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Задачей настоящего очерка является краткая характеристика 
гидро-минеральтых ресурсов в Кафанском и Мегринском районах, 
являющихся наиболее перспективными в отношении развития горно
рудной промышленности, в связи с чем, несомненно поднимутся 
вопросы о курортно-лечебном обслуживании ее работников.

Прежде чем перейти к описанию наиболее существенных ми
неральных источников района, кратко остановимся на его геологи
ческом строении.

В пределах Сюника представлены породы почти всех геологи
ческих формаций начиная с докембрия, причем последний сло
жен метаморфическими сланцами, получающими распространение в 
районе с. с. Алвдара-Нювади на площади до 30 кв. км. По С. С. 
Мкртчяну это расслаицованные диориты, амфиболитовые и кварци
товые сланцы, резко отличающиеся своей характерной зеленовато
черной окраской.

Аналогичная толща метаморфических сланцев, переходя на 
правый берег р. Араке, получает значительное распространение в 
горах Иранского Карадага.

В возрастном отношения указанные расслаицованные диориты 
являются аналогами таких же рассланцованных роговообманковых 
габбро, описанных К. И. Паффенгольцем в Ахтииском районе у 
с. Арзакан. Метаморфическая толща интенсивно дислоцирована и 
образует ряд складок с преобладающим общекавказским направле
нием. В С-С-3 направлении эти породы полосой протягиваются 
вплоть до с- Швшкерт, где сланцы тектонически выклиниваются, 
будучи срезаны надвигом. Фауны в сланцах не встречено, но парал- 
лелнзуя их с идентичными сланцами Дзпрульского кристаллического 
массива, 'где в верхних горизонтах встречены археоциаты нижнего 
кембрия, указанную толщу пока можно отнести к данному возрасту.

Стратиграфически выше этих докембрийских отложений распо
лагается толща пока немых метаморфизованных известняков и вул
каногенных пород—порфиритов, туфов, туфопесчаников и гуфокон- 
гломератов с подчиненными прослоями известняков. Последние, 
встреченные впервые Мкртчяном, залегают в сложных тектонических
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условиях, пррслеживаясь в виде узкой полосы у с. Шищкерт вдоль 
надвига Хуступского хребта. Мощность указанной свиты достигает 
до 1250 .и и. перекрывается она, без видимого углового несогласия, 
мощным базальным конгломератом с лежащими выше тонкослоисты
ми известняками и глинистыми сланцами. Общая мощность послед
ней толщи достигает 800 м,

В известняках Мкртчяном обнаружена фауна [2] SpJrlier exg. 
Verneuili March, Rhyndionella sp. и др. брахиоподы, что устанавливает 
их возраст как верхний девон. В этом случае вся немая толща ме
таморфизованных известняков и вулканогенных пород, лежащая на 
докембрии к перекрываемая верхним девоном, Мкртчяном условно 
отнесена к силур-нижпе-средне-девонскому времени, причем извест
няк этой толщи прослеживается по р. р. Шишкерт, Ачели, пересе
кает ущелье р. Вохчи и прослеживается по р. Пиратах. Наблюдае
мая мраморизация известняков обусловлена, невидимому, воздейст
вием гранодиоритовых интрузий.

Но данным К. Н. Паффенгольца в Мкртчяна известняки круто 
падают на 3 и надвинуты на толщу юрских вулканогенных пород, 
получающих широкое развитие к востоку [3].

Описываемым известнякам (силур?) сопутствует и свита вулка
ногенных пород.

Толща пород верхнего девона (мощи. до 700 м). залегающая 
трансгрессивно, представлена в низах конгломератами, туфоконгло- 
мератами, серией глинистых и слюдистых сланцев, переходящих в 
в рассланцованные, грубо и тонко-слоистые известняки и кварциты.

Указанный, комплекс верхне-девонских пород, фаунистнчески 
охарактеризованных, издает на юго-запад под углом 50—65° и пере
крывается мощной вулканогенной толщей нижнего (՛?.) эоцена.

По простиранию к северо-западу мощность конгломератов 
уменьшается, известняки же протягиваются в бассейн р. Гехи и 
выклиниваются тектонически в пределах Баргушатского хребта. Вся 
эта толща при общем падении на юго-запад осложнена второсте
пенной складчатостью и сопровождается широко развитыми наруше
ниями дизъюнктивного порядка.

Следующей возрастной единицей являются юрские отложения, 
получающие широкое развитие к востоку-северо-востоку от так 
называемого Хуступского надвига. Представлены они, вероятно, 
всеми тремя отделами и образуют в районе Кафана крупную бра- 
хизнтиклиналь. Ниж-ний и средний отделы юры представлены вул
каногенным։։ породами, верхний—осадочными карбонатной фации. 
Указанные породы лежат вне пределом наших исследований и 
поэтому дальнейшие данные о них опускаем.

Второстепенную роль для исследованного района играют и ме
ловые отложения, представленные обоими отделами, но неполными. 
Фиксируются они в различных частях этой области, причем наиболь
шее развитие они приобретают к востоку от Кафана, и лишь не-
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большие пяошздн их встречены но р. Гехи я ущелью р. Арзкс. 
Лнтологнческн эти отложения представлены, в основном, разнообраз
ными известняками, иногда мергелями и песчаниками.

