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Аллвердскнн антиклинорий Сомхето-Карабахской мезозойской островодужной системы (ОДС) СЗ 
простирания развивался на гетерогенном домеэозойском основании коры Транскавказской разломной зоны СВ 
простирания путем перестраивания СВ и СЗ структурных планов. Результатом развития колебательных 
тектонических движений различных порядков является чередование свит-толщ (формаций), формацюнных рядов 
(структ)рные ярусы J,-J։b,. J։b,-Kt, K^lb-^), комплексов формационных рядов (структурные этажи
N ‘, N/-Q). Оно сопровождалось переходом начальных и переходных (J։-Jta։, Л։аг-Ь։) энсим зтических и 
знснматически-энсиалических ОД формаций мафически-симатических и салического тектонических блоков 
метаморфического основания коры к единым энсиалическим ОД (J։b։-bt, K^lb-KjSO!), стабилизационным (J։k- 
J3o. K.sn։) и коллизионным (К формациям. На границах Сомхето* Карабахской антиклинорной
(мезозойской ОДС) н Куринскои (мезозойский глубоководный желоб), Севанской палеогеновых синклинорных 
зон образовались переходные ОДС (K,s-st։) - глубоководный желоб и формации окраинных морей континентов.

Интеграция данных геологического картиро
вания, космоаэрофотогеологии, геофизики (Тума
нян, Акопян, 1974; Туманян, 198о, 1988, 2000; 
Туманян, Григорян, 2002) и проведенного струк
турно-формационного анализа на основе осадоч- 
но-вулкансгенного ритма, а также примененного 
трехмерно о метода графического сопоставления 
полученных результатов послужила основанием 
по-новому представить особенности геодинами- 
ческих обстановок формирования Алавердского 
антиклинория Сомхето-КарабаУской островодуж
ной системы

В основе геодинамических построений отме
ченной меюзойской ОДС лежит концепция, со
гласно которой к концу мела - началу палеоге
на произошло "поглощение" океанической ко
ры Мезотстиса, ныне выраженное Североанато- 
лийско-Мслокавказско-Южнокаспийской офио
литовой зсной (Адамия и др , 1986; Джрбашян и 
др , 1996; Засеев. Абрамович, 1993; Зоненшайн и 
др , 1990; Книппер и др., 1987; Хайн, 1975) Закры
тие Мезотетиса происходило в результате двух
сторонней субдукции — под Закавказскую дугу 
на севере и под Иранскую микроплиту на юге 
(Хайн, 1975), или функционировала одна зона суб
дукции. погружающаяся в северном (Агамалян, 
1983; Адамия и др , 1986; Засеев. Абрамович, 1993; 
Зоненшайн и др., 1990; Книппер и др., 1987) или 
в южном (Мошашвили, 1982) направлениях. При 
этом, примыкающую к Сомхето-Карабахской 
ОДС Куринскую межгорную впадину выделяют, 
как унаследованный прогиб на месте тылового 
моря (Адаиия и др , 1986) или ОД. развитую на 
гетерогенюй коре (Мошашвили. 1982) Субдук- 
ция также принимается по полосе Ахалкалакско- 
го, Гегамского, Сюникского нагорий (Короновский 
и др , 1999).

Выделяются разделенные вышеуказанным 
офиолитовым швом-палсорифтом (Асланян, Сатиан, 
1982; Ломизе, 1987) Закавказская и Армянская 
мегазоны । Баженов и др., 1981), основанием ко
торых являются реликты окраины Аравийской 
и Гвразиатской платформ (Габриелян и др., 1981; 
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Пейве и др., 1984) Понтийско-Закавказская ме
зозойская ОДС развивалась в пределах актив
ной континентальной окраины Евразии (Агама
лян, 1983; Адамия и др , 1977; Гамирелидзе, 1984; 
Ломизе, 1987).

На границе замыкающего бассейна Палеоте
тиса на севере и открывающегося Мезотетиса 
на юге выделяется Закавказско Анатолийско- 
Иранский микроконтинент (Белов и др , 1982)

Сомхето-Карабахская зона по составу вул
канитов соответствует примитивным ОД тихо
океанского типа (Джрбашян и др., 1996; Магакян 
и др , 1985), интрузии имеют мафически-переход- 
ную природу (Мелконян, Гукасян. 2004)

По комплексной геофизической модели 
(Бурьянов и др , 1979) кора Малого Кавказа гете
рогенная.

Основными причинами отмеченных проти
воречивых взглядов являются, по-видимому, 
сложности, связанные как с разноплановыми раз
витиями мезозойского складчатого комплекса и 
гетерогенного основания коры (Соллогуб и др , 
1984; Туманян и др., 2000, 2002), так и с очень 
слабой обнаженностью основания коры и пород 
начальных стадий развития подвижных зон. В 
таких условиях применение методов, основанных 
на мелкомасштабной точечной информации, без 
среднемасштабного структурно-формационного 
анализа и картирования, затрудняет геодинами- 
ческие реконструкции Без выяснения особен
ностей разноплановых структур складчатого 
комплекса и метаморфического основания коры, 
хотя бы в узловых участках, большинство воп
росов геодинамической реконструкции (Геодин 
анализ, 1989) также не может решаться одно
значно.

Кроме того, описание геологической струк
туры только с помощью крупномасштабных 
понятий «пачка», «свита», «толща» (Геол форм , 
1982) и мелкомасштабных «мегакэмплекс» (Бог
данов, 1963), «структурный и геодинамический 
комплекс» (Богданов, 1963; Геодин анализ.., 1989), 
«континентальная и океаническая кора» (Пейве



и др . 1984), без средне-крупномасштабного 
структурно-формационного анализа, не представ
ляется возможным При этом, структурные под
разделения на тектонических картах по масштабу 
и в отношении терминологии также пока не
достаточно систематизированы (Богданов, 1963; 
Габриелян и др , 1981; Туманян, Григорян, 2002) 
Целесообразно по степени генерализации струк
турный подэтаж (Богданов, 1963) выделить в ка
честве среднемасштабного структурного яруса 
и подъяруса, а структурный этаж А.А.Богданова 
(1963) - в качестве средне-мелкомасштабного 
(переходного) структурного этажа (Геол сло
варь. ... 1973, с.284; табл.1 настоящей статьи)

Блоковое строение Алавердского антикли
нория, расположенного в тектоническом узле 
Транскавказской поперечной - СВ и Сомхето- 
Карабахской продольной - СЗ зон, описано ранее 
(Туманян, Григорян, 2002) В данной статье рас
смотрены вопросы классификации структур по 
типам складчатости, формационному анализу на 
основе парагенезиса терригенных свит - вулкано
генных толщ и их цикличного чередования, а так
же классификации формаций по условиям геоди- 
намических обстановок и интерпретации данных 
геологии, геофизики, космоаэрофотогеологии По
лученные результаты геологического картиро
вания (1994г., Геол, фонд РА) и тематических 
исследований по геодинамическому картиро
ванию (2002г., библ. ИГН НАН, РА) обобщены 
как новые представления о блоковом строении 
основания коры и условиях геодинамического 
режима рассматриваемого региона.

