ատֆորմա^ մոտ եցման ե հեռացման արզ֊
քունք, ա ա էով քաք տ ա րած քում կ ատարվոզ լոկալ պրոցեսների հ հտևան րէ

երախի ժամանակակից երկրաբանական կաոուցվածրն արդ քունք է ալ
պիական ե ն որագույն տեկտոնական շ արմ ումներխ

THE CIMMERIAN STAGE OF THE ERASKH ANTICLINE 
TECTONIC EVOLUTION

V. A Vardanyan

Abstract

The proposed palaeostriictural-and-geological analysis of the Cimme
rian tect/onic stage showed that an evolution of the Eraskh rift, lithological 
composition of the sedimentary stratum, manifestation and character of 
volcanism were closely related to processes occurred deep in the upper 
mantle and the asthenosphere.
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