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Г. В. ШАГИНЯН

ГЕОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗОНЫ ГИПЕРГЕНЕЗА 
БАССЕЙНА Р. МАЗМАЗАК

В результате комплексного применения геохимических методов поисков 
(гндрогеохимия. литохимия, фитогеохимия, метод сорбционио-солевих орео
лов, минералого-геохимический метод) дается геохимическая характеристики 
зоны гипергенеза бассейна р. Мазмазак. На металлогенической основе района 
выделяются элементы-показатели оруденения по примененным методам

Бассейн р. Мазмазак отличается многообразием и сложностью 
геолого-геохимических и рельефно-морфологических условий. В пре
делах среднего течения реки расположено Мазмазакское месторож 
дение, признанное некондиционным в результате поисково-разведоч
ных работ, проведенных в 50-х годах.

В геологическом строении участка месторождения принимают 
участие андезиты олигоценового возраста, прорываемые небольшими 
штоками гранитов. Наблюдаемые разломы и нарушения имеют СЗ ՛։ 
103 простирание. По ним внедрено штокверковое оруденение реаль
гара. Штокверк прослеживается на расстоянии 80 м по простиранию 
при мощности 1—2м. Прожилки отличаются небольшой мощностью и 
густотой. Месторождение относится к гидротермальному, низко
температурному типу и имеет миоплиоценовый возраст [2].

В пределах бассейна р. Мазмазак, и особенно на участке мес
торождения, проведены детальные геохимические исследования по 
водам, почвам, сорбционно-солевым ореолам, наиболее представи
тельным видам растительного сообщества и шлихам. Полученные ре
зультаты свидетельствуют о весьма сложной геохимической обста
новке в зоне окисления месторождения и в зоне гилергенеза бас
сейна р. Мазмазак в целом.

Ниже приводится описание примененных методов исследований
и полученных по ним результатов.

Гидрогеохимия. Участок исследований расположен в пределах
лесостепного геохимического типа ландшафтов, почвенный покров ко-
орого характеризуется двумя классами водной миграции элементов:

кислым, переходящим в кальциевый (Н+-> Са2+) и кальциевым
Фоновые природные воды этого ландшафта слабощелочные.

Поверхностные воды претерпевают небольшую метаморфизацию со
става между областями питания и разгрузки. По существу, несколько 
увеличивается лишь только общая минерализация за счет растворе
ния легкорастворимых солей и соединений. Как правило, эти воды 
принадлежат к гид.рокарбонатному, кальциево-магниево натриевому 
классу с pH = 7.8—8,2 и М = 280—360 мг/л. За пределами участка 
месторождения примерно аналогичными параметрами характеризу
ются и подземные воды.

В пределах месторождения в анионном ряду вод резко возрас
тает концентрация сульфат-иона и класс воды переходит в сульфат
ный. Минерализация повышается до 520—560 мг/л, а в водах левых 
притоков реки, которые промывают участок минерализации непосред
ственно, этот показатель достигает 1660 мг/л и более, pH отвечает 
слабокислой-нейтральной среде и такое несоответствие этих парамет
ров объясняется мощным разбавлением фоновыми водами, протекаю
щими транзитно через зону оруденения. В этой зоне поверхностные 
коды содержат и значительные концентрации элементов рудной ми
нерализации: медь, цинк, мышьяк, молибден, железо, марганец, ред-
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ко—золото. Уже на расстоянии 250—300 м от источника сноса, в ре
зультате смешивания вод. кислая среда резко становится близней- 
тральной. что приводит к выпадению из раствора значительных кон
центраций металлов. ; ■ ՛ ДД

Подземные воды, дренирующие участок месторождения, также 
имеют сульфатный, сульфат-гидрокарбонатный состав и более высо
кие концентрации водородных ионюв—3,45—5,$. Поведение компо
нентов рудной минерализации идентично с таковыми в поверхностных 
водах. ЧИ

Краткая характеристика поверхностных вод по некоторым ком
понентам приводится в табл. 1.

