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ОБ АБСОЛЮТНОМ ВОЗРАСТЕ МЕДНО-МОЛИБДЕНОВОГО 
ОРУДЕНЕНИЯ ЗАНГЕЗУРА

Мед и о-молибденовое оруденение Зангезурского рудного района в ос
новном приурочено к породам крупнейшего на Малом Кавказе Мегрин- 
ского плутона гранитоидного состава. Большинство исследователей ору
денение генетически (или парагенетически) связывает с глубокими оча
гами этого плутона. Возраст его, по данным геологических исследований, 
датируется по-разному: от верхнего эоцена до верхнего миоцена. В соста
ве плутона исследователями выделяется от трех до пяти фаз внедрения 
интрузий различного состава, где наблюдается постепенное повышение 
кислотности пород от ранних к поздним.

С. С. Мкртчян [16] выделяет три фазы внедрения интрузивных по
род в последовательности: I) монцониты, 2) граносиениты и 3) порфи
ровидные граниты и гранодиориты; внедрение и формирование этих по
род, по С. С. Мкртчяну, происходило в верхнем эоцене. Такой же возраст 
определяют А. II. Адамян | 1], А. А. Габриелян [3] и др.

В. Г. Грушевой [4], С. А. Мовсесян [17, 18], К. Н. Иаффенгольц [19] 
возраст плутона определяют как нижнемиоценовый, также выделяя не
сколько фаз внедрения интрузивных массивов.

II. Г. Магакьян [12. 14, возраст плутона ранее относил к верхнему 
миоцену, однако позже, имея данные абсолютного возраста некоторых 
интрузивов, отнес к олигоцен-миоцену.

Следует отметить, что медно-молибденовые месторождения Занге- 
зура локализованы в разных интрузивах плутона. Так, вмещающие ору
денение породы Каджаранского месторождения представлены монцони
тами, являющимися одной из ранних фаз внедрения; на Агаракском ме
сторождении оруденение приурочено к граносиенитам и штоку грано- 
диорит-порфиров, относимым многими исследователями к кислым диф- 
ферепциатам второй, граносиенитовой, фазы внедрения. Вмещающими 
породами Личкского (Джиндаринского) месторождения являются грано- 
диорит-порфиры, которые постепенными переходами связаны с породами 
конечной фазы внедрения— интрузией порфировидных гранитов и грано
диоритов, представляя краевую фацию последней [9].

На основании изучения возрастных взаимоотношений оруденения 
с вмещающими и жильными породами, а также рудовмещающих и рудо- 
контролирующпх структур, характера оруденения и гидротермальных 
пород большинство исследователей считает, что основные промышлен
ные концентрации медно-молибденовых руд Зангезурского рудного райо
на (Каджаран, Агарак, Личк и др.) одновозрастны и сформировались 
после внедрения и консолидации самой молодой интрузии плутона—пор
фировидных гранитов и гранодиоритов [11, 12, 13, 14, 17, 18, 19].
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В последние годы Р. X. Гукасяном и Б. М. Меликсетяном [5] в Юж
ной Армении были проведены детальные петролого-геохимические ис
следования, которые сопровождались массовыми определениями абсо
лютного возраста калий-аргоновым методом. 'В результате было уста
новлено, что Мегринский плутон представляет полихронный гетероген
ный батолит, состоящий из разновозрастных многофазных комплексов 
верхнеэоценового и нижнемиоценового возраста. К верхнеэоценовому 
возрасту были отнесены интрузии монцонитов и граносиенитов и их диф- 
ференциаты с возрастом 37—41 млн. лет, а к нижнемиоценовому—ин
трузии порфировидных гранитов и гранодиоритов Зангезурского хребта 
с абсолютным возрастом 21—24 млн. лет. Возрастное расчленение ин
трузивов и магматических комплексов, а также детальные минералого
геохимические исследования этих комплексов позволили авторам сде
лать предположение и о разновозрастном, по крайней мере, двухэтапном, 
происхождении медно-молибденовых месторождений. К первому, наи
более раннему верхнеэоценовому этапу были отнесены месторождения 
Агарак, Дастакерт, Айгедзор, а ко второму—нижнемиоценовому этапу, 
оруденение месторождений Каджаран, Личк и др.