Небольшое распространение получают и отложения эоцена, 
представленные, главным образом, вулканогенной фацией, занимая 
значительную площадь в верхней части бассейна р. Вохчи. Литоло- 
гически они выражены авгитовыми порфиритами, прослаиваемыми 
иногда туфами, туфоконгломератами, туфобрекчия.ми и туфопесча- 
ннка.ми. Общая мощность свиты достигает свыше 800 лг. В большой 
сгепенв на характере этих пород сказалось влияние гранодиорито
вых интрузий.

Более молодые отложения олигоцена и миоцена в пределах 
рассматриваемого района развития не получают. Ничтожное рас
пространение имеют отложения плиоценового времени, встречаемые 
в верховьях р. Мегри-гет, на площади в 2 кв. км и представленные 
свитой озерных угленосных отложений. Значительное распростране
ние имеют постплиоценовые отложения- аллювиальные, делювиаль
ные, ледниковые и др. накопления.

Широкое развитие в пределах рассматриваемого района полу
чают интрузивные породы, образуя в западной части огромное поле 
тик называемой Вохчи-Мегринской интрузии или Зангезурский (Кон- 
вр-Алангезский.) массив. В восточной части характер интрузивов 
несколько иной. Они образуют небольшие жилообразные или што
кообразные тела, удаленные друг от друга па значительные расстоя
ния. Возраст интрузий третичный, причем верхний возрастной пре
дел Зйнгезурского массива определяется трансгрессивно налегающей 
святой осадочных отложений плиоцена.

Остановимся несколько подробнее на Вохчи-Мегринской иптру- • 
зяи. в пределах которой, в основном, расположены исследованные 
источники, заимствуя эти данные из сводной работы Мкртчяна и 
Паффенгольца по Кафанскому листу |3|.

Вохчн-Мегринсннй массив „является одним из наиболее крупных 
интрузивных массивов Закавказья. Занимает он в пределах описы
ваемой территории площадь в 800 кв. к\с, продолжаясь далее на юг, 
на правобережье реки Арзкс в Иран. Судя по имеющимся литератур
ным материалам, он обнажается на значительной площади в пре
делах Иранского Карадага. Массив этот, состоящий из нескольких 
разновременно внедряющихся интрузий, прорывает в западной своей 
части в Нах. АССР вулканогенные и песчано-мергельные отложе
ния эоцена; в юго-восточной же части —комплекс метаморфических 
пород докембрия. В состав описываемой интрузии входят разнооб
разные породы от кислых до ультраосновных, связанных в одних 
случаях постепенными переходами, в других—образующие резкие 
контакты. Но данным В. Г. Грушевого, С. А. Мовсесяна, И. 11. Сит- 
ковского. преобладающими по распространению являются породы 
монцонитового ряда, образующие большое количество петрографи- 
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веских разновидностей. Среди них констатированы сиениты, сиенито-1 
диориты, кварцевые и бескварцевые .монцониты. Относительно ?.:>՛• 
нее развиты диориты, габбро-диориты, габбро, еще реже встреч ют- 
ся ультраосновные породы типа пикритов. Сравнительно широко 
распространены кислые породы, дающие меньшее число петрографи
ческих разновидностей. Эта группа пород, представленная гравия
ми и гранодиоритами, образует самостоятельный комплекс внутри 
массива. Особую группу составляет комплекс щелочных пород—ще-1 
лочных и нефелинсодержащих сиенитов, открытых в 1939 г. Мкрт
чяном и 10. А. Араповым в юго-восточной части интрузии.

По мнению Грушевого, Вохчи-Мегринский массив представляет; 
собой батолит, формирование которого происходило из единого .ма • 
магического очага в третичную эпоху. При этом наблюдалось в н • 
трузии большое разнообразие пород; он объясняет это либо влиянием 
кровли, либо же процессами глубинной диференцизции и последова
тельным внедрением диференцированной магмы в отдельные фьзы 
магматической деятельности. Об этом свидетельствует наличие ин
трузивных контактов между отдельными, составляющими массив 
породами". [3].

Одним из наиболее важных моментов в вопросе генезиса ис
точников является тектоника области. Основными тектоническими 
элементами ее служат две антиклинали брахиального типа, протя
гивающиеся в общекавказском направлении. Одна из них—восточ
ная, так называемая Кафанская или Зангезурская, резко асимметрич
ная, с пологим соверо-восточным и крутым юго-западным крыльями, 
глубоко размыта и в сводовой части ее обнажаются нижнеюрскне 
порфириты. На пологом крыле антиклинали наблюдается вторична» 
складчатость, а в ядре широко развиты нарушения дизъюнктивного 
типа. Вторая—юго-западная антиклиналь—-Мегринская—сильно нару
шена внедрением интрузивных масс Мегринского плутона, являюще
гося одним из крупных интрузивов Малого Кавказа. Данная антик
линаль эродирована в значительной степени меньше Кафанской,֊ 
Древнейшими вскрытыми породами являются верхнемеловые извест
няки. Центральная часть антиклинали—ядро-занято интрузивными 
породами.

Между двумя описанными антиклиналями располагается узкая 
синклинальная зона, протягивающаяся в том же направлении. Пос
ледняя зажата антиклинальными поднятиями и осложнена крупными 
разрывами, сопровождаемыми надвигом палеозойских пород из дис
лоцированную вулканогенную толщу юры, образующую Занге>у|- 
скую антиклиналь.

