
Еернатива: либо нормальное состояние озера, либо интенсивное земледелие на осу
шенной береговой полосе. Естественно, автор понимает всю ответственность подоб
ного взаимоисключающего варианта. Рос1 населения в бассейне озера за последние 
50 лет и приобретенная традиция земледелия не позволяют на данном этапе де
лать директивные изменения, прежде чем изложенная гипотеза нс будет проверена и 
доказана.

Для проверки предложенной версии предусматривается следующая прпрамма нс 
следований:

— Изучению подлежит вся зона гипергенсза: почвы (как природные, так и ант
ропогенные), растительность (включая дикорастущие и культурные разности), по
верхностные и подземные воды и их донные отложения, воды озера, донные отто- 
жепня озера. Таким образом, режимные наблюдения по всем перечисленным природ
ным телам предусматривают постановку биосферного мониторинга.

— Для изучения связи изменений гипергенных условий иод воздействием антро
погенных процессов—как фактора возникновения различных эндемических заболе
ваний,—было бы целесообразным привлечь к данной проблеме и медиков.

— Результирующим этапом работ должна явиться социально-экономическая ин
терпретация полученных выводов по изучению гипергенного состояния бассейна оз . 
ра.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФАЗОВЫХ ПРЕВРАЩЕНИИ В ПЕРЛИТЕ 
В ГИДРОТЕРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ

Вулканические стекла кислого состава, в зависимости ог геологических условии 
становления, возраста, претерпевают различные изменения Вулканические стеки 
месторождений Армянской ССР являются одними из наиболее молодых, неизменные, 
однако, как показывают электронномикроскопические и рентгеновские исследован.л 
па некоторых участках они подвергнуты гидротермальным воздействиям [1].

С гидротермальными изменениями зулканичес» их стекол евчтаны процессы mo.it 
мориллонитизации, цеолитизации и фельдшпатизации. На примере перлитов некото
рых районов страны показано существование пространственной и генетической связи 
гидратированных стекол с определенным комплексом минералог, развивающихся по 
стеклу [I. 2].

С целью выявления механизма изменений в стекловатых вулканических поро
дах нами исследовалось гидротермальное минералообразоваиие в перлите из Арагад- 
кого месторождения. Для создания гидротермальных условий использовались авто
клавы из нержавеющей стали емкостью 60 слг. Фазовые превращения в перлите ис
следовались при температурах 250гС и 400иС и давлениях, составляющих при каж
дой температуре 400. 700. 900 и 1000 атмосфер, pH варьировалась от 9.5 до II т е 
реакции минералообразования происходит в щелочной среде Экспозиция по всех 
опытах составляла 5 суток. В качестве минерализатора применялся фтористый нат
рий. Таким образом, параметры эксперимента соответствовали условиям. в которых 
приповерхностные зоны вулканических и вмещающих их пород подвер!лись пос։ге
нетическим । идротермальным изменениям. Полученные обратны исследовались с н 
мощью рентгенографического, элекгронномнкроскопического, термографического и им
мерсионного анализов. от г

Рентгенографические исследования продуктов.’полученных при ֊о՝ С и .’.аиле- 
ппи 400 атмосфер (табл. I) показали, что обра щы состоят из щелочного полевоо 
шпата, кварца, клиноптилолита и, возможно, кристобалита Минеральный <опзв 
продуктов, полученных при давлениях 700 1000 атмосфер и исследованных в нм 
мерсионных препаратах, не отличаются какими-либо новообразованиями

Повышение давления в системе до 1000 атмосфер приводит к \ нслиечнпю <՛> 
держания щелочного полевого шпата и уменьшению количества цеолита и кварца, о 
чем свидетельствует увеличение интенсивностей характерных линий поле‘ого ши л . л 
и, наоборот, уменьшение интенсивностей линий кварца и цеолита. 1 ермог рзфпческьг 
кривые образцов, полученных при 250 С и давлении 400 п 1000 атмосфер (рис. I. 
кривые «а» п«б ՝).характеризуются эндотермическими эффектами с максим) мом , . 
160 С, связанными с дегидратацией клиноптн-чГ’чпта.



