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ПОВЕДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ-ИНДИКАТОРОВ МЕДНО- 
МОЛИБДЕНОВОГО ОРУДЕНЕНИЯ

В ЗОНАХ РАССЕЯННОЙ МИНЕРАЛИЗАЦИИ 
ДАСТАКЕРТСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

На Дастакертском месторождении в связи с контактом разнородных 
пород и тектоническими трещинами, известными в качестве рудоконтро- 
лирующих структур [4] часто наблюдаются аномальные кон центр а ни и 
основных элементов-индикаторов .медно-молибдено<вого оруденения. В то 
же время морфологическими особенностями рудных тел обусловлено ши
рокое распространение зон ’рассеянной минерализации, ։не связанных с 
какими-либо конкретными рудными телами. Изучение поведения эле
ментов-индикаторов в вышеуказанных аномалиях интересно как с точки 
зрения раопределения элементов в зонах рассеянной минерализации, так 
и установления .параметров подобных зон, на основании которых (можно 
был > их отличить от эндогенных ореолов рассеяния. Ниже рассмотрены 
некоторые участки аномальных концентраций в породах штолен Южная 
и Новая, выявленные на оановании геохимического опробования по опре
деленной методике [1]. £ я

Из рассмотренных сорока химических элементов нов вишенные содер- ' 
жа.нтя в породах в тех или иных геологических условиях обнаруживают 
лишь Си, Мо, Ар, РЬ, 7п, Л. В нижеследующем изложении за единицу
содержания элементов приняты величины геохимического она в соот1

I

ветствующих породах, что более соответствует поставленной задаче—
установлению степени обогащения пород данным элементом, чем его 
абсолютные содержания. Величина геохим и чес кого Фона рассчитана՛
статистически для месторождения в целом. В геохимических пробах с
содержанием элементов-индикаторов в несколько единиц геохимическо
го фона минералогическим анализом обнаружены соответствующие ми
нералы, а также самородное серебро, при повышенных содержаниях 
последнего. Содержания металлов в других формах весьма небольшие 
и на их .валовом содержании, превышающем фоновые, не может сказать
ся. Например, химическим анализом установлено, что при валовом со
держании в пробе меди — 0,012% и молибдена 2,3-10 * °/0 сульфидная

орма меди составляет—0.011 %, молибдена—2,0-40 4 %. Как известно.
повышенные содержания йода, являющегося индикатором гидротер
мального процесса, минеральные формы не обнаруживают. Указанные 
формы нахождения элементов свидетельствуют о том, что обогащение 
пород в рассматриваемых случаях является хотя и неинтенсивным, но 
проявлением процесса .рудообразования.
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Следует отметить, что при мор но в 70% ороб, характеризующих по
роды штолен Южная .и Новая, содержания Си, Мо, РЬ, 7п, А£ (прибли
жаются к фоновому, колеблясь .в -пределах 0,5—1,5 единиц геохимичес
кого фона. Содержание йода большей частью остается несколько выше 
фонового, не превышая однако двукратной величины фона. Любое зна
чительное превышение содержаний указанных элементов-над фоновыми 
обнаруживает видимую связь с геологическими факторам.։։. Наиболее 
часто повышенные содержания элементов |П-риурочены ж контактам раз
нородных -пород, в частности роговиков с гранодиорита։м1И. Рассмотрим 
один из участков (повышенного -содержания Си, Мо, РЬ, 7п, А£ и в неко- - 
торой степени Л. Содержание элементов, за исключением последнего, по
вышается до нескольких десятков единиц геохимического фона (ГФ) 
(табл. 1). Количественное соотношение элементов в пробах очень не-

Таблица 1
Рапределение основных элементов-индикаторов медно-молибденового оруденения 
вокруг контакта роговиков и гранодиоритов на Дастакертском месторождении
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Содержания н ГФ

Си Мо РЬ 2п Аб

Отношения содержа
ний ГФ элементов

Си ։ Мо РЬ ։ 2п РЬ ։ Мо

Расстояние 
от контакта, 

м
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3
4
5
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=
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о
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0.7

0.8
8.0

13.0
0.7
1.0

0,3
0.9
2.8
2.1
3,0
4.0

0.5
0.5
0.5
0.6
2.5
1.0

0,4
1.2
1.8
2.2
1.4
1.5

1.2
1.0
2.0
1.0
2.5
2.0

2.4
0,9
0,8
0.6

11.4
13,0

0,6
1.8
5,6
3,4
4.2
4,0

0,4
1.6
0.9
0,6
4.2
6,0

38.0 
30,0 
15.0
6,0 
3.0
1.0

7
8
9

10
11
12
13
14
15

£ 
О
о с.