На фоне этих основных структурных единиц пликативного ха
рактера чрезвычайно широкое развитие получают дизъюнктивные 
нарушения, причем по своим морфологическим особенностям пос
ледние Л. Б. Кажданом подразделяются на надвиги н сбросы (н 
взбросы) (1). Первые охватывают собой структуры, начиная „от мег,-



Мтшорглъвыо источники бассейнов р. р. Р.охчи и Мегри-гет 43

подвижек вдоль плоскостей кливажа до крупнейших надвигс- 
։.< зон с амплитудой порядка сотен метров".

1. нивболее крупным нарушениям этого типа относится так на- 
^Немое Гирэтахское нарушение, протягивающееся в СЗ направле

нии и прослеживающееся от р. Араке, через с. Ши шкерт до верхо
вьев р. Гиратах.

■ По линии этого крупнейшего разлома породы палеозойского 
JCOvn.! •। надвинуты в СВ направления на вулканогенную свиту 

иях отложений Кафанскою района. Мощность этой зоны дости
гает. по данным և и ՛ .нл, более полукилометра. Падение плоскостей 
эоны ориентируется на ЮЗ. loro же СЗ направления, тем же ис
следователем фиксируется несколько значптельных надвигов в бас
сейне р. р. Гехн и Ачели, причем наиболее крупные из них прос
леживаются у с. Кире. К этому же типу нарушений относятся две 
Иядвяговые зоны, расположенные параллельно друг другу, сохраняя 

напр| влевяе. Одна из этих зон прослеживается в верховьях 
р. Гярд or г. Гозапсар до г. Акмечнт. Возможно, что указанное на
рушение имеет значительное протяжение к ЮВ, переходя в надвн- 
гопую зону, фиксируемую у с. Таштун, но долине р. Гоз-гоз.

I Второе, параллельное первому, нарушение намечается от Кад- 
жэранского месторождения в направлении на г. Дава-бойны.

Прослеживается нарушение и в ЮЗ части района в виде гак 
ивэг<1£'.:емого Агаракского надвига, сохраняя то же простирание, но 
обнаруживая падение плоскости на СВ.

Еще более широкое развитие получают дизъюнктивные Нару
шения типа сбросов и взбросов. По данным Каждзна .выделение 
всех нарушений этого типа практически невозможно вследствие их 

| исключительно широкого развития по всей территории района-.
^Сбросовые зоны представляют собой сложные системы отдель- 

| вых, примерно параллельных групп тектонических швов, череду- 
I юшихся с участками менее раздробленных пород- Мощность их 
Имзвычайно различная, варьирует в широких пределах. Крупные 

общей мощностью в несколько километров, 
Состоят из сочетания многих, более мелких, расположенных пример- 

Кр параллельно друг к другу''.
Таких тектонических зон Кажданом намечается несколько, а 

именно: зона СВ простирания в басе. р. Гехн. Вторая зона, прогягнва- 
юшаясп со стороны верховьев р. р. Пэрасз-чэй и Газмаро-чзй (Нах. 
՝. ши Каджаранского месторождения. Простирание
заныв среднем СВ 40-оО’, падение тектонических плоскостей 65— 
90". Третья зона, тою же СВ простирании, прослеживается в цен
тральной части района, протягиваясь со стороны Нахичеванской 

-АССР в район среднею течения р. Мсгрн-гет. Наконец, южнее про- 
^Кжнп-и ;՛ a vine одна зона СВ простирания, проходящая в районе 

Агаракского месторождения.
Среди более молодых крупных разломов фиксируется так па- 
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зываемый Таштунский (Дебаклннскнй) разлом, проходящий через 
с. Личк и Таштунский перевал к Каджарапском\ месторождению, в 
направлении, близком к меридиональному. К этому же типу нару
шений относится, возможно, и так называемый Спетринский разлом, 
проходящий в район рудного поля Агаракского месторождения.

Краткое перечисление основных тектонических зон позволяет 
притти к выводу, что эта область пережила весьма сложную ста
дию тектонического формирования. Из приведенных данных можно 
отметить, что намечаемые тектонические зоны резко отличаются 
друг от друга по целому ряду признаков, возможно, коренным об
разом влияющих на характер источников, их расположение и г. д.

В то время как надииговые зоны обычно имеют СЗ простира
ние, сбросовые зоны, более молодые, ориентируются в СВ направле
нии. Резко различается и характер пород, выполняющих зону нару
шения. В то время как в первом случае породы отличаются боль
шой сдавленностью, сильным рассланневаннем и интенсивной мило
нитизацией, но втором случае в сбросовых швах почти совершенно 
отсутствуют милонитнзированные структуры, и материалом, выпол
няющим, по данным Каждана, являются раздробленные, часто до 
состояния дресвы и мелкого щебня, перетертые породы, причем 
последние у более древних сбросов сцементированы гидротермаль
ным кварцем и карбонатами, а в более молодых -глинистым мате
риалом. Характер пород, выполняющих эти тектонические зоны, не
видимому, существенным образом влияет на появление вод на днев
ной поверхности, образуя в одном случае значительные препятст
вия для поднятия воды наверх я, наоборот, позволяя ей поднимать
ся в более свободных условиях —в другом.

Описание источников и их характеристика.
Источник № /—К и р с к и и. Находится пп левому берегу р. 

Кире, среди густой заросли трав. В 2—3 .и выше современного 
выхода имеется щит железисто-известковистых отложений, а ниже 
выхода имеются налеты гидроокислов железа.

У выхода устроен примитивный каптаж. Дебит 0,07 леек, т- ра 
12°С 20.VII—1946 г.; вода насыщена углекислотой.