Таблица 1
Содержание компонентов рудной минерализации в поверхностных водах 
__________________________бассейна р. Мазмазак____________________________________

Участки
Минера

лизация, 
ла л

Класс

Компоненты в ла л

pH Си Zn As Mo Fe Мп

Фоновые 2С0—360 НСО385 7.8 
( a45Mg35Na‘2O 8,2

Правые 
притоки 

Левые 
притоки 

р. Маз
мазак

КОО-1730

1300 1660

520 580

SO492 
C«62Mg23Nal5 
S3488HCO3l0 
CaMMg30Nal2 
SCH72HCCP25 
Ca55Mg21Nall

6.0-
6.8

5.7-
6.6

3.0-
7.9

0.016-
0.024

0.016-
0.13

0.004-
0.032

н ՛ о— 
0.005

0.015 — 
0.65

0.05 -
0.4

0.15

II о

0.04

0.02—
0.08

н о

и о— н о — 
0'003 0.08

0.005

0.006

0.28-

12.0

0.24-
0.3

н/о— 
0.03

0.33֊
1.21

0.11 —
1.43

0.33

н о

По приблизительным расчетам, вынос некоторых элементов в го
довом разрезе для левых притоков (Q 60—80 л/сек) составляет: 
медь—35 кг, цинк 110 кг, мышьяк—44 кг, молибден—35 кг, золото 
примерно 0,35кг, железо—2500 кг. Для правых притоков (Q~30 л/сгк) 
цифры следующие: медь—15 кг, цинк—615 кг, железо—3500 кг, мар
ганец—1100 кг, мышьяк—12,5 кг. Эти цифры заслуживают внимания 
не только с точки зрения утилизации элементов, но и по экологичес
кому аспекту.

Литохимия. В горных районах, где на небольших площадях от
мечаются значительные различия природных условий и характерис- 
тик природных образований, что выражается в разнообразии условий 
накопления или рассеяния элементов в генетических типах почв и 
рыхлых новообразований, с помощью этого метода становится воз
можным установление более или менее достоверной картины геохими
ческой обстановки в почвах. Кроме того устанавливаются и парамет
ры литохимических поисков—шаг и глубина опробования.

Методика применения литохимии широко известна, и на ее опи
сании останавливаться не будем. Приведем полученные данные и на
ши выводы.

Породы, участвующие в геологическом строении лесостепного 
ландшафта, в основном представлены основными и кислыми разно
видностями вулканитов, но первые имеют преобладающую роль. Это 
базальты, андезито-базальты, дациты, липариты и др. Развитие гипер
генных процессов рассматривается в пределах базальтов.

Использован метод сравнительного анализа составов почв и по
род, предложенного А. И. Перельманом [3]. Средние данные по со
держанию элементов в почвах приводятся по А. П. Виноградову [!]• 
Выведены кларки концентрации (КК), коэффициенты интенсивности
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перемещения (КИП) элементов (КИП = КК почв/КК пород). Исходя 
из металлогенической характеристики как района в целом, так и 
участка исследований в частности, как наиболее показательные выде 
лены медь, молибден, свинец, цинк и марганец. Данные по этим эле
ментам приведены в табл. 2.

Литохимическнс параметры почв и порол бассейна р. Мазмазак
Таблица 2

Эле
менты

Си

Мо

РЬ

Ип

Ге

Мп

Среднее содержание 
в порода։, % 

■ ..... --■■■■*■ ■ _
по А. П. Вино- на 

градову / уч Сгка

0.014

0.00014

0.0008

0,013

8..56

0,22

0.014

0,0027

0,0016

0.026

2,76

0.11

Среднее содержанке 
в почвах, %

по А. П Вино
градову

на
участке

КК почв
К К пород КИП

0-002

0 .'Ю02

0.001

0.005

3,8

0.085

0.0052

0.0003

1 0.009

0,003

1,35

0,038

2.6
1,0
1.5

19-3
9.0
2.0
0.6
1,6
0,35 
0,32
0.45
0,5

2,6

0,07

4.5

0.37

1,1

0.9

Таким 
метим, что

образом, медь проявляет тенденцию 
суммарный коэффициент почвенного

к накапливанию. От- 
накопления, по-вчди-

мому, включает две составляющие: автохтонную и аллохтонную, за 
счет привноса материала выщелачивания. Молибден подвергается 
интенсивному выносу из ландшафта. Это результат высокой мигра
ционной способности элемента с одной стороны и преобладания ион
ной и сорбционно-солевой составляющих металла в зоне гипергене
за—с другой. Свинец интенсивно накапливается и это может слу
жить для использования гипергенного свинца как элемента с большой
информативностью. Цинк, наоборот, интенсивно выводится
л ы ландшафта. Железо накапливается, но очень слабо и 
лента незначительна. Такая же характеристика у марганца.

