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В разрезах мезозойского комплекса вулканогенно-осадочных 
образований Баз^мского, Цахкуняцкого и Зангезурского блок-антикли- 
норных поднятий (Базум-Заигезурская тектоническая зона) значитель
ное место занимают различного состава вулканиты толентового типа, 
известные в литературе под названиями апаранскон (агверанской). 
базумскон и гехинской (Зангезур) свит. Исследование вулканитов 
отмеченных тектонических блоков, проведенное Р. А. Хореняи, указы
вает на значительное сходство их вещественного состава, в целом одно
типность поствулканических преобразований и принадлежность к из
вестково-щелочной (тихоокеанской по классификации А. Ритмана) 
серии пород с пониженной, натриевой щелочностью (1Д).

Это темно-серые, темно-зеленые, плотные, массивные, зеленокамеи- 
нонзмсненные породы (пропилитовая фация метаморфизма), пред
ставленные диабазовыми, базальтовыми, андезито-базальтовыми, анде
зитовыми порфиритами при преобладающей роли андезито-базальтовых 
порфиритов. Отмеченные породы встречаются преимущественно в эф
фузивной и субвулканической фациях. Эксплозивные разности 
встречаются реже и характеризуются средне-кислым составом. Обло 
мочные разности представлены туфами агломератовой, псефитовой, 
алевритовой, псамитовон и пелитовой размерностей. В зонах разломов 
указанные магматические образования сильно раздроблены, милонити- 
энрованы, брекчнрованы и окрашены в оранжевый н коричневый цвета.

В Зангезуре (бассейн р. Гехи район сел. Шншкерт) пирокласты 
преобладают в нижней части разреза, а в Цахкуняцком массиве они 
залегают как в основании свиты, так и в ее верхах. Свита вулканитов, 
мощность которой в Зангезуре свыше 1 кдг, на Цахкуняцком блоке 
свыше 2 км, а на Базумском поднятии около 300 м, в целом пронизана 
многочисленными дайками и пластовыми интрузиями основного, сред
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Не։ о и кислого составов. Рассматриваемые вулканогенные образования 
подвержены пропилитовой стадии метаморфизма. Выделяются высоко
температурная пропилнтизация, характеризующаяся следующей ассоци
ацией минералов—альбит, серицит, эпидот, актинолит, уралит, и 
средненизкотемпературная—халцедон, кварц, хлорит, эпидот, карбонат.

Общая петрографическая характеристика вулканитов Цахкуняц- 
кого и Зангезурского блоков приведена в таблице.

Описываемые вулканические образования разными исследовате
лями были отнесены к палеозою, юре, позднему мелу, эоцену (3). Од
нако за последние годы получены новые геологические и палеонтологи
ческие данные, которые позволяют более точно определить их возраст 
и стратиграфическое положение.

Данные эти следующие:
1. На Цахкуняцком блоке образования рассматриваемой вулкано

генной свиты резко несогласно перекрывают различные горизонты по
род рнфсйского метаморфического комплекса и трансгрессивно покры
ваются базальными слоями коньякского яруса позднего мела. Это сви
детельствует об их пострнфейском и доконьякском возрасте. Для более 
точного решения вопроса имеются петрографические и радиологиче
ские данные. Установлено единство геологической позиции, отчетливые 
черты преемственности в вещественном составе, а так же н степень их 
метаморфизма, что позволяет рассматривать апаранскую вулканоген
ную свиту и Гехаротский интрузив как эффузивную и интрузивную 
фацию единого самостоятельного вулкано-плутонического комплекса 
(м).

Указанный тоналитовый интрузивный массив прорывает апаран
скую вулканогенную свиту и по радиологическим данным (127 — 5 млн 
лет) датируется как раннемеловой.

