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Г Б ГРИГОРЯН

НЕКОТОРЫЕ ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ГОРНЫХ ЛАНДШАФТОВ БАССЕЙНА р. ВОХЧИ

Эффективность Iсохимических поисков зависит от правильного 
выоора конкретных методов (металлометрических, гидрохимиче
ских, биогеохимических) в зависимости от ландшафтно-геохимиче
ских условии. Поэтому ландшафтно-геохимические исследования за
нимают значительное место в практике поисковых работ.

В настоящем сообщении описываются некоторые геохимиче
ские показатели горных ландшафтов бассейна р. Вохчи, интересные 
для целей поисков медно-молибденовых и медноколчеданных ме
сторождений.

Природные условия бассейна р. Вохчи, приуроченного к сред
негорной и высокогорной области, определяются сильной расчле
ненностью рельефа, семиаридными и гумидными климатическими 
условиями, преобладанием в геологическом строении района вулка
ногенных (среднегорье) и интрузивных (высокогорье) пород, с тре
щинным типом циркуляции вод и сравнительно незначительной 
мощностью наносов.

В пределах бассейна р- Вохчи. в соответствии с изменением с 
высотой местности комплекса природных условий, выделяются сле
дующие ландшафтные пояса:

1. горно-степной — до высоты 1450 м;
2. горно-лесной — до высоты 2250 м:
3. горно-луговой — до высоты 3500 м;
4. горно-луговой — до высоты 3500 м;
Горно-степной ландшафтный пояс, в пределах бассейна р. Вох

чи. занимает нижние ярусы склонов среднегорья, а также опреде 
ленные участки южных склонов в районе высокогорья Каджарана. 
Генетический тип почв этих ландшафтов — горно-каштановый. На 
среднегорье горно-каштановые почвы карбонатные, на высокого
рье -бескарбонатные. В обоих случаях —маломощные, каменистые. 
В условиях горно-степных ландшафтов, в связи с нейтральной, 
иногда щелочной средой (pH — 7.5 —8.4) миграция металлов Си. №. 
Со. РЬ, 2п, 1л ослаблена. Мо подвижен в этих условиях. Коэффи
циент подвижности молибдена в почвах—8.5, меди —0.3 .

Каштановые почвы высокогорья также имеют нейтральною ре
акцию (pH֊7.0 — 7.5). Медь —неподвижна, молибден мигрирует 
хорошо, образуя водные ореолы рассеяния. Коэффициент подви к 
ности молибдена в этих почвах составляет 3,2, меди 0.5.

* Коэффициент подвижности элемента —его воднорастворимое содержание в 
0 0-ах от валового содержания в почве.
Известия. XXI. 3—6
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Типоморфным элементом горно-степных ландшафтов, при ак
тивном участии которого протекают процессы миграции и акку
муляции микроэлементов в почвах, водах и растениях, является 
кальций-

В горно-каштановых почвах содержание гумуса составляет 
2—5%. Семиаридные климатические условия способствуют быст
рой минерализации биоостатков. Поглощенные растениями микро
элементы. после разложения биомасс, по-видимому, находятся в 
легкоподвижной форме, но скудность атмосферных осадков не спо
собствует вымыванию их из почв. Поэтому почвенно-гидрохимиче
ский метод поисков, предлагаемый Н. И. Долухановой (1958), в ус
ловиях горно-каштановых почв, в летнем сезоне даст хорошие ре
зультаты.

