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Аннотация к научному докладу об основных результатах подготовленной  

научно-квалификационной работы 

Минеральные воды распространены по всему миру и активно используются в 

различных целях, из-за содержания в них широкого набора растворенных химических 

элементов и газов. С древних времен люди создавали лечебные курорты в местах выхода 

минеральных вод, использовали для питьевых целей благодаря их терапевтической 

ценности, а горячие источники применяли в качестве ванн. Постепенно применение 

минеральных вод стало расширяться кроме лечебных целей воды стали использовать для 

извлечения ценных элементов необходимых в промышленности. Кроме того, в районах 

распространения термальных источников для производства тепловой и электрической 

энергии начали применять геотермальную энергию. 

Углекислые воды – самые распространенные и широко используемые минеральные 

воды. Возникновение этих источников тесно связано с крупными разломами и 

вулканической деятельностью, которые в основном находятся в молодых орогенных 

поясах, однако некоторые из них находятся в районах рифтинга вдоль континентальных 

окраин. 

Газ СО2 в подземных водах может быть получен из различных источников, 

включая термальный метаморфизм, магматическую дегазацию, окисление органического 

вещества. В работе рассматривается проблема формирования углекислых минеральных 

вод, заключающаяся в установлении источника поступления углекислого газа, выявлении 

его роли в формировании химического состава вод, распространения различных 

микроэлементах в таких водах.  

Расположенные в Восточных Саянах республики Тыва, углекислые родники 

активно используются в течение нескольких десятилетий местными жителями и 

туристами для питья и купания в лечебных целях. Однако последние изучения 

химического состава этих вод в Туве проводилось 50 лет назад. 

В этой связи, целью настоящей работы является изучение условий и механизма 

формирования химического состава углекислых минеральных вод. Объектами 

исследования выступают углекислые воды Восточной Тувы, а именно группа родников 

«Чойган», родники Исвен, Даштыг-Хем, группа источников Кадыр-Ос, Соруг); предметом 

исследования являются процессы и механизмы формирования химического состава вод. 

В работе изложено описание ландшафтно-климатических и геолого-

гидрогеологических условий района представляющие собой сложное сочетание горных 

систем и котловин, со сложным геологическим строением. Представлены результаты 
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комплексного анализа химического состава углекислых вод Восточной Тувы, а именно 

особенности химического и газового состава углекислых вод. Впервые проведены 

изотопные исследования кислорода, водорода и углерода углекислых вод и установлено 

происхождение минеральных вод и источник СО2 в воде.  

Для определения степени равновесия подземных вод с минералами горных пород 

определено состояние насыщенности вод минералами. подземных вод. Установление 

глубинных температур циркуляции углекислых вод проводилась с помощью 

геохимических геотермометров. Результаты комплексных исследований были 

представлены в виде концептуальной модели формирования химического состава 

углекислых вод Восточной Тувы. 
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