2. В Зангезуре вулканиты (гехинская свита) согласно подстилают
ся свитой известняков (зейвннская. хуступская свита), неокомскии 
возраст которой (поздний валанжнн -баррем) устанавливается руко
водящей фауной аммонитов и рудистов (аналоги ургонскои фации 
Западной Европы). В ущелье р. Гехн вулканиты трансгрессивно с 
базальными конгломератами в основании перекрываются позднемс 
ловыми (коньяк-сантонскнмн) известняками.

В районе с. Шншкерт в составе Гехннскои вулканогенной свиты 
имеются мощные пачки туфопссчаников и полимиктовых конгломератов, 
в гальках которых участвуют окатанные обломки пермских, девонских, 
юрских и неокомских пород. По своему петрографическому составу н 
стратиграфическому положению она, несомненно, соответствует фахни 
стически охарактеризованным аптским образованиям басе. р. Воро- 
тан («).

Здесь на юго-западном крыле Кафанского антиклинория, по дан
ным В. Т. Акопяна ранний ант представлен свитой вулканогенно-осадоч 
них образований с аммоннтовой фауной, а поздний ант лежит несот- 
ласно на раннем и выражен вулканогенной фацией окузаратскан 
свита порфиритов и их пирокластов (4).
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3. Достаточно определенное стратиграфическое положение занима
ет описываемая вулканогенная свита н разрезе меловых отложений 
Базумского блока. Здесь согласно данным В Т Акопяна и исследова 
киям А. А. Габриеляна, вулканиты мощностью около 200 м залегают на 
мошной карбонатной свите (Катнахбюрская свита) рассланцованных 
известняков и перекрываются, так называемой, спитакской свитой также 
рассланцованных, тонкоплитчатых известняков с прослоями туффитов

Указанные три свиты (катнахбюрская свита вулканитов и спитак
ская) постепенными переходами связаны друг с другом и совершенно 
согласно перекрываются вышележащей чахчахской свитой туфогенно- 
терригенно-карбонатных пород, охарактеризованных альбской аммо 
ниталон фауной. Отсюда следует, что можно говорить об апт-неоком- 
ском возрасте указанных трех свит.

Сопоставляя этот разрез с разрезами Зангезура. можно придти 
к заключению, что катнахбюрская и спитакская свиты карбонатных 
пород Базумского хребта по возрасту и стратиграфическом) положе
нию соответствуют зсйвинской (хустунекой) свите неокома Зангезура. 
а свита вулканитов Базумского хребта—Гехинской вулканогенной 
свите Зангезура.

Приведенные данные не оставляют сомнения в раннемеловом (апт
ском) возрасте описываемых вулканитов.

Показательно, что вулканиты эти приурочены исключительно к 
указанным трем тектоническим блокам (Базумскому. Цахкуняцкому. 
ЗангезурскомуI и совершенно отсутствуют в разрезах других структур- 
но-формацнонных зон Антикавказа.

В плане региональной тектонической структуры Армении эти блоки 
занимают сходное положение— краевые приразломные массивы, и 
расположены на границах трех крупных структурно-формационных 
зон (тектонических комплексов) Армении—Сомхето-Квфанскон, Цент
рально-армянской и Приараксинской.

В среднеальпийском тектоническом этане (поздний мел-эоцен) они 
характеризовались устойчивым геоантнклинальным режимом, чем 
обусловлены сокращенные мощности отложений и частые перерывы в 
разрезах.

Разрез верхнемеловых отложений во всех указанных блоках начи
нается с коньякского яруса при полном отсутствии пород турона и 
сеномана, которые широко развиты в соседних геосинклннальных про 
гибах (Севано-Ширакском, Еревзно-Ордубадском) (5). Суммарна ։ 
средняя мощность отложений верхнего мела (коньяк-маастрнхт, места
ми н датский ярус) составляет на Базумском блоке около 1 км, на Цах- 
куняцком—700 м. а на Зангезурском—около I к.м. Для сравнения отме
тим, что мощность верхнемеловых разрезов в соседних геосинклиналь- 
ных прогибах составляет 2000—2500 .и. Такая же картина наблюдается 
и при сравнении мощности палеогена указанных блоков и сопряжен
ных с ними прогибов.

