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Рассмотрены олистолиты известняков в офиолитовых зонах в вулканогенно-осадочных толщах позднего 
триаса-ранней юры и поздней юрымела, в мелководной карбонатно-вулканообломочной олистостроме позднего 
мела и в составе тектонического меланжа Литолого-палеонтологическими данными уточнены возраст 
олистолитов и вмещающих толщ в связи с литодинамикой мезозоя офиолитовых зон

Олистостромовые толщи и олистолиты 
офиолитовых зон Малого Кавказа впервые были 
отмечены А Л.Книппером (1975), а позднее - в 
работах С.Д.Соколова (1977), В.Н.Григорьева 
(1984). Последующими исследованиями в 
разрезе мезозоя офиолитовых зон были выявле
ны олистолиты известняков в составе ассоциа
ций вулканических и осадочных пород позднего 
триаса-лейаса, поздней юры-неокома, позднего 
мела включительно (Книппер и др., 1997; Гасанов, 
1985 и др.,) Очевидно, что каждая из офиолито
вых зон представлена отложениями и продуктами 
вулканизма разновозрастных рифтов, развивав
шихся вблизи друг от друга; телескопирование 
их размещения в одной и той же офиолитовой 
зоне обозначает глубинные мантийные корни. 
В регионе, где помимо Севано-Акеринской, выяв
лены также Ведийская и Зангезурская офиоли
товые зоны, олистолиты известняков и офиоли
тов являются немаловажным признаком стадий
ности полициклического рифтогенеза, с вовлече
нием выполнения одних рифтов в последующие 
смежные и с появлением на стадиях структурных 
перестроек олистолитов в составе олистостро
мовых толщ различных литофациальных обста
новок, а также в тектоническом меланже.

Рассмотрим примеры олистолитов известня
ков разной фациальной принадлежности.

Известняки с окаменелостями позднего 
триаса были обнаружены в 1932г. Г М.Кечеком 
(КН Паффенгольц, 1948) у с. Алякчи в верховье 
р Акера Их геология еще недостаточно изучена, 
вероятно, это коренные приразломные выходы, 
в которых известняки сонаходятся с яшмами и 

азвиты западнеетуфами. Сходные известняки развит: ::՜՜՜ 
Зодского перевала (Григорян, 2005).

Олистолиты известняков позднего
триаса с остатками галобий обнаружены в 
80-х годах сотрудниками Варденисской базы ИГН 
(рук. Г А.Казарян) у старого Зодского перевала. 
Разрез этот охарактеризован А.Л.Книппером и 
Др (1997). Заслуживает внимания, что залегаю
щие выше габбровых брекчий базальты, мощ
ностью до 350л<, включают линзы и пачки радио
ляритов и аргиллитов, по комплексу радиолярий 
отнесенных к карнию и тоару. Олистолиты га- 
лобиевых известняков позднего триаса появ
ляются в самых верхах разреза среди базальтов, 
брекчий базальтовых андезитов. Еазмеры их дос

тигают 20аг (рис.1) Известняки серые, розоватые, 
массивные, участками средне-тонкослоистые (от 
2-3 до 20сл<), почковатые, биоморфные, состоят 
главным образом из двусторок На1оЫа попса 
Мо/з, средний норий (определения И В Полу- 
ботко), выявлены также конодонты: №ео£зи<1о- 
1е11а паи1си1а (Нискпеде), Ер1^опдо1е11а с[ 
роз1ега (Когиг и МозИег) - определения 
Н.Ю.Брагина. Радиологический (К/Аг) возраст 
вмещающих вулканитов средне-позднемело
вой,что подлежит дальнейшему изучению. Ассо
циация в известняках тяжелых минералов: гипер
стена, авгита, роговой обманки, тремолита и акти
нолита, биотита, наряду с обломками вулка
нического стекла в легкой фракции может быть 
отнесена к основным вулканическим породам, 
возможно щелочного уклона.

В Атеркском (Тоурагачайском) синклинории 
вулканогенная толща с линзами и глыбами мрамо- 
ризованных известняков относится к карбонат
но-вулканогенной формации позднего палеозоя(?)- 
триаса (Карякин. 1988). В известняках здесь 
определены конодонты позднего триаса (Григорян, 
устное сообщение). Место восточного борта ран
немезозойского рифта остается невыясненным

Олистолиты известняков в глубоковод 
ных базальтах изучались в разрезе т.н 
Ипякского покрова(Соколов. 1977), в верховье 
р Акера у с Ипяк-2, вдоль правого притока 
одноименной реки. Шаровые спилитовые и ва
риолитовые базальты ядра антиклинали, опро
кинутой к югу (рис.2), включают прокладки гиа- 
локластитов; в верхах разреза - линзы радио
ляритов и микритовых известняков, а также 
олистолиты мелководных известняков.

