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(Представлено академиком АН Армении А. А. Габриеляном 9/Х 1931)

Исследования упругих и плотностных свойств горных пород офио
литовом ассоциации Малого Кавказа при высоких термобарн ческих 
параметрах ((' ’) и др.) и интерпретация геофизических данных (С’’) 
и др ) позволили составить петрофизическим разрез верхней литосферы 
северо-западного направления и интерпретировать профиль Армаш— 
Ереван—Спитак—Богдановка—Ахалкалаки—Ахал циха—270 км.

На сейсмических разрезах характерными являются слои с пот. 
менными (5,5—15,0; 35,0—45,0 км) и повышенными (4—6; 10 13; 
22—34 км) скоростями продольных волн (рис. 1).

О

Рис 1 Сейсмический разрез? о профилю Армат Аха пихе по дан» ым 
МОВЗ ГСЗ (НПО Нефтегеофизика, 1989): 2 осреднение положение 
танины обмена; 2 и-олинии истинной скорости продольных волн 
Л.с; 5- ,екто«..ч.«н. Я.ГУШ.НИ.; V 
землетрясений удаленных от линии профиля на ±2 ((а) и ±-0 км (о), 

1 + 10- 5—проекция .мпоиентра Спитакского землетрясения 7 де-
Л кабря 1988 г
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Вариации значений скоростей и плотностей при различных дав
лениях и температурах для различных типов горных пород Малого 
Кавказа могут быть интерпретированы с позиций актуалистического 
метода.

В ((' ’•) и др ) третий слой океанической коры рассматривается 
как состоящий из серпентинизнрсванных ультрабазитов.

Серпентинизация улгтрабазитов верхней мантии может быть выз
вана инфильтрацией океанической воды через трещиноватые базальты 
и габброиды йторого океанического слоя. Также допускается сходный 
механизм формирования коры области Тетис.

Продвижение Африкано-Аравийской плиты в северном направле
нии вызвало закрытие Тетиса, и современная кора региона включает 
фрагменты коры Тетиса. Утолщение второго и третьего слоев коры за 
счет горизонтальных подвижек, наряду с накоплением вулканогенно- 
садочных толщ, могло быть причиной частичного погружения серией 

типизированных масс до глубин 35 45 км. Естественно предполагать, 
что серпевтинизированные массы, вследствие низкой плотности и вы
сокой пластичности, внедрялись по гравитационному механизму в 
верхние горизонты земной коры в виде диапиров. Диапир вырисовы- 
। астся на сейсмическом разрезе под Севанской офиолитовой зоной 
(рис. 1) Низкоскоростной пласт представляе։ собой линзообразное 
т.то, достигающее в поперечнике 7—9 км с уменьшением к краям до 
2 3 км. Отражающие границы показывают движение подкоровых масс 
в верхние горизонты. К этой же области приурочены разломы глубин
ного заложения. W

Сейсмическое профилирование (МОВЗ—ГСЗ) 1989 г., к со
жалению, не охватило в полной мере глубинные горизонты Ведин- 
ской офиолитовой зоны. Судя по данным станции «Земляэ (1974) в 
подошве земной коры, как в Вединокой офиолитовой зоне, так и 
в прилегающих к ней областях, обнаружены слои с пониженны
ми скоростями (vp — 5.1—5.3 км/с), что дает основание для предпо
ложения о наличии линзообразного тела под Вединской офиоли
товой зоной. Ссрпентинизированные массы по глубинным разломам 
внедрялись в верхние горизонты земной коры, включали как края 
блоков ьесерпентинизирова-нных ультрабазитов, так и блоки из выше
лежащих слоев габбро-амфиболитов, базальтов и метаморфизованных 
пород (рис. 2). Как видно, имели место прерывисто-непрерывное выжи
мание серпентинизированиого третьего слоя 1етиса в течение миллио
нов лет и сокращение его обьема. Вместе с тем шла дегидратация сер
пентинитов и. как следствие, амфиболизация вышележащего ыбброид- 
ного слоя за счет высвобождающейся воды. Важно отметить, что эти 
процессы должны были понизить скорости прохождения продольных 
волн от 7,0 до 6,8 км/с. , Н

Значения скоростей продольных волн и плотности на рис. 2 и 
получены при высоких давлениях и температурах.