Ряды и величины коэффициентов элювиальной аккумуляции 
микроэлементов в верхних горизонтах каштановых почв имеют сле
дующую последовательность:*

Почвы, развитые на ан- 
дезито-базальта.х

Почвы, развитые на вул
каногенных образова
ниях

Почвы, развитые на мон
цонитах

.Мо Си Ы 2п Л1п Ва РЬ Бг 141
— =-----= — >------ > ;
2,0 2,0 2.0 1,6 1,5 1,0 1,0 1,0 0,5

Мп ЬЛ Си 11 2п Мо Ве 8г РЬ
— > — >---- = — —------— > — > — >-----------;
5,0 3,3 3,0 3,0 3.0 2,5 2,0 1,0 0,8

Мп Си Мо ли РЬ 1Д Бг Ы1 Ва
10,0 ' 3.0 1.4 1,0 1,0 1,0 1.0 > 0,8 " 0.3՛

Содержание микроэлементов в горно-каштановых почвах, раз
витых на различных породах, различно, т. е- петрохимическое 
различие пород находит свое отражение и в почвах (таблица 1).

Маломощность гумусового горизонта, слабая дифференциация 
в распределении микроэлементов по профилям почв дают возмож
ность при металлометрических работах на горно-каштановых почвах 
вести опробование с верхнего горизонта. В геохимически аномаль
ных каштановых почвах уменьшаются коэффициенты биологиче
ского поглощения рудных элементов, поэтому элювиальная аккуму
ляция в верхних горизонтах отсутствует.

Ряд биологического поглощения* микроэлементов степными 
травами, в геохимически нормальных условиях, таков:

Ва Мо Мп Си РЬ 8г Со V № Сг
4,и 3,3 > 3.0 " 2.0 " 2,0 1,4 ' 1.0 1,0 0,5 0~4 " ОД ОД

В геохимически аномальных степных ландшафтах Каджарана 
выявлена приуроченность отдельных растительных группировок к 
различным типам пород. Так, к монцонитам приурочены тимьян- 
-рагакантовая ассоциация, к порфиритам — бобовые разнотравья, к

Коэффициент биологического поглощения и элювиальной аккумуляции по՛
М. Л. Глазовской [1%4|. *
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_ Таблица /
Распределение элементов в горно-каштановых почвах и почвообразуюшнх 
_______________породах (по данным спектрального анализа)

Породы и почвы Выше кларка Ближе к кларку Ниже кларка

Породы (вулканоген
но-осадочные —юрско
го возраста)

Почва

Породы (вулканогенно
осадочные эоценового 
возраста)

Почва

Порода (монцонит)

Почва

Св, №. Со, 2п. Па, 
Вл, Т1

Со, Си, V, №, Мп. Вл

Мп, Со. Си. 2л, Па.
Ве, 8г. №

Си, V. Ва. Со, Т|

Мо, Па. Ва. Си. V.
РЬ. 2п, Т(

Си, Со, V, Т(. Мо, 
Мп, РЬ. Ва

Мп. 8г, V РЬ. Ве 
Ст

РЬ, 2n.Ga.Sr. Б)

11. Мо (Ве), 2г

Ве. 2г. Сг (Мо)

Т։. 11. V. РЬ. Ве Сг. Мо, (Ве)

Мп. РЬ, 2п. Па, 8г Мо. Сг. Ве. 2г 
։ •

Мп, 1\Н. 8г. И Сг. Ве (NO

№. Оа, 5г, Ы 2г, Ве. Сг

роговикам — ассоциация бородавника, к сильно измененным (ору
денелым) порфиритам приурочены смолевка —тимьяновая, к слабо- 
измененным — злаковые разнотравья, к гидротермально-изменен
ным монцонитам —смолевка-астрагаловая ассоциация, слабо-мине
рализованным монцонитам — тимьян-трагакантовая группировка с 
участием бобового разнотравья и т. д. В связи с указанной четкой 
дифференциацией растительных ассоциаций в высокогорных степ
ных ландшафтных условиях Каджарана предлагается использовать, 
в комплексе геолого-сеъмочных и геохимических методов поисков, 
также геоботанический метод-

На геохимически аномальных участках Каджарана почти все 
виды степных трав поглощают большое количество рудных элемен 
тов (Си, Мо). Следовательно, при биогеохимических методах поис
ков можно опробование одного вида растения заменить другими.

