
Известия НАН РА. Науки о Земле. 2004. LV1I, №2.28-33

О НЕКОТОРЫХ ГИДРОГЕОХИМИЧЕСКИХ 
ХАРАКТЕРИСТИКАХ ГАРНИЙСКИХ ПИТЬЕВЫХ ВОД

© 2004 г. Г. В. Шагинян, Т. Н. Кюрегян, Э. С. Халатян, Л. А. Григорян
Институт геологических наук НАН РА 

375019. Ереван, пр Маршала Баграмяна. 24 а. Республика Армения 
E-mail: hrshah@sci.am

Поступила в редакцию 21 05 2004 г.

В статье представлены результаты гидрогеохнмических исследовании состава гарнийских пресных питьевых 
вод поступающих на водоснабжение г Еревана, и результаты исследований составов этих же вод на пунктах их 
употребления По составу и физическим свойствам эти воды, находящиеся под мониторинговым наблюдением в 
течение 2-х лет в основном отвечают требованиям действующих международных нормативных документов, что
дает основание отнести их к категории питьевых вод обычного качества.

Центральная часть г.Еревана, в основном, 
снабжается питьевой водой, поступающей из гар- 
нийского водосборника, расположенного на Ге- 
гамском нагорье. Оно сложено почти исключи
тельно продуктами плиоцен-четвертичного вул
канизма Это породы андезито-базальтового и 
андезито-дацитового состава мощностью 700- 
800л и более. Они сильно водопроницаемые, во
доносные и являются областью формирования 
значительной части основных ресурсов подзем
ных вод данного района.

Мощная броня андезито-базальтовых лав Ге- 
гамского нагорья располагается на эродирован
ной поверхности метаморфических, вулканоген
но-осадочных и интрузивных пород.

Погребенный под лавами древним рельеф 
почти всюду закольматирован и служит регио
нальным водоупором.

Вулканогенно-осадочные породы (туфы, ту- 
фопесчаники, туфобрекчии, туфоконгломераты) 
имеют незначительное распространение и прак
тически безводны. Небольшие площади зани
мают карбонатные породы девона, карбона, мела 
(известняки, мергели), которые, благодаря системе 
трещин, хорошо водопроницаемы. Широко рас
пространены рыхлообломочные и слабосцемен- 
тированные отложения, характеризующиеся как 
водопроницаемые, водоносные.

Поток подземных вод, в виде мощных род
ников, выходит на поверхность между сс.Гохт и 
Гарни с суммарным дебитом примерно! 700л/сек. 
В пределах наклонного лавового плато наблю
даются более рассеянные выходы. Гохт-Гарний- 
ский водоток формируется в верховьях р.Гохтгет, 
между водораздельной линией бассейнов рр. Ге- 
дар и Азат и горами Назал (3361 л), Спитакасар 
(3560л) и Зиарат (3150л) (Аветисян, Балян и 
др., 1974).

В годовом режиме подземных вод Гегамского 
хребта наблюдаются 4 периода: максимума, ми
нимума, спада и подъема. Эти периоды повторя
ются ежегодно, но с разной продолжительностью 
(Аветисян, Балян и др., 1974).

В данной статье рассматриваются некоторые 
гидрогеохимические аспекты гарнийских прес
ных питьевых вод, которые формируются в пре
делах этих образований, каптируются и подают
ся водоводом на водоснабжение г.Еревана.

