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В строении домолассояого комплекса выделены терригенно-карбонатный субплатформенныи гарисцийскии 
и ранне- среднеальпийский комплексы: рифтогенные вулканогенная толша лейаса-доггераР). офиолитовая серия 
поздней юры(?) - раннего мела, эффузивно-вулканокластическая, а также осадочная толщи позднего мела, флишо- 
идный комплекс Дания-эоцена Рассмотрены гетерогенная структура домолассового основания, границы текто
нической зоны и вопросы геодинамики доорогенного этапа

Геологическое строение ю-з части Армении 
оставалось во многом неясным до постановки 
глубинного и структурного бурения и сейсмо
профилирования. Перекрытая плащом продук
тов новейшего вулканизма и пролювиально
аллювиальными осадками р.Араке и впадающих 
в нее притоков эта площадь стала объектом 
поисков нефти и газа и многочисленных рекон
струкций строения молассового комплекса оли
гоцена-неогена (Габриелян и др., 1981; Асланян, 
1970 и др ). Однако строение доорогенного комп
лекса оставалось мало обсуждённым.

1. О ормациях и их рядах
доорогенного этапа

Карбонатно терригенные и карбонатные 
субплатформенные формации варисцийского 
этапа имеют значительные мощности - более 
•I км в восточном секторе Приараксинской зо
ны Однако к западу от Разданского глубинного 
разлома, в пределах западного сектора ожида
ются резкие сокращения и даже нулевые мощ
ности данного комплекса (данные по скв. 14- 
Раздан, по геологическому строению правобере
жья р.Араке - р-н г.Кагызман). (Асланян, 1958).

Базальтовая формация лейаса-доггера (?) 
вскрыта скв 5-Маркара (рис. 1,2) мощностью бо
лее 1 км, слагается базальтами, спилитами, мета- 
диабазами, габбро-диабазами, относимыми к лейа
су и секущимися спессартитами, вероятно, более 
молодого возраста (ЛрК,), коррелируемыми с лам
профирами в выходах карбонатно-вулканоген
ной формации в басе р.Веди (Сатиан и др., 2001). 
Породы формации сильно трещиноватые, мета
морфизованы в фации зелёных сланцев (альбит, 
хлорит, эпидот, амфибол) Это более высокий уро
вень метаморфизма, чем офиолиты, вскрытые за
паднее, в скв. 1-Октемберян (Г) и выступающие 
на поверхность в районе г.Кагызман, а также 
восточнее, в басе. р.Веди. Толща коррелируется 
с вулканогенным лейасом Нахичеванской муль
ды (Карякин, 1989), блоками базальтов (К/Аг 
- 199 млн. лет) в составе Норугинского ме
ланжа; там же выявлены блоки кристаллических 
известняков, вероятно, латерально замещающих 
базальты к бортам рифта (рис.2) (Сатиан и др..

1999), а также коррелируемых с щелочными ба
зальтами, метаморфизованными в зеленосланце
вой фации, выступающими з основании карбонат
но-вулканогенного позднего келловея-берриаса 
в верховье р Веди (Сатиан и др., 2001).

Карбонатно-вулканогенная формация дос- 
предингового этапа (поздний келловей-берриас) 
Формация выделена в разрезе Ведийского анти
клинория и Ерахской антиклинали (Сатиан и др . 
2001). В составе формации преобладают базаль
ты щелочной серин, но также встречаются пикро- 
долериты толеитовой серии. Осадочные породы 
- микритовые и органогенные известняки вклю
чают крупные олистолиты кристаллических из
вестняков и линзы известковистых радиоля
ритов с обильными остатками радиолярий окс- 
форда-кимериджа (Сатиан и др., 2001; Белов и 
др., 1991). Формация включает мелкие секущие 
тела брекчировапных серпентинитов, штоки габ
бро-диабазов и линзы магнезиальных карбона
титов, кремней глобулярной структуры, а также 
диатремы щелочно-лампрофировых туфов и даек 
(Сатиан и др., 2005). В разрезах глубоких сква
жин в междуречье рр Ахурян и Раздан аналоги 
этой формации не выявлены, однако нс исклю
чается замещение её собственно вулканогенной 
формацией (верхи разреза скв. 5-Маркара)

