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Наибольшая концентрация жильных пород на Каф а неком рудном
поле отмечается на левом берегу р. Вохчи, в районе Уманского участ 
ка, среди нижнебайосских вулканитов андезитового и андезито-базаль
тового состава.

Исследования Г. А. Саркисян и Э. М. Налбандян С) показа
что регионально проявленный процесс зеленокаменных изменении
нижнебайосских пород происходил до накопления эффузивно-пирокла
стической толщи верхнего байоса. При этом зеленокаменный метамор 
физм «нижних порфиритов»*  они рассматривают как типичный пост 
вулканический процесс, генетически связанный с заключительной дея
тельностью очагов нижнебайосского вулканизма.

* Т. е. нижнебайосских пород.
’՝ Т. е. в нижней осадочной серин по Э. 1 . Малхасяну и 1О. А. Лейе.

Наши наблюдения также подтверждают это мнение. Такое пред
ставление подкрепляется строгой стратифицированностью зелено- 
каменных изменений в нижнебайосской толще, однообразием мине
рального состава по всему разрезу, нахождением окатанных обломков 
кристаллов плагиоклаза и реже эпидота в слоистых туфах и туффита.ч 
верхнего байосса**,  а также анализом взаимопересечений различных 
по составу жильных пород, локализованных в пределах нижних порфи 
ритов и их отношением к процессам эпидотизации.

В процессе детального картирования жильных пород на Унанско՝' 
участке выяснилось, что в нижнебайосской толще имеются две грУ11 
пы даек резко различные ио их отношению к региональным зелено 
каменным изменениям, отмеченные еще Г. А. Саркисяном и Э. ДА. На-1 
бандяном. При этом, одна группа диабазовых и андезито-диацитовы*  
даек, а также мелкие выходы габбро охвачены однотипными с вмеш^10 
щими их породами изменениями, тогда, как габбро-диабазы, диабаз1՛' 
и микродиориты не несут никаких следов изменений, т. е. по отношен* 1111 
к процессам зеленокаменного метаморфизма выделяются разновозраст
ные образования габбро, габбро-диабазов и диабазов. ]

Мелкие, изолированные выходы штокообраэных тел габбро о(,||а 
жены на Унапском участке, к юго-востоку от горы Катар, на водор* 1’
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дельном части двух глубоких оврагов. Здесь они прорывают эпидотизи- 
рова11иыс нижнебаиосские вулканогенные образования и сами пересе
каются дайками апдезито-дацитов (также эпидотизированными) и мик- 
родпорнгов (рис. I). Выходы габбро приурочены к приосевым частям 
Кафанскои орахиантиклинальной складки. Контакты интрузивов с
вмещающими их породами неровные, извилистые. Детальные наблю
дения над контактовыми взаимоотношениями габбро и вмещающих
эффузивов не выявили никаких признаков закономерного развития 
эпидота. Последний устанавливается как у эндоконтактов тел, так и в
далении от него, в виде мелких
незд, прожилков и миндалин.

Относительно возраста габбро, 
аббро диоритов среди исследова- 
елей Кафанского района единого 
тения нет. В. Н. Котляр (2) считал 
х сателлитами Мегринского плуто- 
а и относил их к третичному воз- 
асту. Такого мнения придержива- 
ся также Б. С. Вартапетян (3); 

. Г. Мал.хасян, Ю. А. Лейе (4), 

. С. Ванюшин (5) возраст нптрузн- 
։>в считают меловым и генетически 
вязывают с Цавской интрузией. 

■ Т. Акопян, А. Г. Казарян, Г. Г. 
1ехяи (6) считают их посленеоком-. 
КИМИ.

Приведенные выше тела габбро, 
выходящие вверх по разрезу за 

)еделы пижнебайосских эффузп- 
)в и совместно с ними подвергшие-

Рис. I. Пересечение штокообразного тела 
габбро (2) эпидотизированной дайкон ан- 

дезнто-дацнта (7) и микродиорнтовой (<?). 
/—андезиты и андезито-базальты, 5—эле
менты залегания пород. Унанский участок

я эпидотизации, мы рассматриваем как составляющие нижиебайос- 
֊кого магматического ком пел кеа. Более молодые образования близкого 
Устава, по ие затронутые эпидотизацией пересекают эпидотизирован- 
,,։1е габбро, толщу верхнего байоса и вышележащие слои и, возможно, 
|!меют меловой возраст.