28,0 
27,0
52.0
88,0
3,0

17,0
80,0 
7.0
1.0

2.0 
18,0 
13,0
3,0 
0,7
1.3
4.8
2.4 
0,9

4.0
18
58
6.0

28
8,5 
0.9
1.5
1,0

0.5 
0,6 
6,0 
1.2 
4.5 
2.0 
1.0 
0,8 
0.5

40.0
5.0

1.2
1,2

170,0 1,2
25,0 1,3
50.0 1.0
35,0
35,0
2.0
1.0

0.8
0,9
0.7
0.8

14,0 
3.2 
4.8

29,0 
4.0

13.0 
16.0 
29,0

1.1

8.0 
30.0
9,7
5,0
6,2
4.2 
0.9
6.0
2.0

5.5 
1.0
4,5 
2.0
4.6
6.6 
0,2 
0.6 
0.1

0.5
4.0
8.5
9.5

12,0
28.5
32,0
56.0
70.0

о—— 
о

устойчивое. Отношение Си: Мо, нап-рнме.р, в единицах ГФ колеблется 
от десятых долей до первых десятков. То же -отношение в процентах ко
леблется .в еще больших пределах, но остается много больше единицы. 
По данным К. А. Кара мяла [4], отношение Си : Мо в медном типе руд со
ставляет в-среднем 100:6 (с пределами от 100 4 до 100 : 42), в медно- 
мол.ибденовюм—100:41.6 (с пределами от 100:23 до 100: 76). Эти же 
отношения, .выраженные в единицах ГФ. составляют в среднем 12 (от 
7,5 до 15) ж 4,5 (от 6 до 2,5). В рассматриваемом случае, -в среднем, от
ношение Си : Мо от центра .к -периферии а1номал1ии, т. е. в |На-правлении
уменьшения кон центра пни элементов, уменьшается, /приближаясь к ве
личине аналогичного отношения в руде. Отмеченные значительные коле
бания велит ины отношеки я Си : Мо связаны -с неравномерностью их рас
пределения в породе, несовпадением высоких содержаний Си и Мо в
Известия, XXVII, № 5—4
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пробах. В то же время из табл. 1 без специальных расчетов явствует, что 
в среднем породы значительно более обогащены медью, чем молибденом.

Отношение абсолютных величин содержаний свинца и цинка колеб
лется в пределах 0,1 —1,0, что'Соответствует максимальному преоблада
нию одного элемента над другим в десять раз. Такне колебания не вы
ходят за .пределы количественного соотношения содержания этих эле
ментов в руде. м

Отношение РЬ : 7п в единицах геохимического фона более стабиль
но и не превышает 30. оставаясь (всегда больше единицы. Наиболее вы
сокие содержания РЬ <и 7п совпадают (табл. I), что также является 
•причиной стабильности отношения этих элементов. Отношения Си : Мо 
и РЬ : 7п не зависят друг от друга. Отношение РЬ : 7п довольно однооб
разно при небольших содержаниях и резко колеблется вблизи контакта 
как з роговиках, так и гранодиоритах, где обнаруживаются (простран
ственно .несовпадающие, высокие содержания этих элементов. В пробах 
с содержаниям ! молибдена и свинца, близкими к фоновым, первый пре
обладает. Таким образом, рассмотренные отношения содержаний эле
ментов показывают, что количественно элементный состав аномалии не
постоянный и меняется «от одной .пробы к другой, причем (поведение меди 
и молибдена с одной стороны и свинца ш цинка с другой—«вовсе незави
симы друг от друга.