за преде
роль эле-

Резюмируя вышесказанное, для этой зоны гнпергенеза лесостеп
ного геохимического типа ландшафтов можем вывести следующий ряд 
интенсивности накопления (рассеяния) элементов: РЬ(4,5) >Ге(2.6) > 
Си (1,1) >Мп (0,89) >7п(0,37) >Мо(0,08); то есть, наиболее интен
сивно накапливаются РЬ и Ге, выносятся 7>п и особенно Мо.

Фитогеохимия. Биомасса лесостепного геохимического типа ланд
шафтов на площади исследований не отличается большим объемом. 
В основном растительный покров представлен низкотравянистыми 
растениями, некоторыми разновидностями злаков и др. Лесостепи ха
рактеризуются сравнительным сбалансированным прнвносом-выносом 
материала, небольшой аккумуляцией продуктов выщелачивания нз 
' упераквальных пологих участках рельефа. Создается благоприятная 
обстановка для извлечения элементов корневой системой раститель
ности в сравнительно больших концентрациях.

На площадях с переходным классом водной миграции элементов 
(II -► Са*+) «ряды информативности» имеют следующий вид: МФ/РФ 
(отношение местного фона к региональному) Мп>Д£>Си = Ге>
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>-РЬ=2п>>Мо. КК (кларк концентрации—отношение кларка в золе 
растений участка исследований к кларку района в целом) Мп>Лк 
(?) >> Л\о>Си >*Ее>»РЬ>»7п. КБП (коэффициент биологического 
поглощения): Мп>Ая(?) >Си>*Мо>2п>> РЬ>»Ее.

Но этим рядам самая большая информативность у марганца, ко- 
горый обладает высоким кларком концентрации, большим Ах (коэф
фициент биологического поглощения), вследствии чего элемент зани
мает место в группе сильного накопления. Показательны также медь 
и, частично, серебро.

В почвах с кальциевым классом миграции наблюдается незначи
тельное преобладание привноса материала гипергенного выщелачи
вания над выносом. Происходит энергичная аккумуляция кальция

1особенно на горизонте вмывания. Однако, оновая концентрация эле
ментов-индикаторов оруденения здесь ниже, чем в почвах с кальцие
вым классом, что фиксируется фитогеохимическими исследованиями.

«Ряды информативности» имеют следующий вид: МФ/РФ —Си> 
>Ее>Ае=2п>Мо—РЬ>Мп; КК-А^>Мо>Си>Мп>Ее>2п>РЬ; 
КБП-Си>А8( ?)>Мо>Мп>2п>РЬ>Ее.

Так как наиболее достоверным, по нашему мнению, следует счи
тать первый ряд, наиболее информативным элементом-индикатором 
оруденения является медь. В комплексе с медью успешно могут быть 
применены железо, серебро. Последний занимает первые места во 
всех трех рядах.

Метод сорбционно-солевых ореолов (ССО). Для описания сорб
ционно-солевой характеристики бассейна р. Мазмазак использованы 
понятия величины местных кларков концентрации (отношение вели
чины содержания искомого элемента в сорбционно-солевых ореолах 
данного участка к его средней концентрации в таковых по району в 
целом). Под районом имеется в виду Аревис-Барцраванский участок, 
а коэффициент сорбционно-солевого накопления (рассеяния) КССН— 
отношение КК в донных осадках к КК в почвах и рыхлых новообразо
ваниях. ш

Все водотоки бассейна р. Мазмазак в пределах лесостепного гео
химического типа ландшафтов имеют транзитный характер. Русла 
почти всех водотоков хорошо проработаны и они богаты донным ма
териалом, что является результатом сравнительно спокойного релье
фа. Основной геохимический барьер—сорбционно-солевой, основной 
сорбент—монтмориллонит.