Рис.1 Экзотические блоки галобиевых известняков в 
вулканитах у старого Зодского перевала
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Рис 2 Схематический геологический разрез Ипякской 
антиклинали 1 Офиолитокласты (лозднеконьякские отло
жения), 2 Крупнообломочные ссрпентиннтокласты; 3. Ра 
дииляритм и другие силициты, 4 Базальтовые шаровые лавы 
с линзами радиоляритов и микритовых известняков (К2) 
и олистолитами коралловых известняков 03); 5. Серпен- 
тмнизирсванные ультрабазиты и габбро (Ипякскяй покров, 
Соколов. 1977); 6 Зона надвига

Рис 3. Калькаренитовая “рубашка" олистолитов 1 Боле? 
крупные и мелкие обломки известняка в карбонатном мелко
среднезернистом матриксе; 2. Тонкополосчатая мелкозер 
нистая калькаренитовая масса. |
Примечание: градационная слоистость обратная, как и в 
опрокинутом залегании вмещающей толщи.

Есть ссылки на обнаружение к этом и 
сопредельном выходах т.н. севанского комплекса 
радиолярий (сеноман-ранний коньяк, Жамойда и 
др., 1976) и фораминифер позднею мела (Абасоя, 
1982; Аятолла, Абасов, 1980). однако вопрос этот 
нельзя считать выясненным. Радиологический 
(К/Аг) возраст кератофиров среди базальтов 
хотя также позднемеловой наложенные смеше
ния изотопов исключить нельзя

Поскольку олистолиты известняков содер
жат позднеюрские кораллы, то до проведения 

микрофаунистических исследований по ним 
датировался оксфорд-титонский возраст вмещаю 
щих вулканитов (Соколов, 1977). Крупные 
олистолиты известняков достигают 3-4л, неко
торые имеют калькаренитовую "рубашку” жел
товато-полосчатую, пигментированную гидро 
окислами железа (рис.З). Структура “ядра” олис
толита, в отличие от мелко-среднезернистой 
калькаренитовой "рубашки , пятнисто-криста.ч 
лическая, участками органогенно-детритовая

В собранной в 1985-86гг. из олистолитов 

Таблица I

Минеральный состав нерастворимого (в 5% НС1) остатка известняковых олистолитов, калькаренитовой 
“рубашки" олистолитов и скелетного вещества кораллов Ипякской антиклинали

Примечание обр 1-2- из массивного известняка центральной части олистолита; обр 3-4-из калькаренитовой “рубашки 
обр 5-И-из скелетного вещества кораллов * ‘

1 Минералы 1 1 I 2 1_з_Д 4 1 5 . 6 _7_1 8 _9__| ю 1 11 1
। Кварц__________ 1 - ■ _?0,0 — 2,0 - 35,0 0,5 |
Халцедон_______ • - 4» — • 15,5 7,0 * 5.0 45.0 17,0 73,0
Опал___________ 1 • | — «в 5?0 • «в ев «в

Плагиоклаз_____ : 2,0 ; 2,5
1,0 I

0,5 »• — 1
Вулк. стекло • 25,0 |Л7А 1 42,0 ! 1.5 2,0 «в 4» ■е

Юбломки пород • • ■ ! • 2,0 3,0 «в 4,0 2.0 3.0 г-Ы-

!разлож зерна 73,0 50,0 57,0 98,0 79.5 45,0 100, 89,0 47.5 45,0 25,0
1 Г' . 1! Гематит 1,0 1 39,5 ю.о 1 98,0 0,5 2,0 95.0 1 1.0 35,0 „2,о_
■Лимонит 98.0 5,0 5,0 15,0 2,0 1.0 2.0 1,5 20,0 2,0
Барит՜։-пелес тин 1 4.5 4В 2.0 • 95,5 1,0 • 97,5 95,5

: Эпидот 0.25 ] 1,5 0,5 | • • «• • *
Магнетит 1.0 45,0 50,0 50.0 4,0 96.0 3,0 1,0 45,0 0,5