Рассматриваемая геохимическая аномалия имеет асимметричную 
форму, распространяясь значительно шире в роговиках (пробы 8—15, 
табл. 1), чем в гр ано диоритах (пробы 1—7, табл. 1). Наибольшую ши
рину имеет аномалия меди, в роговиках она достигает 70 м, в гранодио
ритах -пример ю 40 м. Ширина аномалии остальных элементов несколь
ко меньше (табл. 1) Ввиду резких колебаний содержаний элементов, по
строение теоретической кривой распределения элементов .и, следова
тельно. расчет по ней градиента концентрации оказывается невозмож
ным. Для установления характера .изменения -степени обогащения по
род рассматриваемыми элементами, в каждой пробе рассчитано отно
шение концентрации элементов (С։) к (расстоянию (х) то профилю меж- 
1у данной пробой и пробой с содержанием элемента, равным ГФ. т. е. 
до конца аномалии элемента. Величина этого отношения (гп) служит 
приближенной оценкой градиента концентрации элемента в аномалия
и может служить для сравнения по этому признаку как различных эле
ментов, так и аномалий. Величины отношения (гп), приведенные в табл 
2, естественно, наибольшие в точках (максимальных содержаний (Ст1 )
и довольно неравномерно убывают .в стороны от максимальных концен
тра шин. Такое поведение величины «т» соответствует характеру кри и
распределения элементов в эндогенных ореолах, .по данным С. В. Грн- 
оряна и Е. М. Ятишевскопо, теоретически имеющей вид экспоненты [3]. 

Рассмотренные величины <т> хтя отдельных элементов в зависимости
гт ч галеиия от максимальной концентрации выявляют следующие осо
бенности их поведения. Медь в роговиках «на значительном расстоянии 
от максим аль.юго содержания, связанного с контактом указанных по-
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Таблица 2.
Распределение основных элементов-индикаторов

вокруг контакта роговиков и гранодиоритов

1651

167
169
170
171

172
173
174
175
176
177
178
179
180

О 
£Х

38,0 
30,0 
15,0
6,0 
3,0 
1,0

0,5 
4.0
8,5
9,5

12,0 
28,8 
32,0
56,0 
70,0

Си

0,3 
0,04 
0,02
0,0 
0.2
0,1

0.7 
0.7

1,10 
1.5 
0,05 
0.6
2,1 
0,43
0.0

Мо

0,0
0.1
0,008
0.047
0,0
0.0

0.03 
0,3 
0,22 
0,03 
0.0 
0,008
0.1 
0,1 
0.0

Отношение Сх/х = ш

Породы
РЬ 7.п Ай

0.0 
0,1 
0,05 
0,08 
0,1

0,1 
0,5 
0,9
0.09
0.46
0,18 
0.0 
0.03
0.0

0.0 
0,23 
0,009
0,17
0,3
0,0

0,0
0,02
0,05
0,01
0,01

0,0
0.06
0,0
0,1
0,08

1,2 
0,11 
2,73 
0.4 
0,9 
0.8 
0.9 
0,07 
0.0

0,01
0,02 
0,06
0.1
0.0

3

2

род с пранодиоритами, •оохратяет 1выооюие •содержания. В гранодиоритах 
величина «гл» отчетливо обнаруживает тенденцию быстрого уменьшения, 
достигая минимальной величины значительно «раньше, чем в роговиках. 
Те же особенности отмечаются .в шоведении молибдена и свинца Одно
временно заметно, что то тому, как -быстро убывают их (величины «гл» 
по .мере удаления от мамаим-альных концентраций элементы располага
ются в следующем порядке: Мо, Си, РЬ. В этом же порядке возрастает 
։ ни рина аном а л .и й эле м ентов.

Максимальные концентрации различных элементов, также являю
щиеся характеристикой их распределения, ш ростр ат отвеяно .не совпада
ют, т. е. обнаруживаются в различных пробах. Максимальные концен
трации Си и Мо .наблюдаются «в роговиках, РЬ и 7п максимально кон
центрируются в апофизе гранодиоритов в роговиках и в обоих случаях 
отстоят от контакта на несколько метров. Это, видимо, объясняет я не
благоприятны м'И физико-механическим и свойствами пр икон тактов ой по
лосы пород, •возникшими вследствие .контактового взаимодействия. Так. 
роговики на контакте с гранодиорита ми заметно уплотнены. Упругие 
свойства этих .пород выше, чем у их .измененных разновидностей, «в кото
рых обычно па месторождении локализуется оруденение (табл. 3).