Основные черты геологической 
структуры Алавердского антиклинория

Сомхето-Карабахская мезозойская антикли- 
норная зона на СЗ представлена Локским, Ала- 
вердским и Бердским антиклинорными блоками 
СЗ-ЮВ простирания, правосдвигово-перемещен- 
ными по Арманис-Привольное-Ходжорни-Баг- 
раташенскому и Ревазлинскому поперечным (СВ- 
103) разломам В результате многостадийного 
Ц,Ь|։ Д3кт-К։, ₽) развития отмеченные и сопро- 
во'ждающие их системы разломов выражены 
Лалвар-Баграташенской и Иджеванской грабен- 
синклиналями СВ-ЮЗ простирания (рис.1) 
(Туманян, 1983; Туманян, Григорян, 2002).

Алавердский мезозойский, дугообразно вог
нутый на юге, асимметричный СЗ-ЮВ (от 270° 
до 300°) простирания антиклинорий, в своде ши
риной 10-30юи, представлен двумя, в основном 
конседиментационными (гг. Мерк-Чатин Дарк.

2 и сс. Баганис-Кохб-Айрум, 33-л.28П։) антикли
налями и разделяющей их пологой синклиналеоб
разной структурой Крылья антиклинория падают 
на СВ 10-25° и ЮЗ 20-40°, шириной 24 и 1 блсле 
ЮЗ крыло осложнено СВ-ым взбросом

В пределах антиклинория также развиты по
перечные (СВ-ЮЗ) приразломные, правосдвигово
кулисообразно расположенные Санаин-Айрум- 
ская, Карнут-Котигехская антиклинали и Гугарк՜ 
скал синклиналь (рис.1) (Туманян, 1983, 2000; 
Туманян, Григорян, 2002).

Куринская М2-,₽-М-ая и Севанская Р-ая синк- 

линорные зоны, трансгрессивно перекрывая Сом- 
хето-Карабахскую зону, прослеживаются в нап
равлениях СЗ 315°, 335°.

1 дубинные разломы основания коры и верх
ней мантии региона также представлены ука
занными продольными и поперечными системами 
соответственно СЗ-корового (РЮ и СВ-верхне- 
?984)^НОГО (АЮ заложений (Соллогуб и др , 

Агстевский, Гугаркский и Дебедский блоки 
фундамента коры Алавердского антиклинория в 
образованиях мезозоя выделяются по типам 
поперечной (СВ-ЮЗ) складчатости, характеру 
магматизма, данным геофизики и ландшафтного 
дешифрирования космофотоснимков Они разгра
ничены по разломам СВ-ЮЗ простирания, кото
рые в образованиях мезозоя представлены мно
гостадийно - разнохарактерно развитыми сбросо- 
сдвиго-взбросами, с убывающими снизу-вверх амп
литудами смещения, а в образованиях ₽ - в 
основном «скрытыми» разрывами и зонами разви
тия тектонических трещин (рис 1) (Туманян, 1988, 
Туманян, Григорян. 2002).

Дебедский и Агстевский тектонические бло
ки в основном ограничиваются линейными сдви- 
го-взбросами, сжатыми крутопадающими, местами 
опрокинутыми складками и характеризуются 
аэровысотными магнитными положительными 
(+1-+5, 0-+3) и гравитационными относительно 
отрицательными (-10 -28, -15--25) аномалиями 
Гугаркский блок и Локский антиклинорий выра
жены преимущественно складчато-глыбовыми 
структурами и приразломными широкими зонами 
раздробленных пород. Гугаркский блок харак
теризуется аэровысотными магнитными и грави
метрическими аномалиями со значениями -1-+2 
и 0- -15 (Туманян, Григорян, 2002).

В пределах Гугаркского блока геолого-гео
физическими исследованиями Г А Туманяном. 
В.ОЯникяном и И Б Осиповой в 1984г 
зафиксировано гранитно-метаморфическое осно
вание коры, небольшой интенсивно тектонизи- 
рованный выход которого также отмечен в зоне 
Ноемберян-Кохбского разлома (рис 1)

Магматические образования, описанные (из
вестные) в пределах указанных блоков, харак
теризуются для Дебедского переходом от основ
ных к кислым, для Гугаркскпго - средним и для 
Агстевского - переходом от основных к субще
лочным составам (табл 1).

Отмеченные различия, при доминирующем 
значении базиса коры, показывают, что складча
тый комплекс Алавердского антиклинория раз
вивался на салическом Гугаркском. мафически- 
симатическом Дебедском и рифтогенно-симати- 
ческом Агстевском блоках основания коры СВ-ЮЗ 
простирания (рис. 1) (Туманян, Григорян, 2002)

Геологические формации и структурные 
ярусы 1-£։структурного этажа

Цикличность разного порядка, чередование 
слоев, пачек, свит-толщ, рядов отмеченных ритмов, 
их комплексов и т д. наблюдаются в строении 
стратиграфических разрезов Алавердского ан
тиклинория.
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Рис ! Структурно-формационная карта Алавердского антиклинория. Схематизированная, Г А Туманян. 2007г. 
Условные обозначения: I. О - Озерно-континентальные отложения; - Базальты, долериты, трахидолериты. озерно- 
речные отложения 2. &։ - Флишевая туфо алесро-песчано-конгломератовая, андезит-базальтовая формация. 3. К|а1Ь}><₽| 
структурный ярус: структурные изогипсы основания «,$(1,42, К2к։-51. К|а1Ь֊К?к1 структурных подъярусов, проведенные по 
основаниям слоисто-известняковой (К,5П։), флишеподобной туфо-песчано-конгломератовой, базальт-дацитовой (К,к1-51|), 
вулканомиктовой туфо-песчано-конгломератовой. базальт-андезитовой (К|а1Ь-К,к|) формаций. 4. .17ЬТ-К|пк структурный 
ярус: структурные изогипсы основания ^к-К'Пк. Л։Ь2-Ы структурных подъярусов, по основаниям вулканомиктовой известково- 
песчаной - андезит-базальтовой (3։к-^о։) и флишеподобной вулканомиктовой карбонатно-алевро-лесчаной и.,Ь2-ЬО 

