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Породы мезозойской офиолитовой ассоциации Мезотетиса слагают 
узкие и протяженные на тысячи километров зоны. В пределах Закав
казья. помимо ранее известной Севанской (Севано-Акерннской), 
выявлены еще Вединская и Зангезурская офиолитовые зоны (' 3). 
Происхождение и структурная позиция офиолитов широко дискутиру
ются. Альтернативой гипотезе океанического происхождения и покров
ного размещения на континентальном обрамлении (ч) является разрабо
танная в 70-х г. применительно к области Мезотетис гипотеза внутри- 
континентального офиолитогенеза ('■'). Ес сущность—в ограниченном 
рифтогенезе до разрыва континентальной коры и проявлении мантии 
ного днапиризма и базальтондного вулканизма в обстановке внутри- 
континеитальпого рифтогснсза (офиолитовые троги). В этой схеме 
деформация офиолитового выполнения и возникновения чешуйчато
надвиговых структур параавтохтонного размещения на тектоническом 
подложье вблизи корневых зон связывается с региональной компрес
сией. Современная позиция пород офиолитовой ассоциации в виде про
тяжен :ы\ узких зон, как видно, в целом маркирует протяженность мезо
зойских офиолитовых трогов. Схема внутриконтинентального рифтоге- 
иеза удовлетворительно соответствует данным геологии сопредельных 
частей Передней Азин (’• °՜9), вместе с тем обнаруживается существен
ное их отличие от состава и структуры офиолитов «периаравнйского» 
шва и области центрального Средиземноморья ('° |?)—главнейших зон 
развития офиолитовых крупных покровов.

Подчеркнем особенности геологии офиолитовых зон Закавказья и 
сопределных пространств Передней Азин:

— Наличие двух возрастных интервалов развития кремнисто-вул- 
ьаногенных толщ офиолитовой серин: позднеюрского-неокомского и 
альб-раннеконьякского, пространственная сопряженность н.\ с выхои 
ми бздит у.тьтрабазитового комплекса, с тектоническими между ними 
(отношениями в составе чешунчато-надвнговых структур, мотами 
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преобразованных в тектонический меланж; преобладание среди сред֊ 
немеловых продуктов вулканизма субщелочных и щелочных базальтов, 
в верхах разреза появление трзхиандезнтов, трахитов и дацитов, напро 
тив, более широкое развитие в позднеюрской-неокомскон толще толеи
тов типа СОХ. но в атипичной для СОХ ассоциации с субщелочными и 
щелочными базальтами (։а, н).

--латеральные, вкрест простирания офиолитовых зон и вдоль них. 
вариации соотношений главных типов пород офиолитовой ассоциации, 
при очевидном преобладании в краевых разрезах зон менее глубоковод
ных. d местами и достоверно мелководных вулканических и осадочных 
пород, с весьма малым развитием протрузий ультрабазитов;

—своеобразие офиолитовых разрезов каждой зоны—Севанской и 
Всдинской—по соотношению объемов и сериальности вулканических 
продуктов, индексу эксплозивности, по размерам тел базит-ультраба- 
зитового комплекса и соотношению внутри него ультрабазитов и габ- 
броидов, по парагенезам вулканических пород с силицитами, микрито
выми известняками ('• ’• 15).

—низкий уровень регионального метаморфизма стратифицирован
ных пород офиолитовой ассоциации: глубинный эпигенез, реже мачаль- 
ные ступени зеленосланцевого метаморфизма; слабое проявление в 
приразломных зонах глаукофанового метаморфизма, возраст которого 
постраннеконьякский и относится к этапу формирования надофиолито
вого чехла; * J

—в промежутках между офиолитовыми зонами по геолого-геофи
зическим данным развитие протяженных зон континентально-корового 
строения (Анкаван-Мегринская, Урц-Джульфинская) с сокращенными 
в мощности ч в целом осадочными типами разрезов позднего мезозоя 
(’• 3). особенности сейсмического разреза коры в офиолитовых зонах (*).

