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     Офиолиты Базумского горста обладают отчетливой спецификой строения 

и состава, что отличает их от офиолитов Севан-Акеринского пояса. Офиолиты 

Базумского горста представлены только олистостромовой толщей сводного 

разреза офиолитов, где отсутствует толща офиолитового меланжа, которая зале-

гает выше олистостромовой толщи, хотя присутствует почти во всех разрезах 

офиолитов Севан-Акеринского пояса. Это обусловлено редуцированным объе-

мом офиолитов Базумского горста в виду меньшего количества обдуцированного 

аллохтонного материала океанической коры по сравнению с объемом офиолитов 

Севан-Акеринского пояса. Проведенные петрографические и петрохимические 

исследования позволили доказать терригенный осадочный характер матрикса 

офиолитовой олистостромы, тем самым опровергнув мнение предыдущих иссле-

дователей о принадлежности офиолитов Базумского горста к офиолитовому 

меланжу. На Базумском горсте мной выделен один уникальный геологический 

памятник, который демонстрирует вид мегаолистостромы. 

 

Ключевые слова: офиолиты, олистострома, обдукция, Базумский 

горст, морской бассейн 

 

Введение 

 

Цель настоящей работы выявить особенности строения офиолитовых 

полос, которые были обнаружены при полевом картировании автором и 

предыдущими исследователями и обосновать эти особенности  петро-

графическими и петрохимическими исследованиями пород Базумского 

горста. Задачи исследований сводятся к обоснованию природы матрикса 

офиолитовой олистостромы и выяснения причины накопления олистоли-

тов исключительно внутри толщи черных аргиллитов урасарской свиты, 

выявленных при геологическом картировании автором. 
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История  исследований 

 

Офиолиты Базумского горста были изучены Абихом (1899), И. В. 

Баркановым (1937), К. Н. Паффенгольцем (1948), П. Л. Епремяном (1952 ), 

А. Т. Асланяном (1958), В. Т. Акопяном (1961), С. А. Паланджяном (1975), 

Агамаляном (1978, 1981, 1998, 2007, 2009, 2011, 2014, Aghamalyan, 2004) и 

на юго-восточном окончании Базумского горста армяно-французской 

группой под руководством  Я. Ролланда с соавторами (Galoyan et al, 2007, 

Galoyan et al, 2009, Rolland et al, 2010). И. В. Барканов составил первую 

геологическую карту Базумского горста. На своей  карте он фантасти-

ческим образом отнес две протяженные синклинальные складки флишоид-

ной толщи урасарской свиты с включениями офиолитов близширотного 

простирания длиной до 20км к дайкам ультраосновного состава. Мне 

представляется, что это смешение обломков и матрикса, очевидно, было 

обусловлено одинаковой темно-серой, черной окраской матрикса и олис-

толитов обломков офиолитов урасарской свиты. Контуры  этих даек 

соответствуют контурам, показанных на карте (рис.1) двух синклинальных 

складок урасарской свиты. На с.41-42 своего отчета И. В. Барканов 

(Барканов, 1937) пишет:  “Дайки ультраосновных пород. Таких дайек все-

го две: южная (или главная дайка района) и северная. Мощность дайки 

достигает на Урасарском хребте до 400 м, в раздуве под г. Чах-Чах до 200 

м, но на остальном протяжении дайка имеет мощность от 60 до 10 м и 

менее.”  Как видно из сравнения местоположения предполагаемых даек И. 

Барканова с приводимой мной геологической картой (рис.1), И. В. Бар-

канов отождествляет синклинали, заполненные терригенными породами 

урасарской свиты, включающие олистолиты офиолитов, с мифической 

дайкой ультраосновного состава. Описание второй, северной, дайки у И. 

В. Барканова отсутствует. Такое смешение темно-серых и черных аргил-

литов урасарской свиты нижнего сенона с включенными в них олис-

толитами офиолитов того же черного цвета, слагающих олистострому, 

продолжается до сих пор - уже на протяжении 90 лет. 

 

Описание офиолитов 

 

Исследователи офиолитов А. Л. Книппер и С. Д. Соколов (Книпер, 

Соколов, 1976) в офиолитах Севан-Акеринского пояса различают три 

структурно-формационные единицы: автохтон, аллохтон и неоавтохтон. 

Соколов (Соколов,1977, с.11) пишет: “верхняя часть автохтонного комп-

лекса южной подзоны подразделяется на две толщи: флишоидную и 

микстолистостромовую”.   

А в другой работе (Книппер, Соколов, 1974, с.74-80):  “В основании 

разреза р. Окицучай (на территории Азербайджана) вскрыта толща фли-

шоидного переслаивания песчаников и алевролитов, видимая мощность 

которой достигает 300м. Выше следует мощный олистостром, в котором 
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хаотически перемешаны все породы офиолитовой серии (основные 

эффузивы, красные яшмы, разного типа габбро, серпентиниты) ”.  