Офиолитовая серия Спилиты и диабазы, 
вскрытые скв 1-Октемберян (Г) на глубине 3225- 
3632 м. к низам разреза сменяются габбро-нори
тами (неполная мощность 1349 .и) и в совокуп
ности относятся к офиолитовой серии (Агамалян, 
Кургинян. 1989). Отсутствие или ограниченное 
развитие прослоев радиоляритов является приз
наком кратковременности антрактов вулканиз
ма, что, наряду с низким К-щелочным составом 
базальтоидов, косвенно указывает на высокие 
скорости спрединга. Этот тип разреза сущест
венно отличается от разрезов офиолитов в 
басе. р.Веди, где преобладает чередование щелоч
ных базальтов с силицитами. Погребённые офио
литы коррелируются с выходами офиолитов 
вдоль правобережья р Араке от района г.Кагыз
ман до слияния с р. Ахурян. Офиолиты, вскрытые 
глубокой скважиной 1-Октемберяп (Г) под мо
лассами кайнозоя и отчасти флишоидами эоцена, 
сброшены относительно их выходов в районе
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г Кагызман. с амплитудой сброса до 3.5 к.ч. Сброс 
формировался на флишевом и молассовом этапах, 
однако достоверные геолого-геофизические на
земные данные о простирании разлома отсутст
вуют. Скорее, это крупная зона разлома, с-з про
стирания. которая была подмечена Г.Абихом, Т.Ос- 
вальдом, А Марголиусом и др на месте слияния 
р Ахурян с р Араке, меридионально простира
ющаяся долина которой, вероятно, также насле- 
дует зону крупного разлома. Об этом свидетель
ствует пересечение долиной р /Ххурян всего 
структурного ансамбля широтного простирания 
Закавказского геотраверса, также, коленовндное 
смешение простирания хребта Агридага к югу 
от слияния долины рр.Ахурян с Араксом, близ- 
меридианальное простирание вдоль долины 
р Ахурян изолиний сил тяжести и изопахит Ок- 
темберяиской свиты (олигоцен), наконец, резкое 
затухание по правобережью сейсмической ак
тивности при Спитакском землетрясении 1988г.

По данным сейсмического профилирования 
и гравиметрии, офиолитовая сутура, П01ребснная 
под флишоидной толщей палеогена, в восточном 
направлении достигает низовьев долины р.Раз
дан - зоны меридионального глубинного разлома, 
где скорее флексурно смыкается с офиолитами, 
вскрытыми скв 1-Чатма и выступающими на по
верхность в верховье долины р Веди (террито
рия Хосровского заповедника). Таким образом, 
и с востока погребённые офиолиты ограничены 
крупным сбросом Латеральные к бортам рифта 
переходы к осадочным фациям склона и мелко
водья мало изучены Выявленные в составе Но- 
ругийского меланжа крупные'олистолиты крис
таллических известняков, содержащих остатки 
кораллов титона-раннего мела (Сатиан и др., 
1999), могут быть отнесены к южным мелковод
ным литофациям офиолитового рифта (рис.2).

Дальнейшее простирание офиолитовой су- 
‘гуры ча восток з басе р.Арпа юдтверждаетсч 
обилием офиолитокластов в отложениях верх- 
неконьякского комплекса у с Хндзорут (Сатиан, 
1984), а также результатами сейсмопрофилиро
вания ст Земля" В Нахичеванской впадине 
офиолитокласты имеются в разрезе обломочной 
толщи раннего сенона района г.Ордубада. ксено
литы ультрабазитов — в вулканических по
стройках орогенного этапа, кроме того погре
бённая офиолитовая сутура прогнозируется по 
комплексу геолого-геофизических данных. Пере
сечение офиолитовой сутурой долины р.Аракс 
и её южного простирания на стыке с.Бафт - 
Наинская зона офиолитов Ирана (Сатиан, 1984) 
требует дальнейшего уточнения. На территории 
В<к !очной Анатолии продолжение Ведийского 
офиолитового шва мы видим через Эрзинджан- 
ский синтаксис, вдоль южного края Киршс- 
хирского (Галатского) срединного массива

