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Г. П БАГДАСАРЯН. Р X ГУКАСЯН. В А АГАМАЛЯН. К А ДАРБИНЯН 
Э А САРКИСЯН. М М АВОЯН. К А. РАШМАДЖЯН

ИЗОТОПНО ! ЕОХРО1ЮЛОН1ЧЕСКОЕ 11ССЛЕДОВА1IIП 
МАГМАТИЧЕСКИХ ОБРАЗОВАНИИ ОБЛАСТИ ВЕЛЕИСЕ 

(ВЕНГРИЯ) *
В статье изложены результаты анализа и обобщения К Аг нзотопно-геохрошм 

гическнх исследований нескольких десятков представительных образцов, характер«• 
зуюших разнофацнальныс и разновозрастные магматические формации обширно» 
рудной области Зеленее Венгерской республики Работа отражает первым эг»л 
(1987—1988 гг.) программы международного научного сотрудничества (1987—1990 гг » 
Института геологических наук АН АрмСС.Р (ИГН; и Института ядерны.х исследоа 
чнй Венгерской АН (Атомки) с участием Центрального геологического института 
Венгрии (ЦГУ).

Исследованиями устанавливаются пят։» позванных групи магматических образо 
наций, близко отвечающих раннему олигоценс, чср.'нему эоцену, палеоцену, верхнем 
мелу, ранней перми. Полученные результаты, на н. гг взгляд, позволяю» в новом снег, 
рассматривать существующие представления о геологическом строении данной рудной 
области Кроме того, они могут быть исполыов.шы при рассмотрении вопросов прос
транственной н возрастной корреляции с выделенными комплексами процессов рази > 
возрастной рудной минерализации

Лабораторным исследованиям в ИГН, включая и микроскопию 
пород, предшествовали совместные детальные полевые исследования 
Г. П. Багдасаряна и венгерских учены»: в обширной области Белене- 
с целенаправленным отбором представительных образцов пород н< 
различных и разнофациальных магматических образований С неко
торыми из них пространственно и, возможно, генетически связаны от
дельные месторождения полезных ископаемых..

Радиологическое исследование пород проведено общепризнанным 
методом, выполняемым в передовых лабораториях СССР и за рубе
жом, с применением в качестве индикатора моноизотопа ” Аг. Полу
ченные таким образом результаты первою этапа научного сотрудни
чества (1987—1988 гг.) в части работ, осуществляемых в лаборатории 
ИГН, были доложены Г. И. Багдасаряном, обсуждены и приняты ил 
заседании представителен заинтересованных организации в Будапеште 
в I989 п

Результаты изотопно-геохронометрических исследований 
магматических формаций области Веленсе

В соответствии с программой данного этапа научного сотрудничес- 
ства, здесь не рассматриваются геологические аспекты изученных ма • 
матических образований. Эти вопросы, разумеется, нуждаются в даль
нейшей обстоятельной геологической интерпретации, прежде все՛ о 
исследователями Венгрии с учетом существующих геологических пред
ставлений.

В приведенной сводной таблице сведен весь фактический анали
тический материал К-Аг изотопного датирования отобранных 35 пре I 
ставительных образцов из разновозрастных вулканических, субвулка-
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нических и интрузивных образований, подвергшихся 112 полным се
риям экспериментов. |

Рассмотрение таблицы фактического материала позволяет выде
лить следующие возрастные группы (ог молодых к древним)*.

• Рассмотрение одною, наиболее молодого образца №23 дается в конце.

Группа 1. Возрастные значения закономерно укладываются и 
довольно узкий интервал—33.5—35,5 млн. лет (образцы №№ 1. 2, 3, 4, 
5. 7, 8. 9, 10. II, 24, 25, 26. 27, 29. 31). Это породы третичной формации 
андезитового ряда несколько варьирующего минерального состава. К 
этой группе отнесены также единичные переходные к ним диоритовые 
порфириты, андезито-дициты. Все они несут признаки частичного из
менения темноцветных породообразующих минералов (хлоритизация, 
карбонатизация, эпидотизация) и/ или полевых шпатов (соссюритиза
ция. реже цеолитизация).