Мнение о разновозрастном (двухэтапном) характере медно-молиб
деновых месторождений Зангезура высказывалось и ранее. Однако эта 
разновозрастность представлялась в последовательности развития маг
матизма района и соответственно связанного с ним оруденения в преде
лах единого, одновозрастного в геологическом отношении, этапа маг
матизма. Так, С. С. Мкртчян [16], определяя верхнеэоценовый возраст 
Мегринского плутона в целом, формирование скарновых руд месторож
дений Кейфашен, Нювади и др., для которых генетическая связь оруде
нения с конкретными массивами не вызывает сомнения, а также гидро
термальные месторождения Дастакертской и Гехинской групп связывает 
с наиболее кислыми дифференциатами самой ранней монцонитовой фазы 
внедрения. При этом, основное промышленное оруденение гидротермаль
ных месторождений Зангезура—Каджаран, Агарак, Личкская группа, 
связывается с глубоким очагом заключительной фазы внедрения—ин
трузией порфировидных гранитов и гранодиоритов. И. Г. Магакьян 
[11, 12] формирование медно-молибденовых и полиметаллических ме
сторождений Зангезура связывает как с очагом порфировидных грани
тов и гранодиоритов конечной фазы плутона, так и с гранодиоритами и 
граносиенитами небольших интрузий Баргушатского хребта, являю
щихся промежуточной фазой формирования Мегринского батолита, тем 
самым расширяя перспективы рудоиосиости последнего.

Специальные исследования по определению абсолютного возраста 
рудных формаций Армянской ССР, в том числе медно-молибденовых 
месторождений Зангезура, были проведены Г. П. Багдасаряном и др. 
[2]. Калий-аргоновым методом были датированы гидротермально из
мененные породы, а также околорудные серициты ряда месторождений. 
В результате мнение Р. X. Гукасяна и Б. ДА. Меликсетяна [5] в основном 
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подтвердилось. Было установлено, что образцы гидротермально изме
ненных пород и мономинеральных серицитов медно-молибденовых мес
торождений Каджаран, Дастакерт и Личкской группы и полиметалли
ческих месторождений Аткиз и Катпарат имеют нижнемиоценовый воз
раст (20—27 млн. лет), а некоторых других медно-молибденовых место
рождений (Агарак, Айгедзор) и золото-полиметаллических (Тей, Личк- 
ваз)—верхнеэоценовый возраст (37—42 млн. лет). Полученные резуль
таты позволили авторам1 сделать вывод о генетической или парагенети- 
ческой связи месторождений первой группы с синхронным с ними ниж
немиоценовым магматизмом, в частности, с гранит-гранодиоритовым 
комплексом, а второй—с формированием наиболее ранних, верхне- 
эоценовых магматических комплексов Мегринского плутона—монцони
тов и граносиенитов.

1 Следует отметить, что один из авторов работы [2]—К. А. Карамян, ме согла
сен с такой интерпретацией полученных результатов.

С целью изучения (уточнения) генетической или парагенетической 
связи медно-молибденового оруденения Зангезура с определенными эта
пами магматизма различных возрастов, нами была предпринята попыт
ка определить возраст руд рений-осмиевым методом. Выполнению этой 
работы способствовало наличие достаточно высоких содержаний рения 
в молибденитах изучаемых месторождений [13, 21].

Рений-осмиевый метод определения абсолютного возраста пород 
или руд является сравнительно новым и впервые был применен в 1958 
году для определения возраста молибденитов и некоторых метеоритов 
[23]. Позже К. И. Сатпаевым и др. [20] этим методом был определен 
варисский возраст ренийсодержащих медных руд Джезказганского ме
сторождения в Казахстане.

Основной предпосылкой этого метода является Р-активность одного 
из двух природных долгоживущих изотопов рения—Ее187, содержание ко
торого в природной смеси составляет 62,93%. В результате распада этот 
изотоп рения превращается в Оз187 по схеме: Ее]87—> Об!87 + Р- 
частица [26]. Период полураспада Ее187 в настоящее время принят рав
ным 4,3±0,5-1010 лет [24, 25]. Благоприятным фактором для использо
вания этого метода в геохронологии является малая распространенность 
в природе и низкое содержание в нем изотопа Об187, составляющее всего 
лишь 1,64%. Герр и Мерц [23] изучили изотопический состав в большом 
количестве проб молибденита из различных месторождений мира и уста
новили, что практически весь осмий (97—99%) в них представлен изо
топом Об187, т. е. образовался в результате Р-распада Ее187. Интересно 
отметить, что, в отличие от молибденита, доля радиогенного осмия в ре
нийсодержащем гадолините составила 12,1%.