А. Л. Книпер и С. Д. Соколов выделяют в Севан-Акеринской поясе 

наличие толщи ритмичного чередования темно-серых, черных аргиллитов, 

алевролитов и песчаников, совершенно идентичных осадкам урасарской 

свиты,  под названием флишоидной толщи. Эту толщу они отмечают в 

следующих пунктах офиолитов Севан-Акериского пояса: на территории 

Азербайджана на участках по р. Окицучай (Книпер, Соколов, 1974, с.75), у 

села Чапли (Соколов, 1977) и на обоих флангах Вединской структуры 

(Книпер, Соколов, 1976, с. 57). Возраст флишоидной толщи цемента 

офиолитов вначале авторы (Книпер, Соколов, 1974) определяли как 

сеноман – нижний сенон, но в последующем (Соколов, 1977) возраст был 

уточнен как нижний коньяк, аналогично  урасарской свите, выделенной В. 

Т. Акопяном (1961). Флишоидную толщу черных аргиллитов авторы рас-

сматривали как “автохтонное основание офиолитов”. Я отождествляю 

флишоидную толщу, выделенную А. Л.  Книпером  и С. Д. Соколовым,  с 

урасарской свитой Базумского горста. 

Мое мнение о флишоидной толще в сущности совпадет с мнением А. 

Л. Книпера и С. Д. Соколова, считая, что это - основание, куда попали  

обломки океанической коры в ходе обдукции. У нас имеется существенное 

дополнение к мнению А. Л. Книпера и С. Д. Соколова о том, что это ос-

нование, представленное флишоидной толщей,  было в состоянии нели-

тифицированного жидкого донного ила в момент попадания в них  облом-

ков океанической коры. Эти обломки  имели возможность погружаться 

под своей тяжестью и опуститься в донный ил до дна. Если бы фли-

шоидная толща в момент попадания обломков океанической коры была 

бы уже литифицированной, то обломки океанической коры не имели бы 

возможность погрузиться в него и дойти до дна. О жидком, нелитифи-

цированном состоянии флишоидной толщи, при попадании в него об-

ломков океанической коры, свидетельствуют также слова А. Л. Книпера о 

том, что  “При более внимательном изучении ….в цементе же олистостро-

мовой формации всегда удается наблюдать сортированную слоистость и 

следы конседиментационного течения осадков” (Книпер, 1971, с.92), это 

фактически созвучно с моим мнением о неконсолидированном состоянии 

матрикса в виде донного ила морского бассейна.  

 

Стратиграфия 

 

В основании автохтона Базумского горста залегает катнахпюрская 

свита желтоватых перекристаллизованных известняков с плохо сохра-

нившейся фауной белемнитов, указыающих на верхнеюрский возраст 

(Асланян, 1958). Стратиграфически выше залегает спитакская свита апт-

ского возраста (Акопян, 1962), представленная плитчатыми сероватыми 

известняками, слагающие антиклинальное поднятие широтного прости-

рания, разделяющее две широтные синклинали урасараской свиты. Выше 
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залегает синклиналь чах-чахской свиты альбского возраста, образующая 

более крупную синклинальную складку южной части района. Она пред-

ставлена двумя подсвитами: нижней   - алевролитами и туфопесчаниками 

и верхней – известняками и туфопесчаниками. В. Т. Акопян пишет 

(Акопян, 1962) что, “В 7-8 км к западу от верховьев р. Гер-гер, на южном 

склоне г. Карачан (2318,3) (левый склон р. Желтой), в глинистых 

известняках чах-чахской свиты нами был найден зуб акулы – Strophodus 

sp. (определение Л. Глинкмана). На основании этой фауны верхний воз-

растной предел включающих ее пород определяется как альб, так как 

последние представители этого рода существовали в альбе.”  

В ядре чах-чахской синклинали соосно расположена синклиналь 

урасарской свиты нижнеконьякского возраста. Она сложена темно-

серыми, черными аргиллитами, алевролитами и бурыми песчаниками. В 

урасарской свите включены олистолиты офиолитов. Последние заклю-

чены только во флишоидной толще  урасарской свиты нижнего коньяка. 