Многолетний опыт нашей лаборатории К-Аг датирования сотен 
аналогичных пород из заведомо палеогеновых (преимущественно эо- 
цен-олигоцеиовых) формаций, со слабым развитием вторичных мине
ралообразований позволяет с уверенностью предположить, что магма
тические образования, представленные данной группой пород, форми
ровались незадолго до указанных вторичных минеральных новообразо
ваний. При этом слабые замещения породообразующих, прежде всего 
темноцветных минералов вторичными, по-видимому, свидетельствуют о 
незначительной утечке из пород радиогенного аргона, который способ- 
ствует также некоторому присутствию в породах стекла.

Таким образом, мы склонны формирование рассматриваемой груп
пы пород со значительной долей вероятности отнести к раннему оли
гоцену-доэоцену.

Группа II. Представлена магматическими телами с возрастны
ми значениями 42,5—39 млн. лег. (№№ 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
22). .

В отличие от пород первой группы, это относительно более кис-
тые породы—риодациты, риолитовые порфиры, кварцевые дацитовые
порфиры, реже кварцевые монцониты. Характерен свежий облик порол, 
без заметных вторичных минеральных новообразований. Магма тичес-
кие тела этой группы, по-видимому, не претерпели наложенных про
цессов, которые могли бы вызвать заметные утечки радиогенного ар-
гона. . Я "-х

Возрастные значения, полученные по данной группе пород, по-ви- 
димому. указывают на верхнеэоценовое время их формирования.

К этому возрастному интервалу нами условно относится время 
ороговикования обо. №19 (38,9 млн. лег.), первичная порода которого, 
вероятно, более раннею возраста и близко трудно определима из-за 
юнтактного перерождения.

Группа III. Проблематичными представляются возрастные зна
чения, полученные по трем резко отличающимся по минеральному со
ставу и характеру изменениям пород: №№34, 36, 35, давшими соответ
ственно 82.3; 82,25 н 60,2 млн. лет. &Й

№34 -нацело измененная (цеолититированная. карбонатизирован- 
ная) порода, несомненно претерпевшая существенное «аргоновое омо
ложение». Первичная природа ее неясна №36—слюдяной перидотит, 
интенсивно серпентинизированный, оталвкованный.

Совершенно сходные их К-Аг возрастные значения наводят па 
предположение, согласно которому аргоновое омоложение магмати
ческих тел, представленных образцами №34 и 36, обусловлено воздей
ствием (после их становления) тектоно-магматических динамо
термальных наложенных процессов в верхнемеловое или раннепа
леогеновое время. В последнем случае следовало бы допустить непол
ную утечку из пород радиогенного аргона. -
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№№

п/п

2

В 1

В 2

В-3

В-4

В-5

В-7

В 8

В-9

Габ.шци I

Таблиц.) результатов изотопно-геохронологических исследований образцов магматических пород области Вслгнсе (Венгрия)

Название минерала и и горной породы и место взятия

Группи I

Андезит двупироксеновын Состав: вкрапленники плагиокл. № 40. ав
гита, реже рог. обманки Основная масса содержит также зерна гипер
стена, реже биотита, рудного минерала в вулканическом стекле; акиес- 
орный циркон

Дацитовый порфирит кварц-роговообманковый. Содержит серию вкрап
ленников роговой обманки, плагиоклаза № 3.5—30. клинопироксена, реже 
кварца. Основная масса из тонкого срастания кварца и пол. шпатов, 
мелких зерен клинопироксена и рудного минерала.
Кварцевый диорит-порфирит. Состав: вкрапленники андезина: клино
пироксена, скоплений кварца. Основная масса—мелкие срастания кварца
и пол шпата, единичные зер 
Риодацит крупнопорфировын Состав: вкрапленники олигоклаза, 
ца. рог обманки, биотита. Единичные зерна магнетита. Основная

Аг1"
А т40 Возраст

на эпидота и хлорита.

са мпкрокристалл нч кварц-иолевошпатовая

Андезит роговообманковый Состав: вкрапленники андезина, рог. 
манки, реже кварца, рудн минерала Оси. масса полустекловатая,

квар- 
мас-

об- 
иоле-

вошпатовая. частично хлоритнзированнаи и карбоиатнэнрованная. 
Метасоматнт селадоннт-карбонат-серицит-каолнннтооый по роговообман- 
ковому диорит-порфириту.

