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Статья посвящена некоторым вопросам формирования основного макрокомпонентного состава вэд на примере 
пресных питьевых вод Ширакской котловины. Сделана попытка объяснить схему перехода основных макро- 
составляющих из юрод и минералов в юды Проведена гидрогеохимическая классификация вод. используемых 
в питьевых целях в пределах Ширакской котловины Выделены 5 основных классов

Цель ргботы заключается в выявлении схе
мы формирования макрокомпонентного состава 
пресных питьевых вод на примере Ширакской 
кстловины, находящейся в юго-западной части 
Севан-Ширлкского синклинория. Это межгорная 
грабен-котловина неоген-четвертичного возрас
та, которая на запи.е плавно переходит в Карс
скую котловину, глубина подошвы которой 
достигает 4-5/см. Е; разрезе Ширакской котло
вины выделяются три структурных э~ажа. Ниж
ний представлен с садочными и вулканогенно
осадочными породами верхнего мела-палеогена. 
Они образуют комплекс, который с' большими 
стратиграфическими перерывами 4 угловым 
несогласием покрывает средний этаж. Послед
ний представлен умеренно-наклонными вулкано- 
кластическнми и лавовыми породами неогена 
мощностью 500-600ч. Верхний этаж, также с 
угловым несогласием, но близгоризонтальным 
размещением, представлен потоками долери- 
товых базальтов, озерными песчано-глинистыми 
образованиями верхнего плиоцена-плейстоцена 
(до 400м), озернс-речными глинопесчаными 
образованиями, игнимбритовыми туфами и анде
зитобазальтовыми покровами (2ОО-25Ол) (Սարգսյան և ուր., 2006).

Вулканогенные породы четвертичного воз
раста имеют большее площадное распростране
ние Представлены разнообразными лавами - 
базальтами, андезит сбазальтами, андезитами, ан- 
дезитодацитами и туфами (Геология .... 1974).

Форми|:ование, циркуляция, движение и 
химизм подземных пресных питьевых вод 
Ширакской котловины в основном связаны с 
особенности ми геологического строения и сос
тава пород, слагающих район, т.е. влияние при
родных и аг тропой иных факторов, в том числе 
и вод. формирование которых происходит за пре
делами котловины, весьма незначительно. Поэто
му мы при описании среды, в которой фор
мируются рассматриваемые воды, использовали 
схему лите логического расчленения пород, 
принятую в литературе (Геология .... 1974):

1 Лавозые образования - долеритовые и 
др базальты, андезлтобазальты и до. миоцен- 
плиоценовою и че ъертичного возрастов.Հ. Вулк шогенно-осадочные образования ֊ 

туфы, туфопесчаники, туфоконгломераты сред
неэоценового и миоценового возрастов.

3. Осадочные породы - известняки, извест
ковистые песчаники, песчаники еерхнемелового 
и среднеэоценового возрастов.

4. Аллювиально-пролювиальные и озерные 
отложения четвертичного возраста.

В зависимости от литолого-петрографи
ческого состава и характера водопроницаемости 
пород, в литературе известно следующее 
расчленение, которое также нами использовано:

1. Породы с поровым типом водопроницае
мости - аллювиально-пролювиальные, делю
виальные образования и озерные отложения

2 Породы с трещинным типом водопрони
цаемости - породы вулканогенно-осадочной тол
щи, карбонатные породы, вулканические туфы 
и др. Большая часть родниковых вод в комплексе 
вулканогенно-осадочных пород приурочена к 
контакту коренных пород с делювием Туфы ха
рактеризуются трещиноватостью, которая обус
лавливает просачивание вод до водоупора. Этот 
горизонт и вскрыт в пределах гор. Гюмри и в 
виде многочисленных родников разгружается в 
ущельях вблизи него.

3. Породы с трещинно-поровым типом водо
проницаемости -- лавовые покровы миоцен- 
плиоценового и четвертичного возрастов. Они 
имеют весьма значительное распространение по 
всей Ширакской котловине.

Пресные питьевые воды Ширакской котло
вины формируются в основном е. пределах вы
шеописанных образований.

Наши исследсвания, направленные на уста
новление химического состава и особенностей 
его формирования на сегодняшний день, а также 
классовой принадлежности пресных питьевых 
вод Ширакской котловины, территориально ох
ватили почти все участки размещения срав
нительно крупны* населенных пунктов района 
Были рассмотрены концентрации следующих эле
ментов и соединений: ИН/, №*, К*, Са2*, Ме2*. 
Ге С1, БО/, НСО;, NO;, NO;, Р, РОД 
Н Б ГО , общая жесткость, общая минерализация, 
pH. Си2*. РЬ2*. 2п2*. Сё2*.