Рений-осмиевый метод определения абсолютного возраста молиб
денитовых (ренийсодержащих) руд имеет ряд преимуществ перед калий- 
аргоновым. Так, полученные рений-оеммевым методом данные позво
ляют определять возраст непосредственно рудообразующего, достаточно 1 
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устойчивого минерала молибденита, а не гидротермального изменения 
или околорудного серицита и тем более вмещающей породы, связь кото
рых с оруденением не всегда проявляется четко и однозначно. Кроме то
го, при калий-аргоновом методе, вследствип поздних метасоматических 
процессов, возможны потери радиогенного аргона, а также привнос или 
вынос калия из изучаемых геологических образований, в силу чего проис
ходит искусственное «удревнение» или «омолаживание» пород. При ре
ний-осмиевом методе эти трудности отпадают, т. к. рений в молибдените 
является структурной примесью и может покинуть его лишь при разло
жении минерала-хозяина [22;. То же, по-видимому, относится и к радпо- 
юнному осмию, миграционная способность которого пренебрежимо мала 
по сравнению с подвижностью аргона.

Для определения абсолютного возраста медно-молибденовых место
рождений Запгезура, были изучены молибдениты месторождений Кад- 
жараи, Агарак, Дастакерт и один образец из Айгедзора. Мономипераль- 
ные пробы молибденита отбирались главным образом из руд наиболее 
широко представленной на этих месторождениях и ранней, по данным 
геологических исследований [10], кварц-молибдепитовой стадии мине
рализации с охватом различных текстурных типов—жильных, прожил- 
ково-вкраплепных, брекчиевидных и др. Так как было известно, что руды 
указанных месторождений имеют сравнительно молодой (третичный) 
возраст, то для анализа отбирались молибдениты, в которых содержание 
рения было достаточно высоким [13, 21]. Рений в молибденитах опре
делялся колориметрически роданидным методом1. Более сложной зада
чей оказалось определение микроколичеств осмия в молибденитах. Для 
этой цели в ИГН АН Каз. ССР разработан химико-спектральный метод, 
краткое описание которого приводится ниже [6—8].

1 Содержания рения определялись в химических лабораториях И1Н АН Арм. ССР, 
НИГМИ (Ереван). ИГН АН Каз.ССР, ИМиО АН Каз.ССР и Балхашского горно-ме
таллургического комбината. Для проб месторождения Дастакерт. содержащих наи
меньшие концентрации рения, учитывались также результаты количественных спектраль
ных определений. Приведенные в настоящей работе содержания рения, являются сред
ними из нескольких определений. Средняя арифметическая ошибка анализа составляет 
±10%.

Навеска молибденита сплавляется со щелочами при температуре 
~600°С. На один грамм пробы расходуется 5 г Na2O2 .11 1 г ЫаОН. Осмий 
при выщелачивании плава водой переходит в раствор. Последний пере
носится в перегонный аппарат, нейтрализуется и подкисляется (до МЧ) 
серной кислотой и к нему добавляется небольшое количество перманга
ната калия для окисления железа. Затем к анализируемому раствору 
добавляется концентрированная азотная кислота (до 5И), которая обес
печивает перевод осмия в летучую форму. При нагревании раствора 
осмий отгоняется в виде 0804 и поступает в приемные колбы. В качестве 
поглотителя используется раствор 10% ИаОИ. Перегонка продолжается 
в течение одного часа. Из щелочного раствора осмий осаждается серни
стым натрием. Для достижения полноты выделения осмия, к раствору 
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добавляют 138 мг азотнокислого свинца (что соответствует 100 мг РЬ5), 
который используется в качестве соосадителя.

Полученный осадок разбавляется буферным веществом в соотноше
нии 1:3 (одна часть пробы 4֊ три части буферного вещества) и подвер
гается спектральному анализу. В качестве буферного вещества была 
выбрана смесь, состоящая из четырех частей окиси меди и одной части 
металлического цинка, применение которой обеспечивает полное и быст
рое поступление осмия в дуговой разряд. Внутренним стандартом .слу
жат рутений и германии, добавляемые в количестве 0,02 и 0,001% к бу
ферному веществу. Навеска (—120 мг) этой смеси помещается в углуб
ление угольного электрода (внутренний диаметр 4,3 мм, глубина 6 мм) 
и испаряется в дуге постоянного тока, 1= 15 а. Время экспозиции 1 мину
та. Регистрация спектра ведется на спектрографе ДФС-13 во втором по
рядке решетки 600 иАТр/мм. Система освещения однолинзовая, дающая 
увеличенное изображение источника на щель. Для фотографирования 
используются пластинки типа «СП-2». Спектр каждой пробы снимается 
по четыре раза. На полученных спектрограммах фотометр и руются ана
литические линии: Оз I 3058,66 А — Ри I 3054,83 А: Оз I 3058,66 А — йе 
I 3039,06 А и фон вблизи них. Определение концентрации ведется по 
градуировочным графикам, построенным по эталонам в координатах: 
1£ -^2—1аС, Расчет производится по формуле: Сч = , где