Она образует две субпараллельные близширотные полости. Северная или 

Дзорагетская полоса офиолитов локализована вдоль русла реки Дзорагет 

также в синклинальной складке  близширотного простирания, которая 

протягивается от северного склона г. Урасар на восток на 20км до границы 

района. В. Т. Акопян относил эту северную синклиналь флишоидной 

толщи к арчидзорской свите нижнемелового возраста. Мной толща 

северной синклинали черных аргиллитов, включающая олистолиты 

офиолитов, отнесена также к урасарской свите,  ввиду их полной иден-

тичности. В северной  синклинали наряду с олистолитами офиолитов 

содержится также крупная  пластина апоперидотитовых серпентинитов 

Дзорагетского массива. Эта пластина слагает покров размером 1900 м х 

800 м,  как остаток от более крупной частично эродированной и размытой 

перидотитовой пластины, обдуцированной на терригенные породы 

урасарской свиты. Дзорагетский массив серпентинитов окружен с запада и 

юга широким полем кристаллических сланцев гранат-кварц-двуслюдяного 

состава и гранатовыми амфиболитами. Эти метаморфические сланцы 

продолжаются непрерывно также под основание серпентинитовой плас-

тины Дзорагетского массива. Метаморфические породы образуют извест-

ный еще со времен Г. Абиха Дзорагетский массив метаморфических по-

род, который большинство предыдущих исследователей, кроме А. Т. 

Асланяна и В. Т. Акопяна, относили к выступу кристаллического фун-

дамента докембрия - нижнего палеозоя. Только В. Т. Акопян зорко 

усмотрел постепенный переход внутренних структур терригенных пород 

урасарской свиты в кристаллические сланцы (Акопян, 1961). Тем самым 

он исключил Дзорагетский метаморфический массив из числа выступов 

кристаллического фундамента (Акопян, Казарян, 1962). Продолжение 

метаморфических пород под основание перидотитовой пластины сви-

дельствует о том, что метаморфические породы образовались в результате 

воздействия прогрева горячего основания обдуцированной перидотитовой 

пластины на терригенные породы урасарской свиты. Такой метаморфизм 
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был описан Р. Колманом (Колман, 1979) во францисканской формации, 

где они именовались “ореолами”. Для подобного метаморфизма мы пред-

лагаем название “обдукционный метаморфизм.” 

В. Т. Акопян (Акопян, 1961) при описании послойного разреза 

урасарской свиты  представил слагающие породы как ритмично-слоистое  

чередование темно-серых-черных аргилитов, алевролитов с включениями 

офиолитов. Эти офиолиты В. Т. Акопян считал секущими интрузивами 

основных и ультраосноных пород палеогенового возраста. 

 

Материалы и методы 

 

Использованные  материалы при петрохимических исследованиях бы-

ли представлены порошками матрикса офиолитов. При петрографических 

исследованиях были использованы петрографические шлифы, вырезанные 

из матрикса офиолитов, а также для сравнения из серпрнтенита. Эти 

шлифы были изучены под микроскопом Мин -9 с фотографированием 

шлифов по электронному методу. Мной составлена новая геологическая 

карта Базумского горста по данным карты В. Т. Акопяна (Акопян, 1960) и 

моих личных полевых и лабораторных микроскопических и петрологи-

ческих исследований с 2005 по 2015 гг. Мной впервые выделены и по-

казаны на карте две полосы офиолитов, которые оказались протяженными 

синклинальными складками, выполненными черными аргиллитами и алев-

ролитами урасарской свиты, содержащие офиолитовую олистосторому. 

Мной внесено понятие “микст” для обозначения всей массы офиолитов 

(Кропачев А. П. и др., 1997). Также внесено понятие “матрикс” для обоз-

начения цементирующих эти олистолиты черных аргиллитов урасарской 

свиты.     

 

Рис.1. Геологическая карта Базумского горста. 
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Петрографические и петрохимические исследования  

матрикса офиолитов 

 

На рис.2 (а, б, в) приведены микрофотографии разновидностей пород 

флишоидной толщи урасарской свиты, слагающие матрикс олистостромы, 

а на рис.2 (г, д) для сравнения приведены микрофотографии серпен-

тинитов.  В табл. 1 приведены химические составы аргиллита, алевролита 

и песчаника урасарской свиты, слагающие матрикс олистостромы офио-

литов. Это единственные в литературе химические анализы, взятые из 

матрикса олистостромы офиолитов Южного Кавказа. В табл.2 даны 

химические составы аналогов терригенных пород, взятых из литературы. 

Для сравнения приведен химический анализ серпентинита. 

