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Г. В. ШАГИНЯН

ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ГИДРОХИМИИ ВОД 
АРЕВИС-БАРЦРАВАНСКОЙ ЗОНЫ

В статье изложен принцип расчленения территории на ландшафтно-геохимические 
фации, по которым проводились' исследовання гидрохимических особенностей вод 
Аревис-Барцраванской эоны.

Сложные рельефно-морфологические и геолого-литологические ус
ловия Аревис-Барцраванской зоны (сильная расчлененность, сложен
ность породами с разными гидрогеологическими параметрами), а так
же резко меняющиеся биоклиматические условия как по вертикали, 
так и в горизонтальном направлении, требуют привести ее гидрохими
ческую характеристику по отдельным ландшафтно-геохимическим фа
циям (ЛГФ, рис. 1). В последних перемещение элементов ограничи
вается местными базисами эрозии. В одну Л ГФ обычно входят не
сколько сопряженных геохимических типов ландшафтов. В зависи
мости от особенностей последних, выделенных в Л ГФ, условия, влияю
щие на интенсивность миграции, в пределах одной и тон же Л ГФ мо
гут сильно отличаться друг от друга и в пределах разных Л ГФ они 
могут быть идентичными.

Рис 1. Схематическая карта ландшафтно-геохимических фаций 
Аревис-Барцраванской зоны.
1. Субальпийско-горнолуговая,
2. Альпийско-субальпийско-лесостеппая;
3. Субальпийско-лесостепная;
4. Альпийско-лесостепная;
5. Альпийско-субальпийско-лесная;
6. Альпийско-субальпийско-лесостепно-лесная;
7. Субалъпийско-лесостепно-лесная,
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В пределах изученной территории выделяются 18 ландшафтно-гео
химических фаций, среди которых наиболее интересными являются: 
субальпийско-горнолуговая (Цацигет-Зардовгелская) *,  альпийско-суб- 
альпийско-лесостеппая (Саригюней-Каракертская), субальпийско-ле
состепная (Ахмедаллар-Каракертская), альпийско-лесостепная (Маз- 
мазак-Ахмедалларская), !альпийско-субальпийско-лесная (Мазмазак- 
Камрчакская), альпийско-субальпийско-лесостепно-лесная (Камрчак- 
Гижгетская) и субальпийско-лесостепно-лесная (Восточно-Гижгетская).

* При наименовании Л ГФ подчеркиваются геохимические типы ландшафтов, со
пряженных в каждой Л ГФ. Одновременно в скобках приводятся названия рек, ко
торые охватывают участок данной ЛГФ, что носит условный характер и приемлемо 
только для данного района. . ՝г

Субальпийско-горнолуговая Л ГФ расположена в северной, северо- 
западной частях района. Воды ее отличаются небольшим содержа
нием растворенных солей. По химическому составу они принадлежат 
в основном к гидрокарбонатно-сульфатному кальций-натрий-магние- 
вому классу. Единичные пробы—гидрокарбонатные натриево-кальцие- 
вые. Результаты анализов этих вод (табл. 1) показывают, что они, 
согласно наблюдениям в течение 3-х лет, характеризуются стабиль
ностью своего химического состава. Максимальное значение минерали
зации не превышает 300 л/г/л, значение pH среды ֊ нейтральное.

Таблица 1
Химический состав вод субальпийско-горнолуговой Л ГФ

Элементы Интервал содержаний 
мг л

Типичный анал з 
мг л

Типичный аналяз 
мг же.

Типичный 
анализ 
% же.