формации. 5. структурный ярус: структурные изогипсы основания З,а2-Ь, и а։ структурных подъярусов, 
проведенные по основаниям базальт-андезитовой (Дебедский. Агстевский блоки), дацит-риодацитовой (Гугаркский блок) и 
базальт андезитовой (Дебедский блок), базальт-трахиандезитовой (Агстевский блок), базальт-андезитовой—кремнисто- 
туффитовои (радиоляритовой) (Гугаркский блок) формаций. 6. Домезозойский структурный ярус габбро-гмфиболитовая- 
габбро-диоритовая (а) гранит-метаморфнческая (б) формации; 7. а) Кохб Шнохская интрузия РРу К пк габбро 
ллагиогранитовая, у5 ^кт-К^тоналит-гранодиоритовая, уу&С( дайковая- малоинтрузивная габбро-гранодиоритовая формации, 
б) Ахпат<кая интрузия - Ру5։Ь1 плагиогранитовая формация; 8. Разрывные нарушения: а) Граница Куринской 
синклинорной зоны и Алавердского антиклинория по космическим изображениям; б) Коровые СЗ-ЮВ простирания первых 
порядков, в) Верхнемантийные (скрытые)-приграничные Бердского, Алавердского. Донского антиклинориев, а также блоков 
основания коры СВ-ЮЗ простирания внутри Алавердского антиклинория, г) Вторых порядков, д) Дугообразные разрывы, 
прослеженные и предполагаемые. 9. I, II, III: Дебедский. Гугаркский и Агстевский блоки основания коры.
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I еологическне формации, подъярусы и ярусы нижнеальлийского (34^) структурного этажа Алавсрдского 

антиклинория и их геодинамические обстановки формирования

обетаструктурные ярусы , 
формации

ческам

L До М/1 прус

2. СТР>К7. ярус

2.2 подъярус

Энсимати- 
ческие ОД

Энсиали- 
ческис ОД

чередующиеся дациты, 
риодациты, туфолавы, 

туфогенные песчаники 
Видимая мощность 200.м

Кора 
конти
нен

тального 
типа

Энсиали- 
ческнс 

ОД

структурные ярусы , 
сы, формации.

ГДоМг-З, ярус 
Формация; смешанная 

габбро-амФиболитовая 
!аб6рр^ иловая габбро, 
габбро-диориты. роговики, 
скарноилы, амфиболиты, 

амфибол-кварц- биотитовые 
сланцы, кв диориты, габбро- 

диабазы (скв №№34, 35 Кохб- 
Ьовср. №№39, 41-Цахкашат и 

на естес

Формация базальт акдези- 
говая 

Су (формации 
а) Натриевых базальтов: 

мстадиабзлы, амфиболиты 
Зеленокаменнос изменение: 
амфибол-альбит-зп и лотовая, 
(скв №!-.( анаин, 780-1100м) 

б) Базальт-амдсзитовая: 
перемежающиеся диабазы, 

спилиты, андезито-базальты, 
кв диор ит-порфириты.

Зелснокамснное изменение 
уралит, хлорит 

(скв ИЧ-Санами, 34О-78Ом).

Формация базальт - 
риолитовая. Субформации 

а) База/ьт-андезитовая 
(дебелст ая свита) 350м 

конглобрекчии. тсфроилы, 
। иалокластиты. базальты, 

андезито-б гзальты, андезиты, 
лавокластиты с прослоями 

песча тиков, туфов, 
известковых песчаников (скв 

№1, 27-3* Ом). Изм фации 
хлорит- ши. юг-альбит-цеолит- 

кварц-карбонат 
б) Андезит-риолитовая 

(кошабсрлская свита), 770м 
лавокласгиты, туфолавы 
агломераты, игнимбриты, 

аргиллиты, глинистые 
туффиты Изм : хлорит, 

гидрослюд м, гл-ыс минералы, 
гидрот кислы железа

н) 11лагиогранитоная ОгЬР) и 
габбро-диабаювам (^Ь|?) 

смешанная параллельных даек 
в ассоц пикритов и 

ПИ[ оксснитон.

струп. прусы, 
подъмрусм, форма- 
цммлсубформя1ин

1 крсход- 
ная океа
ническая 

кора - ОД 
(ранняя 
палия 

развития 
ОД)

слюдист ыс сланцы в зоне 
Ноемберян-Кохбского разлома 

(ест обн и скв №6֊ Ноем- 
берян), также выделены в 

основании коры по геолото- 
гсофизичсским данным

диоритовая
В 2км южнее церкви 
К иранц в основании 

юры подсечены 
габбро (пренити тире 

ванное) (бур с<в 
№7-Карахан. интервал 

349415м).

J|-Jjb| струит.яэус

Энсима- 
тичес кая

ОД

Энс им ат и- 
ческие 
ОД на 
ранней 
стадии 

развития

Формация смешанная 
базальт-акдоитовая и 

кремнист о-туфф иловая 
толеитовые базальты со 

спилитовой структурой и с 
прослоями яшмоидов, крем

нисто-глинистых туфопслитов 
(радиоляриевыс слои) (скв№3 

- Саркут, 216-235м) 
Аналогичные вскрыты 

скв № 17-В Ахтала. 173-275м 
Здесь (скв 3) обнаружены 

(ГА Туманян, Л С Чолахян в 
1982г.) и выделены 

(Вишневская. Чолахян, 1990) 
плинсбах-тоарские кремнисто- 

туфопелиговыс 
радиоляритовые слои

Пере
ходная 
знсиал 
одс- 
кот- 

ловины 
окраин

ных 
морей 
конти
нента

трах иатис титов. та 
Субформ аник 

а) Спилит-диабазовая 
спилиты, диабазы то
леит о выс базальт че
редующиеся с азсези- 
то-базальтами. азе пи

тами, тсфроида^и 
(скв №7-Карахдн. 122- 
349м), б) Базальт-гра- 
хиазше гит окая ба аль
ты, трахиамлетиты ан
дезиты. туфоарти 1.ти-

роиды |скв7.27-112м).
субщелочные. и м 

альбит-хлорит-ур. лит
2.2. З^-Ь* польярус 
Формация ацде ит- 

баз альтовая 
Субформации 

а) Базальт-амдсзито- 
вая базальтоиды и их 
лавок ластит ы с г ро- 
слоями пссчаниюв, 

известковых песчани
ков. туфов Зелснэка- 
меннос изм фации

Энс ими 
тическая 

од

Перифе
рии 

рифтов

Энс «ма
гические 

ОД

Фрон- г 
тальные

части зон 
субдукции

или 
внутри- 
дуго

вой рифто-

хлорит-зпндот-альбнт !
6) Андезитовая 

лавонирокластотиты 
алдс титов и андстито 

дацитов 
Новообразован а 

иизкотемперату рной 
пропилитизаци и 

хлорит и 
гндрослюдисто- 

। л инистые мине; ал и

Энсиа 
лические 

ОД
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Продолжение таблицы I

6

3.1. 3,1^-ЬС подъярус 
Фогмлци» флишеподобная, 

вутканомичтовая карбонатно-

3 32Ь,-КАпк ярус
3.1 .З.Ь^-Ьг подъярус 

Формация флишеподобная.
лканомиктовля, ка натцо-

алерро-песчаная
Су« «формации;

а) Вуз каномнктоная 
карбонат» о-алевропесчаная, 

450-500м
6) Вулканомиктовая туфо- 
песчало-конгломератовая.