В изученных породах широко распространены аномальные участки.
имеющие резко ограниченный элементный состав. В качестве примера 
рассмотрим контакт роговиков с гранодиоритами, вскрытый в стволе шт.
«Новая», вокруг ь торюго обнаруживаются аномальные содержания ме
ди и молибдена (табл. 4). Кроме указанных элементов лишь содержание 
йода на контакте пород достигает двукратной 1ве ли чины ГФ.

В роговиках ширима геохимической .аномалии уме ди и .молибдена 
почти одинакова и .равна (Примерно 30 м. В гранодиоритах ширину ано-
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Таблица 3
Физико-механические константы пород Дастакертского месторождения

Породы
Модуль 

упругости, 
10՜° кг/с.ч*

Модуль 
сдвига 

10՜5 кг/см2

Коэффи
циент Пуас

сона

Роговики

Гранодиориты
Гидротермально измененные роговики 

Диоритовые порфириты (лайковые породы)

6,58

7,38

4,8-5,5

6.15

2,67

3,10

2.1-2,2

2,62

0,20

0.22 

0.23-0,21

0,20

малли проследить не удается .в связи с 1наложением (повышенных содер
жаний «меди и молибдена, -пространственно -связанных -с тектонической 
трещиной (пробы 14. 15). Максимальные содержания .как меди (60 ГФ), 
так и молибдена (120 ГФ) .наблюдаются в роговиках, <в контакте с гра
нодиоритами и в -полосе шириной около десяти метров (табл. 4). В гра
нодиоритах содержания меди м молибдена, связанные с контактом, .не 
превышают пятикратной величины ГФ.

Таблица 4
Распределение элементов вокруг контакта роговиков и гранодиоритов

Содержания элемен
тов в пробах ГФ

Отношение 
содержания

Отношение

Мол

Расстояние

Си Мо Си ։ Мо Си

от контакта, 
.и

1
2
3 
4
5 
6
7
8

1.0 
2,0

И.о 
22.0 
15.0 
60.0
6.0 
0.5

0.5
1.8

12,0
25.0

120,0
58.0
2.5
1.1

2,0 
1.1
0.9
0,88 
0,12 
1,04
2.4 
0,46

0.1
0.5 
0.7 
0.4 
1.6 
1,2 
0.0

0.2
0.6
0.9
3.7
1 .35 
0,35 
0,05

38.0
30,0
18,0
11.0
4.0
2.0
1.5
0,5

9 
10 
И 
12 
13 
14 
15 
16

2.2 
2.2 
0.5 
0.5

15 О
10.0
2,2 
0.5

2.2
1.3
2.0
4.5

60,0
40,0
4.2

10.0

1.0
1.7 
0,25 
0,11 
0,25 
0.25 
0,52 
0.21

1.3
0.0
0.6
1.2
5.0
0,5
0,16

0.5
1.6
0,0
0,0
0.8
0.5
0.2

1.8
2.8
3.0
5.5

10,5
11,0
12.0
32,0

о

Л

Отношение Си : Мо .колеблется в значительно меньших пределах, 
чем 1в предыдущем случае (2,4—0,25). Но-в обоих «случаях наибольшие 
колебания рассматриваемого отношения наблюдаются в пробах с .вы
сокими содержаниями элементов. Отношение Си : Мо в данном ‘случае 
не превышает соответствующую величину в рудах и чаще остается мень
ше единицы, свидетельствуя о большем обогащении шород 'молибденом, 
чем медью.

Приведенные ։в табл. 4 величины «ш» снидетельсгвуют о том, что 
вблизи рассматриваемого контакта (пород степень обогащения роговиков 
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медью резко непостоянна и уменьшение ее происходит незакономерно. 
От максимальной же концентрации к (периферии аномалии степень обо
гащения роговиков медью убывает шочти .равномерно. Последнее осо
бенно заметно для молибдена, величины «гл» которого-последовательно 
уменьшаются вплоть до проб-с фотовымм содержания ми. В пранолиорш- 
тах величины «гп» для обоих элементов уменьшаются резко скачкооб
разно.

В качестве третьего примера зоны рассеянной минерализации при
веден контакт роговиков с гранодиоритами, характеризующийся невы
сокими концентрациями Си и Мо (табл. 5). Содержания элементов'ме 
превышают соответственно 3 и 10 ГФ В тех же пробах содержания РЬ,
Хп, А£, Л за редким исключением не превышают фоновые величины. От
ношение Си : Мо не выходит за пределы, характерные для руды, и близ
ко единице. Степень убывания концентраций Си и Мо одинакова, почти 
равномерна. Ширина эоны равна всего 4 м в роговиках и еще меньше 
в гранодиоритах (табл. 5).