Доказательством неоднократного в мезозое рифтогенеза континен
тальной коры служат также следующие новые данные. Это обнаруже
ние в офиолитовом разрезе Севанской зоны фрагментов радиоляритово- 
известняковой толщи позднего триаса, включающих относительно 
глубоководные известняки с Halobia norlca Mois, содержащие вулка- 
номиктовую примесь—эти отложения коррелируются с позднетриасовымп 
щелочными базальтами, известняками и радиоляритами в составе 
анкарского меланжа (|6), а также с радиоляритово-вулканогенной 
толщей на севере центральной Анатолии (е); радиологические датировки 
(U/Pb по цирконам) диоритов офиолитовой серии Севанского хребта 
поздней юрой (162—160 млн. лет).

В Вединской зоне выявлены тектонические блоки позднеюрской- 
неокомской кремнисто-известняково-базальтовой толщи (щелочные вы- 
сокотитанистые базальты внутриплитовой обстановки) в составе поз
днемелового офиолитового меланжа хр. Ерах (|7) .здесь же обнаружены 
трубки взрыва, выполненные позднемеловыми туфами, сходными с 
лампроитовой серией, характерные для з и активизации краевых частей 
платформ. На западе зоны, в низовьях р. Ахурян параметрической 
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скижииол вскрыт разрез толеитов, залегающих над мощ„ым раэрс.1ПМ 
габбро офиолитовой серии, поздпеюрского (?) возрасти

Отметим также обнаружение в офиолитовых разрезах редких 
блоков пород древнего метаморфического комплекса и платформенных 
известняков девона-перми, олистолитов кристаллических известняков 
С остатками кораллов неокома-поздней юры (не содержащих офиози 
токластическую примесь), а также флншондных глинисто-песчаных 
пород альб-сеномана. В совокупности это фра։ менты континентальной 
и субконтиненталыюй коры, к которой относятся шельф офиолитовых 
троюв и поднятия и отмели, разобщавшие кулисовидно сочлененные 
частные впадины офиолитовых трогов. ’

Гораздо значительнее в разрезах позднемеловой офиолитовой ассо
циации представлены, как отмечалось, тектонические блоки кремнисто- 
карбонатно-вулканогенной и кремнисто-вулканогенной толщ поздне- 
юрского-пеокомского возраста; последняя принадлежит офиолитовой 
серии и маркирует фрагменты пространственного совмещения. ։. извест
ной мере, наследованного развития, разновозрастных офиолитовых 
трогов.

Итак, в с>4 иолитовых зонах региона присутствуют вулканические и 
осадочные породы разных этапов рифгогенеза континентальной коры и 
новообразованной коры океанического типа. В Севанской зоне, наряду 
с кремнисто-вулканогенными толщами и ультрабазитовым комплексом 
пс։здн?юрского-неокомского и среднемелового этапов, это образования 
предшествующего позднетриасового этапа рифтогенеза; в Вединской 
зоне предшествующей позднемезозойскому рифтогенезу является вну- 
тринлитово-рифтогенная щелочно-базальтовая толща лейаса долины 
Аракса, выступающая от с. Неграм до с. Азнаберд (|9).

Этапы рифтогенеза и новообразования коры океанического типа 
сменяются, как видно, этапами компрессии и воссоздания коры конти
нентального типа. Таков последовавший за позднеюрскими рифтогене- 
зами этап относительной кратонизации в апте-раннем альбе (2), таковы 
же проявившиеся по всему Тетису сенонские движения (среднеземно
морская фаза). Батские движения в конце средней юры в сопредельной 
Сомхето-Карабахской зоне выразились в формировании угленосных и 
наземно-вулканогенных толщ. Их корреляция с разрезами зон полици
клического рифтогенеза, однако, остается наименее ясной.