550м
в) Ацг езитовая. 200м

Энсиалн- 
ческие ОД

алсвро-песчаная 
Субформации: 

а) Алсвро-пссчаная. 
карбонатная 

б) Кремнисто-глинистая 
(яшмовая) 190-300м 

в) Граунакковая, 15О-5ООм
г) Базальт-риолитовая,200-м

3.2. 3, подъярус 
Формация: вулканомикто- 
вая. изв<хтжово-песчаная, 

300м

3.2. З^к-По^ подъярус

3.3. Л1О1 подъярус
Формация рифовая, 

кремни» .тоизвестняково-
пес1 аная, 61)-1

3.4. 3,к|п-К।пк подъярус. 
Формация: габбро- 
пла гио грант о вая

4.1. К,։ 1ЬгК|к|_СВ крыло 
Подъяр-с Формация К3$-к,: 

Вулканомиктоная гуфо- 
песчан л-конг ломсратовая, 

база пьт-андсз»повая
субформации:

а) Вулканомиктовая, 
карбо» атно-туфопссчано- 

конгломгратовая К2$-Г 450м, 
б) Вутсаномиктовая туфо- 
песчано-конгломералоная, 

баз։ льт-андезитовая, 
К2Ь-кь 620м;

в) Тиналит-гранодиоритовая, 
З^кт - К2к।

Энсиа- 
личсские 

ОД

Котлови
ны ок

раинных 
морей

4. К,а1Ьг-₽2 ярус 
ЮЗ крыло: 

отложения К2 размыты до 
трансгрессии ₽,

Колли
зионная

Переход
ные 

энсиал
ОД- 

глубоко- 
водный 
желоб 
(а,б)

вулканогенная 
Субформации:

а) Вулканомиктоная, туфо- 
извсстково-пссчано- 

копгломератовая. 1100-
1500 м,

б) Анлезито-базальгоная, 
23(1м

Формация рифовая, 
кремнисто-извсстково- 

туфопесчаная 300м
3-4. 32кт-К।пк подъярус

Формация: Габбро- 
ил аг и о гран нт о вая

4. К1а1Ь2-₽; ярус 
ЮЗ крыло 

Формация: вулканомикто-
вая. туфо-алев •к-песчаная.

К (а1г-Кг51, до 200м

4.1. К1а1Ьд-К2к| подъярус 
Формация К}а12-Кгк|.

Вулканомиктовая туфо- 
песчано-кон! ломсратовая, 
андезитовая субформации 

а) Туфо-песчано
конгломератовая, К|а1Ь-К2!ь

450-600х.
б) Вулканомиктовая, туфо- 
песчано-кон) ломсратовая.

андезитовая, К212-к(, 
800-950м, 

в) Тоналиг-гранодиоритовая.
1}кт-К2к|

Переход 
ные 

Энсиали- 
ческие 
ОД- 

глубоко
водный 
желоб

3. 31Ь1-К1пк ярус 
З.МДЬГЫ подъярус 
Формация флип е- 

ная, вулканомиктоная, 
карбонад но-алев|>о-

песчаная
а) Флишевая 

карбон атн о-ал с в| н)- 
песчаная. 21О-35Эм 

б) Вулканомиктоная, 
туфо-песчано-конгло- 

мсратовая. 37О.и 
н) Андезит-риолнто-

вая. 75О-8О(1м

Энсиа- 
личес- 

кие 
ОД

Котло
вины 

окраин
ных 

морей
ОД ч

Колли
зионная 

9

Окраин- 
ныс 

моря 
конти
нентов

Пере
ходные 
энсиа- 
личсс- 

кие 
ОД?

глубо
ковод

ный
желоб 
(а.б)

Энсив- 
лические 
ОД (а,в)
Фронт, 
части 

зрелых 
ОД (6)

ярус формация: 
терригенно карбо- 
натно-вулканоген- 
пая: Субформации 
а)Туфо брекчиево- 

известково-песчано-
конгломератовая 

300м
б) Базальт-анде- 

зитовая, 270-1000м;

Карбонатно-рифо
вая. извсстково-

3.4. 3)кт-К।пк » одъ- 
ярус туфо-песчано- 
конгломератовая, 

андезитовая, , 
Ькт-П 40-130-м__

4. К,а!Ьг-₽, ярус 
ЮЗ крыло

Формация: туфо- 
алевро-песчаная, 
ну лкаиомиктопая.

4.1. К,а1Ь,-К,к, 
подъярус 

Формация. 
Вулканомиктс вая

конгломератовая 
К1а1Ь2֊К2к : 

Субформацки: 
а) Вулканомиктоная 
карбонатно-алевро- 

песчаная, 
К1а1Ь2-К21|, 155м 
б) Карбонатно- 

нулканомиктовая, 
К։Ь-к1.

Энсиа- 
личес- 
кис ОД

Возвы
шен
ности 
ложа 

океана

Энсиа- 
личес- 

кис 
од->

Окраин
ные 

моря 
конти
нентов

Пере
ход
ные 

энсиа- 
личе- 
ские 
ОД?

Глубо
ковод

ный 
желоб
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Продолжение таблицы I

К2к2, 120-500*

андсз
К2Н„ 190-275*

К2зпг, 350*

4.4. ₽|-подъ*рус

и1

Колли
зионная ?

Возвы
шен
ности 
ложа 

океана

Возвы
шен - 
и ости 
ложа 

океана

Океан- 
желоб

11ереход- 
ные 

энсиали- 
ческие 
ОДС? 

глубоко
водный 
желоб

Пере
ходные 
знсиа- 
личес- 
кие ОД 
глубо
ко-вод

ный 
желобб) Карбонатноч линисто- 

крсмнисто-песчаная. 
? 25(|,70-1000м

Колли
зионная 

9

4.4. ₽гподьярус 
Формации

I. ;>ифовая-изве<тня- 
ковая. 100*

2. Субинтрузивно
лайковая

Базальт-андезит овая

малоиктрузивно- 
субинтрузивная 

а) Г аббро-гранолиоритовая 
6) Трахилацит-риолитовая

Карбонагно- 
вулканоклап инее кая 

андсз иг - дацитовая,

4.4. ₽|-подъярус 
Форм щи я дайково- 

малоинтрузивно- 
субшггрузивная 

а) I аббро-1 ранолиоритовая. 
6) Базалы -трахириолитовая

а) Смешанная флишевая, 
карбон?! но-алсвро-песчаная 

и туфо-песчано- 
конгломератовая.