В пределах горно-степных ландшафтов Каджарана выявлены 
некоторые растения — накопители: тмин армянский (относительная 
концентрация Мо — 3; Си —10), бессмертник (Мо 3, Си 2.3), ти
мьян (Мо — 5. Си — 3), дубровник (Мо —5. Си—4.5). астрагал золоти 
стый (Мо —7, Си —10), морковник дикий (Мо —8. Си —2) и другие.

В пределах исследуемых рудных районов обнаружены расте
ния, индикаторы медного и медно-молибденового оруденения, смо
левка скучено-цветковая и астрагал склоненный. Эти растения встре
чаются лишь в пределах рудных полей. Содержание Си и Мо в золе 
смолевки зависит от степени оруденения (таблица 2).
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Содержание Си и Мо в золе смолевки в зависимости от степени
рудной минерализации (в %).

Степень 
рудной ми

нерализации 
пород

В почве

Мо Си

Слабая • • • • 
Средняя • • • 
Рудопроявления

0,0032

0,008
0,022

0,055 
0,077 

0,3

В золе растения

Таблица 2

Мо биолог, 
поглош. Си биолог, 

поглош.

0,006 1.7 0,038 1.74

0,012 1,5 0,14 1.81
0,07 0,75 0,38 1,26

Повышенные содержания рудных элементов привели внеш-к
нему изменению некоторых растений на степных геохимически ано 
мальных участках- Так, от высокого содержания меди цветки смо
левки приобретают ярко красный цвет (при малом содержании они 
имеют лилово-розовый оттенок). Тмин армянский от повышенного 
содержания молибдена становится толстым, кустарникообразным с 
ярко желтыми цветами.

Д П. Малюга (1958. 1963) в степных аномальных ландшафтах
Каджарана обнаружил терратологические изменения у маков с ано
мальным содержанием РЬ, Мо, 7п.

Ряды и коэффициенты водной миграции’ рудных элементов
в пределах горно-степных ландшафтов таковы: 

Среднегорье Кгфана (дре
нируемые породы — вул
каногенные)

Высокогорье Каджарана 
(дренируемые породы — 
монцониты)

Мо Си РЬ

ЗД> 0,5 ОД 
Мо Си РЬ

Ы1 Ва 
0,1 ' 0,03 

№ Ва
2,0 0,8 '0,5 "'՜ 0,3 '0,1

Для поисковых целей в 
следующие гидрохимические

горно-степных условиях предлагаются 
показатели (таблица 3).

Таблица 3
степных ландшафтов бассейна р. ВохчиГидрохимические показатели

Регион Г идрохимич. 
показатели

Фоновые 
значения

Аномальные 
значения Примечание

Кафан 
(средне
горье)

Каджаран 
(высоко
горье)

80., мг л 20-25 выше 25
Си отсутствует следы и выше
pH 7.5-7,8 6.5-7,0

8О4 мг л 17-30 выше 30
Си отсутствует следы н выше
Мо . следы (0,02) выше 0,02
рн 7.2-7,8 6,5—7,1

Ореолы рассеяния Си в водах 
имеют короткий предел, в 
свяд| с быстрым осаждением 

в нейтральной среде.

Мо мигрирует хорошо, разме
ры ореолов зависят от сте
пени окисления рудных тел, 
длины речных систем, форм 
рельефа и пр.

Горно-лесной ландшафтный пояс занимает средние и верхние 
ярусы склонов среднегорья в Нафане и нижние ярусы склонов вы-

Коэффициент водной миграции—по А. И. Перельману (1961).
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сокогорья в Каджаране. Пояс характеризуется двумя основными 
типами ландшафтов:

а) Сухие дубовые леса с примесью фруктовых деревьев и с 
участками мезофильных степей Развиты на среднегорье, на горно
лесных коричневых карбонатных, иногда типичных почвах (почво 
образующие породы —вулканогенные).

б) .Лиственные, дубово-грабовые леса среднегорий и высокого
рий с маломощными выщелоченными коричневыми горно-лесными 
почвами (почвообразующие породы в среднегорье вулканогенные, 
в высокогорье — монцониты).