Источник № 2—А д ж е 6 ад ж с к и й. Расположен у с. Адже- 
бадж, по левому берегу р. Гехи. Выход расположен на пойменной 
террасе, на высоте около 0,5 ж над уровнем воды. Склон над 
источником сложен метаморфизованной туфопорфиритоной толщей.

Кроме основного выхода, в пределах поймы, имеются еще не
сколько второстепенных. Дебит главного выхода 0,05 ./ сек. второ
степенных—в сумме 0,03 л}сек.

У выхода устроен примитивный каптаж. Вода насыщена угле
кислотой; по типу похожа на воду источников № 16 и № 1. Ниже 
выхода источника имеются налеты гидроокислов железа. Темпера
тура воды 12°С 22. VII—46 г-
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Источник Л? 3— I чрдгкий (нижний). Находится в 6 км выше 
с. Гйрп(Кярты) по левому берегу одноименной реки, у впадения внес 
левого большого притока. Выход находится на пойменной тер- 
рлсе. блн< линии тектонического контакта порфи ронял них гранитов 
с толщей туфопорфиритов. Вода слабо минерализована (в виду ве- 
ронгного смешивания ее с речной водой). Дебнт 0,02 л!сек, 
температура 9’С 26. VII—46 г.

И(п։очнпк .-V 1—Г ярде к и и (средний). Находится в 6.5 км 
выпи- । -у берегу реки, на пойменной террасе, на
^участке. сложенном порфировитым гранитом. Вода углекислая, от- 
Jliirtei налеты железных рхр. На вкус довольно приятная. Де
бит 0,01 х(сск. т—ра 9°С 26. VII—46 г.

Источник X? 5—Г нрдекий {верхний). Расположен в 7,5 км 
нише с. Гиря, близ тектонического контакта порфнровилных гра- 
ни ton с толщей порфиритов н туфов.

Источник углекисло-железистый, отлагает железистый охрис
тый палет красно-оранжевого цвета. Дебнт 0.04 а (сек, т- рз 9°С 
26. VII—46 г.

Источник А? 6-К а и cap с кий (главный). Расположен но ле
вому борту р. Кап-Сар,в 5 км к западу от с. Шдбадин в в 7 км от 

| с. Каджарам. Источник выходит в пойме, примитивно каптирован в 
№де родника.

L Води совершенно прозрачна, обильно выделяет углекислоту, 
приятна на вкус. Дебнт 0.9 л сек, т—ра 7°С 4. VIII—46 г.

■ Источник .V՛ 7—К а псарский (верхний). Расположен в 
4,5 * я к западу от с. Шабалин.

Вода обильно выделяет углекислоту, приятна на вкус. Дебнт 
10 х/сек, г ра 10®С 2. VHI— 46 г.

Главный выход расположен н$ высоте 6 .и над рекой. У реки, в в 
пмои ее русле, наблюдаются незначительные выходы углекислоты и 
минеральной волы. По правому берегу реки, между источниками 

Г № 9 и № 7, также наблюдаются незначительные выходы углекисло- 
■Железистых источников.

■ Источник .V՝ 8—Капсарский (средний). Расположен в 4 км 
К 3 от с. Шабалин.

Выход расположен па высоте 10 м нал рекой. Вола углекисло- 
Желсаистзя. Дебит 4 ,1'сск, т-ра 11ФС 2. VIII—46 г.

Источник Аг 9-К а п с аре кий (нижний). Находится но лево
му борту р. Кап-Сар, вода вытекает на склоне.

Источник углекисло-железистый. Дебит в нескольких выходах 
около 0.03 1сск, т-ра П°С€. VIII —46 г. Выход расположен на вы- 

|^йге 12 м над рекой.
I Источник Х.‘ Ю—Да еа чине кий. Расположен на левом борту 

р. Давани, на участке молибденового месторождения Давачн.
Источник уыскнсло-железистий; ниже выхоли поды известки- 
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висто туфовые отложения образуют небольшой щит. Дебит источ
ника 0,01 л[сек, т— ра 12°С 20. VIII 46 г. На вкус вода приятная.

Источник № 11—Кап-Сар—Егасаринс кий (Яглу-даринский). 
Находится на левом берегу р. Вохчи. ниже слияния ее двух состав
ляющих— рек Кап-Сар и Егасар (Яглу-дарз).

Источник выходит на участке, сложенном порфировидным гра
нодиоритом.

На месте выхода имеется 2 щита известковисто-железистых 
отложений.

Источник почти иссяк и только в нескольких местах, в преде
лах одного щита, просачиваются капельки минеральной волы и вы
деляются пузырьки газа. Дебит совершенно незначительны^ поряд
ка 2 л/час 11. VII—46 г.

Источник № 12—Е? а с и ри нс кий. Расположен по левому 
борту р. Егасар в 2 км от устья ее. Вода сильно железистая, угле
кислая. Дебит 0,01 л еек, т—ра 11°С 4. VIII—46 г.

Источник № 13-Дар аю рте кий. Расположен по р. Егасар 
на левом борту, у реки.

Источник вытекает из наносов, состоящих из глыб гранита- 
гранодиорита и дресвы этих же пород.

В 100 м над источником, в обрывах, обнажаются порфировид
ные граниты-гранодиориты. Ниже* выхода источника наблюдаются 
яркие желтые и оранжевые налеты гвдроокнелов железа. Дебит— 
около 0,08 .1;сск (в нескольких выходах), т—ра воды 11°С 2. VII— 
46 г.