«Ряд информативности» на участках с Н + -*Са2+ классом мигра
ции элементов, составленный по КССН, имеет следующий вид: 
Мп(4,7)>Ее(3,3)>2п(1,56)>РЬ(0,7)>Си(0,51)>Мо(0.б1).

На участках с Са2 классом металлы (их карбонатные соедине
ния) в зоне гипергепеза отличаются сравнительно слабой подвижнос
тью, что существенно сказывается на КССН. Только железо и марга
нец отличаются слабой концентрацией в ССО. Для остальных эле
ментов характерно накопление в почвенном горизонте, а ряд по КССН 
имеет следующий вид; Ее(1,6) >Мп(1,3) >2п (0,68) >Си(0.25) >РЬ 
(0,15)>Мо(0.1).

Наряду с изучением илисто-глинистого материала донных осад
ков проводились и исследования по их различным составляющим 
(тонкодисперсная часть донного материала). Они представлены раз
личными гранулами минералов легкой и тяжелой фракций. Методика 
отбора проб единая, но тонкодисперсная фракция, обладая способ
ностью избирательной сорбции, обусловливает дифференцированный 
подход к изучению условий выпадения из раствора ряда элементов. 
Исходя из изложенного, делается попытка выяснить с какой коикрет- 
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ной фракцией различных минералов и гранул связан тот или иной 
элемент.

Каждая проба делилась на тяжелую и легкую фракции. В тяже
лой выделялись магнитная, немагнитная и электромагнитная состав
ляющие, в легкой—электромагнитная и немагнитная. В каждой из 
этих составляющих минералогическим и количественным спектраль
ным анализами, в гранулах интервалов 0,5—0,25мм; 0,25—0,1 лои; 
0,1—0,05 лмт; <0,05 мм установлены связи сорбированных и несорби- 
рованных компонентов рудной минерализации с минеральным соста
вом и гранулометрией донного материала.

Установлено, что медь, например, в максимальных концентра
циях (0,9%) связана ю гранулами 0,5—0,25 мм и 0,25—0,1 мм тяжелой 
немагнитной составляющей. В минеральном составе этой фракции 
преобладают обломки пород (до 65%) и содержание меди находится 
в прямой зависимости от них. Наблюдаются высокие содержания ме
ди, связанные с гранулами 0,1—0,05 мм тяжелой электромагнитной 
Фракции. В минеральном составе преобладает лимонит (90—95% от 
состава всей фракции) и здесь следует предполагать сорбцию меди 
гцдроокислами железа. .Минимальные концентрации связаны с лег
кой немагнитной фракцией, где преобладают глинистые частицы.

Максимальные концентрации молибдена связаны с гранулами 
0,5—0,25 мм тяжелой немагнитной фракции, где преобладают разло
женные зерна молибдена и обломки пород. Это свидетельствует ско- 
пее о механическом, чем сорбционном накоплении молибдена.

Цинк в основном связан с гранулами размером 0,5—0,25 мм и 
0,25—0,1 мм тяжелой немагнитной фракции, где он, по всей вероят
ности, находится в зернах галенита и обломках пород. В тяжелой 
электромагнитной фракции элемент связан с гранулами 0,5—0,25 льч 
и 0,25—0.1 мм, где в минеральном составе доминирует лимонит (до 
80%). Здесь ожидается сорбционная форма нахождения цинка.

Мышьяк дает максимальные концентрации в гранулах 0,5—0,25 
мм немагнитной составляющей тяжелой фракции, где доминируют об
ломки пород. В легкой фракции повышенные концентрации мышьяка 
(0,06%) наблюдаются в тонкодисперсной части материала (<0,05лоч), 
где преобладают глинистые частицы.

Наличие серебра достигает своего максимума только в крупных 
гранулах тяжелой немагнитной фракции.