В табл. I и 2 приводятся результаты анали
тических исследований, в табл. 3 - классифи-
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Таблица 1
Содержание элементов и соединений в некоторых пресных питьевых водах Ширакской котловины (в мг/л)
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Содержание э; е.ментов и соединений в некоторых пресных 
питьевых водах Ширакской котловины (в мг/л)

Таблица 2
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О5щ.
20 желж.. ,10 5,20 9,09 2.35 1,50 1.05 1,70 1,30 5.59 0,75

21 pH ',04 7,01 6,88 7,02 7,06 6.85 6,87 6,71 7,36 6,96

кация вод с использованием формулы Курлова.
При генерализации классов вод по анионным 

рядам и по тервом) элементу в катионных рядах 
получаем следующее: в пределах Ширакской 
котловины выделяются 5 основных классов 
пресных питьевых вод. Наиболее распростра
ненный из них - гидрокарбонат-сульфатный 
г.альций-ма։ ний-на՜ риевый. Характерен для вод 
населенных пункте в Сарнахпюр. Аиреняц, Нор 
Кинк, Баиандур, Зуигахпюр, Ашоцк, Кети 
Аревик, Псмзашеь, Туфашен, Цохгмарг (при

мерно 37% опробованных источников) Второе 
место по распространенности занимает гидрокар- 
бонатный, кальки н-магний-натриезый класс - Ма- 
ралик, Тавуш, Ахворик, Пахакн, Зоракерт, 
Джрадзор, Покрашен, Вардахпюр (примерно 
27%). Далее идут гидрокарбонат-сульфатный, 
кальций-магний-натриевый (Артик, Лусахпюр, 
Мец Сепасар, Гюмри, Мармашен, Ахурян. Ланд- 
жик, примерно 2о%), гидрокарбопат-хлорид- 
сульфатный, магн нй-кальций-натриевый (Амасия, 
Капе, примерно 7%), гидрокарбонат-хлоридный,
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Таблица 3
Классовая принадлежность некоторых пресных питьевых вод Ширакской котловины
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кальций-м.иний-нзтриевый (иногда кальций- 
нзтрий-магчиевый • (Гусанагюх, Ором, примерно 
7%) классы.

Определение металлов производилось не во 
всех пробак, исходя из металлогенической спе- 
щализациз участков исследований. Во всех 
пробах, где они были определены, по содержа
нию находится в пределах норм, установленных 
для питьевых пресных вод в РА (Зоны..., 2002), 
или не обнаружены.

Из соединений азота только в пробах, отоб
ранных в населениях пунктах Лусахпюр и Аре- 
вик, обнар/жены гэавнительно высокие, но не 
превышающие ПДк содержания. В целом, все 
исследованные воды имеют гидрогеохимические 
характеристики, соответствующие ПДК РА для 
питьевых пресных под.

Рассмотрим осювную схему формирования 
макросостаза вод

Катионный раз представлен, по классифи
кации А.Р Пере/ьмана (Перельман, 1966), 
основными подвижными элементами - кальций, 
магний и нприй В природных водах они харак
теризуются постоянной валентностью и легко 
м ягрируют. Коэффициенты их водной миграции 
почти всегда более 1, а иногда и более 10. Осо
бенно большое влияние биологический круго
ворот имее: на кал >ций. В известняках, мергелях 
и др породах содержание кальция может пре
вышать 10% Биогенное накопление этого эле
мента происходит в гумусовом горизонте почв 
и поэтому почвы з основном характеризуются 
кальциевым классом. Из этих же почв , при 
циркуляция вод, пэоисходит переход кальция в 
воды В условиях сухого климата, который 
преобладает в рассматриваемом районе, биоло- 
гяческое накопление кальция превышает его 
выщелачивание.

Таким образом, интенсивный переход каль
ция в воды в основном обусловлен высоким клар
ком и легко^астворимостью основных минералов 
кгльция - ЗаСО3 и СаЗО4.Н2О, которые имеют 
широкое распространение на рассматриваемом 
участке Кроме тэго, переход Са в воды из 
СаБО Н О осуществляется прямым растворе
нием Са$Ог.Н2О.

Натрий, являясь типичным щелочным ме
таллом. с (сновныки анионами природных вод 
дает легкорзствориу ые соли. Источником натрия 
являются различные силикаты — полевые шпаты, 
нефелины, а также альбит и др., которые, под 
всздействигм воднето выщелачивания, насыщают 
веды натризм. Интенсивность миграции натрия 
зависит от скорос и разрушения минералов, 
содержащих. натрий. Остатками органического 
вещества в почвах натрий почти не задержи
вается и не поглощается коллоидами и, в резуль
тате, легко поступает в воды.

