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ПЕДИНСКИИ ТЕКТОНИЧЕСКИЙ ПОКРОВ (МАЛЫЙ КАВКАЗ )

( Представлено академикам А . В. Пейве. 12 111 1970)

В формировании тектонической структуры Малого Кавказа надвигам
отводит обычно скромную роль. Начинал с работ Г, Абиха, Ф, Освальда н
до современных сводок по тектонике этой области ( *) основное внимание
уделяется крутым разломам. Представления К , ТТ. Паффенгольцл ( е ) о на¬

личия крупного Северо-Гокчинского надвига («Главного надвига Малого
Кавказа » ) , связанного с Севанским офнолитовым поясом, впоследствии
не были поддержаны. Вопрос о размере и значении вацвиговых перемеще¬

ний в этом поясе вновь поднят несколько лет назад А. Л, Книппором ( J ).
Признаки надвшопых перемещений обнаружены автором в 1969 г. на

юге Армении при изучении офиолнтов Бедннского пояса, объединяемых
под названием «хосрокской вулканогенной толщи* (:1) . Внутренняя струк¬

тура «толщи» рапсе не исследовалась. Предварительный осмотр обнаже¬

ний в 1GBS J', показал, а следующая полевая работа подтвердила, что ото
геологическое тело не стратифицировано, — оно состоит из разнообразных
магматических и осадочных пород, переработанных тектонически я обра¬

зующих сложное дислокационное месиво типа «цветного меланжа* ( :. “ , т).
Тогда же на эту особенность офиолнтов бассейна р. Веди обратили внима ¬

ние А. В. Пейпс и А , Л. Книппер (устное сообщение), уже несколько лет
изучавшие цветной меланж Севанского пояса п ряда других районов,

В вединском меланже можно различать следующие компоненты: 1 ) сер-
центнвизированные перидотиты п серпентиниты; 2) габбро, реже диориты
и граяодпоригы ; 3) зеленые сланцы (туфеиды, порфиритеиды) , фпллнти,
мраморы; 4) иолпхшктовые песчаники и глинистые сланцы; 5) порфяриты,
спилиты, диабазы; 6) туфы и туфрбрекчни базальтоидного состава, туффи-
ты, туфогенные песчаники; 7) радиоляриты, кремнистые пелитоморфные
известняки, кремнистые аргиллиты, массивные известняки; 8) мергели и
комковатые мергелистые известняки. Для суждения о возрасте пород,
представленных в вединском меланже, прямых данных нет

Основное поле выходов меланжа приурочено к так называемому Ве ¬

дийскому спнклннорлю. По нашим данным, соответствующий структурный
элемент может рассматриваться скорее как узкая, сложно построенная
офиолитовая зона, зажатая .между Аргнчннеким участком Мисхано-Запге-
зурского массива па севере и Даралагёзеьпм массивом на юге. Последний
в пределах рассматриваемой территории распадается на Дапшнскнй и
Урцскнп тектонические блоки, разделенные [ 'яуркаласинеким разломом
( J ) . Северная граница Бединской зоны проходит по крутому Джэрыапнс-
скому разлому (назван по сел. Джерманас ) , В осевой части зоны среди
меланжа протягивается ограипченяая разрывами полоса серпентинитов,
г аббро п зеленых сланцев шириной до 2, 3 нм. проходящая через район
сел, Гелджгин (ем. рис, 1 и 2).

Па южном краю Ведийской зоны вскрывается тектоническое налегание
цветного меланжа на отложения турона — нижнего коньяка, принадлежа
щие чехлу Даралагёзского массива (на вединскую и ахеугтнекуш толщи).
В бассейне р. Ахсу эрозией вскрыто тектоническое полуокно размером:
1,23 X 0,5 км, приуроченное к своду молодой антиклинали. На ее сенеро-
072



К Acж-

ЧЧ )ТПТ
I#

5 »5 fr*a

V- гт J
: D$ Ж ^j - и:— * Ь -> 1360 --

-
т-

11

ч— 4— .
и. Ш&*г-1* о.

©,— 7К> «:
* W

Гг17"•

v Г". : У.. • , »/

г

V

г

: ХЖ

г071'Г15 &Ш 'Ш & $ РШЧ

Рис. 1 . Карта Ведийского тик-
тонического покрова , / — 3 —Аргич IIнский участок Мнсха-
11о-За1111чурокот массива ( 1 ) ,
RanIноский (21) и Урцский (i)
тектонические блоки Дарала ¬

гезского массива " породы па¬

леозоя — триасл , гурона —
ипжнет коньяка (комплекс
аутохтопа ) ; 4 — чехол отло¬

жений верхнего коньяка —шикиего олигоцена; 5 — лави
и рыхлые отложения верхнего
олн!сцена — ннтропогека; в —
дкатион меланж (к том числе
аллохтои ) ; 7 серпеитинпты ,
габбро п зеленые слаппы Гсд-

цжгинской полосы; 8 — иред¬

ко.нпаемая область корней
Ведовского покрова ; 9 — пред¬

полагаемое современное рас¬

пространение Ведийского по¬

крова и его останцев; 10 — по¬

логий надвиг в основании Ве¬

дийского покрова; 11 — кру¬

тыо риаломы и их иредкола¬

темое продолжение: Д
LIи?ермаITвсокииг А — А зла-
лелдсиий , Аг — Агясалипский ,
Г — Гнуркаласинскин; 12 —i г ос< ггласные CTJIатиграфиче-
гкие контакты; 13 — буровые