В течение 2-х лет (апрель 2002 - январь 
2004г.) было проведено мониторинговое наблю
дение с отбором более 60 проб воды, которые 
анализировались в гидрохимической лаборато
рии Института геологических наук НАН РА. Вре
мя отбора проб определялось погодными и кли
матическими условиями, с целью наблюдения из
менений химического состава вод в зависимости 
от отмеченных факторов. Были определены ос
новные катионные и анионные составляющие с 
целью установления классовой принадлежности 
этих вод и колебаний содержаний основных эле
ментов и соединений химического состава, а так
же некоторые микросоставлаяющие и биологи
ческие показатели с целью определения степени 
техногенного загрязнения вод при транспорти
ровке. Как было известно из ранее проведенных 
работ и как показали наши исследования, 
гарнийские воды отличаются сравнительной ста
бильностью своих основных гидрохимических 
показателей Они пресные, гидрокарбонат-хло- 
ридного, кальций-натриевого класса. Общая ми
нерализация не превышает 200лг/л, pH в ос
новном равен 7,0 (табл. 1). Поскольку содержания 
некоторых элементов и соединений ниже пре
дела чувствительности анализа, и они не были 
обнаружены при наших исследованиях, считаем 
необходимым представить дополнительные све
дения о методике их определения (Резников, Му- 
линовская, 1963), чувствительности анализа, ПДК 
(в мг/л) по СанПиН 2.1.4.559-96 РФ (Питьевая 
вода и ..., 1996) и по ГОСТ 2874-82 (в лг/л) 
(Крайнов, Швец, 1987) и нормативы качества 
питьевой воды по ВОЗ (в мг/л) (Боревский 
Б.В., Боревский Л.В и др, 1998).

Метод Чувств. ПДК Нормы
ВОЗ

МН4*- колориметрический, 
^еобШ ' колориметрический, 
Си2* - полярографический, 
РЬ2* - полярографический, 
2п2* - полярографический, 
са2* - полярографический, 
3 - колориметрический,

Аз - колориметрический, 
NO, - колориметрический,

0 05, - 1.5
004, 0.3 0.3
0.0005, 1.0 1.0
0 00005. 0 03 0 01
0.0001, 5.0 3.0
0.00005, - 0 003
0.1, - нет

данных
0.02, 005 0.01
0.01, ֊ 300
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Таблица 1
Содержание элементов и соединений (в мг/л) в гарнийском водосборнике 

и питьевых водах центрального района г.Еревана 
(по данным 7 анализов в каждой точке)

Водосборник «Гарни» 1 ______Пр. им. Маштоца Пл АнралетутянЭлементы и 
соединения

Интервал содерж.
Среднее знач. Интервал 

содерж Среднее знач. Интервал содерж.
Среднее знач

Обшая
жесткость 
(мг/экв.)

1,00-1,25 1.10 1,10-1,45 1.25 1,05-1,30 1.17

рн _ 6.87-7,04 6.95 | 6,71-7,07 6.60 6,7-7,1 60
Си2* 0,001-0,005 0.003 0,001-0,02 0.007 0,001-0.008 0.005
РЬ:* не обн.-0,0018 0.00085 не обн.-0,002 0.00045 не обн.-0,0008 0.0002 1
гл2* не обн.-0,054 0.02 не обн.-0,02 0.006 не обн.-0,02 0006
С<Г _____не обн._____ не обн 1 не обн. не обн. не обн. не обн

___ РС общ не обн. не обн. не обн. не обн. не обн. не обн
Е 0,01-0,40 0.26 0,20-0,43 0.28 0,20-0,40

0.24 |

Г не обн. не обн. не обн. не обн. 1 ( 1нс обн.не оон.
А м нс обн. | не обн. нс обн. не обн. ——-------- 1А$ НС ООН. НС ООН. I

мн/ не обн. не обн. 1 не обн. не обн. не обн. ।не оон.
NO,’ 4,20-5,50 4.96 4,00-6,60 3.80 3,0-5,0 4,33 1

1 NO/ не обн. не обн. • •«Лк не обн. не обн.НС ООН. нс обн.
рог — 0,01-0,45 0.23 0,32-0,42 0.35 0,32-0,45 0.40

| Н48Ю4 55,0-70,0 60.0 | 53,0-80,0 57.0 57,0-70,0 1 62.80

Ул. Лбовяна Ул. Пушкина Ул. Алека Манукяна

Общая 
жесткость 
(мг/экв.)

1,05-1,25 1.17 не обн. - 1,7 1.10 1,05-1,30 ! 1’20 1

pH 6,50-7,10 7.0 6,94-7,09 7.0 6,906,80*7,00
Си” 0,0002-0,007 0.0025 0,006-0,02 0.009 0.001-0,004 0,0027
РЬ2’ не обн.-0,001 0.0002 0,0003-0.01 0.0004 не обн.-0,001 ’ 0,0004
2п:‘ не обн.-0,07 0.026 нс обн.-0,01 0 004 не обн.-О.ОЗб 1 0,02
Сд2* не обн. не обн. не обн. не обн. не обн. не обн.