Таблица 5
Распределение элементов вокруг контакта роговиков и гранодиоритов

Содержания в ГФ

Породы Отношение 
Си : Мо

Отношение — т
Л Расстояние

от контакта,

Си Мо Си Мо

Роговики

Гранодиори
ты

0,8

2.'5
1.0

1.3

1.0
1.5
2.0
2,5
з.о

0,8 
0.5 
1.0 
1.0 
3.3

0,0 
0,3 
0,5 
0.4 
1,6

0.0 
0.5 
0,5
0.4 
0,4

5,5
4,5
3,5
1.5
0.0

0.5 2,6 0,03 0,0

Наибольшая величина отношения «гл» как здесь, так и в приведен
ных выше примерах соответствует максимальным концентрациям в зо
нах. В роговиках величины «ш» для разных элементов отличаются. Для 
одного элемента указанное отношение ,в разных -случаях имеет величину 
одного порядка, а для *меди они шочти равны. Этот факт свидетельствует 
о прямой связи между максимальными концентрация мт в зоне рассеян
ной минерализации м шириной (последней. Сравнение описанных зон, 
связанных с контактом гранодиоритовт роговиков позволяет отметить и 
другие их особенности. Элементный состав зон качественно -и количест
венно изменчив, в сверхфоновых концентрациях постоянно присутствуют 
лишь Си и Мо. Количественные соотношения меди и молибдена, с одной 
стороны, и свинца и цинка—с другой, резко непостоянны и не соответст
вуют аналогичным соотношениям в рулах. Указанные факты заставляют 
даже без расчета корреляционных 'связей, считать что, в некоторых зо
нах обогащение (пород '.мелью и молибденом происходит независимо от 
процесса накопления свинца и цинка, а сами зоны аналогичны поли фор
мационным эндогенным ореолам. Такой механизм образования зон рас-
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сеянной минерализации соответствует установиеиным на месторождении 
разновременным стадиям «минерализации. Отношение Си Мо в зонах 
непостоянное и в отдельных пробах часто содержание молибдена по 
сравнению с >медью значительно больше, чем в рудах 1мед՝н о-мол.и оде но
вого типа, что объясняется неравномерностью минерал и запил.

Ширина зон рассеянной минерализации в роговиках больше, чем в 
гранодиоритах. Причиной этого служит го, что рассмотренные роговики 
в той или иной степени гидротермально изменены, вследствие чего, как 
показывают ф и зико-֊мех эпические исследования, приобретают большую 
эффективную пористость и склонность к трещиноватости (табл. 3), бла
гоприятствующую рассейванню элементов в этих породах.

Рассмотрено также распределение элементов-дондикаторо® вокруг 
большого числа тектонических трещин. Вблизи них независимо от их
мощности содержания элементов имеют различные .величины—от рав
ных ГФ и ниже до многократно превышающих. В основном повышенны
ми содержаниями обладают Си <и Мо. В случае резко повышенных со- 
хержаний этих элементов обнаруживаются и сверх фон-овые «содержания 
Pb, Zn, Ag, иногда достигающие первых десятков ГФ. Приведенные в
табл. 6 содержания элементов «з измененных породах тектонических тре
щин и вокруг них, видимо, свидетельствуют о различной рати тектони
ческих трещин в распределении элементов. При аргиллита за ци и пород, 
в тектонической трещине, как свидетельствуют X. Альмонд и X. Т. Мор
рис [2]. медь и молибден могут быть вынесены кислыми растворами, ха
рактерными для этого процесса. Этому процессу, очевидно, соответст-
вуют содержания «в переработанной породе трещин элементов ниже их

□новой величины или оновые и не превышающие их многократно со-
держаняя элементов >во вмещающих породах. В качестве примера может
служить распределение элементов, связанное с тектоническими трещи-

Таблица 6
Содержание элементов вблизи тектонических трещин

С одержание элементов ГФ

Вмещающие породы Измененные пор >лы тектонических трещин

Висячий бок 'Лежачий бок Висячий бок Лежачий бок

Си Мо Си Мо Си Мо Мо

25.0

7.0

нами 2

.50 Л)