В рамках статьи мы не касаемся дискуссион
ных вопросов генезиса и структурного разме
щения офиолитов, многократно обсуждавшихся 
(Соколов. 1977; Сатиан. 1984. 2005 и др). и лишь 
вновь подтвердим большую, на наш взгляд, до
стоверность параавтохтонного их размещения 
при компрессии рифтов красноморского типа 
широтное простирание офиолитовой сутуры в 

Приараксье, отсутствие офиолитов в разрезах 
скважин района с. Паракар. а также скв 14-Раздан, 
к северу от Айнтап-Мараликского горста мета
морфического фундамента, погребённого под мо
лассами, обилие кварца и редкость офиолитоклас- 
тики в разрезе дания-палеоцена вдоль южного 
борта этого поднятия (скв. 3 и 8-Зейва) в целом 
подтверждают прогноз о южнонаправленном 
смещении офиолитов относительно их корне
вой зоны (рис 2) Из параавтохтонного размеще
ния геодинамику их возникновения логично свя
зывать с кратковременным спредингом конти
нентальной коры (литосферы) на юге региона 
Амплитуда рифтинга сопоставима с растяжением 
красно.морскогорифта, не достигшего стадий фор
мирования СОХ. и субдукции К южному плечу 
мезозойского рифта мы относим поднятие древ
него метаморфического комплекса под вулканом 
Арарат и грядой Агри-даг (рис 1,2) Наиболее 
мобильным при рифтинге, по-видимому, являлось 
северное его обрамление (плечо рифта) - Айн- 
тап-Мараликский горст древнего метаморфичес
кого комплекса. В этой схеме Центральная впа
дина Центральной складчатой зоны Армении 
(Сатиан, Джрбашян, 1999), выполненная домо- 
лассовым мезозойским комплексом,сопоставима 
с краевым бассейном, ограждённым от офиолито
вого рифта указанным горстом Растяжение от 
оси рифта, очевидно, должно было компенсиро
ваться деформациями осадков мезозоя этого 
басссйча, развитого на континентальной коре.

Эффузивно-вулканокластическая форма
ция (позднеальб-раннеконьякское время). Выде
лена в долине р Хоеров и к СВ от с Двин, в 
разрезе скв 1-Чатма (Сатиан и др., 2001). Слага
ется щелочными базальтами и базальтовыми ан
дезитами, которые вверх по разрезу сменяются 
вулканическими брекчиями трахиандезитов, из
редка выявляются силлы тешенитов и трахитов. 
Вулканиты обнзружизают известково-щелочной 
тренд, дифференцированность составов, относясь 
к высококалиевому. высокотитанистому типу. 
Включают линзы и пачки апоорганогенно-обло- 
мочных и микрозернистых известняков, глинис
тых алевролитов, изредка радиоляритов. Наиболь
шие мощности формаций, не менее 400 м, харак
теризуют разрез глубокой скважины к СВ от 
с.Двин. Западнее Разданского разлома прогно
зируется развитие данной формации к югу от 
Айнтапского сегмента поднятия фундамента (скв 
12-Неджерлу и др.)

Граувакковая и известняковая (микри
товая) формации (сенон). Относятся к посто
фиолитовому этапу, несогласно с размывом пе
рекрывают досенонские формации. Характерны 
резкие различия мощностей по крыльям горст- 
антиклиналей (Ерахскои, Ераносской и др.), сум
марные мощности в междуречье рр.Азат и Веди 
достигают 300-600 м. К сенопу западный сектор 
мезозойского рифта (междуречья низовьев 
рр. Ахурян и Раздан) воздымается, и осадки этого 
возраста имеют локальное развитие и маломощ
ны (вдоль ю-з границы Айнтапского сегмента 
поднятия фундамента). Складчатость, синхронная 
австрийском и ларамийской, проявилась, по- 
видимому, значительно.



