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Э. И САРДАРОВ

К ВОПРОСУ О ВЗАИМОСВЯЗИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД 
С ПОВЕРХНОСТНЫМ СТОКОМ

Знание взаимосвязи поверхностных и подземных вод играет 
важную роль в понимании гидрогеологии отдельных областей. Еще 
в 1944 г. Ф. П. Саваренским была выдвинута проблема «Связь под
земных вод с поверхностным стоком». Научное и практическое зна
чение этой проблемы определялось Ф. П. Саваренским следующим 
образом: «Связь подземных вод с поверхностными водами остается 
неизученной, между тем она имеет исключительное значение в реше
нии разнообразных вопросов гидрогеологии (питание рек и водонос
ных слоев, качество воды), водного хозяйства (водоснабжение, ир
ригация и пр). геологии и геохимии (выщелачивание и вынос мине
ральных веществ, карст и отложение в зоне цементации и пр.)». 
(Б. И. Куделин. 1949).

Взаимосвязь поверхностных и подземных вод на территории 
Центральной части вулканического нагорья Армянской ССР изуча
лась рядом исследователей. В 1927—1937 гг. В. А. Захаровым 
на основании проведенных по р. Раздан гидрометрических замеров 
была установлена некоторая утечка воды из реки. Позднее исследо
ваниями А. Н. Назаряна (1952) были выделены вдоль р. Раздан ха
рактерные участки с различными значениями.

В 1957—1958 гг. сотрудниками Лаборатории гидрогеологиче
ских проблем им. Ф. П. Саваренского, М. А. Сунцовым и В. А. Гра 
бовниковым (1959) при исследовании подземной, составляющей бас
сейна озера Севан, отмечалась взаимосвязь поверхностных и под
земных вод. Проведенные ими замеры расходов на некоторых участ
ках рек выявили ориентировочные величины этого процесса. Так, 
в августе 1958 года, результаты замеров расхода на участке в 150 м 
вдоль р. Алучалу показали, что река здесь теряет 25% своего рас
хода. Основываясь на генетической взаимосвязи подземных и по
верхностных вод, в 1962—1964 гг. сотрудниками МГУ им. Ломоно
сова (группа Б. И. Куделина) был проведен подсчет естественных ре 
сурсов подземных вод Малого Кавказа по методике, предложенной 
Ф. А. Макаренко, путем расчленения гидрографа реки и выделения 
на нем составлящей подземный сток.

Проведенные ими расчеты показали, что модуль подземного 
стока представляет функцию, зависящую от многих факторов: ги
дрогеологических условий, гипсометрического положения, метеоро
логических данных и пр. Так, среднегодовые модули подземного сто
ка изменяются от 4 л/сек. с 1 км2 на абсолютной отметке 2000 м 
до 7 л/сек. с 1 км2 на абсолютной отметке 2500 м. I

Вулканическое нагорье занимает значительную территорию
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республики и представляет собой район недавно угасшей вулканиче
ской деятельности, где наряду с реликтовыми вулканическими по 
стройками имеются совершенно свежие аппараты и лавовые потоки 
Этот грандиозный вулканический ландшафт, образованный мощны 
мп лавовыми потоками и покровами, излияние которых приурочено 
как к трещинам, так и к вулканам центрального типа разного перио 
да их деятельности, представляется наложенным на более древнюю 
структуру складчато-сбросовых гор.

Лавовые покровы и потоки характеризуются большой трещино
ватостью, степень интенсивности которой обусловлена особенностя
ми остывания и дальнейшим выветриванием. Своеобразие этих ус
ловий оказывает значительное влияние на гидрогеологию вулкани
ческого нагорья, в частности сказывается в особенностях взаимосвя 
зи поверхностного стока и подземных вод. В этой связи значительный 
интерес представляют водные свойства лавовых пород.

Рис. 1.

