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В Армянской ССР распространены углекислые минеральные воды, 
разнообразные по своему химическому составу. В составе некоторых \Л։- 
неральных вод преобладающими макроэлементами являются из анио
нов—хлор. а из катионов—натрий. Если значительная часть таких ми
неральных вод приурочена к развитей в Армянской ССР соленосной 
толще среднемиоценового возраста и связана порою с выщелачиванием 
ее (так называемые группы Ереванского и Арзнинского типа минераль
ных вод), то другая часть минеральных вод связана с более древними 
подсоленосными комплексами пород. Последние чаше всего представ
лены третичными, даний-палеоценовыми фациями.

Третичные отложения Армянской ССР и смежных с нею областей 
были предметом исследований ряда авторов (1-7).

Как известно, флишевые терригенно-карбонагные фации даиий- 
палеоценового времени в Армении откладывались в аномально соленых 
.морских водоемах. В пользу этого положения свидетельствует почти 
полное отсутствие макрофауны, повышенная стронциеносность отложе- инин, находки целестина, ассоциирующего порою с флюоритом, ангидри
том, гипсом.

Естественно, что минеральные воды, связанные с этими комплекса
ми пород, приобретают особый облик, обогащаясь также специфически
ми микрокомпонентами.

В настоящем сообщении приводятся новые сведения о содержании 
некоторых микроэлементов в углекислых хлоридно-гидрокарбонатных 
натриевых водах различных районов Армянской ССР, которые можно 
объединить в одну генетическую группу.

Основными яркими представителями минеральных вод этой генети
ческой группы являются хлоридно-гидрокарбонатно натриевые наиболее 
минерализованные воды Арташатского района—Азатаван и Двин, по
чему тип минеральной воды и назван азатаваи-двинским. Эти углекис
лые минеральные воды связаны с комплексами пород дапий-палео- 
ценового возраста, а в других областях Армении—иногда и с более мо
лодыми третичными отложениями.
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Температура воды представителей этого типа колеблется в широких 
пределах—до 20°С в источниках Двина, до 40°С в азатаванской воде и 
до 63°С в скв. II Кара-Кала (Октемберянский район). Общая минера
лизация вод также колеблется в значительных пределах—от 15 до 45 г/л, 
что позволяет эти воды отнести к некрепким рассолам. Воды являются 
малосульфатными или бессульфатными, с очень незначительными содер
жаниями щелочноземельных элементов. чЯ И

Минеральные веды азатаван-двинского типа приурочены к нижней 
гидродинамической зоне, и благодаря глубинному разлому источники, 
относимые к этому типу вод, линейно вытянуты вдоль него. -у

В газовой составляющей вод азатаван-двинского типа определены 
углекислота и углеводороды. Свободного углекислого газа воды содер
жат иногда более 2,0 г/л. I ■

Характерной особенностью минеральных вод выделяемого типа яв
ляется сравнительно высокая общая минерализация, а также более бо
гатый микрокомпонентный состав, отражающий более сложные условия

Таблица 1
Содержание некоторых окислов в минеральных водах азатаван-двинского 

типа

Пункт отбора
Номер 
сква
жины

Содержание, мг/л

К2О Ы2О 1?Ь2О С$2О 5гО

Двинский участок 24
7

31

285,1
296,4
262,6

16,0 0,86
17,7 0,68
13,8 0,68

Не обнаружено 
Не обнаружено 
Не обнаружено

12,5
19,7
2,0

Ехегис-Орбатех- 
ский участок

Кара-Кала

5
59
67
85
94

201
205

114,0
185,0
177,0
205,0
167,0
214,0
228,0

5,5
8.0

9,75
13,2

0,30 
0,32 
0,30 
0,55 
0,30 
0,36
0,55

Не
Не
Не

Не
Не

обнаружено 
обнаружено 
обнаружено

0,10
обнаружено 
обнаружено

0,10

358,0 0,50 Не обнаружено

питания и миграции, чем вод однотипных по макрокомпонентному соста
ву, но связанных с комплексами пород среднемиоценового возраста.

