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Открытие отложений берриаса в Вединской офиолитовой зоне 
Малого Кавказа

(Представлено академиком АН Армянской ССР А Т. Асланяном 26/П 1989)

В юго-восточной части ядра Ерахской антиклинали в поле разви
тия миндалекаменных базальтов выявлена линза известняков, содео- 
жащих остатки аммонитов берриаса. От соседних выходов базальтов, 
датируемых К/Аг в 90—95 млн. лет, данный выход обособляется сис
темой близшнротных и меридиональных разломов (рисунок). Помимо 
шаровидных оливиновых высокотитаичстых и низкокалиевых базаль
тов, здесь картируются внедрившиеся в базальты брекчии сильно мс- 
тасоматизированных хромдиопсидсодержащих ультраосновных пород. 
Известняки несогласно залегают на размытой поверхности брекчий и 
несогласно на известняках залегают вулкано-среднеобломочные поро
ды. Мощность известняков до 2 м, а видимая протяженность достигает 
7 м, порода тонкослоистая, розовато-серая, под микроскопом обнару
живает биоморфную структуру: обилие кальцитизированиых раковин 
радиолярий в мелкозернистом карбона։ном материале, а также обрыв
ки, а иногда и целые мелкие раковины аммонитов, обрывки мшанок 
и водорослей, редкие раковины фораминифер сем. Lagenldae, Textularf- 
idae.

В верхней части пачки известняки зеленовато-серые, более ком
коватые, под микроскопом в них определяется обильная витрокластн- 
ческая примесь пузыристого, слабо хлоритнзировзнного основного стек
ла, изредка с кристаллами клинопироксена, оливина. В этих слоях 
выявлено наибольшее скопление остатков аммонитов, средн которых 
были определены: Berriasella cf. Jacobi Maz., Berriasella ci. lorloll 
(Zit.), Lytoceras cf. honnuraii (d’Orh.), Haploceras carachtheis Zeusch., 
Hynialaiyltes sp., Ptychophylloceras sp., датирующие в< зраст извест
няков берриасом (определение И. В Кванталианн). Плохой сохран
ности фаунистические остатки определяются и в карбонатных проме
жутках между шарами базальтов—сильно кальцитизпрованныс остат
ки раковин радиолярий, в несогласно залегающих над известняками 
вулкано-обломочных отложениях в составе цемента обнаруживаются 
фрагменты мшанок. Таким образом, ассоциация вулканических пород 
и известняков, как видно, сформировалась в единой фациальной зоне 
бассейна, в поле карбонатной седиментации. О сравнительно малой 
глубоководности бассейна свидетельствуют и обнаруженные обрывки
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водорослей, привнесенные с расположенного вблизи мелководья Этз 
ассоциация пород, взаимно связанная но . ............... месту формНро ”
иия, не может быть отнесена к олнстосгромсво-олистолнтовым „акоп 
лениям. Сходство пирокластической примеси в известняках с породо
образующим компонентом прорывающих базальты вулкапокластичес- 
ких образовании, литовитрокластичсскпх по составу, дает повод ле-

Схематическая геологическая карта участка развития отложений беррнаса Ерахская 
антиклиналь. /—пикробазальты щелочные (К/Аг 90 млн. лет). 2—брекчии уьтраба- 
зитов с хром диопсидом; 3,а-туфы лнтовитрпкластнческне высокомагнезнальные и 
высококалиевые (К/Аг 95 млн. лет), б-туфы лнтокрнсталло-вигрокластическне высо- 
комагнезиальные, ннзкокалневые; •/, а—базалыы миндалекаменные ма1незиальныс 
ннзкокалневые и пикробазальты, б—вулкано-обломочные отложения, 
глобулярной структурой; б—известняки микриги’ые и пере-; । ՝ 1 з.ыи 1 минные р
пластками радиоляритов; 7-габбро; в-нзвест.якн биоморфиые с а''м0""гаМ|1 £
риаса; 9-участки гидротермального изменения пород; /(/- кварц карбонатные жн.