Ре общ____ не обн. не обн. не обн. не оби. не обн.не обн.
Е 0,20-0,35 0.27 0,16-0,50 0.34 0.20-0,35 0,25

не обн. нс обн. не обн. | не обн. 1» не оон. не оон.
не обн. не обн. не обн. нс обн. 1Аз не оон. не оон.

NH^+ не обн. не обн. не обн. не обн. не обн. 1 не обн. •
NO,՜ 3,8-4,5 4.07 3,0-7,0 5.0 3,5-6,0 4,68 |

NO/ не обн. не обн. не обн. не обн. не обн. 1не оон.
РО? 0,28-0,38 0.34 0,30-0,35 0.32 0,28-0,38 0,32

Н48Ю« 58,0-65,0 61.0 50.0-70,0 58.50 50,0-65,0 60,0 1

Ул. Тпагричнери Ул. Тиграна Меца |
Элементы и соединения Интервал 

содерж.
Среднее 

знач.
Интервал 
содерж.

Среднее 
знач.

Общая жесткость (л«г6кв.) 1,0-1,3 1,16 1.00-1,20 1,15 1

______ ___  pH_____________________ 6,25-7,06 6.80 6,88-7,12 6.90
_________ Си’* 0,006-0,016 0,006 0,0002-0.004 0,002

РЬ2> не обн. - 0,0008 0,0003 не обн - 0,0002 0,0001
7п՜՜ 0,001 -0,18 0,03 нс обн.-0,018 0,007
са2* не обн. не обн. не обн. не обн.

не обн. не обн. нс ООН.——-֊ — Г с ебщ не оон.
Е 0,20-0.30 0,24 0.20-0,43____ 0,30

Г нс обн.____ не обн. ир пАы не обнНС Цуп._______

не обн. с не обн.А5 не оон._ _ не оон.
не обн

г не обн.НС ООН;_ не оон.
NO, 3.45-5,0 4,17 3,50-5.80 4,50

NO/ нс обн. не обн. не обн.нс обн.
РО? 0,30-0.43 0,34 0.30-0,40 0,34

1 — Н48Ю4 50,0-70,0 62,80 58,0-65,0 1 61,0
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Макросоставы исследованных вод характе
ризуются следующими интервалами содержаний 
параметров катионного и анионного рядов 
(мг/экв - %):
Водосборник ♦Гарни»

//СО361-73С/5-85О43-9 
^0 16-0 18 Са11 ֊12 №5-11^5-8

Пр им. Маштоца

7/СО367֊92С/5-135О45-9
Л/° 18-022 ОЯЗ ֊ 18 №5-12 Л/^5 - 9

Пл Анрапетутян

НСО* 67 - 80 СП - 9 8О4 5 - 9
М° 18-0 20 Са12-15М։8-1Ш£4-7

Ул. Абовяна

НСО3Ь\- 80 СП ֊9 80* 4-8 
И 016-0 Са13 -15 Л'а7 -11 Мё5 - 7

Ул. Пушкина

//СО367-98С/6-145О44-13 
0364)34 Са13֊18 Л'а8-13Л^4-10

Ул. Алека Манукяна

//СО 67-80С77-95О 4֊8 
0164319 Са12-16^8-!2Л/^4֊8

Ул. Тпагричнери

//СО361-79С/7-95О44-9
М() 17-0 20 Са\2-\5 No!~\2 М^^-1

Ул Тиграна Меца

//СО367-79С/6-95О44֊Ю
о. ։ 7-0.20 Со12 -15 Аа8 ֊ 12 Л^4 - 7

Содержания некоторых исследованных мик
рокомпонентов (Си2*, РЬ2*, 7п2*,Р) во всех про
бах значительно ниже предельно допустимых 
значений, зафиксированных в разных, в том чис
ле и ВОЗ (Экологически чистые подземные 
1998), нормативных документах.