Наблюдаются отчетливо выраженные перерывы н несогласия в 
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разрезах перед коньякским ярусам, верхним коньякским пойЪярусоМ. 
маастрнхюм—нижним эоценом, верхним эоценом

Устойчивым геоантиклинальным режимом характеризовались опи
санные блоки и в начале ранисальпийского этапа тектонического раз
вития Антикавказа (юра).

Приведенные новые данные позволяют сделать следующие выводы:
I. Учитывая, что описанные вулканиты Базумского, Цахкуняикого 

и Зангезурского блоков имеют сходный петро-гсохимический состав, 
занимают одинаковое стратиграфическое положение в разрезах мело
вых отложений н являются синхронными образованиями, целесооб- 
раню объединить их в единую региональную стратиграфическую еди
ниц} и назвать гехннской свитой. В бассейне р. Гехи (Заигезур) свита 
занимает более определенное стратиграфическое положение и возраст 
ее определяется как раннемеловой (аптский).

2. Установление возраста гехннской свиты позволяет уточнить и 
возраст развитых в Цахкуняцком блоке тоналитовых интрузивных 
массивов (Гехаротского. Такарлннского и др.). Сходство петрохимиче
ского состава вулканитов гехннской свиты и указанных массивов, а 
также тесная пространственная приуроченность их к одним и тем же 
магмо-контролнрующим тектоническим структурам (Анкавано-Занге- 
зурская зона глубинных разломов) и степень метаморфизма (пропили- 
товая фация) дает основание объединить их в единый вулкано-плутони
ческий комплекс. ;

В таком случае указанные интрузии следует рассматривать как 
продукт конечной стадии единою магматического процесса и также 
отнести по возрасту к раннему мелу. На участке спитакского перевала 
кварцевые диориты-тоналиты Гехаротского массива прорывают вулка
ниты гехннской свиты и, как уже отмечалось, радиологически датиру
ются как неокомскис.

3. Широкое развитие в центральной диагональной части террито
рии Армянской ССР вулканических образований анта, близких по сос
таву к вулканитам толеитового состава океанических бассейнов, свиде
тельствует о новых растяжениях и расколах земной коры и знаменует 
начало среднеальпийского этапа геосинклинального развития Анти
кавказа (’’•). И • <՛ I -

4. Вулканиты гехннской свиты пространственно приурочены к 
древним блок-ангиклинальным структурам (Базумской, Цахкуняцком. 
Зангезурскон). которые в среднеальпийском этапе геосинклинального 
развития Антикавказа представляли устойчивые краевые (шовные) 
массивы, контролирующие фации и мощности позднемеловых и палеогс- | 
новых отложений. . , 1 я - Г|. ;

5. Выявление значительного сходства геологического строения И 
истории геотектонического развития указанных тектонических структур 
и особенно Базумского и Зангезурского блоков, имеет важное практи
ческое значение, и это необходимо учесть при структурно металлоге- / 
ннческом районировании и составлении прогнозно-мегаллогенических 
карт. ‘И ■

Институт Геологических наук
Академии наук Армянской ССР
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Հայկական ՍՍ2 Դ1Լ |>րյ|.ա կի ց-տնւ|սյ յ Ա. Հ. ԴԱ₽Ր1ՓԼ911Ն, 1հ Ա. ԱՈՐԵՆՏԱՆ
Ոազում-տսէպեզուրյան տեկտոնական զոնայի (Հայկական ՍՍՀ) տո|Լխոայիս 