флишоидные формации дания-палеоцена 
и эоцена. Терригснно-карбонатная флишоидная 
формация дания-палеоцена имеет наибольшие 
мощности в восточной части, в низовье басе 
р Раздан, обозначаемой как Арташатский прогиб 
(Габриелян и др . 1981)

По данным структурного и глубокого буре
ния, анализ мощностей показывает, что их со
кращение характерно для западной половины 
низовьев рр Ахурян и Раздан. По данным бу
рения, в пределах Айнтапского сектора поднятия 
фундамента формация отсутствует. Однако к ЮВ 
от поднятия её мощности резко наращиваются, 
достигая более 1400 м (скв 11-Мхчян) (рис.1) 
В составе отложений выявлено обилие обломоч

ного материала за счёт размыва пород байкаль
ского фундамента

>мации эоцена, широко рас- 
В от Айнтап-Мараликскогопространенные и к СВ от Аиитап-Мараликского 

поднятия (скв 14-Раздан), частично его перекры
вают (скв. 1-Тазагюх, 114-Паракар) Эти отло
жения развиты на СЗ междуречья низовьев 
рр.Ахурян и Раздан, а также по правобережью 
р Араке, к югу от г.Кагызман (рис 1), где несо
гласно налегают на офиолиты и предполагается 
их развитие под молассовым комплексом вдоль 
северного склона массива г Арарат (рис 2).

Формации орогенного этапа (олигоцен- 
миоцен), наложенные на доорогенный гетероген
ный комплекс: нижняя моласса - октемберян-

кт 2 0 2 4 6

3 Флишоидные образования р

Рис 1 Схематическая геолого-формационная карта западного сектора Приараксинской тектонический эоны Условные 
обозначения 1. Вулканогенно-осадочные образования (наземно-вулканический комплекс и речные, озерные и 
склоновые осадки) 2. Молассовый комплекс (не разделённый) 3 Флишоидные образования р 
4. Флишоидные образования перекрытые ланами и молассами р։-?1, (по данным глубокого бурения) 
5. Предполагаемое развитие флишоидных образований р։, перекрытых ^',-0 лавами и молассами ?,-Ы 
6 Флишоидные образования Р։ на Айнтап-Маралнкском погребенном поднятии кристаллического фундамента, 
перекрытые Г<-(} лавами и молассами р .-Ы։ (по данным глубокого бурения) 7 Флишоидные образования р։ пере
крытые лавами и молассами р։ 14, (по данным глубокого бурения) при отсутствии или резко сокращённых 
мощностях эоцена 8. Предполагаемое развитие флишоидных образований ՛*, и или ) ։. перекрнтых ^-рлавамк и 
молассами р 44.9 Граувакковая и известняковая (микритовая) формации К,*". 10 Офиол»повая серия • К/ 11 
(а) Базальтовая формация лейаса-доггераР). перекрытая 14,-0 лавами и молассами р,44,(по данным глубокого 
бурения); (б) та же, предположительно перекрытая 14,0лавами, молассами р^.флишонлной толшеи дания-эоцена, 
возможно, и верхнего мела в сокращенных мощностях. 12 Субплатформенные терригенно-карбонатные образования 
И-Т 13 Выходы древнего метаморфического комплекса (ассинтского) 14 Древний метаморфический комплекс 
горсты - Айнтап-Мараликский и Арарат-Армянский Пар 15 Разрывные нарушения а-достоверные (по геолого- 
геофизическим данным), б-предполагаемые 16 Офиолитовая сутура (погребённая под молассами и флишоидом)

матные образования

17 Местоположение устья и цифровое обозначение буровых скважин
: 1) 8-Ахурян. 2) 15-Кармрашен. 3) I оп-Октеыберян(г),Примечание Номера соответстуют скважинам ,, , .