Вода углекисло-железистая, приятна на вкус; насыщенность га
зом средняя.

Источник № /•/—/: гасарпнски й {верховья). На левой со
ставляющей р. Егасар выше устья, на правом борту, r пойме. Источник 
железисто-углекислый. Дебит 0.05 л сек, т—ра 11 °C 4. VIII—46 г.

ИстЬ1мик\№\15-—Ша б а д и н с к и й. Расположен у с. Шабадин, по 
правому берегу р. Охчи, под обрывами порфировидиого грз.чита-грано- 
диорита. Вытекает из под скалы, прикрытой щебнем и глыбами гра
нита-гранодиорита. Источник каптирован с помощью железной трубы.

Вода прозрачная, без запаха, бесцветная, сильно газирована. 
Дебит 0,04 л/сек, т—ра 8°С 1. VII—46 г.

Местные жители пользуются водой этого источника для питья.
Источник .\ն 16— Саг к а ре кий. Расположен пороке Саг-Кар.
Минеральная вода вытекает среди пойменной террасы, а скло

ны ущелья сложены окварцованнымн монцонитами, местами с мед- 
но-молибденовым прожилково-вкраилен։»31м оруденением.

На месте выхода устроен примитивный каптаж. Отлагает же
лезистый налет, образуя ниже выхода небольшой железисто-из
вестковистый щит. Вода приятная на вкус. Дебит 0.05 л՝сск, т ра 
9°С 11. VII—46 г. Вода сильно насыщена газом, углекисло-желе
зистая.
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Источник № 17—Пхрутский. Находится в ущелье пра
вого большого притока р. Пхрут.

Вода углекисло-железистая; вытекает из трещин измененных 
.4՛я։ионитов. Дебит незначительный.

Источник Л՛՛ 18—К а ր ат г и н с к ий. Расположен у с. Карат- 
га. п ущельи ручья, на пойменной террасе, нал которой обнажаются 
гсохрепные порфириты. Дебит 0,05 л!сек, т—ра 12°С 15. VIII—46 г. 
Источник железисто-углекислый. У выхода устроен примитивный 
.Ьптаж.

Источник AS !9—Ш а ր а енанцск и й. Расположен у с. Шарве- 
нанн, в .щельи небольшого ручья.

Источник железисто-углекислый, выхолит среди порфиритов. 
Дебит 0.03 .1 сек (несколько выходов), т -ра 12°С 15. VIII—46 г.

Источник .V 20—Се с к ар с к и й. Расположен у с. Севкар, 
® ущелья одноименной речки. Источник вытекает среди порфиритов, 
но тгещине с простиранием СВ 40“ (падение вертикальное.). Дебит 
0,05 л/сек, т-ра 12°С 15. VIII—46 г.

Вода железисто-углекислая, довольно приятная на вкус. Источ
ник широко известен местному населению окружающих деревень, 
которые пользуются минеральной водой в лечебных целях.

Источник .\ն 21—Та ium у нс кий. Расположен по правую 
сторону р. Тзштун, среди порфировидных гранодиоритов, по 
тщнпе, простирающейся на 10 3 240° с почти вертикальным паде
нием. В нескольких выходах наблюдается бурное выделение газа. 
.Источник углекисло-железистый. Дебит 0,02 л՛ сек, т—ра 12°С 
2!. VIII—46 г.

Источник № 22—Личке кий. Расположен у с. Личк, по пра- 
®ому (юрту небольшого левого притока р. Мегри-гет.

Источник уг :еквсло-железистый; вода приятная на вкус, силь
но газирована. Выходит среди галечников; ниже расположен извест- 
хонистый щит с налетами железистых охр. Дебит 0,01 л сек, т—ра 
Н°С 21. V1II-46 г.

Источник .\ն 23—М егр ин с кий (нижний). Расположен у с- 
Личк, по правому борту р. Мегри-гет в 6 ж над уровнем реки, 

•Трели галечников норфпридного гранодиорита.
Два выхода с дебитом 0,^3 и 0,01 л сек расположены на одной 

горл и >•пдли в 5 м друг от друга; еще несколько незначительных 
пиходбв расположено выше по течению реки. Ниже выходов мине
ральной воды и напротив них, на левом берегу реки Мегри-гет, на
блюдаются известковистые щиты и отложение железистых охр. Пе

речник железисто углекислый, т—ра 10°С 12. VIII—46 г.
I: Вода сильно газированная и приятная на вкус.

Источник AJ 24—Me гр и нс к и й [(второй снизу). Расположен 
1՝ус. Лншк, на правом берегу р. Мегри-гет.
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Источник выходит на пойме, по трещинам в порфировндных 
гранодиоритах. Падение трещин СВ, уг. 80°. Имеется несколько 
выходов железисто-углекнслОй воды. Суммарный дебит 0„0l л сек, 
т-ра 11 °C 22. VIII—46 г.

Источники отлагают известковистый туф и железистые охры.
Источник № 25 -Me гр и нс кий {верхний). Расположен в 6 км 

к западу от с. Лич к, по правому берегу р. Мегри-гет, среди пор
фировидных гранодиоритов, по трещине СВ простирания.

Имеется носко ՝ько выходов, из них 2 более мощные с деби
том в сумме 0,03 л!сек, т- pa 9°С 22՛ VIII— 46 г.