Реакция карбонатных горно-лесных почв нейтральная, сла
бощелочная (pH 7,4— 7.8), Наблюдается увеличение гумуса н 
верхних горизонтах (4 — 5%).

Гидрорежим почв—импермацидный. Содержание карбонатов 
в нижних горизонтах — 6 8%. Как видим, здесь роль кальция так
же велика.

Нейтральной реакцией и карбонатным характером почв объяс
няется неподвижность Си, 5г, Со. и ряда других элементов в поч
вах и водах.

Несмотря на низкие кларковые содержания молибдена в кар
бонатно-коричневых горно-лесных почвах Нафана, он активно погло
щается древесными растениями (до 0,0003% в золе) и обогащает 
гумусовый горизонт- Коэффициент подвижности Мо в этих почвам 
составляет 1,6, Си — 0,15. Коэффициенты элювиальной аккумуля
ции микроэлементов в этих почвах таковы:

Мо Со Ы V М Мо Си 5г 2п РЬ Т<
3,5 ЗД) ЗД) 2?5>Г7 1.0 1.0 1,0՜ 0.7 0,4 0,3

Для устранения появления возможных ложных биогеохимиче
ских аномаций при поисково-съемочных работах по гумусовым го
ризонтам. предлагается металлометрическое опробование в карбо
натно-коричневых лесных почвах вести с глубины 10 20 см.

Почвенный профиль выщелоченных лесных коричневых почв 
лишен карбонатов. Преобладает пермацидный тип гидрорежима. 
Значение pH почв снижается от 7.1 до 6.8. > величивается подвиж
ность Си, Со. 2п. 1л, Мп. а Мо -также подвижен и образует хороший 
водный ореол рассеяния (Каджаран). Коэффициент подвижности мо 
либдена равен 7,0, меди — 0,5.

В связи с наличием элювиального процесса некоторые элемен 
ты (Мо. 2п, Со. частично. Си) вымываются из верхнего горизонта 
почв- Коэффициенты и ряды элювиальной аккумуляции микроэле
ментов в гумусовом

Кафан 
(среднегорье) о о

., МоКаджаран __
(высокогорье) З.ч

горизонте таковы:
На Ы РЬ Си

’ Г7 " Гб
Ва Ы рь

1.8 ы Го 1,0

2н 5г Со V;

1.0 0.7 0,3 0.25

М Си V Со
0.8 0.8՜՛ 0.4 0.2
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Ряды и коэффициенты биологического поглощения таковы:

Г՜ а фа н 
(среднегорье)

Каджаран 
(высокогорье)

Мо Си Ар /ч На РЬ Яг V № Т»
З^О^ГО ‘Л0>Й7 М СО 1,0 0,4 <1,2 0,1

Мо Х\\ Л£ Ва Си Зг РЬ ХЧ Т1 
Тод) > зТз ■' 2Д> ‘ Го > 1.5 > 0,35 ՛ 0,3 > 0,2 > 0.1

Ряды и коэффициенты водной миграции таковы:

Кафан 
(среднегорье)

Каджаран 
(высокогорье)

2п 5 г Мо Си Ва V 13
зл^зГз'То М 1,0 0,2 0,Г

2п Мо Си РЬ Ва Т1 V
----  > — >  > — — — >   —; > “Г-
5,0 ' 1,7 ' 1,5 1.0 1,0 0,3 0.3 0.2 <

Для выщелоченных лесных коричневых почв глубина опробо
вания предлагается по верхне-элювиальному горизонту (15 — 25 см).

В геохимически аномальных условиях древесные растения так
же накапливают большое количество рудных элементов. Так, скум
пия. на Кафанском месторождении накапливает Си в своих листьях 
до 0.3% золы. В листьях дуба (Каджаранское местородение) содер 
жание Си составляет от 0.06 до 0.1 %. Мо — 0,004 до 0,02% золы, что 
в десятки раз больше их регионального содержания'. Индикаторы 
среды древесных форм растений не обнаружены.