      

 
               а                                         б                                       в 

 

 
Г                                                   д 

Рис.2. а. Аргиллит  обр. 6170  б.  алевролит обр. 6169   в.  песчаник обр. 6195 

микрофотографии серпентинитов. г. – хризотиловый серпентинит, д. – антиголитовый 

серпентинит 

 

Сопоставление микрофотографий матрикса с микрофотографиями 

серпентинитов указывает на ошибочность мнения предыдущих иссле-

дователей о серпентинитовом составе матрикса офиолитов. Сопостав-

ление химических составов разновидностей пород флишоидной толщи 

урасарской свиты – матрикса олистостромы с составами аналогичных 

пород, взятых из литературы, подтверждают отнесение пород матрикса 

соответственно  к а – аргиллиту,  б -  алевролиту и  в – песчанику. 
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Таблица 1 

Химические составы отложений урасарской свиты нижнего коньяка  

 
N N 

обр. 
SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 CO2 ппп H2O- Сумма 

1 6109 57.47 0.71 16.19 2.88 3.36 0.064 2.77 5.25 4.1 0.9 0.092 2.64 2.76 0.82 100.006 

2 5978 58.41 1.42 15.38 4.38 6.17 0.15 1.14 4.99 4.1 0.29 0.21 0.62 1.72 0.58 99.56 

3 6191 58.72 0.59 15.71 0.91 5.04 0.04 3.57 4.38 2.5 2.97 0.09 1.58 4.27 0.21 100.58 

4 6192 38.81 0.03 3.32 4.90 2.80 0.13 36.87 1.96 0.30 0.15 0.023 6.16 4.59 0.68 100.52 

 
1. 6109 – аргиллит, 2. 5978 – алевролит, 3. 6191 - граувакковый песчаник, 4. 6192 – 

серпентинит 

 

Таблица 2     

Химические составы терригенных пород из литературы  

 
 N 

обр. 
SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 CO2 ппп H2O- Суммаl 

1 IV 59.37 0.98 19.61 0.84 5.45 0.13 2.26 0.57 1.18 3.12 0.16 0.03 5.03 1.18 100.08 

2 VII 55.02 0.65 21.02 5.0 1.54 Сл. 2.32 1.60 0.81 3.19 0.06 0.83 5.65 2.44 100.54 

3 Песч. 65.05 0.46 13.89 0.74 2.60 0.11 1.22 5.62 3.13 1.41 0.08 2.83 2.30 0.28 99.77 

 
1. IV -аргиллит; Аккрингтон, Ланкашир (Мильнер Г. Б., 1968, с. 253) 
2. VII - глинистый сланец; Алабама, США (средний кембрий) (Мильнер Г. Б., 1968, с. 253) 
3. Песчаник  -  граувакка, гора Олимпик, Вашингтон (Петтиджон Ф. и др., 1976)  

 

Из сопоставления содержания MgO в химических  анализах матрикса 

разновидностей осадочных пород урасарской свиты (табл.1), а также их 

литературных анлогов (табл.2),  равное  2-3%, более чем в десять раз 

ниже, чем содержание MgO,  равное 36.87%  в химическом анализе сер-

пентинита (N6192), который обычно слагает матрикс серпентинитового 

меланжа. Это различие содержаний MgO окончательно опровергает оши-

бочное мнение предыдущих исследователей о наличии в офиолитах Ба-

зумского горста офиолитового меланжа с матриксом перетертого сер-

пентинита. По нашему мнению, на основании проведенных петрографи-

ческих и петрохимических исследований, удалось опровергнуть мнения 

предыдущих исследователей (Барканов, 1937, Паланджян, 1975) о сер-

пентенитовом составе матрикса офиолитовой олистостромы Базумского 

горста и наличия офиолитового меланжа. По этому поводу С. Паланджян 

пишет: “Таким образом, полоса ультрабазитов южного края Базумского 

антиклинория, приуроченная к Главному надвигу, представлена мономик-

товым серпентинитовым меланжем, ассоцирующим с другими компонен-

тами офиолитовой серии…” (Паланджян, 1975, с.20), а И. Барканов вооб-

ще относил всю урасарскую свиту со своим терригенным наполнением и с 

включениями олистолитов офиолитов к ультраосновной дайке. 
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Можно считать очевидным терригенную природу выполнения 

матрикса офиолитовой олистостромы осадочными породами урасарской 

свиты. Для дополнительного подкрепления своего наблюдения о тер-

ригенном составе урасарской свиты, сложенной ритмичным чередованием 

темно-серых – черных аргиллитов, алевролитов, содержащих включения 

офиолитов, и о синклинальном строении урасарской свиты, ниже ци-

тируется описание послойного разреза урасарской свиты, выполненный В. 