•В.(, ст. А

С -концентрация, найденная на градуировочном графике. В—вес кон
центрата, А вес исходной пробы. Чувствительность определения из на
вески Юг составляет ~3-10՜7 %. Средняя относительная квадратичная 
ошибка четырехкратного определения для концентраций осмия 0,1 — 
1,0 г.т составляет 11,8%.

Определение изотопного состава осмия представляет значительные 
трудности ввиду его малого содержания в подвергавшихся изучению мо
либденитах. Так, для выделения из них хотя бы 1 мг осмия потребова
лось бы переработать около 10 кг минерала, что практически невозмож
но. Поэтому из навески 20 г было получено ~50 мг концентрата с содер
жанием осмия 0,007%. С помощью высокочувствительной спектрографи
ческой методики удалось оценить изотопный состав осмия в указанном 
концентрате. Возбуждение спектров велось в электрической дуге, что 
дало возможность получить достаточно интенсивные линии осмия, не
смотря па очень малые количества его в пробе. Спектры фотографиро
вались на спектрографе ДФС-8, скрещенном с интерферометром Фабри- 
Перо. Промежуток между пластинами интерферометра 10 мм. Хотя в 
электрической дуге излучаются сравнительно широкие линии, пред
лагаемый метод позволяет приближенно установить содержание основ
ных изотопов. На фиг. 1 и 2 приведены регистрограмма и фотография ли
нии осмия в спектре концентрата, выделенного нами из молибденитов 
одного из изученных месторождении. Для сравнения приведены реги- 
строграммы изотопа Оз192 (преобладающего в составе обыкновенного 
осмия) и смеси этого изотопа с радиогенным изотопом Оз187.
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Фиг. 1. Регистрограмма линии осмия 4420,468 А в спектре изотопа Об192 
(а), смеси изотопов Оз187 + Оз192 (б) и концентрата, выделенного из мо

либденита месторождения Агарак (в).

Фиг. 2. Фотографии линии осмия 4420,468 А в спектре концентрата, выде
ленного из молибденита (а) и смеси изотопов: 82% Оз187 +18% Оз192 (б) 

(интерферометр ИТ-28—30, 4= 10 мм).

Приведенные материалы показывают, что в молибденитах армян
ских месторождений осмий представлен в основном радиогенным изо
топом' Ой187 и поэтому данные о его содержании могут быть использо
ваны для определения абсолютного геологического возраста. Возможная 
небольшая примесь обыкновенного осмия в некоторых пробах (5— 
10%) не окажет существенного влияния на сделанные в работе выводы.

Анализу было подвергнуто 17 проб молибденита указанных выше 
месторождений. Осмий установлен во всех изученных пробах, причем в 
пределах одного месторождения между содержаниями осмия и рения на
блюдается близкая к линейной зависимость (фиг. 3). Для разных место
рождений характер связи меняется в зависимости от их геологического 
возраста. Эти различия хорошо иллюстрируются также на фотографии

1 Детальное определение изотопного состава осмия будет проведено после вы
деления достаточного количества более богатого концентрата.
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Фиг. 3. Графики зависимости содержания осмия от рения в молибденитах 
различных месторождений: 1. Каджаран. 2. Дастакерт. 3. Агарак. 4. Кад- 

жаран + Дастакерт.

участка спектров двух из проанализированных проб, содержащих почти 
равные концентрации рения (фиг. 4). Результаты количественного опре
деления осмия в молибденитах и соответствующие им значения абсолют- 
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Фиг. 4. Участок спектра концентрата, полученного из молибденитов место

рождений Каджаран (а) и Агарак (б), содержащих осмий.

пого возраста представлены в таблице 1. Расчет производился по фор
муле:

1 Сэб187
0,693 Сне187

где Ске>” и Соб՛87 — содержание изотопов Оз187 и Ре187 [в анализируе
мой пробе, Т —период полураспада Ре187 (4,3-1010 лет).