Формация флишеподобная 
карбонатно-туфо-песчано- 
конгломератовая К2к2-я 1 

Субформации

4.2. К2к^-И. подъярус 
Формации флишеподобная 

ту фр-песчано-конг
ломератовая. базальт- 

дацитрвая.
КДггЙ!- субформации 

а) Булка։ омиктовая, туфо- 
песчано- сонгломератовая.

ба։аль г-андезитовая, 
К2к2, 570-610* 

в) Вулканомиктовая. карбо- 
натно-алег ро-пссчаная. андс- 

з ит-дацит оная. К2$1Ь 
ЗОО-310*

4.2. подъярус
Формации 

Вулканомиктовая 
туфо-песчано- 

конгломератово я 
базал ьт-андезитовая
К2кг«։, 750-780*

43. Крп^ подъярус 
Формация слоисто- 

известняковая, глинистая, 
К;5Лг. 325*

Океан- 
желоб

4.3.подъярус 
Формзция: слоисто- 

извссгняковая, глинистая.

Карбонат но 
вулкаиокласти- 

чсская. 270*. 
Слоисто- 

известняковая .
К2512, 100*__

4.3. К25п2 подъпрус 
Формация слоисто - 

известняковая, 
глинистая. К.2$гь.

320*

да пит иная.

5

Пере
ходные 
энсиа- 
личс- 
ские 
ОД- 

глубоко 
водный 
желоб

Возвы
шен
ности 
ложа 

океана

Океан- 
желоб

Возвы
шен
ности 
ложа 

океана

Из ниа наиболее отчетливо выраженными 
ассоциациями пород, поддающимися геологичес
кому картированию непосредственно в поле и 
отражающими качественные изменения колеба
тельных тектонических движений, является оса
дочно-вулканогенный ритм (чередование оса
дочных - вулканогенно-осадочных, вулканоген
но-осадочных - вулканогенных и осадочных - 
вулканогенных свит и толщ).

В основании юры отмеченная цикличность 
выражена сменой базальтоидов андезитами (см 
табл.1, Л. Ла,) и андезит-риолитами (табл.1.3,аа- 
Ь,) Выше следует цикличное повторение оса
дочных и в/лканогенно-осадочных свит, которые 
реже сменяются собственно вулканогенными 
толщами (табл.1: 3.2Ь2-Ы, Дк, К^-КД), а также 
терригенными и известняковыми свитами (см 
табл.1: До, К^п^,).

Отмеченные тенденции чередования, т е. сжа
тия-растяжения разных порядков соответствуют 
формациям и структурным подъярусам, ярусам, 
этажам (табл. 1, рис. 1).

Геологические формации выделены путем 
генерализации осадочно-вулканогенного ритма, 
а слагающие их свиты и толщи выделены в ка
честве субформаций.

Развитие формации, приведшей к частичной 
блоковой консолидации, с локальным перерывом 

в осадконакоплении позволяет объединить их 
в Д-Ла.» Ла,А» Дь -Ы, Дк-До , 3 о , 3 кт-К пк, 
К,а12-Х2к|. к։к։-51. К2кт-т, 4а, структурные 
подъярусы.

Отмеченные ряды структурных подъяоусов, 
представленных андезит-риолитовой (З.Ь,). 
грубослоисто-известково-доломитовой (Л3о,) и 
слоисто-известняковой (К^п^ формациями, до 
частичного или полного прекращения осадочно
вулканогенного ритма, т е. стабилизации в раз
личной степени дифференцированных тектони
ческих движений, характеризуют завершающие 
стадии развития ранне (3 -ДЬД, средне (ДЬ2~ 
К,пк) ֊ и поздне (К,а1>₽1)- мезозойских струк
турных ярусов.

Период развития отмеченных структурных 
ярусов, приведших к стабилизации колебатель
ных тектонических движений (К25п2). к коллизии 
(£) и консолидации ОДС, выделен как нижне 
альпийский (3,6,) структурный ֊таж.

Геодинамическая интерпретация 
ормирования геологических формаций

Сравнение выделенных формации (табл 1) с 
данными таблиц 3 3 и 6 1. Геодинамических рекон
струкций (1989) и результатами геолого-струк
турных (Асланян, Сатиан, 1982; Бурьянов и др ,
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1979, Габриелян и др., 1981; Соллогуб и др , 1984; 
Тектоника Евразии. 1966; Туманян. 1983, 2000, Ту
манян, Григорян, 2002), петрохимических (Джрба
шян, Гукасян, 1981; Джрбашян и др., 1996; За
сеев. Абрамович, 1993; Меликсетян, 1997; Мел
конян, Галоян, 2004; Мнацаканян, 1981; Туманян, 
Акопян, 1974), геохимических (Магакян и др , 
1985; Мелюнян и др., 2002) исследований Ала- 
вердского антиклинория и смежных структур 
позволяет предложить следующую схему гео- 
динамичесюго развития

В пределах Дебедского мафически-симатн- 
ческого, Атстевского рифтогенно-симатического 
и Гугаркского салического тектонических бло
ков базиса коры Алавердского антиклинория 
(~абл 1) (Меликсетян, 1997; Туманян, Григорян, 
2002) развиты домезозойские (’?) габбро-амфи- 
болитовая -- габбро-диоритовая (смешанная), габ- 
боо-диоритовая и гранит-метаморфическая фор
мации (табл. 1, п.1) Соответственно, с ними со
поставляются нижнеюрские базальт-андезитовая, 
базальт-трахиандезитовая и смешанная базальт- 
андезитова!, кремнисто-туффитовая радиоляри- 
товая - J։ формации (табл.1, п.2.1). Затем сле
дуют последовательно дифференцированные 
среднеюрские (J?a,-b ) базальт-риолитовая, ба
зальт-андезитовая' и риодацитовая формации 
(п.2.2 )

Вулканиты нижнеюрских базальт-андезито- 
вых формаций отмеченных блоков, в основном, 
относятся к. нормальному петрохимическому ря
ду (Na2O+K?O=3,1-5,0%) При этом, для де
бедского блока характерна натриевая (Na^O/KjO 
= 4.6-9,5), для Гугаркского (скв.З-г.Саркут)՜ и 
пэиграничных с Агстевским (с}<в.7-р. Карахан, у 
церкви Киранц) и Дебедского с Локским (скв 17) 
блоками областей - калиево-натриевая (Na2O/ 
К,О = 2,9-3,6) серии. Базальтоиды Дебедского 
блока - толеитовые, а Гугаркского и пригранич
ных частей Дебедского (скв 3, г.Саркут, скв 17,В. 
Ахтала) - известково-щелочные.