Своеобразие химического состава азатаван-двинского типа мине
ральных вод особенно ярко проявляется в составе и содержании отделы 
ных микроэлементов* (табл. I). I

Анализы отобранных нами минеральных 
АрмССР О А Бозонном, Э. А. Кюрегян и Ц.

вод проводились химиками ИГН АН 
О. Эксузян. Ими же определялись со-

дтржання брома, иода. бора, фтора, мышьяка, некоторых рудных элементов. Пламенно- 
фотометрическим методом произведено определение окислов калия, лития рубидия ве
твя. стронция (анализы вод Двинских екчажии выполнены в лаборатории ИМГРЭ АН
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Значительная роль в формировании химического состава вод аза- 
таван-двинского типа принадлежит растворенным в них газам, в особен
ности углекислоте. Последняя оказывает существенное влияние на фор
мирование химического состава минеральных вод.

Основным источником углекислого газа в минеральных водах, тяго
теющих к Ереванскому глубинному разлому, являются термометамор
фические процессы. Очевидно, этими же процессами надо объяснять и 
повышенную температуру воды в скважине № 11 на участке Кара-Кала 
(Октемберянский район), в Азатаванской скважине (Арташатский рай
он), в скважинях Джульфы (Нахичеванская АССР), что хорошо увязы
вается с признаками глубокой циркуляции вод. Отсутствие же вод с по-V и V Vвышеннои температурой в других районах, по всей вероятности, вызвано 
тем, что восходящие воды до выхода на поверхность смешиваются с ме
нее нагретыми водами верхних горизонтов.

pH углекислых минеральных вод азатаван-двннского типа находит
ся в пределах 6,4—7,8, а окислительно-восстановительный потенциал—в 
пределах ( + 263,8 до + 283,8 мв). Близкими аналогами вод азатаван- 
двинского типа являются некоторые углекислые минеральные воды На
хичеванской АССР, более разбавленные воды Азизбековского и Ехегна- 
дзорского районов Армянской ССР, а также некоторые источники Се
верного Кавказа, Турции и Ирана.

Все эти углекислые минеральные воды близки к описываемым водам 
не только по идентичности геологических и гидродинамических условий 
формирования и по составу макроэлементов, но и по наличию специ
фического набора микрокомпонентов.

Институт геологических наук Академии 
наук Армянской ССР

է. Ս. ԽԱԼԱ^ՅԱՆ

Հայաստանում Ա(յաւոաւ| սւն-Դւ| ի ն տիպի 
սւուսնձնւս(յման մասին

(որիդ-հիզրո կար ք ոնատ ն ա տ ր/> ում ա յ/էՆ ջրևրր ^այկական 
Նոլմ միքին մ ի ид են ի աղաբեր նստվածքների >ետւ

հանքային ?гЬг|1

ՍՍՀ•ում կապված են Հի մնա կա֊

սակայն մ ակրոԼքեմ են տների կազմով նույնատիպ քրերր, որոնք կապված են ավելի հին՝ 
երրորդական Հասակի նստվածքների Հետ, ինչպես օրինակ Ազատավանի է Դվինի, Նորաշենի, 
1արկայայի և Հայկական ՍՍՀ մի շարք այլ հանքային ադբյուրներր, օժտված են ավեչի հարուստ 
Ւ ^ւրոկոմպոնենտային կազմով։

Լերյիններս առանձնացվում են իբրև հանքային քրերի նոր, Սպա տ ավ ան-Դվին ի տիպ, տրր- 
'/'••մ է նրանց ՝իի զ ի կո • ք ի մ ի ա կան բնու^աղիրր և բերվում են նոր տվ յա/ներ նրանց միկրոկոմպո֊ 
'1'' ւ՚ոային կազմի վերաբերյալ*

' 1 (-Р Н Е. Семеновой, а скважин Ехегис Орбатехского участка и Кара-Кала в Инсти
туте МиО АН Казахской ССР Н. Л. Бабенко).
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