10,0
4.0

6,0
0,9
5.0

0,9

5 (табл. 6). В

’.0.0 |

0.6
4.0
8.0
0,8

друпих

0.8

0.5
0,5

2.0
0.5
0.3

0.3
1.0
0.5
0.5

0.2
1.0
0.5

случаях когда подобные тектоническиеи
трещины служат путями передвижения рудоносных ра՝створов, т. е. мо
гут быть связаны с .ниже- или (вышележащими рудными телами, в боко
вых породах могут концентрироваться элементы в количествах, сушест- 
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венно превышающих фановые содержания. В (измененных породах опи
сываемых тектонических трещин «содержания элементов часто выше фо
новых, но остаются меньше, чем во вмещающих породах. Примерам мо
гут служить трещины 1, 3, 4 (табл. 6). Подобное явление наблюдали 
X. Т. Моррис и Т. С. Ловеринг та полиметаллических месторождениях 
США (5].

Во всех случаях, .когда удавалось сравнить содержания элементов 
в породах висячего <и лежачего боков тектонических трещин, обнаружи
валось преобладание в (первых содержаний меди .и молибдена. Это явле
ние наблюдается тезавиаим-о от степени окюаолрещинного обогащения' 
пород указанными элементами ։и, возможно, в какой-то степени объясня
ется тенденцией молибдена .и частич։но меди (Накапливаться гипсометри
чески (выше рассеивающего рудные элементы тела.

Заслуживает .внимания также то ведение меди т молибдена в-поро
гах даек ։и вмещающих тх -породах. Сколько тибудь (повышенных .содер
жаний других элементов (В указанной обстановке обнаружить не уда
лось. Фоновое содержание меди и молибдена в породах даек значитель
но ниже, чем в 'роговиках и гранодиоритах. В таблице 7 .приведены со-

Таблица 7 
Содержание Си и Мо в лайковых и вмещающих породах

Порода Расстояние 
от контакта, м

Граноднрит

Диабазовый порфирит 
•» •
• »

Г ранодиорит

Диабазовый порфирит 
■ ■ 

Г ранодиорит

Диабазовый порфирит
Г ранодиорит
Рэсовик

5.0 
2.5 
0.2

Дайка 1 
0.2 
0.5 
1.5 
3.0 
0.5

Дайка 2 
0.1 
0.2 
0.7

Дайка 3 
0.4 
0.3 

20-10 
2.5 
0,6

Диабазовый порфирит

Р<>. 08 н к

Дайка 4 
0.4 
1.5 
5.0 

лежачий бок
1,5 
0.6 
0.4 
2.0

3-10

Содержание ГФ

Си

0.4 
0.5 
0.4

0,6 
0.8 
0.4 
0.9 
1.0

0.3 
0.3 
0Ш

0.9
2.5

0.6-0,7
1.7
2.0

висячий бок
2.0 .
1.5 .
1.0 .

0.6
3.0
2.5
1.5

1.0—0,8

Мо

0,6 
0.4
0.4

0.6
0.6
0.1
1.0 
0.8

0,2 
0.1 
0,9

0.8
0.1
0.4
1.1
1.8

1.8
1.0
1.0

0.6
1.5
2.0

1.0-0.7
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1ержан.ия Си и Mo «во «вмещающих -гранюд;иарита.х «и диабазовых порфи
ритах. выражемные .в единицах ГФ в соот.вет.ствующих породах.

Как во «вмещающих диоритах, так .и в породе даек I. 2, 3 (табл. 7> 
содержания медин мол (бдена ։ге «превышают соответствующие фоновые 
величины. При этом, абсолютные-содерж-анмя элементов ։во вторых зна
чительно ни. хе, чем в 'первых. Дайка 4 (табл. 7) (мощностью около 10 лг 
имеет тектонические контакты с вмещающими гидротермально .изменен
ными, •п.иритизи'ров.анными роговиками. В прикои тактовых частях как .в 
роговиках, так и диабазовых (порфиритах дайки «содержания меди и 'мо
либдена вдвое .превышают фоновые. В обоих породах по мере удаления? 
от контактов содержания элементов уменьшаются, в роговиках—.мед
леннее, :в породе дайки—резко. Приведенные примеры .показывают пря
мую связь между содержанием элементов .во .вмещающих 'Породах и по֊ 
родах даек, .их относительное соответствие физико-механи'ческим свой
ствам соответствующих пород (табл. 3).