Несмотря на то, что в Кафанском районе по настоящее время не 
И)||аружены выходы плагиогранитов на современной дневной поверх- 
1ости, гальки и обломки их установлены многими исследователями •г
’ Различных частях разреза верхиебайосской толщи, а также в основа- 
11111 верхней юры (7). Валун плагиогранита эллипсоидальной формы 
размером 35x45 см) и мелкие гальки обнаружены нами на одном 
Р уступов Кавартского карьера, средн лавобрекчмй андезитов, в так 
рываемой «экзогенной дайке», выполненной терригенным материа- 
р1 (рис. 2, 3).
। Исследованиями А. А. Белова (8) установлено, что в палеозой- 
Кое'Доюрское время территория Зангезура характеризовалась субплат-
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форменным режимом развития с терригенно-карбонатным осалконакоп 
леннем. Ж

Небезынтересно отметить, что в габбро обнаружены мелкие (2— 
3 см мощности) прожилки гранофиров, длиною в несколько метров 
(рис. 4). Структура основной массы нанадлотрноморфпозернистия с 

Рис. 2. Эпндотизированный прожилок гра
нофира (2). пересекающий интрузивное 

тело габбро (/). Унанскин участок

Рис. 3. Характер выхода «экзогенной дан 
ки» в лавобрекчиях андезитов на верхнем 

уступе Кавартского карьера

Рис. 4. Деталь рис. 3. Круглое- валуи плагиогранита разме
ром 35X45 сд»
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ереходом в гранофировую, состоящую из сростков полевого шпата и 
варка. Аналогичные породы встречены Л. X. Мнацаканян в эпидотизи- 
ованпой толще нижнего байоса.

Исходя из приведенных фактов нижний возрастной предел платно-
ранитов устанавливается как нижнин байос.

Таким ооразом, согласно геологическим данным в пределах Ка
занского рудного поля устанавливаются габбро и плагиограниты 
ижнебайосского возраста, внедрение которых происходило в началь
но этапы Iеосинклинального цикла развития в период относительно 
кратковременного поднятия.

1еперь обратимся к Алавердн-Кафанскому поясу Сомхето-Кара-
ахской тектонической зоны. В Шамшадинском районе установлены 
лагиограниты, которые прорывают вулканогенные образования байо- 
а и перекрываются отложениями келловея (в Аз. ССР). В Алаверд- 
ком рудном районе также выделяются плагиограниты среднеюрского 
озраста. В Апаран-Арзаканском районе 3. О. Чибухчяном (9) выде- 
яются габбро и плагиограниты юрского возраста на основании радио- 
югических данных (149±18 млн. лет) и методом сравнительной дис- 
1срсии (162,5 и 155,5 млн. лет соответственно) и принимая во внимание 
есную пространственную и возрастную сопряженность габброидов и 
пагиогранитов он их включает в единый плагиогранитный комплекс, 
формирование которого происходило в среднеюрское время из единого
агматического очага.

Из этого небольшого обзора видно, что действительно в Сомхето- 
^арабахской зоне и прилегающих к ней районах Центральной складча- 
ой зоны Армении формирование эффузивных толщ и магматических 
рмплексов, а также история геологического развития протекали в 
Лизкой обстановке до верхнего мела, после чего происходит образо 
ание «аномальных» структур, вероятно, обусловленное движением 
лыб жесткого фундамента.

Институт геологических наук
Академии наук Армянской ССР

1Ւ Л. ՍԱՐԳ113ԱՆ

՛Փքին յուրայի հասակի ինւորուէ|իւ| ապարների աոկայությունբ 
Վափանի հանքային րյաշւոոււք

,'Այ^յ,Ա/ յին դաշտում տարածված տարրեր հասակի հրաբխածին դոյացում֊ 
Խ ենթարկվի են տարրեր բնույթի հիդրոթերմալ փ ո փ ոխ ու թ յոէնն ե րի ։ 
1ասէի աոնե/ով այդ երևույթր և երակային ապարների փ ո խ հ ա ր ա ր ե ր ո ւ-
ր՚^ներրւ ենթադրվում Լ միշին յարայի հասակի ինտրուդիվ ապարների 
ր՚է^յռթյո։նր 'Լափան ի Հանքային դաշտում։

'^•անց թվին է պատկանում ստորին բայոսի էպիդոտիդա ցված հրաքխա- 
Ի նպարների մեշ տարածված դաբրոների փոքր մարմիններր. պլադիոդրա֊ 

հայտնարերված են միայն բեկորների, հղկված բեկորների և երա֊ 
ր'1Լերի ձևով,
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