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провинции углекислых вод

(Представлено академиком ЛИ Армянской ССР II I Магакьяиом И \ 1973)

Малый Кавказ имеет сложное глыбово-зональное строение, для 
него характерен разновозрастный и разнообразный по составу маг
матизм. Особенностью региона является налично систем глубинных 
разломов, бурный четвертичный вулканизм.

Северная часть Малого Кавказа является эвгеосинклипальнон 
зоной, а южная миогеоеннклинальной ('). В последней в некоторых 
углекислых хлоридно-гидрокарбоиатных натриевых и гидрокарбонатно- 
хлоридных натриевых водах обнаружены повышенные концентрации 
бора и сопутствующих ему лития, рубидия н цезия.

Нами показано, что Малый Кавказ входит в Днатолнйоко-11ран- 
скую бороносную провинцию, о чем свидетельствуют структурно-геоло
гические, металлогепнческие, геохимические, гидрогеохимическне осо
бенности региона и смежных областей (’ 4).

В пределах Малого Кавказа сравнительно высокие содержания 
бора и сопутствующих ему лития, рубидия и цезия в углекислых во 
дах обнаружены только в полосе среднеальпийской и позднеальпийскон 
складчатости и приурочены к зонам региональных глубинных разло
мов и их оперений (Анкаван-Сюникскнй и Ереванский глубинные 
разломы).

Химический состав вод, их pH и концентрации бора свидетельству
ют о том, что бор находится в виде тетраборат—нона (56), рост 
содержаний которого связан с увеличением общей минерализации, 
хлора и с падением концентрации щелочноземельных элементов и 
сульфатов.

Повышенные концентрации простых гидратированных катионов— 
лития, рубидия и цезия обнаружены также в высокобороносных водах 
хлоридно-гидрокарбонатных натриевых и гидрокарбонакно-хлоридных 
натриевых, характерных и дли других областс*й  С к).

Наиболее высокие концентрации бора (до 600,0 ле/.т) н редких 
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щелочных металлов приурочены к зоне Ереванского глубинного раз
лома к выделенному нами Азатаван-Двинскому типу углекислых 
вод.

В табл. I представлены максимальные концентрации бора и сот- 
ношения сопутствующих ему редких щелочных металлов в углекислых 
водах Малого Кавказа.

*г ։г • № *.  Та б л м ц и /•

• Нами обследовано 540 углекислых источников, в которых определялся бор 
Полные химические анализы и определения бора выполнялись и Институте геологи- 
ческнх наук АН Арм. ССР (таи. гидрохимической лабораторией Э. А Кюрсгян) 
Определения редких щелочных металлов выполнены методом фотометрии пламени в 
ИМГРЭ (зав лабораторией Е А Фабрнкова) и в МиО АН Кал. ССР (зав. лаборато
рией Н. Л Бабенко). Автор признателен мм всем за помощь,

Характеристика редкошелочнометалльных углекислых иод Малого Кавказа
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Установлено, что в углекислых гидрокарбонатио-хлорндных нат
риевых и хлоридно-гидрокарбонатпых натриевых водах бору сопутст
вуют повышенные концентрация редких щелочных металлов.

Иаши исследования бороносности Малого Кавказа показали, что 
последний вместе с Ираном и Турцией представляет часть одного бор
ного пояса В пределах исследованного региона нами выделено два 
бороносных пояса:

1) Анкавано-Сюникский. где бороносность обусловлена, главным 
образом, эндогенными процессами (мобилизация бора осадочных 
пород под влиянием магматических комплексов) и 2) Приараксннский, 
протягивающийся вдоль «магматически мертвого» Ереванского глубин
ного разлома. В Прнараксинской зоне преобладают экзогенные 
факторы. В этой области бороносность сингенетическая н связана с 
формированием осадочных и осадочно-вулканогенных комплексов, из 
которых в дальнейшем бор выносится в подземные воды.

Айоцдзор занимает промежуточное положение и для него важны 
как эндогенные, так и экзогенные процессы, однако с преобладанием 
процессов выщелачивания бора.

Продолжение Малокавказских тектонических областей в смежные 
регионы Ирана и Турции, наличие в них боратовых месторождений и 
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инотипных ио составу углекислых вид позволяют протянуть выделен 
пую провинцию углекислых вод и в смежные регионы. Пояс прослежи
вается и в северном направлении к Большому Кавказу и Предкав
казью, составляя единую провинцию.

Автор признателен за обсуждение результатов работы и помощь 
члену-корреспонденту АН СССР II И. Хнтарову. академику АН 
Ар.м. ССР II. Г. Магакьяну н Н. И. Долухановой.
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<1»ււ ք 1՝1|Ո||1|Ա111 |Ա|քւ բււրաւււար-քոս^ւ|ա(| |Ուսւա|1|ալւս ւխւ 4Լտաւ|ա փն ածխաբ|>ւ|ա- 
յհն շրերի ւքարւփ անջատումը

Փոքր ^ով1ւաս/ւ տարածքում ր ո բ ի ու նրան ու ղեկցող հ ա ղվ ա ղյ ո ։ տ ա / կ ա • 
լային մետաղների բարձր կոնցենտրացիաները Հարում են որոշակի ածխա- 
թթվային հանրային ջրերին, որոնք իրենց հերթին տեղակայվում են խորքային 
բեկված քների ե նրանց Հարող խախտումների զոնաներում ։ Pnրր և նրա ուղե֊ 
կից տարրերը' յիթիոլմբ և րեղիումր, որոնք բնորոշ են հիղրոկւսրրոնատ ֊քլորիդ 
նատրիումային և քլորիղ-հիղրոկարրոնատ-նատրիումա  յին • տնքային ջրերին, 
արտացոլում են յեոնային ապարների բորատարությունր ե հազվագյուտ ւսլկա- 
լաքին մետաղների պարունա կ ու թ յունբ ւ Փ ո քրկով կա ս յան բ որա տ ար - ն ա ղվ ա - 
ղյ ու տ ալ կալա (ին մ եւո ա ղա յի ն ու ծ ի/ աթ թվ տյին հան րա յին ջրերի մարղր տա- 
րւսծվամ / նաև Փոքր Կովկտսի սահմաններից դուրս (Մեծ Կովկաս ե նրա հյու
սիսային նախալեոնտյին շրշանք, ինչպես նաե Իրան ե Անատոլիա )է կազմելով 
մեկ միասնական Անատոյիւոկան-Ւյււսնական մարդ ւ
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