Лавобрскчня трахиандгзнта Состав: вкрапленники среднего плагиокла- 
1а, клинопироксена, биотита Основная масса -сел адопитовое стекло с 
микролитами плагиоклаза.
Андезит. Состав вкрапленники андезин-лабрадора. клинопироксена, 
гиперстена, рудного минерала Основная масса стекло с микролитами 
полевых шпатов

% радио*  
го мн А г10

6

10.07 
13.0
5.0

17.0 
24.0
13.ЯО 
14.70 
Ч) ,0
27,0
21.0 
19.84 
15.90 
28.0
18.0 
16.0
16.7
19.5
13.0
7.0 
5.26 
8.8 
4.4 
3.9
4.6 
4.4 
3.9

10 - • 10֊’
К «о

КН

Среднее 
значение 

возраста в 
мтн лет

1.52 
1.47 
1.42 
2.05 
1.92 
1.'»1 
2.03 
2.99 
2-м 
3.03 
2.29 
2.30
2.45 
2,30 
2.12 
1.99 
2.20
1.17 
1.13 
1.19

I 0.80 
, 0.80 

0.81 
0.53 
0.50 
0.49

2.71 
2.60 
2.53 
3.66 
3.43 
3.4! 
3.63 
5.34 
5.07 
5.40 
4.09 
4'10 
4.39 
4.10 
3.79 
3.56 
3.93
2.09 
2.03
2.14 
I >42 
|,43 
1.44 
0.95 
0.89 
0.8м

2.02 
1.96 
I .89 
2.13 
2.0) 
1.99 
2.11 
2.09 
1 .98 
2.12 
1.06 
1.90 
2.10 
1.97 
2.06 
1.94 
2.13 
1.99 
1.93 
2.04 
1.99 
2.00 
2.00 
2.10 
I .‘в 
1.95

34.44 
33.42 
32.24 
36.3
34.5 
33.8
36.0 
35.60 
33.80
36.10 
33.4 
334
35,8 
33.6
35.11
33.8
36.3 
33,9
32.9
34.8 
33-93 
34,10
44,10 
35.79
33,80 
3,25

33.34 
±0.76

35.15 
±1.35

35.17
0.90

34.05 
-0.9

35.07 
+0-86 
33.9 
±0.7

34,0 
0.1

34.3 
+0.65



ю 3 6 К 10

10

12

13

15

16

18

19

В 10

В 24

В —25

В—26

В-29

В- 31

В 13

В -14

Цеолитизнрованный андезит. Состав: 
пироксена, опацитизнр. рог. обманки. 
Порода интенсивно цеолитизирована.

вира п. 1енп ith.ii
Основная 

I (оолит в

плагиоклаза, клино- 
масса микролитовая

виде радиальных аг-
регатов замещает плагиоклаз.
Хпдезпт, частично цеолитизнрованный. Состав: вкрапленники средн, 

пироксеном. Основнаяплагиоклаза, проросшие цеолитом, амфиболом, 
масса—микролиты пол. шпатов; немного карбоната, хлорита.
Кварцевый дацитовый порфир Состав: вкрапленники зонального платно
сти։ № 45 15, роговой обманки, кварца; присутствует рудн. минерал. 
Оси. масса-кварц-иолевошиат., переходный от микрофельзнтового к
мпкрогранптному. с прпмесыо карбоната
Дацитовый порфирит, частично цеолитизнрованный. Состав: вкраплен- 
И1КН среднего плагиоклаза (проросшего цеолитом), рог. обманки в 
кварц-полевошпатовой основной массе; прожилки цеолита и карбоната 
Дацитовый порфирит. Состав: вкрапленники среднего плагиоклаза, про
росшего цеолитом, кварца; реликты опацитизнр. рог. обманки.

Хпдезпт роговообманковый. Состав: вкрапленники плагиоклаза № 55. 
рог обманки Основная масса-вулканнческос стекло. Вторичные минера
лы -монтмориллонит н хлорит по стеклу.
Хндезит-дацнты с несколько повышенным содержанием калишпата и
биотита с аналогичным характерным для данной группы пород частич-
ным изменением темноцветных минералов и полевых шпатов.

Группа II

Риодацитовый порфир. Состав: вкрапл. зонального плагиоклаза № 30— 
25, рог. обманки, биотита, реже кварца в кварц-полевошпатовой ос
новной массе.