4) 2-Герань. 5) 36-Беркашат, 6) 5-Маркара. 7) 8-Зейва. 8) З-Зейва. 9) 115-Звартноц. 10) 114-Паракар. 11) 2-Мкис.
12) 12-Неджерлу. 13) 11-Мхчян, 14) 1-Арташат, 15) 14-Раэдан
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Рис 2 Схематический •хблогический профиль по линии Л - А'. Условные обозначении. 1 Наземно-вулканический 
комплекс (включает аллювиальные и пролювиальные отложения) Плчоцеи-четзертичный. 2 Комплекс моласс.
О.тигицен-мноись 3 Карбонатно--ерригенный флишош. Эоцен. 4 Терригенно-карбоиатный флишоид. Даний-г.алсоцсн 
5 Микритовые известняки, мергели, в низах - граувакки, алевролиты, конгломераты Поздний мел (главным образом 
сеион) 6 (а) Спилить диабазы офиолитовой серии Слагают надвиги и мелкие покровы. Титон(?)- ран><ий мел 
(6) Известняки конглэм^рэть՛ и песчаники (полимиктовые и сфколитокластичсские), замещают вулканиты к бортам 
рифта 7 <а) Габбро-гипербазитовый комплекс офиолитовой серии (габбро-нориты и др . реже серпентинизироианныс 
гнпербазиты) Слагают основание спилитов и базальтов, з также 7 (б) - корневую тону офиолитов 8. (а) Карбонатне-
вулканогениая формация Вмещает карбонатиты, диатремы щелочных лампрофиров. Поздний келловей-берригс 
(6) Известняки песчанистые, песчаники, развитые по краям рифта 9 (а) Базальты, габбро-диабазы (зеленокаменно- 
изменённые альбит, хлорит, эпидот). Леиас-доггер(?) Вмещают дайкиР) спессартитов, (б) Латеральные переходы
к бортам рифта в терригенно-карбонагные отложения 10 Терригенно-Известняковые, известняковые субллатфор-
мениыс формации Средний- верхний палеозой-тризс. 11. Древний мeтaмopq)ичecкий комплекс Рифей 1? Разломы
а) ограничивающие надвиги и мелкие покровы офиолитов и корневую зону, б) достоверные, сбросы, взбросы, 
в) предполагаемые. 13 Места скважин и глубина забоя

екая толща (олигоцен), пестроцветная толща 
(нижний миоцен), со.'еиосно-гипсоносная толща 
(средний миоцен); верхняя моласса — разданская 
толща (сармат) - таксв ряд формаций олигоцена- 
миоцена; позднеорогенный наземно-вулканичес
кий комплекс и ассоциирующие с ним молассы 
плиоцен-четвертичного возраста завершают его.

2. Обсуждение и выводы
Немало догадок о геологии перекрытого 

плащом продуктов новейшего вулканизма регио
на было высказано при ранних рекогносциро
вочных исследованиях середины XIX и начала 
XX веков. Г.Абих, за ним и Ф.Освальд простран- 
< тво между массивами Арарата и Арагаца отно

сили к грабену. Моласса вдоль долины р.Араке, 
включающая месторождения каменной соли 
(Кульп Кагызман и др.), и красноцветныс песчано- 
глинистые отложения в совокупности были от
несены к олигоцен-мионену. Почти не было дан
ных о строении более глубоких горизонтов впа
дины К западу, по правобережью р Араке Л. Мар- 
голиус (1908) на карте отмечает выходы оливи
новых и серпентинитовых пород.