Т. Акопяном (Акопян,1961), где многократно породы называются алев-

ролитами: “На северном склоне горы Урасар наблюдается следующий 

разрез указанной свиты:  

  1. На известняки пачки чах-чахской свиты согласно налегает пачка 

темно-серых плотных мелкозернистых рассланцованных известковистых 

алевролитов. 60м 

  2. Пачка чередования  мелкозернистых  алевролитов и серых - темно-

серых тонкослоистых глинистых известняков с редкими прослойками 

туфов.   140м 

   Породы пачки 2 прорываются  дайкообразным интрузивом диоритов 

(мощность 25 м) 

 3. Темно-серые сильно, рассланцованные смятые известковистые 

алевролиты.   90м 

 4. Темно-серые тонкослоистые мелкозернистые рассланцованные 

глинистые известняки и алевролиты, слагающие вершину г.Урасар. Встре-

чаются остатки фораминифер Globigerina sp.и др.   150-160м 

 

Результаты и дискуссия 

 

На северном склоне г.Урасар урасарская свита выполняет суженную 

синклиналь шириной 1,5км. Синклинальное строение урасарской свиты 

явствует из приведенных на карте элементов залегания черных аргиллитов 

к востоку от вершины г. Урасар, а также переклинальным замыканием 

крыльев. Такое замыкание крыльев урасарской свиты обусловлено пони-

жением рельефа к западу от вершины г. Урасар, где замыкание крыльев 

приводит к  выходу шарнира складки в воздух. Фактически урасарская 

синклиналь является вложенной в осевую часть более крупной  синк-

линали чах-чахской свиты альба, что отчетливо наблюдается на при-

веденной геологической карте. 

Урасарская синклиналь резко расширяется к востоку ввиду ее осевого 

срезания плоскостью желтореченского сброса по шарниру.  Здесь ура-

сарская свита коньякского возраста с кластолитами офиолитов на юге 

приходит в соприкосновение по желтореченскому разлому с желтыми  

гидротермально измененными метасоматитами желтореченской свиты 

палеоцена-нижнего эоцена. Открывается уникальная картина внутреннего 

строения синклинали, которая представлена офиолитовой олистостромой, 

отпрепарированной на плоскости падающего на юг эскарпа желторечен-

ского сброса. На нем отчетливо видно внутреннее строение урасарской 
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свиты, где разновеликие блоки и остроугольные кластолиты перидотитов 

и габбро размером от 2 км - 500м  до небольших обломков, заключены  в 

терригенный матрикс флишоидной толщи урасарской свиты (рис.3). Это 

обнажение мы предлагаем в качестве геологического памятника мегаолис-

тостромы. Объем олистолитов офиолитов составляет всего 10-15 про-

центов от общего объема всей свиты. Взаимоотношения олистолитов с 

матриксом имеют  характер утыкания или перекрытия олистолитов слоя-

ми черных аргиллитов матрикса. Такое взаимоотношение утыкания и 

погружения олистолитов во внутрь терригенной толщи лучше всего видно 

на другом рисунке 3а в обнажении шириной  45м, которое расположено в 

овраге штолен в 3,5км  к западу от места слияния  Желтой речки с Черной 

речкой. На рисунке 3а видны две продолговатые вертикальные кучи об-

ломков,  заключенные внутри вмещающей терригенной урасарской свиты, 

которая на фотографии покрыта зеленым дерном.  

 

 

Рис.3. Обножения двух куч обломков офиолитов внутри слоистой толщи Урасарский 

свиты. а) фотография обожения,  б) литологическая дешифровка рис 2а. 
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Правая куча высотой 21м состоит из оскольчатых обломков и мега-

класта серпетинитов, а левая куча представлена скоплением оскольчатых 

обломков и мегакластов габбро. При взгляде на фотографию обнажения и 

ее расшифровку на рис. 3б, создается впечатление, что эти фрагменты 

океанической коры громадными грузовиками были перегружены  и  

засыпаны в прилегающий континентальный морской бассейн и под своей 

тяжестью погрузились в донный или опустились до основания этого 

бассейна. На прежней карте, составленной В. Т. Акопяном, это обнажение 

показано как пересечение терригенной толщи двумя внедрениями интру-

зивов перидотитов и габбро (Акопян, 1961). Из конфигурации и кон-

систенции скоплений офиолитов явствует, что они не могут быть се-

кущими телами, тем более, что у обломков офиолитов отсутствуют всякие 

признаки воздействия на контакте с вмещающими глинистами породы 

флишоидной толщи. Таким образом, я утвердился во мнении о том, что 

обломки океанической коры в ходе обдукции были сброшены сверху в 

континентальный морской бассейн, примыкающий к зоне коллизии, и 

погружены под своей тяжестью в донный ил этого бассейна, образуя после 

литификации олистострому. Это и другие обнажения подтверждают вы-

сказанное в статье мнение о нелитифицированном состоянии флишоидной 

толщи в виде жидкого донного ила, примыкающего континентального 

морского бассейна, иначе  эти обломки не могли быть погружены во 

внутрь толщи и лежали бы на верхнем слое.  

Неоавтохтон на Базумском горсте представлен в виде небольшого 

участка полимиктовых конгломератов верхнеконьякского возраста, 

залегающего к северу от выхода глаукофановых сланцев. 