Из полученных данных видно, что рений-осмиевый метод под
тверждает имеющиеся представления о молодом возрасте всех назван
ных месторождений Армении. С достаточной четкостью проявляется 
также наличие среди них двух разновозрастных групп. К первой отно
сятся месторождения Каджаран и Дастакерт, возраст которых составил 
24,3± 1,2 и 22,5+1,3 млн. лет; ко второй—Агарак и Апгедзор с возрастом 
43,9 2,5 и 56,6 млн. лет. Различие между этими группами значительно

Известия, XXVII, № 1—4
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Таблица /
Результаты определения абсолютного возраста молибденитов рений- 

осмиевы.м методом

№№ 
пи .Месторождение

Содержание, г/т
Отношение

Оз/Ке187
Абсолютный 

возраст, 
млн. летИе Ие18՞ Оь

1 Каджаран 240 151 0,06 1 :2516 24.62 Каджаран ЗУО 245 0,10 1 : 2150 25,3
3 Каджаран 410 258 0.10 1 :2580 24,1
4 Каджаран 270 170 0,07 1 :2428 25,6
5 Каджаран 410 258 0.10 1 :2580 24.1
5 Ка гжаран 450 283 0,10 I :2830 21,9

Среднее 24,3+1,2
7 Дастакерт 89 56 0,02 1 :2300 22,1
8 Дастакерт 92 58 0,02 1 : 29( 0 21 .4
9 Дастакерт 125 79 0,03 1 : 2633 23,5

10 Дастакерт 128 81 0,03 1 :2700 23,0

Среднее 22,5+1,3
И Агарак 420 264 0,20 1 :1320 47,0
12 Агарак 430 271 0,20 1 ։1355 45,8
13 Агарак 423 266 0,17 1 : 1565 39,6
14 Агарак 383 241 0,17 1 :1418 43,8
15 Агарак 420 264 0,20 1 : 1. 21 47,0
16 Агарак 440 277 0.18 1 :1538 10.4

С |>ед нее 43,9+2.5
17 Айгедзор 610 384 0.35 1:1097 56,6

превышает возможные ошибки метода. Некоторые отличия, выявлен
ные между месторождениями Каджаран и Дастакерт, невелики и пока 
не могут считаться достоверными; то же относится к Агараку и Айге- 
дзору, для которого была проанализирована только одна проба. Близость 
возрастов молибденитов месторождений Каджаран и Дастакерт под
тверждается также установленной линейной зависимостью (коэффициент 
корреляции г=+0,97), рассчитанной для объединенных результатов ана
лизов молибденитов этих месторождений (фиг. 3).

В соответствии со шкалой абсолютной геохронологии [15] форми
рование руд первой из названных групп происходило в нижнем миоцене, 
а второй—в верхнем эоцене.

Рассматривая вопрос генетической или парагеиетической связи мед- 
но-молибденового оруденения Зангезура с разновозрастными магмати
ческими комплексами Мегри некого плутона, можно с достаточной веро
ятностью утверждать, что оруденение месторождении Агарак и Айгедзор 
связано с очагом нижнемиоценового магматизма (габбро-монцонит- 
граносиенитовый комплекс), а месторождения Каджаран и Дастакерт 
значительно оторваны но времени образования от первых и связаны с 
нижнемиоценовым магматическим очагом гранодиорит-грапитового 
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комплекса, представленного главным образом интрузией порфировидных 
гранитов и гранодиоритов. Ко второй группе, видимо, также относятся 
и месторождения Личкской группы.

Результаты проведенной работы позволяют сделать следующие 
выводы:

1. Промышленное медно-молибденовое оруденение Зангезурского 
рудного района имеет многоэтапный характер и сформировалось, по 
крайней мере, в два оторванных друг от друга во времени этапа. В пер
вый, наиболее ранний из них, образовались месторождения Агарак и 
Айгедзор, во второй—месторождения Каджаран, Дастакерт и, по всей 
вероятности, Личкская группа.

2. Близкое совпадение времени образования названных групп ме
сторождений с временем внедрения и формирования определенных ин
трузивных комплексов Мегринского плутона позволяет утверждать о 
существовании генетической (или парагенетической) связи оруденения 
месторождений Агарак и Айгедзор с верхнеэоцеповым магматическим 
комплексом (монцониты, граносиепнты), а месторождений Каджаран, 
Дастакерт и Личк—с нижнемиоценовым магматизмом (порфировидные 
граниты и гранодиориты).