К.Н.Паффенгольц (1948), по результатам 
среднемасштабного гсокартирования, выделил на 
1ОВ Нахичеванскую складчатую зону, а район 
западного Приараксья включил в Центральную 
складчатую зону, полагая, что это громадная син
клиналь. примыкающая к Арзаканской антикли
нали Впоследствии восточная половина между- 
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рсчья низовьев рр.Ахурян и Раздан и Садарак- 
ская мульда им отнесены к депрессии среднего 
течения р.Араке в составе крупного Анатолий
ско-Иранского межгорного прогиба (Паффен- 
гольц, 1959).

АТ.Асланян (1958, 1970) Араксинский (Сред- 
неараксинский) оротектонический пояс опреде
ляет типичной миогеосинклиналью. К ней он от
носит Ереванскую мегасинклинальную и При- 
араксинскую мегантиклинальную тектонические 
зоны, границей им служит Ереванский глубинный 
пазлом. К западному сектору Приараксинской 
зоны им относится и Кохбская (Кульпская) 
мульда, северо-западные склоны Б.Арарата и 
вскрытая скважиной 5-Маркара доорогенная 
вулканогенная толща (> 1000 лт) предположитель
но нозднеюрского-мелового возраста. В после
дующем пересмотр кернов привёл нас к выводу 
о её более древнем, ранне-среднеюрском возрасте

По представлениям А А.Габриеляна, ГП.Си
моняна и др. (1981), Среднеараксинская межгор
ная впадина - это наложенная вулкано-тектони
ческая впадина, ограниченная с севера Арагац- 
Гегамским вулканическим сооружением, а с юга 
- вулканическим массивом Большого и Малого 
Арарата и хребтом Армянский пар. В доорсген- 
ном строении указываются древний метаморфи
ческий фундамент и ранне-среднеальпийский 
комплекс без детализации формаций мезозоя и 
их рядов

Как видно, во всех схемах офиолиты и сла
гаемый ими шов либо остаются на втором плане, 
либо не упоминаются. К.Н.ПафЦ)снгольц (1948) 
всё же предполагал присутствие в домолассовом 
комплексе “южного пояса основных интрузивов", 
ультрабазитам же была отведена весьма скром
ная роль, либо их наличие даже отрицалось.

В схеме В.Л Егояна (1955) так называемый 
Гяуркаласинский разлом с ультрабазитами про
тягивается к району г. Кагызман. Разлом им со
поставлялся с глубинным (в понимании А.В Ней
ве), но без анализа истории заложения и геоди 
намики.

С проведением глубокого бурения, сеисмо- 
профилирования более объективно удалось 
воссоздать продолжение кагызманских офиоли
тов к востоку и наметить их структурную связь 
с офиолитами верховья басе. р.Ведн. Следует 
подчеркнуть, что вскрытые глубоким бурением 
вулканические толщи без разделения ошибочно 
были отнесены к офиолитовой ассоциации (выше 
было отмечено, что вулканиты, вскрытые скв 5- 
Маркара. приурочены к лейасу - началу кон
тинентального рифтогенсза, и что вблизи Айнтап- 
ского поднятия, вероятно, вскрыты вулканиты 
альба-раннего сенона, коррелируемые с эффузив
но-вулканокластической формацией, высту
пающей к поверхности в басе. р.Хоеров и 
вскрытой глубокой скв. 1-Чатма). Новые пред
ставления о формациях и их рядах основываются 
на результатах многолетнего геокартирования и 
литологического изучения выходов мезозойско- 
։о комплекса, в междуречье рр.Азат и Веди, а 
также в разрезах глубоких скважин (Сатиан и 
др , 2001 и др.). Эти исследования привели к вы
воду о необходимости переоценки структуры 

этого сложнопостроенного региона на ЮЗ Ар
мении

Прежде всего, о так называемом Еревана- 
Ведийском синклинории Его восточную по
ловину слагает Ведийский антиклинорий со сред
не-позднеюрски м-ран немеловым вулканогенным 
ядром. Западная половина - это сложный струк
турный ансамбль горст-антиклинальных ветвей 
(Еранос-Шугаибской, на юге - Ерах-Подкотуц- 
кои) Относительно крупная синклиналь, выпол 
ценная флишоидными отложениями дания-эоце- 
на. имеет с-с-з простирание, поперечное преобла
дающему с-з простиранию складок, и сопровож
дается системой разрывных дислокаций (Котуц- 
кой). В Двинской (Чатмипской) впадине глубо
ким бурением под флишоидом дания-налеоцена 
выявлен вулканогенно-осадочный комплекс ран
него позднего мела (долозднеконьякский)