Наблюдаются известковистые и железистые отложения. Вода 
углекисло-железистая, сильно газированная, приятная на вкус.

Источник № 26- Мег ри нс к и й {третий снизу). Расположен 
в 10 м гипсометрически ниже минерального источника № 25, на 
пойме. Дебит 0,07 л сек 22. VIII—46 г. Вода углекислая, слабо га
зированная.

Источник № 27—Айр ин с кий. Расположен по правому борту 
р. Айри-гет, r 4,5 км от устья, на пойме р. Айри, среди галечников 
порфировидного гранодиорита. Источник железисто-углекислый. Де
бит 0,05 л се к. Вероятно смешивается с пресной водой, т- к. 
минерализация слабая. Температура 11°С 25. VIII—46 г.

Источник №26—Ку рис с кий. Находится у с. Ку рис, над 
шоссе в с. Агарзк, выходит среди наносов. Углекислый, слабо гази
рованный. Дебит 0.01 л сек. т- ра 12°С 31. VIII 46 г.

Источник Л? 2!)—А га раке кий. Находится в ущельн р. Ага- 
рак, у верхней окраины с. Агарак, по правому борту р. Агарзк. 
Выходит из наносов, на участке, сложенном оруденелыми сненито- 
гранитами.

Углекисложелезистый; имеется известковистый щит, наблю
даются железистые налеты на камнях. Дебит 0,02 л:сек, т —ра 12°С 
1. IX-40 г.

Как видно из прилагаемой схематической карты, все описанные 
источники приурочены к тектоническим нарушениям, причем доми
нирующее положение в данном случае приобретают дизъюнктивные 
нарушения, располагающиеся в северо-восточном румбе. Последние, 
как было указано выше, представляют собой наиболее удобные во
довыводящие пути в силу характера нарушения и пород, заполня
ющих эти зоны нарушений.

Нужно отметить значительную роль речных ущелий в вопросе 
появления источников на дневную поверхность. С одной стороны, 
невидимому, сами ущелья приурочены к зонам нарушения и в этом 
случае речная система совпадает с их направлением.

К таким выходам принадлежат следующие группы источников, 
располагающиеся по линии ущелья: №№ 3, 4 и 5 и источники 
№№ И, 12, 13 и 14. С другой стороны реки, 'пересекая тектониче- 
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сига зоны, в силу глубокой эрозия в значительной степени облег
чает воде доступ на дневную поверхность, как это, например, име
ет често в верховья ֆ. Охчи, на участке, где выходят источники 
№№ (.՝. 7, 8 и 9. Лишь немногие источники—.\'№ 21, 22, 23 и №№ 28 
И 29, будучи приурочены к зонам разлома, не связаны с последу
ющей речной эрозией.

■'Температура источников невысока: колеблется и пределах от 7
ло 12\ что позволяет отнести источники к группе холодных, хотя
Н1ЛИЧЦ0 у с. Мульк обломков арагонита в полосе, совпадающей с 
зоной развития минеральных источников, позволяет говорит։, о том, 
что в недалеком, вероятно, прошлом здесь выходили в термальные 
источники, отлагавшие арагонит.

I Коснемся химизма минеральных пол.
8 Одним из основных ннграднентоп рассматриваемых источников 

Йдяется углекислота. Присутствие последней обусловливает и ха- 
•ратстер минерализации источников этого района вообще.

Встречающаяся углекислоте, несомненно, ювенипьиого проис
хождения, причем температура самих источников благоприятствует 
повышенному содержанию газа.

Ив анионов подавляющее количество в водах (за исключением 
мт № 22) занимают гидрокарбонаты. достигая 4С,9%. Следующее 
«'сто занимают СГ в SO.՜՜, причем содержание СГ достигает в не- 
которых случаях до 30.9% (источник .V՝ 22) и занимает первое ме
ста В остальных источниках обычно на втором месте после гидро 
млрбоватов стоят сульфаты в количестве от 7,5% до 17,7%.
I Из катионов преобладающими являются Са՛՛ к количестве от 20.2% 

до 31.8% и Mg- от 6,5% до 20%. Обычно Са- занимает первое 
место, уступая его Mg** лишь в одном случае (источник № 20).

В значительно меньшем количестве встречаются щелочи (\'а*-г 
К'). колеблющиеся в пределах от 5% до 10%, причем последние 
ивимают иногда второе место после Са-—источники №№ 2 и 22. 
Содержание Не достигает от 0.06®до 4,6% (источник № 5). Поль- 
sync։֊ формулой Кур лова, описанные источники могут быть отнесе
ны к хлоридио—и сульфатно-гпдрокарбонатным, натряево-кэлиево- 
магйиепо-кальциевым (с перестановкой в некоторых случаях как в 
•••ионах. так я в катионах).

По Польмеру, исследованные воды относятся частью к I клас
су Источники №№ 2, 6. 18 и 20, частью к Л1 классу— источники

1. 5, 7, 13, 15, 22 н 29.
Все они характеризуются в подавляющем количестве наличием 

2ой щелочности (А։), т. е. временной жесткостью. Исключение со- 
етшяют источники К?№ 22 и 29, для которых на первом месте 
стоит 2-ая соленость (S,), характеризующая их как воды, обладаю
щие постоянной жесткостью.