Са։* 
Л123' 
СГ 
30 г 
нсо; 
зю3 
м 
pH

4» 14—23.68 
8.16-40.8 
2,43—7.3 
4,26—5,68 
6,17—17.68

36.6 —196.2
32,5 -38.0 
98,46—287.47
6.98-7.2

5,29
11.42
5.84
4.26
7,82

61 »0
35,5

155,63 
7,1

0,23 
0,57 
0.48 
0-12
0.16 
1.0

17.97
44.53
37,5
9,38

12.5
78.12

Альпийско-субальпийско-лесостепная Л ГФ протягивается от цен
тральной части района к северу, северо-западу и характеризуется 
сильной расчлененностью рельефа, большими уклонами склонов. Вы
ходы родников немногочисленны, и основная часть опробованных вод 
принадлежит к притокам р. р. Саригюней и Каракерт. Эти воды отно
сятся к гидрокарбонатно-сульфатному кальций-натрий-магниевому 
классу (табл. 2). Максимальное значение минерализации—362 мг/л, 
содержание НСОз = 207 мг/л, рИ = 8,13. Макрокомпоненты Са, М£, 
5О4 выступают с очень небольшими колебаниями содержаний, что го
ворит об их переходе в воды только из выщелачиваемых пород, не 
связанных с разложением сульфидов.

! .. , . ■ - Таблица 2
Химический состав вод альпийско-субальпийско-лесостепной ЛГ Ф

Элементы Интервал содержаний 
мг'л

Типичный анализ 
мг/л

Типичный анализ 
мг же.

Типичный 
анализ 
% -экв.

Ма*+К + 
Са։+

С Г 
БОГ 
нсо; 
м 
рн

15,4 -21.84
20-4 ֊55.33
7,3 —10.94
5,68-8.52
8.64-26.34

134.2 219,6
197.45-361.96

7,46—8.43

19,31
30,6

. 8,52
5,68

24.69
146.4
235.2

7,57

0,84 
Ь53 
0,7
0.16 
0.51 
2.4

27,36
49.84
22,88
5,21

16,61
78.18
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Субальпийско-лесостепная ЛГФ распространена от центральной 
части района к северо-западу и характеризуется сложностью рельеф
но-морфологических условий. Воды, циркулирующие в пределах этой 
фации, принадлежат к । пдрокарбопатно-сульфатному кальций-натрий- 
магниевому классу (табл. 3).

Таблица .3
Химический состав вол субальпийско-лесостепной ЛГФ

Элементы

К’ 
Са2+ 
МВ2* 
С1- 
8ОГ 
нсоу 
5Юг 
М 
pH

Интервал содержаний Типичный анализ Типичный анализ 
л; г эк в..иг л .иг л

Т нпичнын 
анализ

3.68-2Ы5
16.32-53.04
6.08 12.16
4,26 5.68
8.64 45,68

85.4 —219.6
28.0 —33,0

189,53 332.23
6,91 8,99

20,23
36,72
7,3
5,68

45,68
134,2
29.0

24°,61
7.7

0.88 
1.88 
0.6
0.16 
0.95
2.2

26,58 
56,79 
17.11
4 ,83 

28.7
66 «4

Максимальное I значение минерализации—332,23 л/г/л, рП = 8,43. 
Эти воды отличаются низкой минерализацией и содержанием рудных 
компонентов, поскольку слагающие участок дациты, лнпарнто-дациты. 
базальты, андезито-базальты, различные конгломераты и др., не изме
нены, и в них не выявлены рудные проявления.

Альпийско-лесостепная ЛГФ расроложена на восточных склонах 
Заш езурского хребта, в западном участке района. Площадь ее изре
зана глубокими впадинами местных базисов эрозии, характеризуется 
преобладанием наземного стока над подземным. Основное количество 
атмосферных осадков питает многочисленные притоки рек Мазмазак 
и Ахмедаллар. Родники имеют сезонный характер и весьма немногочис
ленны. Состав их вод существенно отличается от состава вод наземно
го стока.

Характеристики вод альпийско-лесостепной ЛГФ приведены в 
табл. 4, откуда явствует, что воды родников принадлежат, в основном, 
к । ндрокарбонатно-сульфатно-хлоридному кальций-натрий-магнлевому 
классу. В отдельных пробах содержание сульфат-иона превышает со
держание карбонатного иона, что является результатом влияния руд 
Мазмазакского участка на эти воды.

Химический состав вод альпийско-лесостепной ЛГФ
Таблица 4

Элементы
Типичным 
анализ вод 
родник-ов, 

%-экв.

Типичный анализ 
вол бассейна р.

Мазмазак, 
%-экв.

Типичный анализ 
вод р. Мазмазак, 

%-экв.