Предыдущие исследователи отрицают наличие синклинальных скла-

док, заполненных терригенной флишоидной толщей, а всю полосу с офио-

литами представляют как офиолитовый меланж, образованный в резуль-

тате интенсивных тектонических перемещений с образованием надвигов,  

и тектонизации матрикса офиолитов, состоящего из перемятых серпен-

тинитов.  О различии олистостромы от офиолитового меланжа А. Л. Книп-

пер (Книпер, 1971, с.92) пишет: “При более внимательном изучении раз-

ница между ней (олистостромовой формацией) и меланжем Севано-Аке-

ринской зоны становится вполне очевидной. Цемент меланжа -  сер-

пентинитовый, олистостромового комплекса – терригенный, цемент 

меланжа необычайно сильно тектонизирован, а в цементе же олисто-

стромовой формации всегда удается наблюдать сортированную слоис-

тость и следы конседиментационного течения осадков. И, наконец, в 

меланже содержатся экзотические блоки пород верхесенонского и 

палеогенового возраста, в олистостроме же присутствуют лишь доверх-

несенонские”.  

Мне представляется, что мнение предыдущих исследователей о при-

надлежности базумских офиолитов к офиолитовому меланжу (Паланджян, 

1975) или ультраосновной дайке (Барканов, 1937), является заблуждением, 

вызванным большим внешним сходством черных, темно-серых аргилли-
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тов матрикса олистостромы с олистолитами офиолитов из -за их оди-

накового черного цвета. Сыграло свою решающую роль также отсутствие 

шлифов и химических анализов матрикса у опонентов. Фактически выяс-

нение терригенного характера матрикса офиолитов становится ключевым 

моментом для дальнейшего развития гипотезы механизма обдукции.  Для 

обоснования терригенной осадочной природы матрикса офиолитов нами 

предприняты детальные петрографические и петрохимические исссле-

дования матрикса офиолитов.  

Возраст офиолитов определяется двояким образом: возрастом автох-

тонной и возрастом аллохтонной составляющих олистостромы. Возраст 

автохтона определяется фаунистическим возрастом флишоидной толщи  

урасарской свиты как нижний коньяк (Акопян, 1961). А возраст аллох-

тонных кластолитов офиолитов определяется по данным палеонтологи-

ческого возраста радиоляритов, который колеблется от триаса (Книппер и 

др., 1997) через нижнюю, верхнюю юру и нижний мел (Danelian et.al., 

2010, Asatryan  et.al, 2012) вплоть до верхнего мела (Жамойда и др.1976; 

Danelian et al.,2014). А изотопный  возраст кластолитов офиолитов соот-

ветствует  значениям от нижней, верхней юры и нижнего мела (Закариадзе 

и др., 1990; Galoyan, 2007; Rolland et al, 2010). 

В статье впервые выдвигается тезис о морском способе накопления 

офиолитов. Наличие олистолитов, погруженные полностью внутри  терри-

генных пород ритмично чередующихся алевролитов (указанных В. Т. 

Акопяном), в которые мы добавили впервые прослои аргиллитов и пес-

чаников, восполняя литологию пород урасарской свиты нижнего сенона. 

Соотношения олистолитов офиолитов с матриксом цемента,  состоящего 

из терригенных пород урасарской свиты, отчетливо показывает их сов-

местное накопление синседиментационными контактами между офиоли-

тами и слоистостью вмещающего цемента. Такое соотношение привело 

нас к мысли о попадании олистолитов офиолитов в континентальный 

морской бассейн с погружением олистолитов в донный ил морского 

бассейна. Отсутствие окатанности и округлостей олистолитов свиде-

тельствуют о том, что олистолиты попали в морской бассейн, который 

находился  в непостредственном  стыке с сутурой коллизии, из которого 

олистолиты офиолитов обдуцировались. Таким образом, впервые в гео-

логической литературе выдвигается модель формирования олистостромы 

офиолитового пояса в условиях континентального морского бассейна. На 

Базумском горсте офиолиты представлены исключительно олистостромой 

с матриксом из терригенных пород урасарской свиты. Офиолитовый 

меланж на Базумском горсте совершенно отсутствует, он характерен для 

Севан-Акеринской части офиолитового пояса. Поскольку олистолиты 

попадали в донный ил, то наличие ила мощностью  450м  требует наличия 

морского бассейна глубиной в несколько км, который примыкал к зоне 

коллизии.  Дно этого бассейна в ходе коллизии было деформировано под 

непреодолимым натиском тепловой конвекции мантии. Известно, что 

литосферные плиты погружены на ¾ их мощности в мантию наподобие 
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айсбергов в океане. При коллизии подвижная литосферная плита, в 

данном случае Киммерийский континент, который является террейном 

Гондваны, под натиском непреодолимой конвекции был смят в чере-

дующиеся  линейные понижения и поднятия, наподобие шиферу. 