Переходя к генезису этих вод. необходимо кратко остановить
ся н< происхождении некоторых, наиболее характерных химических 
Нжстии I. .V 1—4
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компонентов. Одни из них могут-быть отнесены за счет привноса со 
значительных глубин и принадлежат к элементам ювенильного по
рядка. Сюда относятся углекислота и, возможно, хлор. Наличие в 
воде щелочных металлов связывается, повядпмому, с выщелачива
нием их водой, насыщенной углекислотой, из полевых шпатов гра
нитов, гранодиоритов, сиенитов и т. л., получающих исключительно 
широкое развитие в пределах исследуемого района.

С аналогичным происхождением связывается и присутствие в 
водах кальция, магния и гидрокарбонатов. Наличие сульфатов обя
зано, невидимому, выщелачиванию сульфидов (пирит, халькопирит, 
возможно, и молибденит), во многих случаях присутствующих в поро
дах.

Воды в силу низкой температуры и обилия углекислоты в по
давляющем большинстве приятны на вкус и в некоторых случаях 
используются местным населением в лечебных целях: источник № 15— 
Шабадинский, № 20—Севкарский.

Из обследованных углекислых источников особый интерес, бла
годаря своему удобному расположению, представляют источники 
№№ 1, 15, 16, 18 и 20.

По дебиту и близости к будущему Каджаранскому промыш
ленному району интересны источники №№ 6 и 7.

Указанные источники, безусловно, заслуживают более деталь
ного изучения и исследований.

Институт Геологических Наук Поступила ‘20 X 1947
АН Арм. ССР.
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TK. Պ. ‘ԻԼմյոիփ!! ЬЦ ’Լ. tl.rnjuiH

(№Ь UblPh ԳեՏեՐՒ ԱՎԱՋԱՆՆԵՐՒ 
шшзьъ iwwpupc

Ա Մ Ф II Ф Ո 1‘ 1Г

Տվյալ ակնարկը ծանոթացնում Հ ()խ<ի Մեղրի դետերի ավսպան- 
ների հանրային աղբյուրների հևա։

Գեո լոդիական կաո ոԼցված քի ut և и ա կե տ ի ց այղ շրջ^սնն իրենից ներ֊ 
կայացնում է արտսւկարդ բաղմսէղան և բարղ պատկեր, ուր արաահսրյտ՝
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ե՛ն մինչրեմրր ի իր մինչև Ժամանակակից գ և ո լո ւ; ի ա կան !իորմսւցիանև * 
ր( 'ւսւմարյա բոլոր ապաոնևրը։ I! ինշքեմրրին ներկայացված կ մետամոր֊ 
վսպին թերթարար ևբով. որոնց վւ՚ա տեղադրված Լ ըստ Ս. U կբւոչյւււն ի 
տվյալների կրաքարերի և հր ա ր խ ա ծ ին ապառների մի համր հա ստ ված ր ւ 
Հաւ/ա.1այն այգահւլ հանդիպած ֆաունայի հա и in վա Л ր ի վերին >րւ ր իզոննև- 
ftiri-մ ւոհղադրվա ծ կրաքարե րր ե թ ե ր թ in բա ր և ր ր պատկանում հն վերին 
‘/•"/ոֆ/այ իսկ ստորին հորիզոններում տեղադրված նույն տիպի ապաոնև- 
չ/՚ն պայմանականորեն վերադրվում կ ստորին դեվոնյան և սիլուրյան հաստկւ 

^ուջորղն ըստ հասակի համարվում Լ յոլրայի հրաբխածին հասւոված֊ 
ГС՛ "ГС i‘uJ^ տարածում ու՛հի որքանի արևելյան մահում, կավճի, կոցենի 

I I ավելի երիտւսսարդ հաււակի նստվածքները խիսա սահմանափակ ւոարւս- 
I՜ inLtI ունեն ւ Աոսւվհլ խիստ զարգացում ունեն ի՚հւորուզիվ ասլարւներր, 

•քքոնք կազմում են (Հանդնզուր ի ( Կոնդոլր՝ Սլւմնդյոզի} լե ոն ա չղի1 ան է որի 
I 4*«հմաններում կլ ելք են դանում հանրային ազրյուրնևրր,

Շր9անի տեկսւոնի կան արտահ սւ յտված Լ պլիկէքւտիվ ե ղիզյունկտիվ 
■ , ք*/*,Աք/< խախւոու՚մեհ  րովւ Աոաջին տիպին պատկանում են րնզհանա ր ե п վ֊ 

^"ւսյան տարածման Լա փան ի և Մեզրու անտիկլինները, որոնց միջև րհ^ 
՝ր.ւծ կ խզոււք1ւերով և մակաշտրմերով բարդացած մի ճմլված սինկլինտւ 

_ ^ոնւս/ Լայն են տարածված ղիզյունկտիվ խախտոլ՚ւմ երը։ վերջիններս կա֊ 
| 4' րտմանևլ երկու տիպի՝ վրաշարմ ային և վարնևավտծքա յին (կամ

<[Լը ձետ ված բային աոաջին ւոիպր կո ղմե ո րո չվում Հ հ յուս ի и- ա րևև լյան
էււրրոթյամբ, իսկ երկրորդը հյ 'րևելյւէւնւ Այղ կարգի (սախսէոււքեև-

I րր 4անցային ջրերի հայտարկմսւն հարցում ռեգիոնալ դեր են խաղում ւ 
(1ւ4ու1Ռասիրված հանքային աղր յուրներ ը, թվո'Է — & հարում են

I
I ։/'*ք'?/^'"ձձ գրանիւոների, դր ան ոս իեն ի տն ե ր ի ե ավելի հին մ ոնցոն ի ւոնհ ր ի 

տուֆոպո ր՚իի ր ի տա յ ին հա ասվածք ի կոնտտկաինւ
'‘l՝tJ'ul աղբյուրները սաոն են' ունեն 7 - ի g մինչև 12 աստիճան ջեր- 

եուոլովի բանաձևի համաձայն դրանք կարող են դասվել քլ"բի~
'•ային h սուլֆատ հ ի ղ ր ո կա ր ր ո՚ե ։ւ 

I՛ զիում.կարյիա մ սւկա՚հ U1իպինւ
էխս, Պ-“լմերի Հրհրր ղ.ս,է.