тм<тнм, что выше амфиболизированного габброидною слои рас
положены породы габбро (^ = 70 км/с ,>-9ПЧ гкзГ

К ' 1 ' р-2'Ээ г/см3), а над ними■>. Ы. Над базальтовым слоем располагаются вулканогенно-оса
дочные метаморфизованные породы протерозойского возраста, которые 
" лалают довольно высоким , скоро :тями продольных вили (^=6,6 к м/с).
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Они обнажаются на поверхности в районе Цахкуняцкого массива, lid 
участках их погружения, над метаморфизованными породами, предло 
латается залегание пород палеозойского, мезозойского и кайнозойского 
возрастов, мощности которых на петрофизическом разрезе отображены 
схематично. Обратим внимание на то. ”то близкорневая покровная 
структура офиолитов образуется вследствие выжимания высокопла
стичных серпеитинизированных масс и кремнисто-вулканогенной тол
щи и горизонтального их перемещения на небольшое расстояние

Исходя из взаимосвязи состава и структуры литосферы, на осно
вании петрологических и других данных С’՜11) предлагаем историю 
геологического развития и новую модель петрофизического разреза 
1нтосферы (рис. 3). В се основу положены следующие геодинамические 

предпосылки.
Состоящая из трех слоев—осадочною, вулканогенного и серпентн- 

инзнрованного, кора доюрского Тетиса, вследстсле продвижения Афри
кано-Аравийской плиты в северном направлении, начинает испытывать 
горизонтальные сжатия (15). На границе океанической коры с конти
нентальной происходило как частичное пододвшанне, так и выдав
ливание слоев океанической коры—начало образования Севанской 
офиолитовой зоны. Вследствие горизонтальных подвижек происходило 
утолщение коры доюрского Тетиса, что привело к срыву коры (начало 
образования Веденской офиолитовой зоны) на определенном расстоя
нии от Севанской офиолитовой зоны. **

Вследствие продолжающегося горизонтального сжатия с юга 
происходило пододвигание центральной части Армении под Сомхето- 
Карабахскую зону, а Приараксинской зоны—под центральную часть 
Армении. Вулканические процессы в Со.мхето-Карабахской (юра-мел) 
и центральной (неоген-четвертичное время) зоне обьясняются после
довательностью поддвига, более позднего для Приараксинской зоны 
Важно отметить, что пододвигание происходило по офиолитовым зо
нам. С этим процессом, очевидно, связано не только выжимание сер- 
нентинизированных масс из больших глубин, но и переплавление глубин
ных магм разного состава вследствие повышения термобарических 
условий. Этим можно объяснить наличке в офиолитовых зонах вулка
нитов разного состава, в том числе и гранитоидов. Частичное погруже
ние и переплавление базальтового слоя (габбро-амфиболитов) на 
различных глубинах является источником извержения магмы андезито- 
базальтового состава. Петрологические исследования показали (и)1, 
что андезито-базальтовая магма образовалась за счет переплавления 
габбро-амфиболитовон фации. В базальтовых потоках вулкана Драган 
и Гегамского хребта ксенолиты в основном представлены породами 
габбро-амфнболитовой фации, в единичных случаях серпентннизирован- 
ными ультрабазитами (|6). Образование гранитоидных магм могло 
происходить за счет переплавления метаморфизованных и осадочных 
ч.։бразований на глубинах 15—20 км.
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Прогноз землетрясений и сейсмической опасности, по мнению 
ряда исследователей, очевидно, не может быть решен без развитии 
представлений о глубинном строении региона и геотектонических 
процессах, протекающих в недрах Земли.