Типичный анализ 
поверхностных вод 
бассейна р. Ахме

даллар. %-экв.

На*  4-К*
Са2*

50’՜
НСО7

8Ю2 
М 
pH

28.58
35.71
35.71
14.28
14.28
71,44

мг/л
22,5
82,68
7,71

34,01
33,33
35,66
12.4
19.38
38.22

мг л
26.5

136.65 
не опр.

14.52
66.74
18.74
3.75 

68,15 
28,1

мг/л
20.0

333,3
7,93

26,59 
55,29 
18.12
4.83

28.7 
66,47

мг/л
29,0

249.81 
7,7

Воды левых притоков р. Мазмазак относятся к гидрокарбонатпо- 
сульфатно-хлоридному магний-натрий-кальциевому классу, но здесь со
храняется повышенное содержание гидрокарбонат-нона по отношению 
к сульфат-иону в 3—4 раза. Максимальная минерализация составляет 
мб мг/л, наблюдается сравнительное повышение содержания кремне-



Зема за счет выщелачивания силикатных пород, слагающих русла 
притоков.

Воды самой р. Мазмазак сильно отличаются от вышеописан
ных и относятся к сульфатно-гидрокарбонатному кальций-магний-на- 
триевому классу, при минерализации 530 лгг/л, pH = 7,0. В водах об
наружены значительно превышающие ИДК содержания Аз, Хп, Мо и 
др.

Воды бассейна р. Лхмедаллар характеризуются небольшим содер
жанием растворенных солей и относя1ся к гидрокарбонатно-сульфат- 
ному кальций-натрий-магниевому классу. У левых притоков реки на
блюдаются несущественные изменения в катионном ряду и снижение 
значения pH до 6,87, минерализации—до 100 мг/л.

Альпийско-субальпийско-лесная Л ГФ своими гидрохимическими 
особенностями выделяется па фоне остальных в связи с наличием в 
ней двух рудных месторождении, рудничные воды которых имеют боль
шой дебит (35—40 л/сек для Мазмазакского и 25—30 л/сек для Мард- 
жанского участков) и сильно влияют на общин режим и химический 
состав остальных вод.

Фоновые воды Марджанского участка относятся к гидрокарбонат- 
но-сульфатному кальций-натрий-магниевому, а рудничные к с\льфат- 
но-гидрокарбонатному кальций-магний-натриевому классам. Значения 
pH и минерализации соответственно составляют 7,32; 166 мг/л и 7,44; 
515 мг/л (табл. 5). Фоновые воды принадлежат к гидрокарбонатно- 
сульфатно-хлоридному кальции-магнии-натриевому классу, при макси
мальной минерализации 330 мг/л. Значение pH нейтральное.

Рудничные воды Мазмазакского участка принадлежат к сульфатно
му кальций-магниевому классу (табл. 5) при минерализации 1700 мг л с 
концентрацией водородных ионов, соответствующей слабокислой сре
де. Из макрокомпонентов в составе рудничных вод наблюдается по
стоянное преобладание сульфат-иона над остальными, а из катионов гос 
подствующим является ка тьций. Минерализация этих вод превышает 
1700 мг/л (Мазмазакский участок). Значение р11 нейтральное. Про
цессы окисления весьма интенсивны и после понижения концентрации 
водородных ионов ощутимое количество компонентов рудной минера
лизации продолжает мигрировать на некоторое расстояние. В отдель
ных пробах, отобранных * рямо на выходе вод на поверхность, зафик
сированы значения pH = 2,5—3.0. Таким образом, основную роль здесь 
играют процессы окисления, которые определяют содержание и пове
дение как макро-, так и микрокомпонентов в водах.