Анализы показали, что в опаде, в геохимически нормальных и 
аномальных ландшафтах Каджарана. содержания Си и Мо заметно 
увеличиваются. По-видимому, это объясняется частичным выносом 
остальных легкоподвижных элементов. Возможны также адсорб
ционные процессы. Для поисков медно-молибденовых месторожде
ний предлагаются следующие гидрохимические показатели (табл- 4).

Горно-луговой ландшафтный пояс охватывает верхние ярусы 
склонов хребтов. Наиболее полно он представлен на северных скло-

Таблица 4
Гидрохимические показатели лесных ландшафтов бассейна р. Вохчи

Регионы Гидрохимич, 
показатели ।

Фоновые 
значения

Аномальные 
значения Примечания

Кафан 
(средне
горье)

Каджаран 
(высоко
горье)

ЯО, мг л 
Си 
Мо . 
РН

ЯО, мг л 
Мо .
Си . 
РН

4_ у
отсутств. 
ОТСУТСТВ.

7,5

15-25 
0.02 

отсутств
7—7,5

выше 10 
следы 
следы

6,7-7,0

выше 25 
выше 0.02 
следы

5.4-6,8

Миграция Си ослаблена в связи 
с высоким pH вод. Молибден 
мигрирует, хороню, образуя 
водные ореолы рассеяния

Региональное модальное содержание Си в растениях бассейна р Вохчи 
равна 0.019%, Мо—0.003% (Каджаран) и 0.0003% (Кафан) от золы.
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пах Мегринского хребта и на восточных склонах центрального участ
ка Зангезурского хребта. В пределах пояса различаются следующие 
типы ландшафтов: горно-луговые с темно-коричневыми горно-лу
говыми почвами на субальпийских частях хребтов и горно-луговые 
с коричневыми горно-луговыми одернованными почвами на альпий
ских частях хребтов. В пониженных участках рельефа высокогорья, 
где наблюдаются выходы грунтовых вод. распределены интрапояс- 
ные горно-луговые болотно-оторфованные почвы с особыми гидрохи
мическими и биоклиматическими режимами. Это редкие линейные 
ландшафты, которые часто находятся в геохимически аномальных 
условиях. К сожалению, они пока не изучены.

Горно-луговые темно-коричневые почвы имеют хорошо разви
тый мощный гумусовый горизонт со слабо дифференцированным 
почвенным профилем. Содержание гумуса доходит до 8—12%- Вто
ричные соединения карбонатов отсутствуют. pH почв достигает 
6,5 — 6,8. В этих условиях многие микроэлементы подвижны. В 
горно-луговых коричневых оторфованных почвах содержание гуму
са в верхних горизонтах высокое (14 — 18%). Здесь часто накаплива
ются полуразложенные биоостатки и образуют оторфованность. 
Большинство микроэлементов накапливается в этом горизонте почв 
(Мп, Си, Мо, Со, 1л. 7п и другие). Ряды и коэффиюиенты элювиаль
ной аккумуляции микроэлементов в горно-луговых почвах имеют 
следующий вид:
1) Горно-луговые темно-коричневые 

на вулканогенных породах
Ы1 Сг /и Мо Ы Со РЬ V 5г Ва Т1
55 55 ' 1,7 1,6 1.0 1,0 1,0 0,80,7 0,7 " 0Л

2) Горно-луговые коричневые — оторфованные на 
порфировидных гранитах
Мо Си Мп 2п Ва М РЬ Ы _ Сг _ V Т1 Бг

2,0 2,0 2,0՜ 2,0 " 1,5 > 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,6 0.3

3) Горно-луговые коричневые на известняках
Сг Ва Ы1 Мо Си Мп 5г РЬ Со 2^ \ Т1

ю.о ю.о 6,6 3,5 ' 3,3 3,0 3,0 3,0 3,0 2,5 1,0 1,0 1.0

В геохимически нормальных условиях биологическое поглоще 
ние микроэлементов горно-луговыми травами имеет следующую 
последовательность:

Мо 5г Си £п Мп Со =

ГОД) > ЗД5 > ЗД> ՛ 2.0 2.0 1.0 1,0' 0.8 0.5 0.4 0.4 0.3

Горно-луговые злаковые травы, содержащие повышенное коли
чество кремнезема, способствуют накоплению его в верхних горизон 
тах почв, обогащая им дренируемые воды.
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Сопоставляя коэффициенты элювиальной аккумуляции и био
логического поглощения, видим, что в верхних горизонтах, в основ
ном, накапливаются биофильные элементы. Это подтверждает вы
вод о том, что горно-луговые почвы — продукты биологической де
ятельности. Так как верхние гумусовые горизонты горно-луговых 
почв по химизму отличаются от почвообразующих пород, то, при 
металлометрии, опробование следует вести ниже гумусового гори
зонта с глубины 10 —15 см.

Почвенные и гидрохимические особенности горно-луговых 
ландшафтов способствуют миграции Си и Мо, следовательно, гид
рохимический метод поисков даст хороший результат. Для тяжелых 
металлов, которые в основном находятся в обломочных материалах, 
наиболее целесообразно гидрохимические поиски вести с опробова
нием донных осадков речных пойм. Ряды и коэффициенты водной 
миграции микроэлементов в горно-луговых ландшафтах таковы. 
5 г А к Мо Си Ы Ва
— > — — ֊ — > — >----В сухих остатках вод V, РЬ. Сг, —7,0 3,0 1,5 1,5 0.2 0,1 л

отсутствуют. Гидрохимические показатели горно-луговых ландшаф
тов сведены в таблице 5.

Таблица 5 
Гидрохимические показатели горно-луговых ландшафтов

Показатели Фоновые 
значения

Аномальные 
значения Примечание

5О4 мг л

Мо .
Си .] 
pH

7-8
отсутств.
следы (0,01)
6,5-7,5

выше 10
следы и выше
выше 0,01

4,8-6,5

Размеры ореолов Мо и Си зависят от 
эрозионного среза участка оруденения, 

' расчленения и протяжения склонов, ве
личины первичных ореолов, степени 
окислении рудных тел и пр.

Нивальный пояс ландшафтов выявляется только на некоторых 
вершинных частях высоких хребтов: Капутджух, Xуступ. Катар. 
Яглу. Сформировавшийся почвенный покров отсутствует. Местность 
представляет собой участок оголенный, со скальными карнизами, с 
гляциальными формами рельефа. Повсюду разбросан колювиально- 
делювиальный обломочный материал:, чингилы, каменные россы
пи. Растительный покров отсутствует. Встречаются единичные ви
ды лишайников и другие литорастения.

Наилучшим методом поисков в нивальных условиях является 
визуальный. Не исключается металлометрия по коренным иоро 
дам и шлиховая съемка.

Выводы

1. Высотные изменения физико-географических условий при
водят к геохимическому различию между высотными ландшафтны
ми поясами.
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2. Геохимическое различие отдельных ландшафтов определя
ется с одной стороны особенностями геолого-литологического строе
ния территории, с другой стороны—всей совокупностью физико-гео
графической обстановки.

3. Установленные геохимические особенности отдельных типов 
ландшафтов и некоторые геохимические показатели ландшафтных 
компонентов (для почв, растений и природных вод) могут иметь 
практическое значение при постановке поисковых работ.
Институт геологических наук

АН Армянской ССР Поступила 24 Щ. 1967.