Из наиболее распространенных показателей 
техногенного загрязнения вод не обнаружены 
содержания Сб2*, Аз, 1ЧН4*. ГЧО2, а содержа
ние NO., находится в пределах допустимых норм

Минерализация

—О— Гарни

-----О— пр Маиггоца

— ▲ - - пл Анрапетутян

-----Ф ул Абовяна

---- Л-----ул Пушкина

-----9-----ул Алека Манукяна

-----А-----ул Тпагричнери

-. . уд Тигран Меци

Ниже приводятся графики колебаний М , 
pH, а также содержаний Си. Хп, РЬ, NO; в иссле
дованных водах в период наблюдений.

Графики показывают, что при транспорти
ровке происходят незначительные изменения 
значений содержаний исследованных составля
ющих.

Так, для Си максимальное содержание за
фиксировано в зимне-весенний период 2003г. - 
0,02жг/л (ул. Пушкина и пр.Маштоца) и в то 
время, когда на гарнийском водосборнике оно поч
ти в 10 раз ниже. Несмотря на то, что и значение 
0,02л<г/л в 2 раза ниже, чем требование к водам, 
например, высшего питьевого качества (Эколо
гически чистые подземные воды, 1998) и в де
сятки раз меньше, чем требование ВОЗ, очевидно 
техногенное загрязнение при транспортировке.

Свинец во всех точках опробования обнару
живается спорадически Интересно, что наивыс

шее содержание (оно почти соответствует тре
бованиям к водам высшего качества) зафикси
ровано в гарнийском водосборнике. Так как 
растворимость природных соединений свинца 
низкая и он, в основном, связан с умеренно-кис
лыми гранитоидами, можно полагать, что зафик
сированные содержания свинца связаны с тех
ногенным загрязнением как вод гарнийского во
досборника, так и г.Еревана.

Цинк хорошо мигрирует как в нейтральных, 
так и в кислых, и щелочных водах. Это наблю
дается и при наших исследованиях. Наивысшее 
значение элемента - 0,18жг/л зафиксировано 
один раз в водах ул.Тпагричнери, но основная 
информация говорит о безопасности содержаний 
цинка в исследованных водах.

Как известно. ИН4* и NO, - показатели “све
жего” загрязнения вод (Сама‘рина, 1977), но они 
не были обнаружены Обнаружены содержания
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pH

Дата опробования

—</— арии

— О пр Маипоиа

— А • • плАнралету тян

—♦ ул Абом на

-----<-----ул Пушкина

—О— у я Алека Ману кана

---- А- ■ ул Тлагричнери 

.. .0. .. уЛ7 игран Мени

—С— Гарии

> пр. МаштО'а

--•А֊-- пл Анрапет)-тян

—ул А6овя1а

—< ул Пушкина

—-в ул Алека Ману кякэ

—А ул. Тгшричнири

.. .0 .. у л. Тигр ан Мшн

Дата опробования

РЬ

—О— Гарии

— пр Маштоцз

- ■ ■ А- • • пл.А нранету тан

— — у.тАбовяна

— «— > лПушкина

— е— \ тАлека Ман> кана

— л—) л. Тпа1ричнери 

ул.Тигран Мсци

Дата опробования
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гл

—о—Гарии

• • » - пр. Маштоца

. • А - • плАнрапечутан

—•— ул.Абовяна

—А— ул.Пушкмна

—о — у л. А лека М апу кяна

—А—ул. Тпагричнери

. • □֊ • ул.Тигран Мсци

Дага опробования

К Оз

Дача опробования

—О— Гар ни

—■— пр. Маигтоца

• - - А • • пл.Анралетутян

♦ ■ ул.Абовяна

—Л— у л.Пу шкина

—о—ул.Алека Манукяна

—А—ул. Тпагричнери

-.•О--- ул.Ти|ран Мсци

NO., - конечного продукта окисления азота, но 
они намного ниже ПДК.