Весьма разнообразно поведение Ре, Си, Хп в зоне гипергенеза. 
Окисляющийся пирит является основным источником снабжения желе
зом циркулирующих здесь вод. Известна труднорастворнмость суль
фидов меди и цинка (ПР СиБ =6,3X10 Зб, 2п8=1,бХЮ ~'4)» но раст
воримость их сульфатов высока—Хп8Од=541 С и 8 О4 =205 г .кг |1|.
Реакция разложения сфалерита — 27п8 -г 21՝е։(8<\)3 -4֊ 30, -1- 2Н2О 
-*2йп8О 4-|֊4Ее8О4+2Н։8О4 |9], при наличии пирита, вследствие на
ложения электрохимического растворения, может в значительной 
степени активизироваться [8]. Нам представляется, что можно было 
ожидать более высоких содержаний рудных компонентов, если бы 
не высокие концентрации их основного осадителя—карбоната кальция. 
Значение рН=7,2—7,5, минерализация составляет 1,5—1,/ г/л. Нали
чие молибдена в водах участка Мазмазак объясняется наличием мо
либденитового оруденения и благоприятных условий для его выще
лачивания. При окислении молибденита (2Мо8։-г 90>-г2Н>0 _( .М н)2, 
8ОЛ֊2Н,8О։) образуется хорошо растворимое в воде соединение.

Наличие марганца в водах связано с значительным содержанием 
этого элемента в сульфидных рудах. Не исключена возможность с\
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сл 4^

Таблица 5

Элементы

Х’а++К+ 
Са2* 
Ме2 
С1՜ • 
50;՜ 
II СО 7 
$Ю֊> 
м 
РН 
Ее 
Си 
7.п 
Мп 
А& 
Мо

Химический состав вод Марджанского и Мазмазакского участков

Участок Мар л ж а н Участок Мазмазак

Фоновые воды Рудничные воды Фоновые воды Рудничиые воды 

Интервал 
содержаний 

мг л

Тиаичный 
анализ

мг л % экв

Интервал 
содержаний 

л/г/л

Типичный 
анализ

мг л % эка.

Интеврвал 
содержании 

л/г.'л

Т ипнчный 
анализ

мг л % эка.

Интервал 
содержаний 

мг /л

Т ипнчный 
анализ

мг л % экв.

7.36 -46.44 
8-16 -63.23
<,86 -12,16
4.26 —5,68

12.75 -37.86 
61-0 ֊231.8
12.6 ֊18.9

126.2 -335,9
7.69 - 8.40
0.05 —0.52 
О.ОО4-О.ОО8
0.01

не обн.
не обн.
не обн.

9.20
30.60
4.86
5.68

28.81
97.6
16.38

203,3
7,77 

не обн. 
не обн. 
не обн.

нс обн 
не обн.

16,99
64,82
16,99
6.78

25,42

9.89
53.04
7.29
4 .97

165.8
67.8 48,8

11,6
454,9

6.66
0.08

-29.20
-128.5
-20.67 
-8,52
-302,9 
— 183,0
-25.2
-670.1
֊ 8.19
-—4»80

0.012-0,088
0,01 -0,4
0,02 1,54
0,02 -0,08

не обн

17,24
91,80
18,24
5.68

224.7
122,0
22.7

215,7
7.73 
0,08
0,016
0,01
0,16
0,02 

не обн.

10,98 
и7.С6 
21 ,96 
2,34 

68,37 
29-29

2,07 -19,31
4,01 57,12
2,43 -15,80
4,26 5,68
9,05 —152,3 
не обн.—73,2

14-0 —45,5
70,44-14,332,3

5 > 0 — I , 93
0,(8 —1,47 
0,004-0,032

не обн.
не обн.
не обн.
не обн.

9,20
10.2
5-35
5,68

19 • 34 
48,80 
19.0

128,7
7,0 
0,16 
0,008 

не (бн. 
не обн. 
не обн. 
не оби.

29.41
37.50
33,09
11,76
29,41
58,83

6.4 —55,6
63,2 —360.6
1Ь9 -62.8
4.9 —10,6 

201 .2 ֊898,7
48,8 -372,7
45,5 —65,5

403.7 ֊1728,0 
5,74-7.59
0.28-103,1 
0.0008-0,13 
0,02—0,65
0,22—1’43
0,02-0,08 
0.005-0,006

6.44
193,8
27,26
8.52

593.4
61.0
65,5

1020.8
6,31

26,13 
о.ооз 
0.08 
0,99
0.04 
0,005

2,06
71.1
16.54
1.76

90.9
7.36



Шествования в подземных водах бескислородной глеевой среды с ЕЬ 
от —0,2 до —0,3 В, при которой Мп может поступать в воды из вме
щающих пород [6]. Сульфат марганца—Мп8О4 в присутствии Н25О4 
быстро растворяется (растворимость Мп8О4=-629 г/кг).