Приведенные выше данные позволяют сделать некоторые обобще
ния. Вокруг контактов разнородных пород .и тектонических трещин .на
блюдаются повышенные .содержания рудных элементов, видимо, .во мно
гих случаях представляющие собой зоны рассеянной минерализации, .не 
являющиеся ореолами определенных рудных тел. Однако особенности 
поведения элементов, естественно, могут 'быть распространены и на 
эндогенные ореолы рудных тел. Элементный состав указанных зон ка
чественно и количественно различный и некоторые зоны имеют пол и фор
мационный характер. Вследствие этого наиболее надежными индикато
рами промышленного оруденения на месторождении являются медь и 
молибден. Эпи элементы значительно шире рассеиваются в измененных 
роговиках, чем гранодиоритах. По горизонтали ширина аномалий меди 
больше, чем молибдена и для обоих элементов зависит от продуктив
ности рассеивающего тела. ’«<-■■՛ ■
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ՊՎԻՆՋ-ՄՈ ԷԻՐ ԴԻՆԱՅԻՆ ՀԱՆՔԱՅՆԱՑՄԱՆ ԻՆԴԻԿԱՏՈՐ-ՏԱՐՐԵՐԻ 
ՏԱՐԱԾՄԱՆ ՕՐԻՆԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԴԱՍՏԱԿԵՐՏԻ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐՈՒՄ

Ա մ փ n ւ|ւ n լ մ

Ուսումնասիրված է թվով 40 քիմիական տարրերի տարածումը Դաստա֊ 
եերտի պղինձ-մ ո լի ը դեն ա յին »անքավա յրի , ան ք պարունակող ապարներում: 
Դրանցից են միայն Շս, Աօ, Րէ>, 2ո, /ՀՀ, մ, որոնց պարունակությունը ա֊ 
լղարներում էապես գերազանցում է համապատասխան ֆոնային մեծություն֊ 
ներրւ
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քհսումնասիրություններր ցույց են տալիս, որ տարբեր ապարների կոն
տակտների և տեկտոնական ճեղքերի շուրջր դիտվում են հանքային տարրերի 
լ-արձր պարունակություններ, որոնք բազմաթիվ դեպքերում կազմում են ին ք -
նուրույն ցրված Հանքայնացման զոնաներ և կապված շեն արդյունաբերական 

Հ անքային մարմինների հետւ Սակայն թային \ւոա թրերի տարածման ա֊
ո անձնա Հ ատ կո ւթ յո ւնն ե րր Հավանաբար պահպանվում են նաև 
մարմինների էնդոզեն ե զր ա պ и ակն ե րո ւ մ ։ 4'իմիական տարրերի I՛ անքա յին 

տեսակետից
այդպիսի զոնաների կազմությոէնր ցուցաբերում է քանակական և որակական

ան տարբերություններ և դրանց մի մասն, րստ ե րե ու յթ ին ոէն ի
ֆորմացիոն րնույթւ /ճյ/у թա^ի Հե տևանթով պ ղին ձ֊ մ ո ^ի բ ղ են ա յ ին Հանքա պոլի- 

յնաց-
ման առավել վստա Հ ե լ ի ինզիկատորներ կարող են ծառայել (,Ա և А1о. Այդ 
տարրերն ավելի լա լն տարածում ունեն փոփոխված ե ղգր ա ք ա ր ե ր ո ւմ, քան 
որանոդիորիսւներու մ, որր և համապատասխանում է այդ ապարների ֆիզիկա- 
մեխանիկական հ ա տ կ ո ւ թ / ո ւնն ե ր ին ւ Հ որի զոն ա կ ան ուղդ ութ յա մ բ պղնձի ա- 
նոմալիաների չաւիերր ավելի են, քան մոլիբդենինր և երկուսի համար էլ այդ 
մեծութքունր կախված է ց ր ո ղ մարմնի արդյունավետությունից, հզորությունից 
և այդ տարրերի պ ա ր ո ւն ա կ ո ւ թ յո ւնփ ց ։
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