Таблица 1
Рентгенографические характеристики гидротермально измененных образцов перлита
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При нагревании образца вплоть до Ю00°С никаких реакций не протекает, чго 
свидетельствует о том. что структура клиноптилолита при дегидратации нс претер
певает каких-либо существенных изменений. В образцах, подвергнутых гидротер
мальной обработке при 400°С и давлении 400 атмосфер (табл. 1), в качестве нови։ 
фазы появляется цеолит-морденит. Одновременно наблюдается увеличение коли
чества щелочного полевого шпата и клиноптилолита. 11рн повышении давления в сис
теме до 1000 атмосфер качественных изменений в минеральном составе образцов не 
происходит. Увеличение интенсивностей характерных линий свидетельствует о росте 
количеств полевого шпата и морденита. 11։ кривой термографического анализа (рис 
1, кривая «в») выделяется довольно широкий эндозффект с максимумами при I 10 
п 170°С, связанный с удалением воды, соответственно из морденита и клиноптилоли
та, а на кривой «г» наблюдается только эндоэффект с максимумом при 155Г'С, ха
рактеризующий дегидратацию морденита. В связи с малым содержанием клинопти
лолита, потеря веса на кривой не фиксируется.

Образование клиноптилолита и морденита за счет кислых вулканических стекол 
объясняется их кристаллохимической близостью: идентичностью химических состз 
вов, наличием каналов, заполненных водой.

В иммерсионных препаратах клинопгилолиг характеризуется игольчатыми, ре ке 
таблитчатыми бесцветными кристаллами с низкими интерференционными окраскам 

'—\’р" —0,012, и косым погасанием, со средним показателем преломления К — 
— 1,480 + 0,002.

Морденит характеризуется преимущественно радиалыю-лучистыми образования
ми, пли самостоятельными волокнистыми кристаллами с прямым погасанием, сред
ним показателем преломления М —1.4/5 и низким двупреломлением —Мр 0,005.

Щелочной полевой шпат замещает основную часть стекла и образует тонкоприз- 
матическпе, реже пластинчатые кристаллы с = 1,528±0,002, Х’р' — 1,519+0.002 
Наряду с кристаллической фазой в иммерсионных препаратах наблюдается гелевое 
вещество анизотропного характера с N = 1,470±0,002.
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Рис. 1. Термографические кривые продук
тов ।итротермального изменения перлита: 
а—250 С, 400 ат.։։.; б—250°С, 1000 атм.; 
в—400'С, 400 атм.; г—400°С, 1000 атм.

Рис. 2. Термографические кривые про
дуктов гидротермального изменения е 
системе перлит-окись магния: а—250°С, 
400 атм: б—250°С. 1000 атм.; в—400°С, 

400 атм; г—400°С. 1000 атм.

С целью изучения (разовых превращений при процессах гидротермального изме
нения стекловатых пород с нривносом в шихту вводилась окись магния.

Петрографические (иммерсионный метод) и рент։ енографнческне исследования 
продуктов гидротермальной обработки шихты перлита с МкО—при 250 С и давле
нии 400 атмосфер выявили наличие щелочного полевого шпата, магнезиального мочг- 
мориллонпта-сапонита и анальцима (табл. 2). При ропоставленпи интенсивностей 
линий анальцима, при давлениях 400 и 1000 атмосфер обнаружено уменьшение со
держания анальцима с возрастанием давления. Доминирующими минералами систе
мы являются щелочной полевой шпат и сапонит при значительном преобладай!։.։ 
первого.