В воды Аб поступает в результате окисления энаргита, теннанти
та, аурипигмента, реальгара, которые в больших количествах присут
ствуют в рудах Мазмазакского участка. В зоне гипергенеза они не 
устойчивы. Образующиеся при окислении, например, реальгара, арсе
нолиты хорошо растворяются, обогащая воды мышьяком.

Альпийско-субальпийско-лесостепно-лесная Л ГФ также сильно 
расчленена и покрыта густой сетью местных базисов эрозии. Выходы 
родников немногочисленны, так как наземный сток сильно преобладает 
над подземным. Зафиксированные же родники находятся только в бас
сейне р. Камрчак, но течению которой наблюдается некоторая зональ
ность изменения химического состава вод (табл. 6).

Таблица 6
Химический состав вод альпийско-субальпийско-лесостепно-лесной ЛГФ

Элементы

Верховья р.
Камр'ик, ти

пичный анализ.
%-экв.

Низовья р. Каир 
чак. типичный 

анализ, 
% -же.

Родниковые воды 
лгф, типичный 

анализ, 
%-экв.

Воды бассейна 
р. Гижгет, типич

ный анализ. 
%-экв.

Na+4-Kт
Са2^

СГ
30*-  
НСОз

5Ю2 
М

21.21
61.47
17,32
5.19

34,20 
61,60•
мг л

ие опр.
172,21

7,69

23-23
51,52
25,25
8,08

11,11
80,81

мг л
18,00

179,04
8,01

14.06
64,72
21,22
4,24

10,88
84,88

мг л
15,00

315,50
8,19

16.06
65,60
18,34
7,34

19,27
73,39

мг л
10,00

180,91
7,77

Воды бассейна верхнего течения р. Камрчак характеризуются 
гидрокарбонатно-сульфатным кальций-натрий-магниевым классом.- В 
зависимости от продолжительности циркуляции наблюдаются некото
рые изменения в катионном ряду, но они не носят постоянного харак
тера и не могут влиять на определение класса вод. По частоте встре
чаемости отмеченный класс является господствующим. Максимальное 
значение минерализации достигает 184 л/г/л, pH = 7,20, содержание 
НСО3= 109,8 мг/л.

Воды нижнего течения р. Камрчак по своему химическому соста
ву более стабильны и выступают в основном гидрокарбонатно-сульфат
ным кальций-натрий-магниевым классом. Максимальное значение ми
нерализации достигает 250 мг/л, pH среды—7,95. Содержание кремне
зема колеблется в пределах 14,0—20,0, мг/л, при этом максимальная 
его концентрация зафиксирована в водах с минимальной минерали
зацией 180 мг/л и максимальном pH—8,01.

Родниковые воды по.своему химическому составу не очень отли
чаются от вышеописанных. Существует некоторое различие в минера
лизации н в эпизодическом убывании роли магния в катионном ряду. 
Максимальное значение минерализации здесь достигает 370 мг/л, при 
максимальном содержании гидрокарбопат-иона 260 мг/л.

Воды бассейна р. Гижгет в основном гидрокарбонатно-сульфат- 
пые кальций-магпий-патриевые с максимальной минерализацией 227 
мг/л, при содержании гидрокарбонат-иона 134 мг/л.

Субальпийско-лесостепно-лесная Л ГФ расположена на восточных 
берегах р.Гижгет, в южной части исследованного района. Воды этой 
ЛГФ принадлежат к гидрокарбонатио-сульфатному кальций-магний- 
-натрисвому классу (табл. 7). Максимальное значение минерализа
ции—245 ,чг/л, р! 1 = 8,28. В этих водах наблюдается постоянное соот-



ношение НСОз/8О< = 4—5, что является результатом отсутствия ору
денения в пределах фации при небольшом распространении известко
вых образований. ՛ ՛՛ зяи

Таблица 7
Химический с։к*тав  под с> бзльпийсм) -лесостепно-лесной Л ГФ

Племен гы
Интервал 

содержаний. 
' * иг л

Типичный 
анализ, 

.иг л

Типичный 
анализ, 
.иг экл.