скважины
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западном продолжении в долине р. Xосров
обнаружено тектоническое окно размером
2,0 X 0,75 км. На р. Кюсуз меланж пройден
скважиной Л" 21 Армянского геологического
управления, которая вскрыла подстилающие
известняки на глубине 250 я и на протяже¬

нии 237 и до забоя несколько раз пересекла
участки цветного меланжа, затертого между
блоками известняков по наклонным (45—
65") разрывам. Надвиг меланжа осложнен
пересекающими его более поздними круты¬

ми разломами: Лзпзнепдскии и расположен¬

ным кулисообразно к нему Агасалинским.
EV югу от последнего в пределах Датеянского
тектонического блока протягивается горст
горы Кешвшдаг, где аллохтон размыт, одна¬

ко останец тектонического покрова сохранил¬

ся далее тга юг в долине р. Веди, близ
сел. Дагнас и Карабахляр. Слагающий его
меланж и здесь ложится на ахсуиискую и ве ¬

дийскую толщи. Сохранившаяся мощность
меланжа 15— 50 и, он перекрыт базальными
конгломератами отложений верхнего конья¬

ка кампаыа. Вместе с подстилающимл и
перекрывающими слоямк тектонический
покров изогнут а складки северо-заггздного
простирания, нарушенные продольными раз
рывамя.
К западу от сел. Карабах . ]нр складки по ¬

гружаются о меланж скрывается под чехлом
более молодых отложений. Однако скв. Кара-
бахляр- 1, пробуренная в 7 км западнее, в до¬

лине р. Кетуз, трестом «Нефтеразведка»,
прошла тектонический покров п интервале
глубин 860— 1610 м, нскрьтв те же соотноше¬

ния с подстилающимit и перекрывающими
отложччтямп, что я в долине р. Веди, Мощ¬

ность меланжа здесь резко возрастает до
750 м.

О границах распространения Вединского
тектонического покрова на юг можно судить
по выходам меланжа в ядрах антиклиналь¬

ных складок па южппм склоне хр, Божбурун
и у сел. Дашлу на р. Води, в 5 км к юго-юго-
западу от скв, Карабахляр- 1 , Непосредствен¬

но южнее :>тих выходов проходит Гяуркаяа-
енпекпй разлом, за которым и У [щском тек¬

тоническом блоке меланж отсутствует, тт па¬

леоген с размывом ложится на палеозоя.
Корни Вединского тектонического покро¬

ва находятся, по видимому, в осевой части
Ведишкой зоны и отмечены, как рубцом,
Гелджмшсклш полосой серпентинитов, габ ¬

бро л зеленых сланцев.Можно предполагать,
что отсюда Ведииский офиолитояый шов про¬

тягивается на северо -запад, к выходам у
сел, Байбурт на р, Гарии, а затем поворачи¬

вает на юго-запад, где меланж выступает в
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ядре Краносскон антиклинали ir некрыт буровой ски, Магма-1 близ
сел, Двпи. Последняя, пройдя по меланжу 1260 м, не вышла из него (").
По отношению к этому офиолитовиму шву меланж, залегающий в аллох
тоне, перемещен на 10— 14 км (см. рис , ] и 2).
Время формирования Вединского покрова определяется находками фау ¬

ны в ахсупнской толще аутохтона и в трансгрессивно перекрывающей по
ырор азизкшдекой толще. На пт.шжешш, относимых вами к ахсушпжнп
толще, В. 11, Ренгартеиом и В, Л, Егояном описаны Barroiaiceras liaberfell-
neri Hauer. Hanstator nodesas Roem., Torebra singuiata Sow, и др.. указы¬

вающие на пнжнеконьякскнн возраст (' ) , Inoceramus klutni Mull., In . wal
tersdorfensis And., In. glatziae And., Echinocorys scutatiis Leske и др, опре¬

деляют верхиеконьяксклй возраст а.шзкендекой толщи {'• ' ) . Следовательно,
движении, обусловившие выжимание и перемещение меланжа, произошли
и короткий отрезок времени, предшествовавший позднеконьякской транс ¬

грессии.
Если исходить пз привычных представлений о структуре Малого Кавка ¬

за, обнаружение Белинского тектонического покрова выглядит неожидан ¬

ным, Однако этот покров может рассматриваться как звено целой системы
надвигов и гпаркяжеп разного типа п возраста, тесно связанных с офитлита
ми а «цветным меланжем » и во многом определяющих стиль тектонической

-структуры Альпийского пояса в пределах Ближнего н Среднего Бостона,
Они прослеживаются на западном продолжении Мединской зоны вплоть до
Эрзннджана (надвиги Кызылда г, Вираншехир, Колаили, Кыгы ) ( “ ) , а да-
iec п горах Мунзур (1“ ) и по липни Джейгера и — Иоагат вдоль северной
границы Кыршехярскогп массива (|Т, ' ) . Крупные падкипг известны в За
ладном Таире С ': ' “ ) и особенно — вдоль южной градины альпид; в Восточ ¬

ном Тавре (" 11) , Загросе ( ID ) и Омане (14).
Московский государственный университет Поступило

им. М. В, Ломоносова 12 Ш 1979
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