Трахиандезит. Состав:
темноцветных 
таллическая.

вкрапленники плагиоклаза № 40, разложившихся
минералов. реже биотита. Основная масса—тонкокрис-

слюднсто-полевош патовая.
Риодацитовый порфир, аналогичный породе В -12.

1,63 1,94 14,0 22.2 3.98 2,05 34,90 34,85
R R 19.0 2,28 3,97 2.04 34,80*1 ±. 05

2.14 2,55 14.09 2,93 5'25 2,06 35.11
• 17.4 3.01 5.37 2,11 36.00 35.6

• 9 * 16,0 2.98 5,33 2 • 09 35.62 ±0,3
1,79 2.14 12.50 2,40 4.30 I 2,01 34,27

• 2,11 20,0 2,25 4.02 1 ,88 32,10 33.4
о — 13,50 2,35 4.20 1,99 33,93 ±0.3

1,59 1,90 16,0 2,23 3,99 2,10 35 • 80
■ • 7,0 2.18 3,92 2,06 35,11 35,3
• • 11,0 2.17 3.90 2,05 34,9 0 >35

1,09 1.30 8,0 1.53 2.73 0,11 35.95
* •• • * 15.0 1 >48 2'64 2,03 34,60 35,60

• 1.55 2.77 2.13 36,30 ±0,7
0,24 0,29 2,0 0,41 0,73 2.14 34, 4<>

• * • 4,0 0,40 0.71 2.08 35,45 35,40
" и " “ • 6,0 0,38 0.67 2-07 34,97 ±ыо
4,7 5,71 34.0 6,53 11,68 2.04 34.8

«« * 49,0 6.56 11 .71 2.05 35.0 35.4
R • 44.8 6.79 12,16 2,13 •.кэ ±0,6

3,21 3,83 15.0 4 ,18 7-46 1-95 33,25
• 9 29 0 6,56 11.71 2,05 35.0 34,2
R 22.0 4.30 7,67 | 2,00 34.2 1 ±0.0

1'57 1,873 23.0 2.40 1 »44 2,36 40,24
• 9 26»О 2.50 4.46 2,32 39,50 40,0

_ • • 15,3 2.44 4,30 2.33 40,00 ֊±0.25
• • 19,8 2,47 4,41 2,36 40.20

1.61 1.92 27,0 2,57 4.61 2,40 40,84
9 ■ 26.1 2.65 4.65 2.42 41.20 41,2

• 28.0 2.63 4.71 2.45 41.70 ±0,30
1.45 1,730 11,15 2.29 4.00 2,36 40.17

• 10.8 2.40 4.29 2.48 42.20 41,6
• 12,1 2.41 4'31 2.49 42 -40 -±0,9



20

21

22

23

24

25

26

В 15

В -16

В- 17

В ֊18

В-19

В֊ 20

В-22

3 14 15 61789 10 11

Риолитовый порфир. Отличается от породы В—14 большим содержа- 1.61 1.920 26.0 2.40 4,59 2-23 | 38.0

тем биотита, большей раскристаллизованпостью основной массы, перс- • — • *" 24.8 2,46 4 >40 2.29 39.0 38,4
годной к микрограннтовой. -мм* 23.9 2.40 4,30 2,24 38.15 ±0-4
Трахидацнт. Состав: вкрапленники плагиоклаза, клинопироксена, зеле- 0.80 0.954 13.0 1.21 2.16 2,27 38,65

39.60чой роговой обманки. Осн масса—лейсты плагиоклаза, в интерстициях " • • 20.2 1.25 2.42 2.36 | 40.17
стекло переходит в мелкочешуйчатую слюду. - • 17,9 1.27 2.37 2.39 | 40.70 ±0.80