ւ|ւււ|կաքփտներփ հասակի ու չերտազրական պիրքի մասին

Բազումի, Աաղկունյաց րլ Աանգեզուրի տեկտոնական բլոկներր կազմող 
մեղողյան կոմպլեքսի երկրաբանական կտրվածքում զգալի տեղ են գրավում 
տոլեիտային բնույթի տարբեր կազմի հրաբխածին զո յ ա ց ո է մն ե րր , որոնք րստ 
իրենց նյութական կազմի ու պետրո քիմ իական աոանձնահ ատկութ յունների. 
ղզտյի չափով միմյանց նման են ու պատկանում են ապարների կրա-ալկա- 
Լային խմբին։ Դրանք ղլխ ավո րա պես մու գ-մոխրավուն, մ ա գ-կան աշա վ ոլն , 
ամուր, զգալի չափով փոփոխված ( մ ե տ ա մ ո րֆի զա ցվ ած ) զիաբագային, ան- 
ղեղիտարազալտային և անղեգիտային կազմի ապարներ են, որոնք արտա
հայտված են մեծ մասամբ Լֆուզիվ և սուբհրաբխային ֆացիալ տարբերակ
ներով։ Խախտման զոնաներում (Հանզեղուր, Բազումի լեոնաշգթա) այղ 
ապարներր սովորաբար խիստ ճմլված, քաբզրտված, կոտրատված, մխոնի- 
տիղացված ո։ րբեկշիացված են։

Զանազան հետազ ոտողնե րի կողմից սյյգ '/ ուլ կան ի տնե րր 
տարբեր հասակի՝ պտլեոզո յին, յուրային, Լոցենին։

Վերջին տարիներում կա տա րված հետազոտությունների
հեդինակհերր այղ ապարների հասակի, շերտագրտկան '//'ՐՀ*/'

վերագրվել են

Հիս ա ն վ ր ա 
ո է տարածման

օրինաչա փու թյունն երի վ երաբեր յալ հանգել են Հետևյալ ե զբա կ աց ո ւթյ ո ւնն ե ր ի.

/.

2.

3.

նշված տեկտոնական րլոկներում վ ոլլկան իտնե րր տեղագրված են նեո- 
կոմի հասակի ապարների վրտ և ծածկված են ֆաոէնայով բնոէթազրված 

ալրով։ Այս փաստերլ։ հաստատում են այղ հրաբխածին գոյա ցումների 
վաղ կավճային (ապս։ հարկի) հասակր։

Հաշվի աոն ելով այղ վուլկանիտների րնղհանուր պ ե տ րո - զե օ րի մ ի ա կ ան 
/11 շերտ ա գրական ղիրքի նմ անո։թ յունն ո։ նույն հասակին պ ա տ կ ան ե լի ո <- 
թյոէնր, նպատակահարմար է նշված տեկտոնական բլոկներում տարած
ված բոլոր վո։լկանիտներր միավորել մեկ րնղհանուր շերտախմբի ւ/եջ և 
այն անվանել զեխիի շերտտխոէմր, քանի որ Գեխի գետի ավազանում 
{ 9„անզեղո։ր) նրանց շերտազրական գիրքն ու Կասակր ավելի որոշակի (։

Բազում ի, Ծ ա ղկ ո։ն յաց ո։ թան զե զուրի բլհ կ - ան տ իկ լին ո ր ի ո ւմն ե րր ալպյան 
տեկտոնական Լտապում եզրա փն զանգէքածներին հատուկ ոեծիմ են 
ունեցել, ղրան ով էլ պայմանավորված է նրանցում տարածված մեզո- 
կայնողոյան կոմպլեքսի ապարների փոքր հզորությանն ու հաճախակի 
նկատվող րնղմիջամներր։

Տոլեիտային վո ւլկ ան ի տն ե ր ի լայն տարածումր Բազում - Զան զե զար յան 
տեկտոնական զոնայում վկայում Լ երկրակեղևի նոր լարման, մասնատ
ման ու րեկորազատման մասին, որով Նշանավորվում Լ ալպյան տեկսւռ 
նա կան Լտասյի ^կ1։,լբբւ
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