Минералого-геохимический метод. Применение этого метода име
ло целью установить минеральный состав шлихов как р. Мазмазач, 
так и его притоков, промывающих участки минерализации и фоновые. 
В целом метод применен не так детально, как вышеописанные, так 
как ландшафтно-геохимические условия местности, не исключая его 
результативность, определяют большую эффективность сорбционно-со
левого метода. При поисках шлиховая съемка в идентичных условиях 
может служить дополнительным источником информации. Здесь так
же, по аналогии сорбционно-солевых ореолов, была рассмотрена 
взаимосвязь между распределением элементов и различных фракций 
по магнитным свойствам шлихов.

Здесь также получены интересные результаты. Так, в зоне Маз-
мазакского оруденения максимальные концентрации меди, свинца, 
цинка и молибдена преимущественно связаны с немагнитной состав
ляющей тяжелой фракции. Минералогически медь связана с пири
том, цинк—сфалеритом, свинец—галенитом и т.

В электромагнитной составляющей тяжелой 
менты являются примесями пирита и, частично,

ракции
лимонита.

эти элс- 
С увели-



чением количества этих минералов в шлихах (50 60%) наблюдается 
резкое повышение концентраций элементов-примесей.

Совершенно противоположная картина наблюдается по элемен- 
։ам сидерофильной (петрогенной) специализации: хром, титан, мар- 
1анец, никель и кобальт. Практически во всех случаях максимальные 
концентрации хрома коррелируются с магнитной фракцией. Титан 
распределен примерно поровну в магнитной и электромагнитной сос
тавляющих гяжелой фракции. Никель и кобальт в большей степени 
связаны с немагнитной составляющей тяжелой фракции и т. д.

Отметим, что для однозначной трактовки связи элементов-при
месей с различными минералами той или иной фракции необходимо 
проведение мономииерального анализа, однако, практический аспект 
лих исследований заключается в следующем: при постановке шли
ховой съемки в идентичных ландшафтно-геохимических условиях паи- 
□лее информативной является немагнитная составляющая тяжелой 

фракции. ЕтЩ
В минеральном составе шлихов наблюдается следующая картина:

Минеральный состав шлихов водотоков бассейна р. Мазмазак
Таблица 3

Безрутпыи участок Рудный участок

Минерал Интервал с одер
жании, %

Частота встре
чаемости, %

Интервал содер
жаний, %

Частота вс ре- 
чаеыостм, %

1. Магнетит
2. Ильменит
3. Лимони г
4. Гематит
5. Эни ют
6. Биотит
7. Турмалин
8. Цоизит
9. ('.фен

10. Хрэмшпннель
11. Глаукофан
12. Циркон
13. Рутил
14. Пирит
15. Барит
16. Гранат
17. Кварц
18. Пол. шпаты
19. Кальцит

50-80
20 94
н о—10
н о—20
н о—60 
н о—следы 
н/о
н/о еле;ы 
и о—следы 
н/о
н о—следы 
н/о—3
н/о—следы 
и о следы 
н о—следы 
н о—следы 
н о 2
но 98
н о֊ 2

100
100
90
90
40
20

0
10
20 

0
10
80
10
20
30
20
70
90
20

50-85
2г-85 
н о — 2
до 10 
н о -следы 
но
и •—2
н о
н/о—следы 
н О—2 
и о
следы- 2 
н о — 1 
следы—83 
следы- 5 
н о
н о—следы 
2-10 
н о

100 
29

100
14
0

13 
0

14 
14
0 

100 
57 

100 
100

0 
57

100 
о

Эти исследования имели методический характер, но по «некото
рым вопросам, как, например, наличие или отсутствие минерала в 
лихах юго или иного участка дает возможность судить о форме 

свя >ч минерала с рудовмещающими породами, степени выщелачива
ния и т. д. .ч йЛ

Резюмируя вышеизложенное, приходим к следующим выводам: 
1 идрогеохимический метод информативен в обоих классах почв

.*см)сгспного геохимического типа ландшафтов. По частоте встречае
мой и в водах первое место из рассматриваемых металлов занимает 
медь, далее—молибден. аномальные концентрации которого намного 
превышают фоновые значения. Затем идут серебро и цинк. Ограниче
нием применения метода является недостаточная обводненность
местности.