9.0 1.21 2.16 2.28 38.8?
Кварцевый дацитовый порфир. Состав: вкрапленники кварца, рог. об- 1.62 1.93 20<0 2.48 4.42 2.29 39.0
манки, биотита, рудный минерал. Основная масса кварц-полевошпато- • • I 21.9 3.13 5.61 2.44 41.50 40.4
вая. микрокристаллическая ’ • I 17.7 2,58 4,61 2.39 1 40.70 ±0.9
Кварцевый монцонит. Состав: плагиоклаз № 52. в промежутке кото- 1.11 1.32 1 15.0 1.71 3.05 2.31 | 39• 33
рых зерна кварца, калишпата. амфибола, обрастающие пироксен и руд- • * • 17.0 1.77 3.17 2.40 40»90 40,15
ный минерал. • 19.5 1.74 3.11 2'36 40.20 ±0.5
Роговик ан дал у 4 ит биотит-кварц-полевошпатовый содержит; реликты 1.34 1 .60 15.0 1.98 3.53 2.21 1 37.7

38.9вкрапленников плагиоклаза. Основная масса—мелкозерн. кварц, поле- —* 1 16.0 •2.07 3.70 2-31 39.4
вошпатовые агрегаты с мелкими чешуйками биотита и андалузита. ~ " 1 " • 1 2,07 3.71 2.32 39.5 ±0.8

о.зо 0.36 2.19 0-50 0.89 2.47 42.02
~ • » III I

• 4.0 0,52 0.94 2.62 44.60 42.3
" г • | 5.1 0.51 0.92 2. .36 40.20 ±1.5

Кварцевый монцонит. Состав: зональный плагиоклаз № 42—36, окру- 2.03 2.42 18.0 3.38 6,0.3 2.49 42.35
42.6женный кварцем и калишпатом, кристаллы гиперстена замешены амфи- • 21.0 3.50 6,25 -2.59 | 43.87

болом и биотитом. • • 23.0 3.35 5,78 2.47 42,00 ±0-6
• 10.3 3,34 5,96 2.46 41.85

в» • —
• 19.0 3,42 6.10

Г4• 
с
 
1 

ю

42.86

Группа III

27

28

29

В-34

В-35

В 36

Цеолит-кал шпиат-биотит-карбон атная порода, содержащая удлиненные 
чешуйки биотита, скопления цеолитов и калишпата. 2.77

Сиенит пнроксен-роговообманковый Состав: основной плагиоклаз, кали- —•- 
шпат, клинопироксен, акцессорный рудный минерал 1 ’33

Слюдяной перидотит. Состав: серпентинизированныс и 
кристаллы оливина, клинопироксен, гиперстен, листочки

отальковапные 
флогопита. 1.58

3.304

I .59

1.88

18.01
1 

8.80 15,70 4.75 80.0
42.0 9.28 16,57 5.01 84.23
53.0 9.09 16.23 4.91 82.5ч
17.5 3,17 5.65 3.55 60.0
30,0 ‘3,35 5.99 3.77 63.74
17.3 2.96 5.27 3.32 56.25
26.0 3-20 5,71 3.60 60.90
34 >0 5-20 9.28 4.92 82.75
24.0 5.05 9.02 4.7Н 80.45
22.0 5.25 9.37 4.97 83.57

82-3 
±1.5

60.2 
±2.1

82.25 
±1.3
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Группа IV

30

31

32

В-6 Трахндацит (латит) Состав вкрапл. соссюритнз. среднего плагиоклаза, '1,93 2.30 68.0 16,76 39,92 13.0 210.9
частично хлорнтизировапная роговая обманка. Осн. масса: мелкие зерна —֊ 1 52.0 16.20 28.92 12.56 204.2
кварца, калншпата. плагиоклаза, рог. обманки, рудного минерала. ■ - • 9 52,7 17,19 30.59 13.30 215,5

В-21 Латит Состав: вкрапл. осн плагиоклаза и селадонитовые псевдоморфо 3.33 3.97 70 25'31 45.17 11,37 185.8
зы по темноцветному минералу с примесью карбоната. Осн масса—поле 9 66 25-21 45.0 11.33 185.2
вой шпат с хлоритом и рудным минералом. • 9 70 25.78 45.9 11.50 188,7

9 * 67.2 25,16 41.0 11.30 185
В —28 Гидротермально интенсивно измененная порода с реликтовой порфиро 0.74 0,88 44,0 6,55 11.70 13,25 214 8

вой структурой. Состав реликты вкрапл. средне-основного плагиоклаза —»— • 30,0 6.42 11.46 12.98 210,6
и темпоцветного минерала, нацело замешенные первые цеолитом и хло •г 22,89 6,48 1Ь56 13.10 212.5
ритом. вторые—карбонатом и хлоритом.