с марганцевым оруденением; //—разломы

мать, 
11ока

') офиолитовои ас-

что карбонатонакопление было прервано л ими ^ксн.кьнялч 
„СТ ди.... их о полной мощности карбопатпо-вулканогешюн тот-

шн. включающих отложения беррнаса, и о ее возрастных границах. Но 
К/Аг датировкам возраст обнаруженных в туфах- I
соцнацни обломков щелочных базальюв, 1- МЯ1гпплрння
ся келловеем (’) Соответственно, возрастной интервал накопления 
СИ келловеем ( /- от келловея до беррнаса
карбонатно-вулканогенной толщи мс пятиповкн

а» пь-1 ышптрило. считывая также К/Аг датировки и, видимо, до неокома включительно .
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резургентных обломков базальтов в 120 млн. лег (г). Время фрагмента
ции толщи, вероятно, приурочено к австрийской фазе. Последующий этап 
рифтогенеза более надежно датируется альб-раннеконьякским време
нем—этапом формирования офиолитовой ассоциации (3). Результаты 
картирования показывают, что выявленный фрагмент карбонатно-вулка
ногенной толщи- беррнаса сонаходится с краевыми разрезами известня
ково-кремнисто-вулканогенной формации офиолитовой ассоциации, меж
ду тем как наиболее глубоководные и мощные ее разрезы расположе
ны на 20—30 км севернее, маркируя осевой трог офиолитового трога. 
По его южной периферии прослеживаемая полоса развития субплаг- 
форменных терригенно-карбонатных отложений верхнего палеозоч- 
триаса, несогласно перекрытых карбонатными накоплениями сенома- 
на-турона, в палеогеографических реконструкциях относится к север
ному обрамлению келловей-нсокомско! о вулканического трога. В по
следующем, в альб-раннеконьякский ршртогенез были вовлечены рас
положенные севернее этой полосы участки континентальной коры, сфор
мировалась кулисовидно сопряженная система офиолитовых трогоз, 
одни из которых были наложены по своим краям на палеозойско- 
триасовый комплекс, тогда как другие охватывали также зоны позд- 
неюрского-раннемелового рифтогенеза. Предложенная схема может 
быть удовлетворительно объяснена моделью неоднократного, ограни
ченного по масштабам рифтогенеза континентальной коры, с ее разры
вом на альб-позднемеловом этапе, последовавшем за внедрением ман
тийного диапира в зону разрыва (4).

В соответствии с полученными данными требуют доработки воп
росы минерагении келловей-неокомского разреза в зонах рифтогенеза 
наследованного типа с учетом уже выявленных проявлений окисных 
руд марганца в кварц-карбонатных жилах среди оливиновых базаль
тов, ультраосновных брекчий с ювелирным хромдиопсидом и др.
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Մ. Ա. ՍԱԹՅԱՆ, Ա. Վ. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ, Ի. Վ. ԿՎԱՆՏԱԼԻԱՆԻ
1!Լրիսւսի նսւո ւ| ա ծ ք նԼ ր|ւ հայտնաբերումի Փոքր *1ու|1|ասի Վեզու օֆիոլիտտյին զոնայում

երախի անսւիկլինալի միջուկում հ ա յտն ա ր ե րվ ա ծ րերիասի հասակի 

նստվածրներր (րստ հավաքված ամոնիտային ֆաունափ) հնարավորություն 
է րնձեոնում վերանայել Վեգոլ օֆի ո լի ա ա լին զոնայի տեկտոնական զարգաց
ման պատմությոմնրւ

1/.ռաջարկվու մ է հիշյալ զոնայի զարգացման ր ա զմ ա ցի կյ ա յն ո ւթ յան սխե

մա հետևյալ բազագրի չն երով. սկզբնական ( կե լո վե յ-ն եոկո մ ) մայրցամարա- 
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յին ոիֆտադոյացման զոնա, և հետացա ( ա 1Ր - վաղկոն յակ ) ոի ֆտադո ւացոէմ, 

որոնց հետ սերտորեն կապված ևն օֆիո{իտադոյացո. մներր, Ռիֆտաոաջաց֊ 
ման նշված երկու փուլերի միջև ենթադրվում է ծայբաոաջացման ավստրիա- 
կան ֆաղանւ
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