, Пикотит - - 0^1 • • йв •в • •

, Хромиг - 1 0.5 0,5 о» • • ш • •
Авгит • к 1.0 18,0 ев • * - •в —

Титанавгит • 5,0 • 0,5 «в • ев ее • ев в

! Диопсид • 0.5 0?5 2,0 * • 4В • св •в

Рог обм об. 0,25 1,о_ ев 4В •» <* • • * •

Баз рог.обм. • 1,0 <В * ев «В •в ев

Актинолит 1 * _°А_ в * * * ■» •

Циркон • 0,5 * ■ * • * ВВ

Апатит «в • * 0,5 * ■ • ев <■» * •

Выход тяж.фр 3,5 2,5 1,0 0,47 20,2 1,8
1______

0,4 2.7 2.4 0,5 0,8

*
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коллекции склерактиний и хстетид А С.Папоян 
определены: Stylosmiliacorallina Koby, Heliocoe- 
nia (Hexaheliocoenia) orbigny Ron., H.(D) 
tfariabilis (E'tall.), Pseudocoenia radisensis 
(d'Orb), Fungiastraea arachnoides (Park.), 
Dirnorpharaea lineata Eichw., Calamophylliopsis 
atalloni Koby, Cal. sp., Thecosmilia cf. minuta; 
из хететид - Blastochaetetes pontica Den , 
Baunlia multitabulata (Den.) Кораллы исклю
чительно колониальные (германотипные). Фауна 
относится к поздней юре (титону)-неокому и 
характеризует зону мелководья с интенсивной 
гидродинамикой.

В отличие от калькаренитовой “рубашки" 
в составе нерастворимого остатка известняков 
из глыб отсутствует примесь минерального ком
понента гипербазитов (табл.1). Тому соответст
вует и распределение микроэлементов семейства 
железа (Cr, N«, Со) Известняки, очевидно, накап
ливались вне поля офиолитов. Перемещение 
олистолитов известняков из мелководья в глу
боководье, в литофацию шаровых спилитов, ра
диоляритов и микритовых известняков сквозь
поле калькаренитов склона относится к заверше
нию накопления эффузивно-радиоляритовой 
толщи и компрессии бассейна.

Олистолиты и олистостромы извест
няков в вулканогенно-обломочном разрезе 
мела выявлены в окрестностях селений Татев, 
Сваранц (татевская, сваранцская свиты, Акопян, 
1958), которые, по последним данным, принадлежат 
краю Зангезурской офиолитовой зоны (Сатиан, 
1984). По многочисленным остаткам двустворок, 
крупных и мелких планктонных фораминифер, 
возраст отложений известняков определяется 
ст нижнего дс позднего мела (Левен, Успенская, 
1988). Ревизию стратиграфии этих толш авторы 
не считают завершенной; некоторую ясность в 
изначальной структурной позиции карбонатных
пород до их оползания и захоронения в вулкано
генно-обломочной толще вносят результаты 
структурного бурения, вскрывшего южнее сел. 
Сваранц офиолитокластическую толщу, очевидно, 
постофиолитовую, включающую спилиты, радио
ляриты, а также обломки известняков Наиболее 
вероятна их корреляция с выходами офиолитов 
правобережья р. Араке, датируемых иранскими 
геологами поздней юрой-ранним мелом Так или 
иначе, наличие Зангезурского офиолитового шва 
подтверждается и сейсмическим профилиро
ванием, его северное продолжение трассируется 
поданным бурения у сел. Карчахпюр, по выходам 
в долине р. Дзкнагет и у сел. Кармракар. Эти 
редкие выходы все же дают представление о зна
чительном развитии олистолитовых и олис
тостромовых толщ в шовной зоне.

Олистолиты известняков в строении 
Карбонитно-вулканогенной формации прс- 
рофиолитового этапа занимают значительное 
место Формация выделена в Ведийском антикли
нории (Сатиан и др , 2001) и Атеркском (Тоура- 
зчаиском) синклинории (Карякин, 2001). В 
еДИйском антиклинории палеонтологически и 

Р^диологически формация датирована поздним 
лловеем-берриасом. Олистолиты кристалли- 

еских, отчасти мраморизованных известняков 

достигают в размере 30-40ж, изредка более, раз
мещены они в тонкослоистом карбонатном мат
риксе, либо непосредственно контактируют с 
базальтами щелочной серии

Видимо, из этих известняков приводятся 
среднеюрские Са!р1опе11а зр., Вр1горЬ!а1т^1ит 
ср саиса.чит Ап1. 5. с/. intracoli.ti.cum Тегу., 
ОеМаИпа зр. (Соколов, 1977). В наших сборах 
определены зубы акул и плохо сохранившиеся 
фораминиферы. В минеральном составе нераст
воримого остатка известняков преобладают 
аутигенный барит и целестин; доля обломочных 
минералов весьма мала, сради них встречаются 
роговая обманка базальтическая, актинолит.