Группа V

210

186,0 
±1.5

212.6 
±1.4

33

34

35

В-32

В-33

В 21

Гранит Состав кварц, кислый плагиоклаз, калишпат, мелкие 
биотита, Акцессоршч циркон, апатит. Вторичные минералы: 
серицит.
Гранит. Состав кварц, калишпат, в подчиненном количестве 
плагиоклаз, биотит.

листочки 
хлорит.

кислый

3.40
*

— -
3,45

Кислая порода 2.36

4.06

1.18

2.82

82,0 
81.0 
85.0 
65.9
65,0
82.0
9.0 

13.0 
1,03 
17.5

36,94
38.27
36,50
37,23
38 .53
38-65

1.13
1.28
1.91
1.03

65,94
68 ,31
65.15
66,46
68,97
68.99
2.02
2.29
0.69
1.94

16.24
16.84
16.06
16.28
15-90
16.91
0.72
0.81

12.0
0.69

260.0
268.8
267.1
269.9
267.9
258,8

12.35
13.89

12.00

262 
±4.5

265 
±3.5

12.75 
±0.75



Впрочем, указанные данные, возможно, могли бы послужить не
которым основанием для поисков в области Велеисе или в прилегаю 
щнх к ней районах магматических образований верхнемелового или 
раннепалеогенового возраста

Немаловажный геолого-геохронологический интерес представляет 
сиенит (№35), не претерпевший каких либо вторичных изменений \ 
сожалению, здесь мы располагаем лишь единственным образцом, не 
имея какой-либо геологической информации о наличии подобных норол 
в рассматриваемой области. Свежий облик породы, его минеральный 
состав позволяют предположить о вероятно палеоценовом времени его 
образования- 60,2 млн. лет.

При дальнейших, более детальных геолого-петрологических исслс 
дованиях в области Велеисе следовало бы, па наш взгляд, уделить осо
бое внимание выявлению пород сиенитового или возможно даже более 
щелочного ряда, будь то самостоятельные тела или фации отдельных 
интрузивов основного или более кислого состава с возрастами, близки
ми к таковой образца №35.

Группа IV. В этой группе рассматриваются весьма значительно 
измененные породы близлатитового состава (№6, 21) и гидротермально 
почти нацело измененная порода с реликтовым порфировым строением 
(№28). .

Полученные по ним возрастные значения: №6—210±4 млн. лет: 
№21 — 1864г 1,5 млн. лет и №28—212drl,4 млн. лет являются, несом 
пенно, аргопово омоложенными, отражающими наложенные на них, 
по-видимому, неоднородные термальные процессы более поздних маг
матических очагов. Очевидно, трудно дать какую-либо аргументиро
ванную геологическую интерпретацию об истинном времени образова
ния по изотопии указанных трех образцов. И тем не менее, отмеченные 
возрастные значения могли быть хчтепы при дальнейшем более деталь
ном рассмотрении вопросов изотопного ..атирования разыгравшихся в 
области Велеисе и прилегающих к ней районах магматических и свя 
занных с ними гидротермальных процессов.

Группа V. Относительно более древними магматическими тела
ми в рассматриваемой области оказались граниты довольно свежего 
облика, (№№32 и 33) с весьма близкими не только возрастными зна
чениями, соответственно 262±4,5 и 265±3,5 млн. лет, но и по мине
ральному составу и даже по содержанию в них калия—3,40 и 3,45%.

Судя по радиологическим данным, формирование этих гранитов 
принадлежит послекарбоповым, скорее раннепермским магматическим 
событиям. Эти данные, однако, не исключают возможности выявления 
в рассматриваемой области и более древних магматических образо
ваний.

И, наконец, об образце, показанном в таблице под В-23, с возраст
ным значением (по трем сериям определений) 12,75±0,/5 млн. лет. В 
отличие от всех образцов последний оказался, почему-то, в очень не
значительном количестве и притом в виде порошка, намекающего на 
кислый характер породы, с трудно определяемой петрографической 
природой.