ատային նատրիում ■ կալիումական* մ աղնե -

1՚ւ՚1Հ,։ (հ ձՆ
^խթթվով).

'Ւհնեղիսի տեսակետից որոշ քիմիական կոմպոնենտներ կտրող ե՚հ 
^ւ'ո՚զրվել ՜դդսւլի խորություններից բարձրացած յուվենիլ կարգի կլեմենւո֊ 

նրանցից են C0< հավանաբար С1» Ալկա լի ա կան մևւոաղների աո.- 
յէէէնր հավանա բա ր կապվում Հ ւլր անոո ի են ի տնե ր ի և մոնցոնիտնե֊ 

ГГ ղտնվող դաշտային շպաթների ալկսւլիաղևրծման հևսո նույն պրոցե-
</ւս։ են կապվում НСОа, Сз և Mg ա п կա յու թ յուհ ր ւ Տ0։ խմբի աոկւս- 

պետք կ ենթադրել, հետևանք կ սուրիիդների (պիրիտ) խալ- 
Ы'Г'еIU, մ а լի, բդեն ի ա տ լկա լի ա ղե րծ մ ա՛հ ւ

Տ՚սնքային ջրերի որոշ մասը տեղական ր՚հա կչու իէյ ւււ՚հն օգտագործում Լ ։
րրւսնցից հատուկ ուշադրութ յան արմ անի են «V .4? 1., Լմ, Id, 1Տ ե 

*՝՝ ա11»յ"ւրների ջւԱ՚րըւ ըստորում բացտււիկ ուշաղրաթյան են արմանի 
ЛЛ ե հ 7 աղրյոլրներր՝ ասլաղսւ ր ա քնես լողի ական բազա "/• <։• £«» ր ա -
'"I ՛։' կտսոսրվէւղ շինտրար՚ււ թյւո՚հ ե նրա հետագա շահագործման կապակ֊ 
ծ^^մրւ



Анализ минеральных вод Кафанского и Мегринского районов
в граммах на литр Аналитик Э. Кюрегяи

Район взятия Название источников М источни
ков С1 SO// несу Общее 

Fe Са" Mg" Сух. ост.

Кафанскнй Ккрекии 1 0.012 0.669 1.5?5 0.0008 0.500 0.077 2.233
Аджебадскпй 2 0.174 0.350 1.342 0.014 0.296 • 0.011 1.922
Гярдскнйг верхний 5 (1.081 0.121 0.817 0.026 0 -.оз 0.048 1.016
КапсарскнЙ главный 6 0 000 О.020 0.184 0.0005 осяо 0 (XJ8 0.164

. верхним у 0012 0023 0.061 0 0005 0020 0.007 0.085
Дараюртский 13 0 006 0.110 0.610 0.008 0.124 0 Обо 1.315
Шабалннскнй 15 Օ.Ո15 слепы 0.122 0.001 0.0.3 0.012 (1 155
Сагкарский 10 0.880 0.515 Не опр. 0002 0 468 и 132 3.657
Каратгннский 13 о.ооо 0.011 0.915 0.0003 0.194 0.059 0.816
Севаклрский 20 0 037 0.131 1.988 0.005 0.2>5 0 208 1.777

Мегринскпй Лич кеки и 22 0.351 0.311 0.610 о 002 0 168 0.095 0 91'2
Г Асаранский 29 0-559 0.433 1.037 0 0005 0.429 0.174 2.016

В мнлливалях

№ 1 № 2 №5 | X 6 I Л 7 | м 13 ; M 15 .V 16 № 18 ju 20 X 22 № 29

з , Са" 24.95 14 79 10.12 1.49 0.99 6.18 1 14 23.35 9(-8 14.72 23.35 21.4
2 Mg 6.33 3.61 3.92 0.65 057 4 93 0.98 10 85 4-85 17.10 7.81 14.80
ր Fc- 0.05 0.91 1.69 0.03 0.03 0.52 0.06 0.13 0 01 0.32 0.13 0.03
ж 1 Na* не onp. nc onp. не onp. не onp. не OHO. не onp. не onp. не onp. не onp. не onp. не onp. не onp.

31.33 19.31 15.73 2.17 1.59 11.63 2.18 3-4.33 14 54 32.14 31 29 3573

11 0 33 4.90 2.28 0.16 0 33 016 0.42 24.64 0 16 1.01 26.82 15 76
SO." 13.93 0.72 2 52 0 41 0 47 2-29 c.i. 10.72 085 2 72 6 53 9-01

=1 hco; 2500 22-00 13.55 2 12 1.00 10.00 200 ne onp. 1500 3259 10.00 17.00
3926 27 62 18.35 2.69 1.60 12-45 2.42 3556 16 01՝ 86.35 43.85 41.77
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