В олистостромовой толще олистолиты 
известняков вдоль выходов органогенно-дет- 
риговых известняков турона Ведийского анти 
клинория размещены над флишоидной алевро
лито-мергельной толщей, включающей многочис
ленные мелкие одиночные кораллы раннсконь- 
якского времени (Ренгартен, 1959) Олистолиты 
крупные (20 х 25>и), промежутки между олисто
литами известняков заполнены обломками ша
ровых афировых базальтов и гиалскластитами 
также обвального происхождения. Второй уро
вень размещения подобных же, но меньших по 
размеру олистолитов известняков отмечается 
выше маркирующего горизонта кремнистых пе
литовых туффитов. в промежуточных пачках 
песчанистых известняков видно обилие приз 
наков оползания осадков. Выше прослеживают
ся горизонты базальтовых лав с линзами радио
ляритов, вулканических брекчий, а вблизи кровли 
олистостромовой толщи—пачка тонкослоистых 
серо-голубоватых пелитовых кремнистых туффи
тов. Детали строения разреза олистостромы 
подробно приведены С.Д.Соколовым (197/)

Известняки олистолитов массивные и от
части почковато-слоистые. органогенно-детрито
вые, участками раскристаллизованные. весьма 
сходны с туронскими известняками, в которых 
много остатков рудистов, гастропод, характери
зующих мелководье бассейна (Ренгартен, 19о9). 
В нерастворимом остатке известняков выявляют
ся рутил, турмалин, грана г, циркон, кварц, наряду 
с ассоциацией — клинопироксен, роговая 
обманка, магнетит, свойственной основным вулка
нитам; редкие зерна пикотита, вероятно, обозна
чают начало разрушения серпентинитов.

В тектоническом меланже на юго-западе 
Ерахской антиклинали олистолиты известняков 
размещены среди преобладающих глыб базаль
тов щелочной серии и многочисленных блоков 
известняков позднепалеозойских, а также триа
совых, из которых имеются единичные находки 
конодонт позднего триаса; в блоках позднеме- 
ловых известняков определяются остатки фора
минифер, сходные с ссноман-туронскими. Немало 
в меланже глыб кварцево-кварцитокластических, 
крепких псаммитов и алевролитов позднего 
триаса (?) (Сатиан и др.. 200э). Крупные, до 0,8 
тыс.м3, олистолиты известняков среди хаоти
ческого нагромождения прочих глыб опознаются 
по гипсометрически упорядоченному размеще
нию в виде трех выдержанных на 300-400ж 
горизонтов вдоль южного края выходов мелан-



Рис 4 Схема возникновения олистолитов з мезозойском 
рифте А - стадия растяжения. Б — стадия сжатия и 
формирования надвигов и мелких покровов и олистолитов 
I Олистолиты и олистострома а) ~ известняков, б) ~
офиолитов 2 Флишоидчая алевролито-мергельная толща 
краевой впадины (К/՞1» 3 Вулканогенно-осадочная толща 
а) центральной впадины рифта (3։-К,) б) края центральной 
впадин 4 Брекчии 5 Вулканиты островной дуги Ц-К,) 6 
Известняковые толщи обрамлении рифта и шельфа 
7 Домезозойскии комплекс метаморфитов (Рг2уТ) Я. Про
трузии мантийного длапь.ра (ультрабазиты серпентинизи- 
рованные) 9 Растяжение и сжатие Ур м ~ уровень моря.

жа. Известняки светло-серые органогенно
детритовые. отчасти перекристаллизованные. 
Немало в них остатков рифостроящих склерак- 
тиний— Stylosmilia alpina Koby. Heltocoenia 
roskowskae Mor., хететид — Chaetctopsis faurei 
(Den ), Blastochaefetes pon^ica (Den.): из 
строматопор обнаружены: Actinustromaria cf. 
taurica Jever (определения А С Папоян). В шли
фах определены орбитолины - Orbitolinu discoidea 
Gras., Grb. conoidea Gras , Orb lenticularis Bl 
(баррем-апт). Кораллы с сильно перекристалли
зованным скелетом: Heliocoenia cf. Inmeliosa 
(Traut.), Stylinc elegans Eichut. характеризуют 
ургонскую фаиию - готерив (определения 
АСПапоян) Весь фаунистическим комплекс 
относится к поздней юре-раннему мелу. В 
минеральном составе нерастворимого остатка 
известняков определяются: клинопироксены, 
роговая обманка, магнетит - минералы основных 
вулканитов. Минералы ультрабазитов (пикотит, 
хромит, серпентин, актинолит) обнаружены не 
были В подчиненном количестве определена ми
неральная ассоциация субплатформенного варис- 
цийского комплекса (Нисанян, 1986). Область 
сноса олистолитов в современной структуре 
Араратской котловины, погребенной под мощны
ми молассами неогена, воссоздается на юге, в 
Приараксье Вероятнее всего, это вулканогенно
осадочная толща лейаса, а также участками суб
платформенный варисцийский комплекс.