По обобщенным данным о Сомхето-Карабах- 
ской ОДС, петрохимический тип нижне-средне- 
юрских базальтов соответствует низкокалиевым, 
низкотитанистым толеитам и известково-щелоч
ным базальтам примитивных ОД тихоокеанского 
типа (Джрбашян и др., 1996).

В пределах Дебедского и Агстевского бло
ков вулканиты базальт-андезитовой формации 
лейаса изменены до амфибол-альбит-эпидотовой 
фации метаморфизма. Они несогласно перекры
ты образованиями базальт-риолитовой формации 
верхнего аалена-нижнего байоса, измененной в 
зеленокаме иную хлорит-эпидот-альбит-цеолит- 
кзарц-карбонатной ступени (пп. 2.1 и 2 2; рис 1).

Эти формации согласно Геодинамической 
реконструкции (1989) Л П Зоненшайн и др. 
(1990), A J Книппер и др (1987), А В.Пейве и 
др (1984) <арактеризуют как начально-раннюю 
Ц J?a։ “ J2a/b() переходную океаническую-эн- 
симатическую ОД Дебедского блока рифтоген
ную и переходную энсиматически-энсиали- 
ческую Агстевского блока, а для Гугаркского — 
континентально-окраинную и энсиалическую 
стадии развития ОДС.

При этом, в начально-переходную (J։-J^b ) 

и раннезрелую (32Ь2-Ь0 стадии интенсивного из
менения структурного плана развития ОДС попе
речные блоки основания коры активно взаимо
действовали Развитие у гор Алак.ерди вышеот- 
меченной плагиогранитовой (Л.Ы?) и габбро-диа 
базовой (3,Ь(?) смешанных формаций параллель
ных даек в ассоциации с пикритами и пироксени- 
тами (табл.1, п 2.2,в), аналоги которых встречают 
ся в зонах развития внутридугового рифтогенеза 
и в фронтальных частях зон субдукции (Геолин 
реконстр., 1989), также подтверждает вышеот- 
меченное. Отсюда можно предполагать, что в 
начально-переходную стадию развития ОДС, на 
фоне общего СВ погружения, по Ягдан-Алаверди- 
Айрумской системе разломов произошло растя
жение по центральной части, затем сжатие и по
гружение Дебедского мафического блока под 
окружающие Локский и Гугаркский салические 
блоки. Эти процессы привели к аномальной ак
тивизации магматизма и рудогенеза и к форми 
рованию-консолидации центральной части Ала
вердского рудного района. При этом пригранич
ные части отмеченных блоков продолжали ак
тивно развиваться, по-видимому, погружаться под 
соседние салические блоки, также в зрелые и 
раннеколлизионные стадии развития ОДС. Эти 
явления сопровождались процессами складкооб
разования, многократным сокращением площадей 
отмеченных блоков и, местами, в их пригранич
ных частях, смешиванием энсиматических и эн- 
сиалических формаций.

Л2Ь2-К։пк, К։а1Ьмезозойские структурные 
ярусы, в основном представленные осадочными 
— вулканогенно-осадочными формациями 
(табл.1, пп.З и 4), отличаются отсутствием вулка
ногенных энсиматических формаций, со следами 
зеленокаменного изменения и характеризуются 
преобладанием энсиалических ОД флишеподоб
ных формаций.

Выделяются нижнеюрская (Л Л а,) начальная 
энсиматическая и раннесреднеюрская (Л2а2-Ь։) эн- 
симатически-энсиалическая переходные стадии 
Затем следуют поздне-среднеюрско-нижнемело
вая (Л Ь -К(пк ) и верхнемеловая-палеоценовая 
(К։а12-Д) зрелые стадии развития энсиалических 
флишеподобных формаций, отделенные киме- 
ридж-неокомским региональным перерывом осад
конакопления.

Для периодов зрелой ОДС (табл.1, рис 1) 
выделяются верхнебайос-батская и альб-нижне- 
сенонская стадии с образованием флишеподоб
ных осадочных и вулканогенно-осадочных фор
маций, которые формировались в условиях че
редования разного порядка близмер идионального 
сжатия-растяжения. Эти процессы сопровожда
лись как относительными поднктиями свода 
антиклинория и подвижками на СВ (в сторону 
Куринской зоны) в виде вулканической гряды 
и вулкано-плутонических сооружений, так и ин
тенсивным прогибанием Куринской и, относи
тельно слабее, Севанской синклинорных зон 
Между интенсивностью указанных дифферен
цированных тектонических движений и масшта
бом проявления магматизма наблюдается прямая 
зависимость (Туманян, 1988). Она наглядно видна 
при сравнении верхнемеловых и средне-поздне-
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Юрских свит и толщ, а также интрузивных обра
зований крыльев Алавердского антиклинория

На северо-восточном крыле развиты резко 
изменчивые вулканомиктовая туфопесчано
конгломератовая формация верхнего байоса-бата 
и альба-нижнего коньяка и карбонатно-туфопес- 
чано-конгломератовая флишеподобная формация 
турона-нижнего коньяка и верхнего коньяка- 
сантона (табл.1) Слагающие их вулканогенные 
толщи (суббормации, табл 1, пп.3.1 в. 4 1.6, 4 2.а б) 
являются реперами перехода извержений под
водного типа в субаэральный островной тип 
(Мнацакан-ш, 1981). Они, в основном, характе
ризуют переходные ОДС ֊ глубоководный же
лоб Например, мощности альб-нижнеконьякской 
вулканомиктовой туфопесчано-конгломератовой. 
базальт-анх.езитовой и верхнеконьяк-сантонской 
флишеподсбной карбонатно-туфопесчано-конг- 
ломератовой формаций в пределах Агстевского, 
Дебедского, Гугаркского тектонических блоков 
увеличиваются в северо-восточном направлении 
в сторону Куринского мезозойского глубоковод
ного желоб в, соответственно варьируя в пределах 
1175-1330, 3320-5125.2130-2365* (табл. 1, рис. 1).

По периферии юго-западного крыла Алаверд
ского антиклинория, в пределах Агстевского и 
Гугаркского блоков (Дебедский блок перекрыт 
образованиями палеогена), в отличие от выше
приведенного, наблюдается обратное, в пределах 
интенсивна сжатой Гардманской и Цртакатар- 
ской синклиналей мощности альб-сантонской 
континентально-окраинной энсиалической ОД ту- 
±о-алевро-песчаной вулканомиктовой формации 
(табл.1, п.4; рис.1) резко сокращаются до 170- 
200*.