Итак, чередование этапов растяжения и сжатия составляет глаз
ную особенность тектонического развития рассматриваемых зон. Геоди- 
намическая обстановка такой контрастной последовательности движе
ний вероятно была обусловлена прерывисто-непрерывным сближением 
Аравийской плиты со Скифской (юг Европейскоп плиты), возникновс 
нпем в промежуточных плитах и их краях зон растяжения и сдвига, в 
сочетании с автономным проявлением мантийного диапиризма, как 
Расклинивающего фактора, на фоне повышенной разогретости верх։ 
мантии позднего мезозоя центрального сектора Мезотетиса.
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В завершение подчеркнем значение зон полициклического рнфто- 
генеза—структур наивысшей иерархии региона по глубине св его 
заложения (связь с мантией) и масштабности, включающих больший 
ство эпицентров катастрофических землетрясений, в тектоническом и 
сейсмотектоническом районировании С* 0 .

Институт геологических наук
Академии наук Армении

Մ. Ա. ՍԱԹՅԱՆ
ԽԼրլ1ւ|ւ Ըազմսւց յւկլա փն ո|ւֆւոարսս9սւցման ’ցւ\նանԽր ե IFLqninLui|iu|i 

կենտրոնական 1ւեկտո(ր|ւ օֆ|ւո[էւտա<յո|ա ցո\մ

Մշակված է ներց ամարային օ ֆ ի ոչ ի տ ա ռաք ա ց մ ան վարկածը, որը են՝ 
թաղրում Լ սահմանափակ ոիֆտագո յացում, մայրցամաքային կեղևի խզում, 
պատյանի դիապիրիզմ և բա ղալտային հրաբխականության առկայություն 

(1—3): Մ ին չ այմմ ուսումնասիրությունները 3Ու19 ^ն տ4.^հ Ո11 գոյություն 
ունեն վերին յուրա֊ ստ որին կավճի և այբ֊ վերին կավճի հասակի օֆիո/իտ ա- 

քին հատվածքներ։
/^ստ եր կրաբ ան ակ ան - եր կր աֆի ղի կ ա կ ան տվյալն երի, օֆիոլիտա յին գո

ւռին երի միջանկյալ տարածքներում հանդես են գտքիս մայրցամաքային* 

Լ ր կ ր ա կ ե ղ և ա ք ին կաոուցվածք ունեցող ձգված դոտիներ ( I' ա ղո լմ ֊ե ա Ա( ան ի է 
Հան քա վ ան ֊ Մ ե ղր ի է ք)։րց * Ջույֆ ա ) ուշ մեզողոյի, հիմնականում նստվածք ա* 

I ին կտրվածքների սահմանափակ հզորություններով։
Մեզոզոյան մայրցամաքային կեղևի րաղմակի ռիֆտա գոյացում ր տաս* 

տատվում է II և ան ի գոտում վերջերս հայտնագործված ուշ տրիասի ռադիո- 

լյարիտ֊ կրաքարային շերտախմբով։
Վեղոլ գոտում հայտնաբերված են ոլշ յ ու ր ա * ե ե ո կ ո մ ի կայծըարային* 

կրարարա (ին^բաղալտային շերտախմբի տ ե կ տոն ա կ ան բեկորներ, որոնք 
առավեք հստակ են անջատվում երախի լեռնաշղթայի ուշ կավ^ի օֆիոլիտա- 

յին մ ե քան մ ի կ ա ղմ ում ։
ք՚ա ղմ ափ ուլային ռիֆտաո տջացման կառույցներն որսլես ամենախորրա* 

էին ստ ր ու կտ ուր ան եր' կա ււյ վ ած պատ յան ի հ ե տ է կարևորագույն նշան ա կ ու* 
թյուն են ւ/տանոլմ տեկտոնական և ս ե յսմ ատ եկտ ոն ակ ան շրջանցման պա֊ 
յյագա յո։մ ։
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