При этом небольшая Киммерийская подвижная литосферная плита 

при коллизии была частично прогнута по сравнению с неподвижной 

литосферной плитой необъятной Евразии. Вода из исчезающего остатка 

океана перетекла в понижения на прогнутой  подвижной плите. Таким 

образом, был создан континентальный морской бассейн, примыкающий к 

зоне коллизии. Это примыкание было настолько тесным, что в ходе 

обдукции фрагменты океанической коры и мантии, попадали в 

примыкающий к зоне обдукции континентальный морской бассейн. Эти 

фрагменты заполняли понижения морского дна, погружаясь в 

нелитифицированный ил дна этого континентального морского бассейна, 

образуя микст, состоящий из олистолитов офиолитов внутри  матрикса 

черных аргиллитов урасарской свиты в виде олистостромы (Кропочев, 

1997,  Festa  et al., 2019). Время закрытия океана, обдукции и коллизии 

определяется нижнеконьякским возрастом фаунистических остатков, 

обнаруженных В. Т. Акопяном в осадочных породах урасарской свиты: 

Echinocorys gravesi (Desor) Lamb., Plagioptychus sevanensis Remg., 

Radiolites galloprovincialis Math. (Акопян,1961). 

Эта терригенная толща черных аргиллитов и алевролитов в момент 

попадания в них фрагментов океанической коры в результате обдукции 

находилась в состоянии нелитифицированного донного ила, в котором 

существовала определенная В. Акопяном фауна и после литификации 

помогла уточнению времени коллизии.  Попавшие в этот континенталь-

ный морской  бассейн в ходе обдукции обломки океанической коры пре-

вратились в олистолиты и создали офиолитовый микст с матриксом из 

терригенных пород урасарской свиты. Линейные скопления обломков 

океанической коры были вытянуты параллельно  коллизионной сутуре. 

После поднятия области выше воды и при некотором размыве при ороге-

незе, эти линейные скопления олистостромы сформировали офиолитовые 

пояса длиной несколько тысяч км, тянущиеся параллельно коллизионному 

шву двух континентов.  

По сведениям А. Л. Книппера и С. Д. Соколова разрез офиолитового 

пояса нижней части автохтона сложен флишоидной толщей темных 

аргиллитов и алевролитов (Книпер, Соколов, 1974), которые, по моему 

мнению, являются аналогами флишоидной толщи аргиллитов и алевро-

литов урасарской свиты в офиолитах Севан-Акеринской пояса. В Севан-

Акеринской поясе выше по разрезу олистостромовой толщи появляется 

офиолитовый меланж с матриксом из перетертого серпентинита. В от-

личие от Севан-Акеринского пояса офиолиты Базумского горста пред-

ставлены только флишоидной толщей темно-серых, черных аргиллитов, 

алевролитов и песчаников автохтона с аллохтонными олистолитами офио-

литов с образованием олистостромы. Верхняя часть разреза по сравнению 
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с Севан-Акеринской поясом отсутствует, то есть в Базумском горсте 

отсутствует офиолитовый меланж. Редуцированный разрез офиолитов 

Базумского горста, который фактически представлен только олистостро-

мовой толщей, обусловлен, по-видимому, сравнительно небольшим ко-

личеством обдуцированного материала океанической коры. Субдукция 

океанической коры в районе Базумского горста проходила не вкрест краю 

Евразийского континента, а по касательной к ней. Об этом может сви-

детельствовать почти полное отсутствие островодужного вулканизма в 

этой части – в тылу офиолитового пояса. В таком случае, по-видимому, 

обдуцировался меньший объем океанической коры, чем в Севан-Аке-

ринской поясе, где субдукция была перпендикулярна меридианальному 

краю Евразии. Такое положение способствовало, по-видимому, обдукции 

большего объема материала океанической коры, чем в районе Базумского 

горста, где субдукция проходила под меньшим углом. В. Т. Акопян 

офиолиты не выделял, а обломки океанической коры – серпентиниты и 

габбро были представлены им как секущие интрузивные тела ульт-

раосновных и основных пород палеогенового возраста, а скопления оскол-

ков шаровых лав офиолитов были отнесены к прослоям туфов и туфоб-

рекчий в урасарской свите, аналогично всем исследователям до 60-х го-

дов. 
 

Заключение 

 

В статье приводится новая геологическая карта Базумского горста с 

использованием карты В. Т. Акопяна (1961) М 1 : 50 000, на которой впер-

вые указаны офиолитовые пояса. Выяснено, что эти пояса представлены 

синклинальными складками близширотного простирания, которые запол-

нены автохтонными осадочными отложениями флишоидной толщи ура-

сарской свиты нижнеконьякского возраста, представленной ритмично 

чередующимися черными аргиллитами, алевролитами и бурыми пес-

чаниками гравелитового типа с включениями олистолитов офиолитов. Из 

карты В. Т. Акопяна мной была исключена арчидзорская свита ввиду 

полной идентичности слагающих ее черных аргиллитов и включений 

офиолитов аналогичной урасарской свите. Офиолитовая олистострома 

бывшей арчидзорской свиты представлена аллохтонными олистолитами 

тех же офиолитов, конседиментационно включенными в матрикс черных 

аргиллитов и алевролитов урасарской свиты нижнеконьякского возраста. 