Դ. (և ԴՐԻԴւԱ՚֊ԱԼՆ

ՈՂՋԻ ԴԵՏԻ ԱՎԱԳԱՆԻ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ԼԱՆԴՇԱՖՏՆԵՐԻ ԳԵՈՔԻՄԻԱԿԱՆ 
ՄԻ ՔԱՆԻ 8ՈԻՅԱՆԻՇՆԵՐԸ

Ա 11* փ ո փ ո է մ

Լեռնային վայրերում բն ա կ լի մ ա յա կան պայմանների ուղղաձիւլ փոփո- 
խություններր հանգեցնում են լանդշաֆտային տարրեր դո տ ին ե րի առսւջաց֊ 
մանր։ Լան դշաֆւո ա յին ամեն մի գոտում ստեղծվում են յուրահատուկ պայ֊ 
մաններ այս կամ այն էլեմենտի տեղաշարժման ու կուտակման համար։ Հե֊ 
տևաբար գեոքիմիական մեթոդներով օգտակար հանածոների որոնումների 
էֆեկտիվութ յուն ր պայմանավորված է նաև լանդշաֆտային բաղադրիչների 
դե ո />ի մ ի ա կ ան ա ո ան ձն ահա տ կութ յունն ե րի բացա հա յտմ ամ բ։

Ողջի գ՛ետի ավազանում առանձնացվել են հետևյալ լանդշաֆտային դո 
տիները' լե ոնատ ա վ։ ա ս տ ան ա լին , /ե ռն ա ան տ ա ո ային , լեռնա մ ա րգա գետն ա յին 
և աննշան տարածությամբ լեռն անի վալ։

Հողվածում տրված են վերոհիշյալ լանդշաֆտային գոտիների ֆիզիկա֊ 
աշխարհագրական ե գեոքիմիական առանձնահատկությունները հողում քի
միական տարրերի ա ե դ ա բ ա շ/ս ո ւմ ր , նրանց էլյուվիայ կուտակման, կենսա
բանական կ լան մ ան և Հրալին տեղաշարժի գործակիցներն ու շարքերը։ Օտգա- 
կար հանածոների որոնման նպատակով ամեն մի գոտու համար բերված են 
հիդրոգեոքիմ իական ցուցանիշներ' որոշակի հանքային տարրերի անոմալ և 
նորմալ քանակությունների ու ջրերի միջոցով նրանց երկրորդային ցրման 
շրջա պ ս ա կների վերաբերյալ։

Յուրաքանչյուր լանդշաֆտային գոտու գեոքիմիական առանձնահատկու
թյուններին համապատասխան տրված են մեթոդական ցուցումներ օգտակար 
հանածոների որոնմ՛ան ղեոքիմ իական առանձին մեթոդների կիրառման ան֊ 
հրաժեշսւ ութ լան, հերթ ականութ յան և ուրիշ այլ հարցերի ւէերաբերյալ։

Հոդվածի վերջում տրվում են հետևյալ եզրակացությունները.
1. Ֆիզիկա֊ աշխարհագրական պայմ անների ուղղաձիգ փոփոխություն

ները Ողջի ղե ս։ ի ավագանում պ ս։ յմ ան ա վ ո ր ե լ են լանդշաֆտային աոանձին 
գոտիներում րնթացող գեոքիմիական պրոցեսների տ ա րբ ե ր ո ւ թ յո ւնն ե ր ր:

2. Լանգշաֆտի գեոքիմիական առանձնահատկություններն արդյունք են 
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մի կողմից տերիտորիայի լիթոլոգիական կազմի ու երկրաբանության, մյուս 
կո ղ մ ից ֆ ի ղ ի կա ֊ աշխ ա ր հ ա գր ական պ ա յ մ անն ե ր ի ։

3. Լանդշաֆտի առանձին բաղադրիչների' հողերի, բուլսերի և բնական 
ջրերի ղեոքիմ իական ցուցանիշների վերաբերյալ ո րա կա կան ու քանակական 
տվյալները կարող են ունենալ պրակտիկ նշանակություն տվյալ լանղշաֆտա֊ 
գեոքիմիական պայմաններում օգտակար հանածոների որոնման աշխատանք
ների համար։
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