Роль литохимии высока в почвах с кальциевым классом. Здесь 
(фиксируется интенсивное накопление цинка и молибдена, Наиболее 
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эффективный горизонт опробования—10—12 см. В почвах с переходя
щим классом эта глубина увеличивается до 40—50 см. В целом лито-
химические исследования в условиях лесостепей весь'ма информа-
1 авны.

— Фнтогеохпмическин метод, как отмечалось, имеет более скром-
иую роль и его применение может служить дополнительным источни
ком информации.

— Весьма эффективен метол сорбционно-солевых ореолов. Боль-
шое количество донного материала и достаточная и нформативность
многих металлов обуславливают высокую информативность метода в 
1есостепном г. т. л. Частота встречаемости элементов: медь—90%, 

свинец—80%, цинк—75%, молибден—60%.
—Минералого-геохимический метод малоинформативен, т к. 

единственным надежным критерием поисков служит пирит в электро
магнитной составляющей тяжелой фракции, превышающий 50 60%
ее состава, что определяет значение метода как вспомогательного
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II. մ փ п փ п ւ մ
Մ աղ։/ ս։ գ ակ գետի ավ ագանր բն ութ ա գրվում է Լ ր կ ր ա բ ան ա ֊ ե ր կ ր ա քի մ ի ա 

կան և ո ե ք ի եֆ ա (ին - ձե ա բ ան ա կ ւսն յուրահատկությունների բազմագանությա րր 
մ ր ։ Դե տ 
որր 50- 

րի արդյունքում հան ա շվ եք է որպես ոչ կոնղիցիոն։
Հանքավայրի երկրաբանական կ ա ո ու ցվ ած բում մ ասն ակրում են օքիգոցե-

ե բ ա ր ղ ութ ( ա 
հան բավայրր ,

ի մ իքին հոսքի ավագանում է գտնվում Մագմագակ- 
ական թվականնեբին կատարված հ ե տ ա գ ո տ ու թ յ ունն Կ -

նի անղեղիտներր, որոնք պատռվում են ոչ մեծ գրանիտային շտոկներով.
Բեկվածքներն ու խախտումներն ունեն հյուսիս - արևմտյ ան և հարավ-ա- 

րևմ տ (ան տարածում։ թստ ն ր ան գ տ եղա գրվ ած են ոեալգարի շտ ոկ վ ե ր կ ա յ ե է. 
հանբա (ն ս։ցումր և պիրիտացված ղոնաներր։ Հանբավայրր հիդրոթերմա;. 
ցածր ջերմաստիճանային տիպի կ և ունի միոպլիոցենի հասակ։

Ավագանում տարածված հոդերր րն ութ ագրվ ում են տարրերի մ իգրագիա 
(ի 2 ղասերով' ՒՅ՜!՜—+ ե (.Յ»2՜*՜ իսկ ամբողջությամբ այն գտնվում կ ան
տառ ա տ ա փ ա ս ս։ ան ա ( ին ք ան ղ շ ա ֆ ։ո ա յ ին - ե ր կ ր ա բ ի մ ի ա կ ան տիպի ս ա •» մ անն ե ֊

թսսւ երկրաբիմ իական ուսումնասիրությունների արդյունբն երի, տարած քի 
րն ս։ կ ան Հթերր թո1ձ( աքկալսւյին են, հիմնականում *» ի դր ո կ ա ր բ ոն ս> տ ա յ կն 
կ սւ ք գ ի ում - մ սւ գն ե գի ում ֊ն ։ս տ ր ի ոււք ա յին ։ թ Ւ1 = 7 >8— 8,2, մին երալիգ ացի ան
280— 360 մ գ՛(Լ Հսւն բավ ա ւրի տեղամասում ջրերն ունեն սուքֆատային կագ.), 
հ ան բա քն ա գ ում ր հասնում կ 520— 560 մ գ/ք, իսկ երկու ղե պբոււհ գիտվել է 
Հանրայնացման 1600 մգ)ք արժեր: Առկա կ նաև մետաղային հանքայնաց 
մ ան տարրերի ւլգաքի քանակություն։