Осадочная природа матрикса офиолитовой олистостромы была обосно-

вана моими петрографическими и петрохимическими исследованиями. 

Конседиментационные соотношения олистолитов с вмещающими аргил-

литами и алевролитами урасарской свиты нами объясняются переме-

щением фрагментов океанической коры в континентальный морской 

бассейн с погружением в нелитифицированный ил дна этого бассейна. 

Наличие нелитифицированного ила мощностью 450м подразумевает также 

наличие соответствующего континентального морского бассейна, 
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примыкающего к зоне коллизии, куда попадали фрагменты океанической 

коры в ходе обдукции. Новые данные, приведенные в статье, позволяют 

представить новую модель заложения и развития офиолитовых поясов в 

морских условиях. На Базумском горсте наблюдается приуроченность 

фрагментов океанической коры и мантии только к имеющимся двум 

синклинальным складкам, выполненными флишоидной толщей черных 

аргиллитов и алевролитов урасарской свиты нижнеконьякского возраста. 

Здесь флишоидная толща играет роль матрикса офиолитовой олис-

тостромы.       
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ՀԱՏՎԱԾԻ ՕՖԻՈԼԻԹԱՅԻՆ ՕԼԻՍՏՐՈՍՏՐՈՄԱՅԻ  

ԿԱԶՄԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ 
 

Աղամալյան Վ. Ա. 
 

Ամփոփում 
 

Բազումի հորստի օֆիոլիթները օժտված են կազմի և կառուցվածքի 

յուրահատուկ առանձնահատկություններով, որով նրանք տարբերվում 

են Սևան-Աքերայի գոտու օֆիոլիթներից: Բազումի հորստի օֆիոլի-
թային համալիրը ներկայացված է օլիստոստրոմային հաստվածքով։ 
Այստեղ բացակայում է օֆիոլիթային մելանժը, որը Սևան-Աքերայի 

գոտու համարյա բոլոր օֆիոլիթների կտրվածքներում տեղադրված է 

օլիստոստրոմային հաստվածքից վերև։ Օֆիոլիթային մելանժի բացա-
կայությունը պայմանավորված է Բազումի հորստի օֆիոլիթների ծա-
վալի կրճատված  ծավալով, ի տարբերություն Սևան-Աքերայի գոտու 

օֆիոլիթների մեծ ծավալին: Ըստ պետրոգրաֆիական և պետրոքի-
միական հետազոտությունների ապացուցվել է օֆիոլիթային օլիս-
տոստրոմի մատրիքսի տերիգեն նստվածքային բնույթը, դրանով հեր-
քելով նախորդ ուսումնասիրողների կողմից առաջ քաշված Բազումի 

հորստի օֆիոլիթների օֆիոլիթային մելանժին պատկանելիությունը: 

Բազումի հորստի սահմաններում հեղինակի կողմից անջատվել է 

եզակի երկրաբանական հուշարձան, որը պատկերում է մեգաօլիս-
տոստրոմի արտաքին տեսքը: 

 
FORMATION OF OPHIOLITIC OLISTOSTROMA IN BAZUM 

SEСTOR OF AMASIA- SEVAN- AKERA OPHIOLITE BELT 

 
Aghamalyan V. A. 

 

Abstract 

 

The ophiolites of the Bazum horst have a distinct specific structure and 

composition which distinguishes them from the ophiolites of the Sevan-Akera 

belt. The ophiolites of the Bazum horst are represented only by the olistostrome 

sequence of the combined ophiolite section. In the ophiolites of the Bazum horst 

there is no thickness of ophiolite melange, which lies above the olistostrome 

sequence, although it is present in almost all ophiolite sections of the Sevan-

Akera belt. This is due to the reduced volume of ophiolites of the Bazum horst 

because of the smaller amount of obduced allochthonous material of the oceanic 
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crust compared to the volume of ophiolites of the Sevan-Akera belt. The 

petrographic and petrochemical studies made it possible to prove the 

terrigenous sedimentary nature of the matrix of the ophiolite olistostrome, 

thereby refuting the opinion of previous researchers that the ophiolites of the 

Bazum horst belong to the ophiolitic melange. On the Bazum horst, the author 

has identified one unique geological monument which demonstrates the 

appearance of a megaolistostrome. 

 

 

 

  