Типичным 
анализ. 
%-экв.

Кт 
Са^

СГ 
ՏՕ’՜ 
нсо; 
տւօ, 
м 
pH

4,14—13,79
22,44 36,72 
3,65-8,52 
4,26-5-68
8,23֊ 20.16

85,4 — 146,4
10.0 —19,0

17Ս.98- 245.19 
7,55-8.31

10.81
22.44
6,68
5,68

16 «05 
97,60
14. <»

180.66
7,55

0,47 
1,12 
0,50 
0,16 
0,33 

1 ,60

22.49
53.5 I
23,92
7,66

15,7’1
76,55

Таким образом, можно выделить Л ГФ с соответствующими их 
классами вод: <

Субальпийско-горнолуговая Л ГФ характеризуется водами гидро- 
карбонатно-сульфатно!о кальций-магнин-натриевого класса.

Альпийско-субальпийско-лесостепная Л ГФ представлена ‘водами 
’ идрокарбонатно-сульфатного кальций-натрий магниевого класса.

Субальпийско-лесостепная Л ГФ представлена водами гидрокарбо
на тиосульфатного кальций-натрий-магниевого класса.

Альпийско-лесостепная Л ГФ характеризуется водами гидрокарбо
нат но-сульфатного кальций-натрнй-маг пневого, гидрокарбоиатно-суль- 
фатио-хлорндного кал ьций-натрий-магниевого, гндрокарбонатно-суль- 
фатно-хлоридиого магнпй-натрий-кальциевого, сульфатно-гидрокарбо- 
натного кальций-магнин-натриевого и сульфатного кальций-магниево
го классов.

Альпийско-субальпийско-лесная Л ГФ характеризуется водами гид- 
рокарбоиатно-сульфатного кальций-магнин-натриевого, гидрокарбонат- 
но-сульфатного кальций-натрий-магниевого, гидрокарбонатно-сульфат- 
но-хлоридного кальций-натрий-магниевого и сульфатно-гидрокарбонат- 
ного кальций-натрий-магниевого классов.

Альпийско-субальпийско-лесостелно-лесная Л ГФ представлена во
дами гидрокарбонатно-сульфатного кальцнй-магний-натриевого и гид- 
рокарбонатнэ-сульфатного кальций-натрий-магниевого классов.

Субальпийско-лесостепно-лесная Л!Ф представлена водами гидро
карбонатно-сульфатного кальций-магнин-натриевого класса .

Институт геологических 
наук АН АрмССР

Поступила 25.ХI 1987.

Հ. ՚Լ< Շ1ԱԻՆՅԱՆ

արեվիս-րարջրավանի զոնայի ջրերի հիմնական ջրաքիմիական
ՀԱՏԿԱՆԻՇՆԵՐԸ

Ա մ փ ո փ ո ւ մ * 1 1 •• • . . ** * 1 I *

^ոդվածր նվիրված Լ Արհի ս ֊ Բա րձրա վան ի զոնայում շրջապտույտ կա֊ 
աարող ջրերի քիմիական կազմի ոէ սրմնասիրաթյանր։ Մանրակրկիտ հե֊ 
ւոաււոտությոֆների մ ամանակ մեծ տարածությունների ընղհանուր նկա
րագրությունները չեն կարող ճշգրտորեն արտահայտեք նրանց ջրաըիմիական
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պատկԼրր, Այդ իսկ պատճառով այստեղ կիրառված ( տեղանքի մասնատ

ման սկզբունքն րստ 
ար ոնց սահմաններում

տա յին-երկրա քիմիական ֆացիաների (ԼԵՖ), 
շարվել են ա սոէմն ա ս ի րու թ յունն երր։ (անդ-