Из схематической карты водопроницаемости пород Армянской 
ССР, составленной А. Н. Важновым (рис. 1). видно, что вся терри
тория вулканического нагорья сложена породами сильно и средне
водопроницаемыми. Значительная водопроницаемость лавовых по
род, обусловленная наличием множества трещин, небольшими ук
лонами лавовых полей, объясняет затрудненность формирования по 
верхностного стока, а на отдельных площадях полное отсутствие ею. 
<ЮЗ склон Арагаца, В склон Гегамского нагорья и пр.).

Вследствие большой трещиноватости лав вулканического на
горья до 70—80% стока приходится на подземный. В зависимости 
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от степени водопроницаемости лавовых пород и глубины эрозион
ного вреза реки имеет место различная взаимосвязь поверхностных 
и подземных вод. Так на участках, где реки прорезают всю толщу 
лав и углубляются в подстилающие породы, реки дренируют грун 
товые воды, которые выходят вдоль склонов или непосредственно в 
самом ложе реки в виде групп родников.

С другой стороны, на лавовых полях, к примеру на Варденис- 
ском нагорье, преобладают участки, где реки не прорезают всей тол
щи лав и уровень грунтовых вод в лавах находится ниже уровня во 
ды в реках. На этих участках идет инфильтрация поверхностного 
стока. * ’

Интенсивность процесса инфильтрации зависит от многих фак
торов: геолого-литологической характеристики пород, степени за- 
кальматированности русла, гидрологической характеристики реки 
ч пр. Рассматривая внутригодовое распределение стока двух рек Се
ванского бассейна (рис. 2). расположенных в одинаковых климати
ческих зонах, В. Г. Андриянов (1960) указывает на некоторые его 
особенности. I I

Рис. 2.

Внутригодовое распределение стока р. Гаварагет, как видно из 
графика, значительно равномернее, чем р. Дзыкнагет. Если исходить 
из различия геолого-литологической характеристики пород, слагаю
щих речные бассейны, (бассейн р. Дзыкнагет сложен слабо прони
цаемыми туфогенно-порфиритовыми формациями, а бассейн р. Гава
рагет сложен сильно трещиноватыми андезито-базальтовыми лава 
ми) становится ясно, что высокая проницаемость пород бассейна 
второй реки регулирует расход ее в течение года.

Нужно отметить, что взаимосвязь поверхностного стока с под
земными водами непостоянна и изменяется по длине рек. Это на-



Взаимосвязь под«емных и поверхностных под
123==

Результаты гидрометрической съёмки р. Касах Таблица /

Пункт замером
Расход 
реки 
м3/сек

Расход

приток । выводы 
м3/сек । м3 сек

Приток

м3/сек

Потери

м3, сек

с. Кондахсаз ............................
Мост в с. Апаран.....................

Гидропост с. Чамарлу • • . . 
с. Норашен.................................
с Апнагюх .................................

с. Сагмосаван.............................
с. Карпи ......................................

I идропост с. Ошкан..................

После выводов.............................

0,478

0,546

2,655
2,616 

3,038
1,409 

1.220 

0,931 

0,275

1,016

0,650* 
0,775
0,300
0,104

0,219 
О,27«

0,777

0,316 

о. 259
1,765

0.122

1,563

1,345
-0,996

-0.948

-0,555

-1.733

֊0,408

֊0,088

' Не учтены все родники.
** Не учтены выводы.

глядно видно из результатов гидрометрической съемки р Касах, 
проведенной в июле 1931 года УГМС Арм. ССР.

По гидрометрическим замерам р. Касах видно, что река на всем 
своем протяжении взаимодействует с подземными водами по разно
му. На одних участках отмечается питание подземных вод. на дру
гих потери поверхностного стока.

Интенсивные потери поверхностного стока приурочены, в ос
новном. к верхней части реки, т. е. к участкам с глубоким залега
нием грунтовых вод.

Взаимосвязь подземных вод с поверхностным стоком сказы
вается и на особенностях формирования химического состава под
земных вод. Так, сходство химического состава подземных вод и по 
верхностного стока (табл. 2) указывает на наличие генетической 
взаимосвязи между ними.