Верхнемеловые (I^albj-K^k,, K,k2-st), так же, 
как нижне-заннесреднеюрские U։-J2a , J2a2-b() об
разования Иджеванской грабен-синклинали от
личаются локальными проявлениями базальто
вого вулка4изма внутриплитного типа и имеют 
рифтогенное происхождение (Меликсетян, 1997; 
Туманян. Гэигорян, 2002).

Судя по широкому развитию в пределах 
Иджеванской синклинали верхнеоксфордской 
карбонатно-рифовой грубослоистой известково- 
доломитовой и верхнесенонской тонкослоисто- 
известняксвой формаций с мощностями около 
350*. можно полагать, что эта рифтогенная 
структура замыкалась в верхнеюрской и далее 
в верхнесенонской стабилизационных стадиях 
тектонических движений.

По результатам интерпретации геолого- 
гравиметрически-сейсмометрических данных 
Эчмиадзин Ноемберянского профиля (Туманян, 
Яникян, Осипова, 1984г ), на этом участке перехода 
к Прикуринской зоне отмеченные верхнемеловые 
отложения на глубинах 3-4к* трансгрессивно пе
рекрывают образования юры и кристаллическо
го фундамента В Куринской впадине, в том числе 
и на отмеченном участке, согласно комплексной 
геофизичес кой модели Кавказа (Бурьянов и др., 
1979), выделяются высокоскоростные (7,0- 
7,3км/сек) мантийные участки Следовательно, 
вышеуказанное (К(пк) воздымание основания 
коры Куринской зоны можно объяснить расши

рением и, по-видимому, развитием мантийного 
диапира.

Верхнеоксфордская и верхнесенонская ста
дии стабилизации дифференциации тектониче
ских движений, выраженные толстослоистой из
вестняково-доломитовой и тонкослоисто-извест
няковой формациями, приводили к частичному 
и полному завершению формирования ОДС ОД 
неполного развития в пределах Дебедского и 
Гугаркского блоков привела к оормированию 
вулканических островов, а в пределах Агстев
ского, в условиях почти полного затухания вул
канизма и замыкания рифта, сформирована свита 
доломитов и доломитизированных известняков 
оксфордского возраста (Мандалян и др., 1998) 
Выделенная смешанная вулканогенно-карбо- 
натная формация (32к-3^о) (Мандалян, 1994) четко 
характеризует промежуточную стадию частич
ной стабилизации тектонических движений 
зрелого периода (ЗД-£.) развития ОДС. Фор
мированием фациально и по мощности выдер
жанной на Малом Кавказе верхнесенонской слои
сто-известняковой формации заканчивается ста
новление Сомхето-Карабахской ОДС Затем раз
витие отмеченной стадии завершается предкол- 
лизионной активизацией тектонических дви
жений и формированием дацит-трахириолитовых 
субинтрузий (Туманян, Акопян, 974), которые 
являются формациями, характер.<ыми для ОД, 
развивающихся на активных континентальных 
окраинах (Геодин. реконструкции, 1989; Джрба- 
шян, Мнацаканян, 1981).

Нижне-раннесреднеэоценовая туфо-алевро- 
песчано-конгломератовая характерная флишевая 
формация Дорийского синклинория образовалась 
после завершения развития Mz ОДС, т е образо
вания Сомхето - Карабахского горного хребта 
и разобщения (4^) бассейнов Куринской и Се
ванской зон.

Выводы

1. Классификация структур по типам склад
чатости и слагающих их геологических формаций.
отвечающих упомянутым геодинамическим
обстановкам, а также данные ге изики и космо-
аэрофотогеологии позволяют допустить, что ос
нование коры Алавердского антиклинория в пре
делах Дебедского блока представлено мафи чески - 
симатическим, в пределах Агстевзкого - рифто- 
генно-симатическим и в пределах Гугаркского 
салическим тектоническими блоками СВ-ЮЗ 
простираний. Они сложены смешанной габбро 
амфиболитовой, габбро-диоритовой и гранит 
метаморфической формациями.

2. Парагенезис осадочных и вулканогенных 
пород, слагающих формации, выражен циклич
ными повторениями ассоциаций осадочных и 
вулканогенных свит и толщ (субформации). Сви 
ты известняков и их переходные разновидности 
также выделены как формации.

Ряды формаций, образовавшихся в условиях 
дифференцированных (/,-3^. 3,Ь -}3о|։ К^Ь-К^О, 
стабилизированных (частйчно-32Ь , относительно 
- 3 о., полностью-К25П,) и орогенных, тектони



ческих движений, выраженных региональными 
перерывами в осадконакоплении С12Ь.?, К,, 4^), 
слагают н 4жне-раннесреднеюрскйй (3 -Л Ь։), 
пэзднесредююрско-нижнемеловой (Л Ьа-К։пк) и 
верхний мел-палеоцсновый (К^Ь..-^,) структур
ные ярусы.

Отмеченные ряды соответственно представ
лены цикличными повторениями терригенно
вулканогенного ритма (парагенезиса) (Л1-Л2а>, Л2Ь,- 
Л(о, К1а1Ь-.'<г5() и в результате различной сте
пени стабилизации дифференцированных текто
нических движении - андезит-риолитовой (Л2Ь։), 
вулканогенно-карбонатной (Л2о2), известняковой 
(К^ЗпЛ формациями

Период развития отмеченного ряда структур
ных ярусов, приведший к консолидации региона 
и образованию субконтинентальной коры, а так
же полному перестраиванию плана северо-вос
точных структур в северо-западные и заверше
нию Сомхето-Карабахской ОДС, выделен как 
нижнеальпийско-мезозойский (Л-■₽,) структур
ный этаж

3. Выделяется Л(-Л2Ь։ начально-переходный 
этап развития ОДС в пределах Дебедского и 
Агстевскогэ тектонических блоков коры, пред
ставленной базальт-андезитовыми энсиматиче- 
скими и базальт-риолитовыми, базальт-трахиан- 
дезитовыми энсиматически-энсиалическими. а в 
пределах Гугаркского блока - радиоляритовой 
(кремнисто-туффитовой) и энсиалической ба- 
зэльт-анде:-итовой формациями.

Зрелые этапы (Л2Ь2-К։пк и К^ЬР,) развития 
ОДС представлены верхнебайос-кёлловейским, 
альб-сантс неким флишеподобными и консе- 
диментацис иными интрузивными энсиалическими 
формациями, а также оксфорд-титонским и кам- 
пан-маастр <хтским. главным образом известняко
вым, неокомским и палеоценовым коллизионными, 
в основном, дайковыми интрузивно-субинтрузив- 
ными форкациями.