Полученное по породе позднемиоцен-раннеплиоценовое возрастное 
значение, наряду с вышеотмеченным, не позволяет с уверенность՛՝ 
признать ее «полноценной*,  отобранной вместе с другими образцам i 
из области Велеисе. Не исключено, что это случайно оказавшаяся и> 
недосмотру (?) порода из другого региона. Если, однако, этот образец 
также из Велеисе, мы вправе допустить наличие здесь также магма
тических проявлений неогенового возраста.

Выяснение этого вопроса, так же как и возраста некоторых от
меченных выше «проблематичных» пород, требует дополнительных наб
людений и отбора характерных образцов.

В заключение следует подчеркнуiь, что псе вышеизложенные д.՛՛ 
ные могли бы послужить некоторым основанием для возможной воз
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растной корреляции отмеченных магматических образовании и про
цессов рудной минерализации области Зеленее.

Институт геологических наук 
АН Армении

Поступила 24 V 19'40 *

Գ. Պ. 1»աղդ1Ա1 արյան, ռ. խ. ՚լ|11՚կա|1յան, վ. ա. աղաաալտան. կ. ա. դարրինյան.է. Ա. |1ԱՐԴ113ԱՆ։ 1Г. 1Г. ԱՎՈՅԱՆ, Կ. Ա. 1Н1.Г, ՄԱՏՅԱՆՎԵԼԵՆՍԵ ՄԱՐԶԻ (2ՈԻՆԳԱՐԻԱ) ՄԱԳՄԱՏԻԿ ԳՈՅԱՑՈՒՄՆԵՐԻ ԵՐԿՐԱԺԱՄԱՆԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ!! ԻԶՈՏՈՊԻԱ-
Հողված ր նվիրվում / Հոլն զարի ա յի 

7 ելենսիա լի մագմատիկ ֆորմ ացիտների

լայն ած ավ ալ հանքաբեր մարզի 
երկ րա ff ա մ ա ն ա կ ա զ ր ա կ ա ն * /' զ ո տ ո *

պային Հետազոտությունների բն ա գ ա վ ա ո ո լ մ ծեոք բերված արդյունքներին։ 
Հե տ ա գո տ ու թ լունն ե ր ր հիմնված են ՀՀ Գ Ա Եր կ ր ա ր ա ն ա կ ա ն գի տ ո ւ թ յ ունն ե րի և 
Լոլնդաոիսւյի 97/. Միջոլկալին հ ե տ ա զո տ ութ քո լնն ե րի ինստիտուտների համա
տեղ դաշտային և լաբորատոր ուսումնասիրությունների 1987-1990 թ. թ.

մ իա ց յա/ պլանի վրա և ամփոփում են 
ղյունքներր ։

Նշված մ արցի տարբեր հասակի 
կ ա Iացնոգ d ի բանի տ ասն / ա կ բնո րո շ

1987-1988 թ. թ. աշխատանքների ար-

ե րկրաբ տ ն ա կ ա ն ֆորմացիաներր ներ- 
հ րա բ/ս ա յին և խ որքսւյին ապարների ՀՀ

ԴԱ Երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտում կատարված մանրտ- 
մասն իզոտոպային հետազոտությունների արզ գունբներր {]ոպց տվեցին, որ
վե լ են и ի ա յ ի տարա ի կ երեու յթն երր տեգի են ունեցել' о/ի ղո - 
ցԼՆի, վերին Լ ո ց են ի f պալեոցենի, վերին կավճի ե վազ պերճի մ ամանա կա- 
հատվածներում։

Այս նոր տվյալներր հնարավորություն են ստե գծում ոչ միտքն տ 4ԿՒ 
ճշգրիտ պատկե րացոլմ կազմելու հիշյտլ մարզի տարածքի երկրաբանական 
կաոուցվածքի առանձնահատկությունների, ինչպես Ն ա 1ւ գոյություն ունեցող 
ե րկրաբանական քարտեզներում որոշ լրացումնե ր կամ փ ո փ ո խ ա թ յունն ե ր 

մտցնելու մասին, այլև պարզաբանելու հիշյալ մագմատիկ կազմավորումնե
րին տարածականորեն Հարող հ տնքային գոյացումների հնարավոր համա
հարաբերակցության խնգիրներր ։

G. P. BAGHDASARIAN, R. KH. GHUK ASIAN. V. A. AGHAMALIAN, 
K A. DARBINIAN, E. A SARKISIAN. M. M AVOYAN. K A R ASH.M ADJ I AN 

THE VELENCE REGION (HUNGARY) MAGMATIC FORMATIONS 
1SOTOPIC-GEOCHRONOLOG1CAL INVESTIGATIONS

Abstract

The results of K—Ar Isotopic-geochronologlcal investigations of the 
Velence ore region (Hungarian Republic) different ages magmatic forma
tions several dozens of samples are reported. .