Таблица 2
Результаты химических анализов подземных вод и волы из р. Раздан 

в р-н£ с. Атарбекян

Место взятия 
пробы

Гл у б. 
отбора 

м

Мг л
Общая 

минерал. рн
Ма + К Са С1 5О< ННО3

Родник 6 .... 28,5 77 Н.4 14,9 н. о. 341,6 473.4 6.8

. 20 ■ • • • ■ ■ 19,5 77,6 II. О. 14,9 5 256,2 373.2 7,1

Скв 528 • . . • 3 10,4 73,6 29,8 51,8 / 305.0 477.6 7,4

Р- Раздан . . . . •и» 13,3 83 46,8 67,1 5 402,7 617,8 8.3

Вопрос взаимосвязи поверхностного стока и подземных вод 
представляет большой пнгерес и при воднобалансовых расчетах. Од
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нако. несмторя на большую актуальность вопроса, он не получил до 
сих пор достаточной проработки, и в настоящее время нет обосно
ванных количественных характеристик роли процесса взаимосвязи 
поверхностных и подземных вод в формировании подземных по
токов.

Исходя из вышеизложенного следует, что рассматриваемая 
проблема является чрезвычайно важной и требует дальнейшего де
тального исследования. Научная постановка ее должна основывать
ся на комплексном изучении гидрологических и геолого-гпдрогеоло 
гических условий речных бассейнов, что позволит дать представле
ние как о подземном питании рек. так и о подземном стоке вообще.

Институт геологических наук 
АН Арм. ССР Поступила 26.111.1966

է. Ի. ՍԱՐԴԱՐՈՎ

ՍՏՈՐԵՐԿՐՅԱ ՋՐԵՐԻ ԵՎ ՄԱԿԵՐԵՍԱՅԻՆ ՀՈՍՔԻ 
ՓՈԽԱԴԱՐՁ ԿԱՊԻ ՇՈԻՐՋԸ

Ա մ Փ и փ п ւ մ

-.ա (կական հ րա բ խ ա / ին սարահարթի հ ի դ ր ո ե ր կ ր ա բ ան ո ւ թ (ո էնում մեծ 
Նշանակություն ունի մակերեսային և ստորերկրյա ջրերի փոխադարձ կ ա պ ր:

^ր ար խաւին սարահարթի երկրաբանական կաոուցւքածքի ա ռանձն ւս հւս տ- 

կությունր ան դրա դա ռն ում Լ նրա հիդրոերկրաբանական կառուցվածքի, մաս֊ 
Ն ա վ ո րա պե ս , ստորերկրյա և մակերեսային ջրերի փ ո խ ա դա րձ կապի վրա։

Ջրաթափանց լավա յին ապարների մեծ տարածման պատճառով ստորեր- 

կրրւա >ոսքր գերիշխում / մակերեսայինի նկատմամբ։

Ստորերկրյա և մակերեսային ջրերի միջև, կախված սւ պ արն երի ջրաթա

փանցությունից և դետերի խորքային էրոդիաւի դա ր դա ց մ ան աստիճանից 
Նկատվում է տարբեր փոխադարձ կաս/։

Չնաւած այդ հարցի մեծ հրատ ապու թ ք անր , նա մինչև ա/ծմ ՝ի ստացել իր 

բավարար մշակ ումն և հատուկ ուսումնասիրման կարիք է դդում:

Այդ հարդի դիտական մշա կում ր պետք է հիմնվ ած / ին ի դետերի ավա

զանների > ի դրււ լո դ ի ա կ ան և ե ր կ րա բ ան ա կան - հ ի դր ո ե ր կ ր ա ր ան ա կ ան կոմպլեք

սային ուսումնասիրությունների վրա, որբ թույլ կտա պարդել ինչպես դետերի 
ստորերկրյա սնման, այնպես էլ ստորերկրյա հոսքի րնդհանուր պատկերրւ
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