Ещё менее обоснована принадлежность “Ере- 
вано-Ведийскому синклинорию’’ Ереванского 
прогиба и Шорахбюрской антиклинали, посколь
ку Ереванский прогиб выполнен флишоидной 
толщей дания-эоцеиа. а также мощными молас
сами олигоцена-миоцена, отсутствует вулканоген
ный мел при сокращённых мощностях осадоч
ного мела. Строение их, как видно, принципиально 
отличается от строения междуречья рр.Азат и 
Веди Шорахбюрская антиклиналь, кроме того, с 
юга разобщена крупным разломом вдоль долины 
р.Азат. Строение постосЬиолитового комплекса 
междуречья, между тем, характеризуется умерен
ными и малыми мощностями флишоидов дания- 
эоцена, наращивание мощности происходит лишь 
к югу, к долине Аракса (Артататский прогиб). 
В совокупности приведённые признаки струк
турной геологии и рядов формаций не дают 
веских оснований для выделения Еревано-Ве- 
дийского синклинория.

В этой же связи отнесение А.Т Асланяном 
(1958) Ереванского разлома к разряду глубинных 
в свете новых данных глубокого бурения, сейсмо- 
профилнрованчя и региональной геологической 
корреляции требует уточнении и пересмотра 
Ереванский разлом (вероятно, также сквозько- 
ровый) обрамляет с севера Приараксинский рифт 
мезозоя и, по геофизическим данным, просле
живается к Ераносской антиклинали. Важно от
метить, что разлом этот или пара разломов, ог
раничивающих Айнтап-Мараликское погребён
ное поднятие, в иерархии разломов занимает 
подчинённое место, тогда как ведущее значение 
принадлежит зоне глубинного смятия вследствии 
конвергенции миниплит - Апаранской и Арарат
ской, обозначенной Всдийскои офиолитовой су- 
турой. В сущности, схема А.Т Асланяна сходна 
со схемой С.Тромпа (1947) о протяженной сис
теме дислокаций с офиолитами от Мраморною 
моря (Измир-Эрзинджан) к басе. р. Араке, с тем 
существенным различием, что к востоку от до
лины р.Ахурян продолжение этих дислокаций 
А.Т.Асланян видел в разломе, ограничивающем 
Айнтап-Мараликское поднятие и не сопровож
давшемся офиолитами, судя по данным бурения 
в р-не с.Айнтап. Кроме того, последующие ис
следования показали, что Северо-Анатолийский 
офиолитовый шов от Эрзинджана продолжается 



не к долине Аракса, а на СВ, на стык с Севано- 
Акеринским швом (Yilmaz, $engdr, 1985 и др ), а 
Ведийский шов через синтаксис района Эрзинд
жана протягивается вдоль южного края Киоше- 
хирского (Галатского) массива (Сатиан, 1984). 
Здесь же отметим, что в доорогенной геодина
мике немаловажно наличие ещё одного офиоли
тового шва, вдоль южного склона Арарата (рис. 1) 
- продолжение офиолитов Хоя на стык с Ван- 
скимн

Итак, вновь подчеркнём, что в иерархии раз
ломов наивысшие уровни принадлежат офио
литовым сутурам.

В совокупности с особенностями сейсмичес
кого разреза коры и гравиметрического, и маг
нитометрического полей на пересечении выхо
дов офиолитов эти данные подтверждают авто
номность развития каждого офиолитового шва, 
з том числе и Ведийского, заложенного в пре
делах северного края Иранской плиты (Асланян, 
Сатиан. 1987; Сатиан, i 984, 2005). Офиолитовые 
швы обозначают область возбужденной мантии 
в мезозое и. как следствие, рассеянного риф- 
тогенеза литосферы Закавказского-Передне- 
азиатского геотраверса.