Обсуждение
Приведенные примеры олистолитов извест

няков принадлежат разным литофациальным 
обстановкам, совокупность которых характери
зует литодинамику зон мезозойских рифтов. 
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Оползни олистолитов вызваны тектонической 
активизацией рифтов В краевой впадине, возни
кающей перед фронтом покровов офиолитов 
(рис 4). происходило захоронение известняковых 
олистолитов, а вблизи покровов-офиолитоклас- 
тов. Такие впадины вдоль фронта внутрибассей 
новых покровных структур, видимо, нередки (Бе 
лостоцкий, 1985). Наиболее крупная зона, Севаио- 
Акерннская, сочленяется с внешней Сомхето- 
Карабахской островной дугой, южнее размещены 
Зангезурская и Ведийская - это зоны полидикли 
ческсго рифтогенеза. В каждой из них про
странственно сближены разновозрастные риф 
ты Наибольшие деструкции коры и развитие 
гравитационных и тектоно-гравитационных 
оползней имели место при компрессии поздне 
юрских-раннемеловых рифтов, ультракотловин- 
ных по морфологии с укороченным шельфом и 
крутым склоном, осложненным приразломными 
уступами.

При реконструкции местоположения позд
немеловых рифтов выясняется их наложенность 
на край предшествующих, с охватом части кон
тинентального обрамления: в позднемеловой 
бассейн поступает литифицировэнный материал 
шельфа и склона предшествующего рифта в виде 
олистолитов и олистостромовых масс. Обра 
зование олистолитов из карбонатных поднятий 
борта и литифицированных карбонатов шельфа 
обусловлено сейсмотектоническим дроблением на 
этапе компрессии и гравитационным сбросом на 
разные глубины склона рифта. В краевые лито- 
фациальные зоны с началом компрессии круп
ных рифтов они поступают раньше, чем офиоли
товые олистолиты, возникающие при выдвиже
нии в покровы осевого выполнения. В узких 
микроокеанских бассейнах офиолитокласть: 
“запечатывают” карбонатно-олистоетромово- 
олистолитовые накопления.

Олистолиты известняков, сползшие с внут
ренних поднятий (вулканов и горстов) предо 
фиолитового (Л,с1Ьег-К ) бассейна в последующем 
вовлекаются в надвиги и покровы офиолитов 
порождающие тектоно-гравитационный тип 
оползней смешанного состава. В зонах тектони 
ческого меланжа значительная часть олисто
литов теряет первичные признаки оползневых 
блоков, уступая по распространенности текто 
ническим блокам известняков и офиолитов.

Статью рецензировал и рекомендовал к опуб 
ликованию к.г.-м н., доцент ЕГУ А.С.Аванесян.
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ՆՍՏՎԱԾՔՆԵՐՈՒՄ

Մ. Ա. Ուս թի աճ, Մ. Հ. ՍսւեէիաՏյան, [Ц. II. Պաւցոյաճ 

Ամփոփում

Քննարկվսւծ են կրաքարային օլիււտոլիտներր օֆֆֆիոփթային գոտիներում ուշ 
տրիաս-փալ յարա և ուշ յուրա-կավճի կարբոնատա -հրաբխային ոարսաշերտերում. ուշ 
կավճի ծւսնծաւլ ջրափն կարբոնաւոա-հրաբխաբեկորային օլիստոստրոմայում և 
տեկտոնական մելանմի կազմում: Լիթպոզա-հնԷաբանական տվյախերի հիման վրա 
ճշտվել են օփստոփտների և ներւիակող դարսաշերտերի հասակը մեզոզոյի օֆֆիոփթային 
գոտիների լիթոդինամիկսւյի հետ կապված

ON THE OLISTOL1TE LIMSTONES AND OTHER EXOTIC BLOCKS 
OE MESOZOIC SEDIMENTS IN OPHIOLITE ZONES OF MINOR 

CAUCASUS

M. A. Satian, J. H. Stepanyan, A. S. Papoyan

Abstract

The olistolite limstones in ophiolite zones are considered: in carbonate-volcanogenic 
formation of Late Triassic Early Jurassic and in shallow carbonate-volcaniciastic 
olistostrome of Late Jurassic-Cretaceous ages as well as in composition of tectonic 
melange. By litho- paleoanthological dates the age of olistolites and imbedded thicknesses 
are determined in view of lithodinamic of Mesozoic ophiolite zones.
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