I дубинное строение зоны Спитакского землетрясения отображено 
на предложенном петрофизическом разрезе. Отметим, что карбо- 
натсо держащие породы при высоких термобарических параметрах 
(при давлениях 2—4 и 14—16 кб соответствуют 5—10 и 35 -40 км 
глубины) испытывают полиморфные переходы, которые сопровожда
ются скачкообразным изменением объема до 15% (|7). Скачкообраз
ное изменение объема (до 30%) наблюдается в серпентинитах и сер- 
пентинизированных ультрабазитах в интервалах температур 420 
(-20 С (։в). Эти процессы, по нашим представлениям, могут быть причи
ной кпатковпеменны.х процессов на различных глубинах литосферы.

Природа слоев с пониженными скоростями (ир=5,3—5,8 км/с) верх 
них горизонтов земной коры (5,5—15,0 км) остается неясной. Отмсти 
также, что слои с пониженными скоростями в южной части разреза, 
расположенные на глубине 5,5—15,0 км, могут представить интерес 
с точки зрения нефтегазоносности. Нефтегазопроявлепия известны (19) 
в южной части центрального прогиба (севернее Вединокой офиолито
вой зоны' Так вскрыт нефтяной пласт на глубине 3500 м на контакт- 
нижнего эоцена и палеоцена (скважина Шооахпюр—I). отмечено 
проявление горючего газа (1/3 м3/с) в СЗ части Араратской котловины 
(глубина 3600 м).

На указанных глубинах прогнозируется развитие отложен и ։ 
верхнего палеозоя—нижнего мезозоя, которые в Ведийской офиолито
вой зоне служат тектоническим подложьем офиолитов и южнее об
нажаются на поверхности. Эти отложения представлены морскими 
мелководными битуминозными известняками, графитизированными 
сланцами, углистыми и графитизированными известняками с явными 
признаками обогащеннос-п! углеводородами.

Предложенная модель петрофизического разреза верхней литос
феры, надо полагать, может способствовать развитию представлений 
о глубинном строении региона с рассматриваемых автором позиций 
как одной из наиболее вероятных версий, исходящей из геодинамиче- 
ской концепции сближения ограниченных литосферных блоков.

Ереванский политехнический институт
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վ ած քներ ի մ եկնարանմ ան հիման վրա կազմված է լիթոսֆերայի պետրոֆի֊ 
դի կական կտրվածքը (Հարավ-արևմուտք ) — (Հյուսի ս ֊ արև^ք ) ուղղությամբ,

Ե րկրակեղևի հիմքում տեղադրված ցածր արագությամբ և բարձր պլաս
տիկությամբ օժտված ոսպնյակաձև մարմինները, որոնք, ըստ մեր տվյալ

ների, ներկայացված են սերպենտինիզացված ապարներով. Փոքր Կովկասի 
օֆիոլիտա յին դո տիների առաջացման աղբ յուր են համարվում է Բարձր գեր֊ 
մաճնշումային պա յմ աններում թերմոդինամիկական պայմանների փոփո- 
խութ յան Հետևանքով կա տ ա բվում Լ սեր պենտինիղա ցված ապարների ջրա

զրկում, որր ընթանում I ծավալային փոփոխություններով (մինչև 30 °/() )։ 
Ծավալային փոփոխություններ (15 X» - ի սահմաններում) նկատվում են նաև 
կարբոնատ պարունակող ապարներում, որր պայմանավորված է կալցիտ մի
ներալում պոլիմո րֆ ձև ա փ ո խ ու թ յունն Լրո վ է Նշված փոփոխությունները կա
րող են պատճառ Հանդիսանալ երկրակեղևում ակնթարթային պրոցեսների 
ա ոա 9ացմանր։

Երկրակեղևի վերին հորիզոններում, ՅւՍ^ր արա ղաթ յամբ օմ տվ ա ծ շեր֊ 
տր, որր տեղադրված է 5,5—15,0 կմ խորություններում, հաշվի առնելով 
ե րկրա բանական և երկրաֆիղիկական մի շարք տվյալն եր , դիտարկվում է հե

ռանկարային ն ա վ թ ա դա զ ա բ Լ բ ութ յան տ ե ս անկ յունե ց ։
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