There are established 5 groups of magmatic formations, correspon
ding to Early Ollgocene, Late Eocene, Paleo:ene, Late Cretaceous and 
Early Permian. The obtained results allow In a new light to consider 
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the existed Ideas on this ore region geological structure. Besides that, 
these data can be used during correlation the ages of magmatic com
plexes and connected with them are mineralization.

Известия АВ Армении, Науки о Земле. 1992, XIV №4 31—40 
УДК:551.577.5

В. Л АНАНЯН, Л А АРАРАТЯН. С. В. ГРИГОРЯН. Р Г РЕВАЗЯН 
Э. А. САФРАЗБЕКЯН

О ХИМИЧЕСКОМ СОСТАВЕ АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ В >О1г 
СПИТАКСКОГО ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ

Исследовалось загрязнение атмосферных осадков следующими нонами и тяжел . 

мн металлами: НСО3. 50^ СГ. Са. К՛. Ха. Ее. Мп֊, Т1, М. Си. РЬ, Мо. В, Sn 

Специфических особенностей, связанных со Спитакским землетрясением, не обнару 
жеио. Кратковременное резкое повышение минерализации осадков и (Одержан*.։  
ряда элементов, особенно молибдена в Ленинакане, вызнано разрушениями, пожар.। 
ми промышленных предприятий. Загрязнение в пункте Одзун сульфат-ионом был*  
связано с действием Алавердского комбината, г. г после его закрытия содержа;՛.» 
сульфат иона значительно снизилось.

В связи с интенсивным поступлением химических элементов в ат
мосферу, дождевые воды активно воздействуют на биогеохимический 
круговорот веществ. Они, являясь одним из приходных статей баланса 
веществ, как условие экологической стабильности в экосистемах, одно
временно очень чутко реагируют в качестве индикаторов антропо։енно- 
го загрязнения среды и служат одним из путей переноса загрязняю
щих веществ на значительные территории.

Поступление аэрозолей в атмосферу над сушей происходит преи
мущественно за счет химических элементов горных пород при выае։- 
рнвании, разложения растительных остатков и других процессов. На 
стыке сред вода—атмосфера с морских пространств в атмосферу посту
пают морские соли, элементы, в основном С1, 21, №а, ИЬ, С$. В. .1 
и др., которые переносятся на тысячи километров

Существенным источником поступления химических элементов н 
их соединений в атмосферу являются также и вулканические извер
жения, выбрасывающие в атмосферу много газов, соединений, метал
лов и др.

Возрастающие масштабы влияния хозяйственной деятельности че
ловека существенно повысили значение антропогенного фактора за
грязнения окружающей среды. Несомненным является факт значи
тельного техногенного поступления в атмосферу Си, №1, 5Ь. \ , 2п. 
и других элементов. Основными источниками выбросов являются: сжи
гание топлива, утилизация отходов, металлургия и другие произвол 
ства

Д. М. Шепези [8] в зависимости от масштаба проявления выдели 
ет следующие тины загрязнения воздуха: локальное, при котором мак
симальный загрязняющий эффект можно легко отличить от фонового 
в пределах 10—30 км от источника. Региональное загрязнение распро
страняется до 200 -300 км от источника в зависимости от однородности 
исследуемого региона; загрязнение континентального масштаба прос
тирается от 300 до 3000 км, а глобального—более 3000 км от источ
ника.

В Армении наибольшая удаленность ♦чистых» пунктов от источ
ников загрязнения, которых в Армении много, составляет десятки к I- 
лометров, максимум до 100 км в радиусе. Следовательно, можно счи
тать, что вся территория республики подвержена загрязнению локаль
ного и регионального характера. Однако в условиях горного рельефа 
перемещение воздушных масс, несущих различные примеси, имеет 
очень сложный характер. При этом может быть так, что близлежащие 
от источника районы будут загрязняться меньше, чем более отдален