В заключение отметим вновь, что дооро- 
гснный этап в развитии Приараксннской зоны 
предопределён рафтингом континентальной 
коры начало которого датируется поздним 
триасом, далее следуют мощное проявление 
континентально-рифтового вулканизма в лейасе, 
спредингозая стадия (офиолитогенез) к концу 
поздней юры до баррема (Сатиан, 2005) и за
ключительный рнфтчнг (эффузивко-вулканоклас- 
тическая формация), затем предколлизионный 
этап компрессии (граувакковая формация), эвста- 
тический под нём уровня океана (поздний сенон, 
известняковая формация), накопление флишоид^ 
ных формаций палеогена во впадинах, в целом 
г.аслсдовавших простирание рифта мезозоя и 
размещённых вдоль его краёв при резком раз
литии фаций и мощностей вдоль южного и север
ного бортов.

Что касается развития и строения Нижне- 
ахурянской-Араратской молассовой впадины и 
её бортов, то нельзя не отметить, что погружение 
на орогенном этапе Айнтап-Мараликской гряды 
поднятий фундамента происходило на фоне про
грессивного поднятия фундамента Араратской 
гряды, сопровождаемого мощным проявлением 
вулканизма, и возникновение стратовулкана Ара
рат на позднеплиоцен-четвертичном этапе, скорее 
всего, было обусловлено мантийным диапириз- 
мом вдоль южного обрамления сомкнувшегося 
рифта подобно стратовулкану Арагац на СЗ 
Центрального прогиба
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ՍՆՐՁԱՔԱՔՍՅԱՆ ՏԵԿՏՈՆԱԿԱՆ ԴՈՏՈԻ ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՀԱՏՍ ԱԾԻ 
ՄԻՆՉՕՐՈԳԵՆՅԱՆ ԿԱՋՄԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ԵՐԿՐԱԴԻՆԱՄԻԿԱՅԻ ՄԱՍԻՆ

Մ. Ա. Սաթիան, Ռ. Տ. Սֆրիջանյան, է. Մ. ՀակոբյանԱմ փ ռ ւիումՈւսումնասիրվող տարածքի մինչ մոլասային գոյացումներում առանձնացված են վա- րիսեյի ցամաքածին-կարբոնատային մերձպլատֆորմափն և վաղ-միջին ալպյան հա- մսւփրները' լեյաս-ղոգերի ոիֆթածին հրաբխածին հաստվածք, ուշ յուրա-վաղ կավճի հասակի օֆիոլիթային շարք, էֆուզիվ-հրաբխաբյուրեղային, ինչպես նաև ուշ կավճի նստվածքային հաստվածքի, ղանի-էոցենյան ֆփշային առաջացումներ: Քննարկվում են մինչմորասային հիմքի տարակազմ կառուցվածքը, տեկտոնական գոտիների սահմանները և մինչօրոզենյան ժամանակաշրջանի երկրադինամիկայի հարցերը:
ABOUT PRE-OROGENE FORMATIONS AND GEODYNAMICS OF WESTERN 

SEGMENT OF NEAR-ARAKS TECTONIC ZONE (ARMENIA)

M. A. Satian, R. T. Mirijanyan, E. A. Hakobyan

Abstract

In the structure of pre-molassc complex one distinguishes temgenous-and-carbonatc sub-plat
form Van scan and Early- Middle Alpine complexes: riftogeme volcanogenic Liassic-Dogger layer 
(?), Late Jurassic - Early Cretaceous ophyolite senes, effusive-volcanoclustic as well as late Cre
taceous sedimentary layers, flyschoid Daman-Eocene complex. The article deals with heterogenic 
structure of prc-molasse basement, the limits of tectonic zone and issues of pre-orogene stage 
geodynamics.
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