շաֆտային-երկրաքիմիական ֆացիաներ են կոչվում տեղանքի այն հատվաձ- 
ներր, որոնէ) սահմաններում քիմիական տարրերի տեդաշտրմր, ինչպիսի 
ձևով (յ որ այն կատարվի, ս ա ,*  մ ան ա փ ա կ վ ում Լ տեղական (րողիոն քաղիս- 
ներով, որոնք, իրենց հերթին, հանդիսանում են տվյալ (եՖ-ի սա Հմաններր. 
՛եկ ԼԵՖ-ի սահմաններում կարող են դտնվել փոխկապակցված լանդշաֆտ

ների մի քանի երկրա քիմիական տիպեր, որոնցում տարրերի տեղաշարժ ք 
կարող ( կրել ա մ են ա ք ա ղ մ ա ղ ան րէաւյթ, սակայն րոյոր դեպքերում և րո-

լոր տարրերի Համար այն, հանդես 
ուղղված Լ դեպի տեղական Լրոդիոն 
ան մ իգականորեն մոտիկ տեդաղրմ ան

դալով որպես դու մարային վեկտոր, 
րադիսներր։ Երկու ԼԵՖ-երի նույնիսկ 
7 սԱ* ո 1 * մեկին բնորոշ պայմ աններն

ոլ երևույթն!, րր 9 որոեր թելադրում են տարրերի տ եղա շարժն ու դրանդ 
բնույթր9 չեն կարող ինչ-որ կերպով, կամ ինչ-որ չափով ազդել Հարևան ԼԵՖ

ում տեղի ունեցող երևույթների և պրոցեսների վրա: Հ ի շ յ ս: / րնութադրումր 
չի տարածվում միայն տարրերի մ թն ո լ ս ր տ այ ին տեղաշարժի վրտ\

ւԼոագնորդվելով վերր նշված սկդրուն քով 9 ուսումնասիրված շրգանր մաս

նատված Լ 18 ԼԵՖ-երի, որոնցից սույն Հոդվածում քննարկվում են 7 աոա-
վել ներկայացուցչականներում շրգապտու յտ կատարող քրերրր Փորձ Լ ար
ված ԼԵՖ-երի անվանումների միգոցով ընդդծել ե րկլ ա րի մ ի ական լանդշւսֆտ-

ների այն տիսքերր, որոնք փախկապակցված են նշվող ԼԵՖ• ում։ Դրանք են'

են թ ա լպ ի ա կ ան - լե ոն ա մ ա ր ղ ա ղ Լ տն ա յին , ալպիական- ենթալ պի աէլ ան • ան ւո ա •

սա տափ ա ստ ան ա յին , ե նթալպիակ ան - ան տ տ ո ա տ ա փ ա ստան ւսյին 9 սւլպի ս։ - 
կ ան • են թ ա լ պ ի ա կ ան • ան տ ա ո ա յ ին 9 սւ չ պ ի ա կ ան • են ք ա ք պ ի ա կ ան • ան տ ա ո ա էին • 
տ ա փ ա ս տ ան ա յին և ենթ ալպիական - ան ա ա սա յին • տ ա փ ա ս տ ան ա յ ին ԼԵՖ - երր ։

^րերր քիմիական կադմի, կադմավորման ու ր ե ոն ա թ ա փ մ ան Սարդերի 
յ ուր աՀ ա տ կ ու թ յունն ե րի ց կախված, սրոշ ԼԵՖ-երում դիտարկվել են ջրերի մ ի

քանի խմրեր, որոնք ըստ քիմիակ ան կաղմր միավորվել են 6

Դրանք

Ջ ր ա կ ա ր ր ոն ա տ - ս ո ւ լֆ ա տ ա յ ին ք 
£ րակարբոնատ-սուլֆատ ա յին ։

կա լցի ում - մ ա ղն ե դի ո ւ մ-նա արիում ա յին , 
կ ա քցի ում • ն ա տ րի ում - մ ուղն եղիում ա յին ,

Ջրա կ արբ ոն ա տ - ս ո ւ լ ֆ ա տ - ք լ ո րի ղ ա յին, կալցիում -նա տրի ո • մ - մ ա ղն ե -

5.

6.