Ս տ ո ր ե ր կ ր յ ա ջրերր սուլֆատա (ին են, ս ոպֆ ա տ - հ ի ղր ո կ ա ր բ ոն ա տ ա յին .
զ\Հ=3,45—5,8։

Հաշվարկված են որոշ տարրերի' ջրերով մեկ տարվա րնթացքոււ! դուրս 
բերվող րանակներր։ Դրւսնք կազմում են գգալի մեծություններ ե Տետաբրր- 
բրրություն են ներկայացնում ինչպես տարրերի կորգմ ան, այնպես էլ էկո
լոգիական տեսանկյունից։

73



Լի թոքի մ իական ա ս ումն ա ս իր ութ յունների արդյունքում հաշվարկված ձ 
դուրս են բերված տարրերի կուտ ակմ ան կլարկներր ե նրանց տեդափոխմ այ 
ինտենսիվության գործակիցները։ Նրանց հիման վրա առանձնացված են ա- 
ո ամ ել տեղատվական տարր երր և բացա^այտված են կուտակման կամ ցրման 
նկատմամբ ունեցած նրանց հ ա կ ումն ե րր ։

Դուրս է բերված այսպես կոչված «տարրերի կուտակման (ցրման) ին
տենսիվության չարքր», րստ որի կուտակման ենթակա են Լ1) և [’0 և ին - 
տ ե ն սիվորեն հ ո ղմն ահ ա րվ ում են /11 ե \\0։

Ֆիթ ո երկր աքիմի ակ ան մեթոգի կիրառմ ան արդյունքում նույնպես կազմ
վել են տարրերի «տեղեկատվական շարքեր» (րստ կուտակման կ/ արկն երի, տե 
ղակսւն և ռեգիոնալ ֆոնտյին պարունակությունների հարաբերության և կեն 
ս ս:ր ան ա կ ան կլանման գործակիցների)։ Հողերի երկ ու ղասերի 'համար

էին մեթոդի կիրառման արդյունքում նույնպես կազմված
ոս՚նձնացվ ած են աուսվել տեղեկատվական տարրերր։ 

ոն * աղա
են նշված շարքերր։ Օգտագործվտծ է « ս ո ր բ ց ի ոն - ա ղա յ ին կուտակման (ցրր 
ման ) գործակից» հաս կ աց ութ (ունր , որր հունային ն ս տ վ ած քն ե ր ում տարբերի 
կ ուտ ա կմ ան կլարկի հ ա ր ա բ ե ր ութ յ ունն Լ կուտակման կլարկին ‘էողերում:

Բացի ղա, ու ս ումն ա սիրված են նաև տղմա֊կավային նստվածքների տ սւ ր -
բեր հ ատիկաչափական բ ա ղա դր ի չն ե ր ր' րստ իրենց մագնիսական հատկու
թյունների և տարրերի հետ ունեցած կապի։ Բերված է նաե ս ո ր բ ց ի ոն ֊ ա դա - 
(են գ ո յա ց ումն ե րի միներալային կազմը։

Միներալա ւին-երկրաքիմիակսւն մեթոդի կիրառումր կրել է համեմատա
բա՛ր սահմանափակ բնույթ և հ իմն ական ում նպատակ է ունեցել բացահայտն։ 
տեղում ասի շլիխային նյութի միներալային կազմը։

Ալստեղ նույնպես տարվել են մեթոդական բնույթի ուսումնասիրու
թյուններ' րստ մադնիսական հատկությունների անշատված բաղադրիչների ե 
տարրերի միջև փոխադարձ կտպի բացահայտման ուղղութ լամբ։

H V. SHAHINIAN

GEOCHEMICAL CHARACTERISTICS OF HYPERGENESIS 
ZONE OF THE MAZMAZAK RIVER BASIN

Abstract

The geochemical characteristics o (the hypergenesis zone of the Maz- 
inazak river basin are given based on the results of application of prospec
ting geochemical methods (hydrogeochemistry, lithochemistry, phitogeo- 
chemistry, sorption-salt halo method, mineralogical֊and-geochemical 
method). The elements, indicators of mineralization, are dsinguished accor
ding to the applied methods in the melallogenic basis of the region.
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