3. Определение абсолютного возраста оруденения медно-молибдено
вых месторождений Зангезура позволяет более целенаправленно вести 
поисковые работы и искать повышенные концентрации рудной минерали
зации не только в парагенной связи с интрузией порфировидных гра
нитов и гранодиоритов, но и более ранних верхнеэоценовых магмати
ческих комплексов—монцонитов и граноспеннтов.

4. Непосредственное определение абсолютного возраста медно- 
молибденового оруденения рений-осмиевым методом подтверждают ре
зультаты, полученные калий-аргоновым методом. Это позволяет считать, 
что образование гидротермально измененных пород и околорудных се
рицитов изученных медно-молибденовых месторождений связано син
хронно с рудообразовательными процессами и поэтому эти признаки мо
гут служить дополнительными поисковыми критериями медно-молиб
денового оруденения.

5. Рений-осмиевый метод, с использованием предложенных высоко
чувствительных приемов, позволяет определять возраст не только древ
них, но и наиболее молодых ренийсодержащих месторождений, в рудах 
которых присутствуют весьма небольшие количества радиогенного 
осмия. Предложенный метод определения абсолютного возраста рений
содержащих руд (месторождений) с успехом может быть применен в 
качестве взаимного контроля при определениях возраста калий-арго
новым методом.

Институт геологических наук
АН Армянской ССР

Ордена Трудового Красного Знамени
Институт геологических наук

им. К. И. Сатпаева АН Казахской ССР
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Ա մ փ ո փ ո ւ մ
Հոդվածում զետեղված կ թ,անգեզուրի գլխավոր պ ղին ձ-մո լի բ զ են ա յ ին 

հանքավայրերի բացարձակ հասակի ո րոշմ ան արդյունքները։ (I րոջումները 
կատարված են ո են ի ո ։ մ ֊ օ ս մ ի ո ւ մա յին եղանակով։ Այ դ եղանակի հիմքում 
դրված կ բնական ռենիումի մեջ պարունակվող իզոտոպի ռադիոակ
տիվ Հ ա ւո կ ււ ւ թ ւ՛ո ւն ր ։ Վերջինիս տրոհման արդյունքն կ Օտ՚^՚Տ ոօՒ կիսատրոհ
ման պարբերությունը կազմում կ 4,3 + 0,5.10'^ տարի։ Պ ղին ձ֊ մ ո լի բդեն ա յին 
տարբեր հանքավ այրերի մ ոլիբղենիտների հետազոաութ յունների Հիման վր ա 
բացա Հայտվել կ., որ ուսումնասիրվող հանքավայրերն առաջացել են երկու 
միմյանցից կտրված կ ւո ա պն ե ր ո ւ մ' ավելի վաղ, վերին կոցենյան հասակիս 
են պատկանում Ագարակի (44,9 մլն. տարփ) և Այդեձորի հանքավայրերը, իսկ 
ավելի ուշ, ստորին միոցենյան Հասակին' աջարանի ((24,3 մլն. տարի) և 
Դաստակերտի (22,5 մլն. տարի) հանքայնացումը։ Այգ կապակցությամբ 
նշված հանքավայրերի հանքայնացումն կլ գենետիկորեն (կամ պարադենե- 
տփկորեն) կապված կ Սեղըու պլուտււնի տարրեր հասակի մագմատիկ կոմպ
լեքսների օջախների հետ' աոաջինները վերին կոցենյան դաբրո-մոնցոնիտ- 
դրանոսիենիտա յին կոմպլեքսի օջախի, իսկ երկրորդն երր պորֆիր ան մ ան 
ղրան ի տներ ի ե գ ը ան ո գի ո րի ս։ն ե ը ի օջախի հետ, որն ինչպես հայտնի կ պատ
կանում կ Մեղրու պլուտոն ի վերջին ֆազայի ներարկմանը:

Հետազոտոէթ լոէնները հաստատում են այգ հանքավայրերի հիգրսթեը- 
մալ փոփոխված ապարների K-Aг եղանակով բացարձակ հասակի որոշմ ան 
արդյունքները, հետևաբար նշված ապարներն առաջացել են հանքայնաց
ման հետ միաժամանակ։ Վերջին ս թույլ կ տալիս հիդրոթերմալ փոփոխված 
ապարներն օգտագործել որպես հուսայի նշան պ ղին ձ-մ ո լի բդեն ա յին Հան
քայնացման որոնումների ժամանակ։

Առաջարկված ււենիում-օսմիումային եղանակն ա ը գ յ ո ւն ա վե տ կարելի կ 
օգտագործել ե ղան ա կի հետ մ ե կա ե ղ, որպես վեըահսկմ ան միջոց։
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