դիում ա յին 9
րա կարբոնատ- սուլֆատ-քլորի դա յին 9 մ աղն եղիում -նատրիում-կսղ-

ցիումային,
Ս ո ւլֆ ա տ • գր ա կ ա րբ ոն ա տ ա յին, կա լցի ուս - մ ա ղն ե դ ի ո ւ մ -Լ ա տ ր ի ո ւմ այ ին

Ս ուլֆատա յին 9 կա լց ի ում -մաղն եղիում ա յին։
Աոա գին ղասի ամենատարածվածներն են և րՆ ութ ա դրուժ են

են թ ա լ պ ի ա կ ան - լ ե ոն ա մ ա ր ղ ա դ ե տն ա փն , են թ ս1 լպ ի ա կան • ան տ ա ո ա տ ա փ ա ս տ տ - 
նա (ին , ա լպի ական - ենթ ա լպի ական • ան տ ա ոա յին - տ ա փ ա ս տան ա յին և ենթալ- 
պ ի ա կ ան - ան տ ա ոա յին - տ ա փ ա ս տ ան ա յի ն ԼԵՖ֊ ե րր ։

Երկրորդ դասով ներկա լացված են ալպիական-ենթալպիական-անտա- 
ոա տ ա փ ա ս տ ան ա լին , են թ ա լպ ի ա կ ան - ան տ ա ո ա տ ա փ ա ս տ ան տ ք ին ե, մասնա

կիորեն, տլ պի ակ ան - ան տ ա ո ա տա փ ա ստ ան ա յին , ալպիական - ենթալպի ա կ ան- 
անտառա լին և ալպի ա կ ան - ենթ ա/ պիակ ան ♦ տն տ տ ռա յին - տա փ ա ս տ ան ա յին 
ԼԵՖ-ե րի Հրերր*

Երրորդ դւսսր տարած ված Լ ա լպ ի ա կ ան - ս/ն ս։ ա ո ա տ ա ւի ա ՚; տ ա). ա յին I։ ալ
պիական-ենթ ալպիական- ան տա սա յին ԼԵՖ-երում ։



Չորրորդ 1U,UP ներկայացված Լ ալ ч/ի ակ ան ֊ ան տ աո աաա փ աս ֊մ ի ա j ն
սւանափն ԼԵՖ֊ի Մազմազակի ավազանում։

յին

Հինդերորդ զա и ի ջ/’երր նշվել են ա լպի ական ֊ ան տ ա пш տ ափ ա и տ ան ա - 
և ալպիական-ենթալպիական֊անտառային ԼԵՖ-֊երի առանձին տեզամ ա~

Վեցերորդ դասը րնութազրում է միայն Մաղմաղակի հանքային տեղա֊

մասի ջրերր։

H. V. SHAHIN AN

THE AREVIS-BARTSRAVAN ZONE WATERS HYDROCHE
MISTRY MAIN FEATURES

Abstract

The territory subdividing into landscape-geochemical facies prin
ciple is briefly given, which the Arevis-Bartsravan zone waters hydro- 
chemical peculiarities investigations are carried out by.
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А. К. МАТЕВОСЯН

О СИСТЕМЕ ПАРАМЕТРОВ КАЖУЩЕГОСЯ 
СОПРОТИВЛЕНИЯ И КАЖУЩЕЙСЯ ПОЛЯРИЗУЕМОСТИ

В статье рассмотрены тензоры кажущегося сопротивления и кажущейся поляри- 
гуемости: предложено несколько их инварнанто&, наиболее эффективных при обра 
'<отке результатов измерений и интерпретации. Представлены параметры кажущегося 
сопро1ивления и кажущейся поляризуемости, полученные простыми установками, 
через компоненты соответствующих тензоров.

Воспользуемся ортогональной системой координат ХОУ, совме
щенной с поверхностью раздела земля-воздух, с центром координат, 
совпадающим с центром двух взаимно перпендикулярных приемных 
֊'ниий 'диполей), ирпешчрованпых по осям х и у. При этом компонен-
ты тензора 
[2, 51:

кажу щегося сопротивления Р определяются но формулам
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