Установленные в стандартах предельно до
пустимые концентрации определяют только 
верхний предел содержания того или иного эле
мента с точки зрения безопасности его влияния 
на организм. В разных странах значения ПДК 
по многим показателям различаются. Благоприят
ное влияние на организм человека оказывает нали
чие элементов в питьевых водах в некотором 
диапазоне содержаний. Но негативные последст
вия вызывают не только избыточные концентра
ции отдельных элементов, но и их дефицит. Не
смотря на это. нижние пределы необходимых со
держаний химических элементов в водах в 
действующих стандартах до сих пор не установ
лены.

Например, для наших вод характерно отсутст
вие (не обнаружение) йода.

По А.П.Виноградову, основным источником 

йода природных вод является океан, откуда он 
может извлекаться разными способами. Один из 
этих способов - переход йода в атмосферу и
поступление в почвы и растения вместе с атмо
сферными осадками. Иод легко адсорбируется 
органическими веществами и минеральными кол
лоидами почв, и в них йода обычно в несколько 
раз больше, чем в породах, на которых они обра
зовались. Из почв йод извлекается подземными 
и поверхностными водами.

Одновременно известно, что заболевания, свя
занные с нехваткой йода в почвах, распростра
нены в горных районах, особенно отдаленных 
от океана. 'ИМ

В связи с этим возникает необходимость вы
работки для питьевых вод Республики Армения 
допустимых норм с учетом не только ПДк, но и 
значений минимально необходимых концентра
ций (МНК) элементов и содержаний.

В гидрогеохимической лаборатории Инсти
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тута геологических наук НАН РА в течение по
следних лет проводится мониторинг по некото
рым пресным питьевым водам В результате соз
дается банк данных, который может служить ос
новой для разработки и установления стандар
тов (Г1ДК и МНК), определяющих качество пи
тьевых вод по степени их пригодности по гидро- 
геохимическим характеристикам для использова
ния в питьевых целях.

Таким образом, полученные данные по иссле
дованным элементам показывают, что:

- Гидрогеохимические показатели гарний- 
ских питьевых вод устойчивы во времени и про
странстве. .л ,։,

- Гарнийские питьевые воды, поступающие 
в г Ереван, являются пресными, мягкими, хоро
шего вкуса, принадлежат гидрокарбонат-хлорид- 
ному, кальций-натриевому классу, с минерали
зацией до 200мг/л и рН=7,0 Повышенные со
держания микросоставляющих и биогенных по
казателей не фиксируются

- Гарнийские воды, исходя из гидрохими
ческого состава и физических свойств, которые 

в естественных условиях отвечают требованиям 
действующих нормативных документов, относят
ся к питьевым водам обычного качества
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ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԻ ՍԱՍԻՆ

Հ Վ. Շահինյան, Տ Ն Բյուրեղյան է Ս հոսլաբյւսն I Ա Գքփգորյւսն

Ամփոփում

Հոդվածում ներկայացված են վերջին երկու տարիների ընթացքում Գաոնու ջրահա
վաքի և այդտեղից Երևանի կենտրոնական որոշ շրջաններին մատակարարվող խմևյու 
քաղցրահամ ջրերի հիդրոերկրաքիմիական ուսումնասիրությունների արդյունքները Հաս
տատված է, որ այդ ջրերը, ըստ ընդունված դասակարգման, քաղցրահամ են փափուկ 
պատկանում են հիդրոկարբոնատ-քլորիղային կւպցիում-նատրիումային դասին և իրենց 
հիդրոքիմիական բնութագրերով բավարարում են խմելու ջրերին ներկայացվող պահանջ
ներին

ON SOME HYDRO-GEOCHEMICAL CHARACTERISTICS 
OF DRINKING WATERS FROM GARNI

H. V. Shahinyan, T. N. Kyureghyan, E. S. Khalatyan, L. A. Grigoryan

Abstract

The article presents results of hydro-geochemical studies of the composition of fresh drinking 
waters of Garni that are used for water supply to the Yerevan city, as well as the outcome of the 
study of composition the same waters have at user’s point. Composition and physical properties of 
these waters have been monitored for 2 years and mostly meet the requirements of the international 
normative documents currently in force, which gives grounds to relate the water to the category ol 
normal quality drinking water.