4. Статии развития дифференцированных 
тектонических движений (Л2Ь2-Ы и К։а1Ь2-К2$О 
ОДС характеризуются интенсивным погружением 
северо-восточного крыла антиклинория, с образо
ванием переходных ОДС — глубоководного же
лоба (Куршская зона) формаций, тесно связан
ных с этими процессами, конседиментационным 
развитием вулкано-плутонических сооружений. 
Параллелью на юго-западном крыле образова
лись окраинно-континентальные однообразные 
энсиалические ОД формации.

5 Образование Алавердского рудного района 
обусловлено развитием ограниченного верхне
мантийными поперечными (СВ-ЮЗ) разломами 
Дебедского мафически-симатического тектони
ческого блока основания коры.

Автор благодарит академика НАН РА, докт 
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Рецензент Р.ТДжрбашян

ԱԼԱՎԵՐԴՈՒ ԱՆՏԻԿԼԻՆՈՐԻՈՒՄԻ ԿԱՈ^ՈՒՑՎԱԾՔԱ-ԿԱձՌրԱՎՈՐՈՒՅԹԱՅԻՆ 
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ՈՒ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ 

ԵՐԿՐԱԴԽՆԱւրԻԿԱԿԱՆ ԻՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Հ. Ա. ԹումւսնյանԱմփոփումԱոմխեթ-Ղարաբաղի համակովկասյան (հյուսիսարևմայան) տարածման ս. նտիկլի- նորիումային գոտու, այսինքն. Մեզոզււյան կղզիաղեղային համակարգի (ԿԱՀ-ի) Արս- վևրրա անտիկլինորիումր զարգացել է հակակովկասյան (հյուսիսարևելյան) տարածման Տրանսկովկասյան խզվածքգոտու սահմաններում, կեգեի մեւոամորֆային հիմքի անհա- մասեո բեկորային կառուցվածքի ե նշված (հյուսիսարևելյան — հյուսիսարևմտյան) կառուցվածքային հատակագծերի անցման պայմաններում:Տարբեր կարգերի տատանոգական և տարբերակված (դիֆերենցացված) տեկտոնական շարժումների գարգացմամբ պայմանավորված, առաջացել է շերտախումբ - հաստվածք. ինչպես նաև նրանց նստվածքային-հրաբխային անցումային տարբերակների, պարբերաբար հերթափոխվող զուգածագման խմբակցությունը (պաբագենեգիսը) կազմավորույթը (ֆորմացիան); կագմավորույթների շարքերը՛ կառուցվածքային կե- ղևաշերտերը (ՀՎե ոճ, ^հ-Ք,); կեղևւսշերտերի շարքերը կառուցվածքայինհարկերը (Ժ-Ք , Ք 1, Իէ2-Օ):ՍՆզոզոյան (Խ,) կառուցվածքային հարկի զարգացումը, մինչմեզոզոյան մետա- մորՏափն հիմքի հակակովկասյան տարածման Դեբեդի ու Աղստեվի մաֆիկ ու ոիֆսւա- յին-սիմաւոիկ տեկտոնական բեկորների սահմաններում ուղեկցվել էօվկիանոս-ԿԱ^ աե- զումային-սկզբնական ԿԱ-յին էնսիմւստիկ բազաւտ-անդեզիտային (ՀՎյ,). ապա էն- սիմատիկ-էնսիալիկ բազալտ-ռիոլիտային, ղացիտ-ռիողացիտային, անդեզիտ-բագալ-
հ/;-ձ)
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տափն (J^a.-b,) անցումային, իսկ Գուգարքի սիալիկ բեկորի սահմաններում խառը (էն- սիւսլիկ կղզիադեդային-մւսյրցւսմաքային եզրային) ւսնդեզիտա-բւսզսդտային սիփցա- տուֆիտային ռադիոլյարիտային ու էնսիւսփկ ԿԱ-ային ոիոդացիտային (ժշՑշ-
b,) կազմավորույթների առաջացումով:Մասրին կառուցվածքային կեղեաշերտի (J^JjbJ կազմավորույթների նշված տարբերակումները, ԿԱՀ-ի պարզացման հասուն փուլերում (J2b2-Kink, K alb-Ք,) կհրանամ և անցնում են էնսիալիկ ԿԱ-ային հիմնականում ֆփշանման նստվածքային- անդեզիտային (J.b.-bt, K^lb-K^t), ապւս տարբերակվւսծ տեկտոնական շարժումների հարաբերական (J2D,). մասնակի (J?k-o) ու մոտավորսոցես յրիվ (K2sn2) կայունացման ոիոփւոային, կրա-հրաբխային ու կրւսքարա-մերգելային կւսզմւսվորույթների: ԿԱՀ-ի զարգացումը եզրափակվում է կոլիզիոն գաբրո-պ|ագիոգրանիտա յին (J3km-K,nk) և զաբրո֊գրանոդիորիտային ու տրախիդացիտ-տրախիռիոփտային (Քէ մանրինս րուզիվ- սուբինւորւզիվ դայքւսյին գոյացումների ներդրումով:Ալակերդու անտիկփնորիումային տեկտոնւսկւսն բեկորը դեպի Քուոի մեզոզոյ-ւգա- լեոգեն-նեոգենյան և Սևանի պւսլեոգենյան սինկլինորիումային գոտիներր, համապա- տւսսխանաբւսր, բնութագրվում է ԿԱՀ-խորջրյա ճկվածք և ԿԱՀ-մայրցամաքային եզրային ւսնցումւսյին կազմավորույթների ւոարածմամբ:

STRUCTL RAL-FORMATIONAL PECULIARITIES AND GEODYNAMIC 
CONDITIONS OF FORMATION OF ALAVERDI ANTICLINORIUM

II. A. Tounianian

Abstract

Tbe Alaverdi anticlinorium of NW-extension Somkhet-Gharabagh Mesozoic island ate system 
(IAS) was developed on heterogenic pre-Mesozoic crust base of the Transcaucasian fault zone 
stret.hmg out northeastward, through reformation of NE and NW structural patterns. The progress 
of different order oscillatory tectonic movements results in alteration of suites-layers (formations), 
formation senes (structural stages: J,-J,b։, J,b ,-Kp Kalb-P.՛), complexes of formation series (struc
tural stages: Հ-Ք , 42,-N N։2-Q). This was followed by transition of initial and transitive (J(-J2ap 
J,a2- d։ ) ensimatic and ensimatic-ensialic LA formations of mafic-simatic and sahc tectonic Mocks of 
metamorphic crust base to unified ensialic 1A (J.b.-bt, K^lb- K2snt), stabilization (J,k-J3o, K2sn2) 
and collision (Kp £1,£?'-N1I) fonnations. On the edge of Somkhet-Gharabagh anticlinal (Mz IAS) 
and <unan (Mz oceanic trench/deeps) and Sevan paleogenic synclinal zones, formed were transi
tive LAS (K?s-st։) - a deep-sea trench and formation of continent marginal seas.
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