Повышение температуры до 400 С. судя по снижению интенсивностей линий, 
приводи։ к уменьшению количеств щелочного полевого шпата и сапонита Одновре
менно па дифрактограмме появляются отражения, характерные для амфибола тнч.з 
рихтерита, а также рефлексы гидрослюды, которые не изменяются ни после насыще
ния образцов глицерином, ни после термообработки при 550*42.
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Рентгенографические характеристики гидротермально-измененных образцов в системе перлит МцО
Таблица 2
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Петрографические исследования показали, что с повышением давления до 700 
атмосфер содержания полевого шпата и сапопта уменьшаются при параллельном 
росте количества амфибола. При давлении в системе 900 атмосфер щелочной поле
вой шпат нс образуется. Образцы состоят преимущественно из амфибола, небольшо
го количества сапонита, а также хлорптоподобного минерала в качестве новой фа
зы Дальнейшее возрастание давления до 1000 атмосфер способствует увеличению 
количества амфибола и хлоритоподобной фазы, что подтверждается также рентге
нографическим анализом

В иммерсионных препаратах гидрослюда характеризуется пластинчатыми крис
таллами бледно-зеленоватого цвета с двупреломлением Ng'—Np'=0,016. Амфибол 
кристаллизуется в виде слабозеленоватых. плеохроичны’х тонковолокнистых кристал
лов. Сапонит под микроскопом бесцветный, чешуйчатый, иногда наблюдается в виде 
агрегатов с высокими интерференционными окрасками и с Nt-o= 1.560±0,002.

Термографические кривые образцов приведены на рисунке 2. Эндоэффекты с мак
симумом при 200—220 С и 600°С на кривой а» связаны с дегидратацией сапонита, 
а при 850°С—с разрушением кристаллической решетки минерала. Эндотермические 
эффекты с максимумами при 200° и 450вС обусловлены удалением воды из анальци
ма. Кривая б» отличается более глубокими пиками сапонита, свидетельствующими 
о большом его содержании. Кривая дифференциально-термического анализа продук
тов. образовавшихся при 400 С (кривая «в>|, содержит эндотермические эффекты, 
характерные тля гидрослюды. Первая эндотермическая реакция с максимумом при 
190 С соответствует потере межслоевой воды. Второй эндоэффект с максимумом 
при 600°С характеризует потерто ОН воды решетки и частичное изменение струк
туры. Эндотермический эффект с максимумом при 900 С соответствует полному раз
рушению кристаллической решетки минерала Некоторый подъем кривой вслед за 
третьей эндотермической реакцией свидетельствует о начале процесса нерекристал- 
лпзации аморфных продуктов разрушения гидрослюды Кривая «г», наряду с увели
чением пиков гидрослюды, характеризуется также эндотермическими пиками с мак
симумами при 150°С, 600°С и 800°С, обусловленными дегидратацией хлорита, и од
ним экзотермическим эффектом при 820 С, связанным с кристаллизацией аморфных 
продуктов, образовавшихся при разрушении структуры минерала после полной его 
дегидратации при 800ъС.

Таким образом, исследованиями выявлено, что основной минеральной фазой ги I- 
ротермалыюго изменения перлита в условиях 250°С в широком диапазоне давлений 
(40 1000 атмосфер! является щелочной полевой шпат. В небольшом количестве, на
ряду с полевым шпатом, образуются цеолиты—клиноптилолит и морденит, а также 
кварц Повышение давления при указанной температуре способствует интенсификации 
процесса образования полевого пшата за счет вулканического стекла.

В системе перлит—MgO, т. е. при гидротермальном изменении стекловатых пород 
с привносом окиси магния при 250 С. наряду с фельдшпатизацией происходит про
цесс монтмориллонитнзации (образование сапонита). При повышении температуры в 
этой системе до 400°С фельдшпатизация уступает место образованию гидрослюд, а 
минерал i руппы монтмориллонита заметается магнезиальным амфиболом.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ОЦЕНКИ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ возможностей систем разведки

Сквозной общенаучный характер задачи получении н оценки информации уси- 
ливает интерес к ней тех отраслей, которые непосредственно связаны с получением 
и переработкой информации; в полной мере такой интерес свойственен геологораз- 

՛ л ши отрасли. Объективные научные методы оценивания информации, получаемой 
в результате ретрогноза примененной системы разведки, позволяют строить нау то 
обоснованные прогностические модели геологоразведочного производства. Этот 
процесс базируется в первую очередь па эффективном внедрении в геологоразведоч-