Л1аениь обладает значением коэффициента 
биологического поглощения значительно ниже, 
чем у калымя и нгтрия, следовательно, и мень- 
шлм биогенным накоплением в почвах. В пог
лощающем комплексе магний связывается проч
нее. и в целом вод тая миграция этого элемента 
сравнительно слаба. Однако, во многих случаях 
1таэл.2) матнии за» имает второе место в катион

ном ряду, что обусловлено широким распрост
ранением магнийсодержащих мг нералов в дан
ном районе.

Сулъфат-ион переходит в воды в основном 
по следующим схемам: 1) сера переходит в суль
фатную форму в результате микробиологичес
кого разложения остатков организмов и окис
лительной среды, в результате чего образуются 
различные’сульфаты, которые впоследствии лег
ко переходят в воды. 2) Окисление сульфидных 
образований, в результате чего сульфаты также 
легко переходят и воды. Известно и другие про
цессы перехода серы в воды, например десуль
фуризация, при которой элементарная сера вы
падает из раствора: Н2Б+О2= Н2О+2Б. Однако, 
в рассматриваемом районе основная роль при
надлежит процессам окисления. Так, в извер
женных породах сера находится в основном в 
сульфидной форме и, окисляясэ, переходит в 
легкорастворимые в воде сульфаты.

Источниками хлора являются основной 
хлорсодержащий минерал - NaCI и, частично, 
атмосферные осадки. Так как хлорирование вод 
в исследованных участках производится циклич
но или вовсе не производится, можно считать, 
что зафиксированные содержания хлора являют
ся привнесенными вышеописанными путями. В 
целом, поведение хлора в водной среде считается 
сравнительно однообразным, и его роль в гео
химии вод невелика. В исследованных водах 
(табл.2) хлор в анионном ряду или занимает 
последнее место, или вовсе не обнаружен.

Переход гидрокарбонат-иона в воды осу
ществляется в результате растворения (выщела
чивания) карбонатных минералов:

СаСО3 + Н2О=Са2* + НСО3՜ + ОН՜.
При наличии углекислого газа: ОН +СО ,=НСО 3.

Переход ионов в воды из труднорастворимых 
веществ происходит путем гидролиза. Реакция 
гидролиза, например альбита, представляется 
уравнением:
7Ыа|А15кО,|+26Н,О=ЗЫаоиА1.и5|.„О|о(ОН)։+ 
+ ЮН,516,4- 6№бн. ’ '

При наличии СО2 также происходит выще
лачивание алюмосиликатов, интенсивность кото
рого зависит от содержания агрессивной углекис
лоты. В результате реакции образуются гидро
карбонаты и кремниевая кислот.:

4№А151 О + 4СО + 2Н,О= А1.5гО,„(ОН) 
+ 4Ыа* + 4ЙсЬ + АН’ЗЮ,. в
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ԽՄԵԼՈՒ ՔԱՂՑՐԱՀԱՄ ՋՐԵՐԻ ՄԱԿՐՈԲԱՂԱԴՐԻՉԱՅԻՆ 
ԿԱԶՄԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ(Շիրակի ճկվածքի խմելու քաղցրահամ ջրերի էրինակով)

Հ.Վ.Շ ւսհինյւսն, Շ.II.Ջա քարյան, Տ.Լ.Հովհաննիսյան, Ա.Մ.ՄարտիրոսյանԱմփոփումԱշխատանքը նպատակ ունի փորձել պարզաբանել խմելու քաղցրահամ ջրերի հիմնական ւ ւսկրոբաղադրխափն կազմի ձևավորման որոշ հարցեր Շիրակի ճկվածքի ջրերի օրինակի վրա: Բերվում են տարածքի խմելու քաղցրահամ ջրերի 2008-2009 թվականների] կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքները, ըստ որո ]ց դարս են բերված և նկարագրված են ջրերի հիմնական դասերը և նրանց կազմերի համապատւսսխանությունը խմելու քաղցրահամ ջրերի հա յար ՀՀ-ում ընդունված նորմերին: '^ւսսերը հինգն են, որոնցից առավել տարածվածն է հիդրոկալ բոնատ- սուլֆատային, կալցիում-մագնեզիում-նատրիումայինը (նմուշւս սկված աղբյուրների մոտ 
37%), որին հաջորդում են հիդրոկարբոնատային, կալցիում-մագնեզիում-նատրիումային 
(27%), հիդրւպարբոնատ-սուլֆատային, կալցիում-մագնեզիու ^-նատրիումային (23%), հիդրոկարբոնատ-քլորիդ-սալֆատային, մագնեզիում-կալցիում-նատրիումային (5ոտ 7%) և հի յրոկալ բոնատ-քլորիդա փն, կալցիում-մագնեզիում-նատրիումային (մոտ 7%) դասերը:<>որձ է արվել նաև տալ գլխավոր մակրոբաղադրիչներխյ որոշների դես.ի ջրերն անցնելու հիմնական ճանապարհները, ինշը ջրերի մակրոբադադրիչային կազմի ձևաւորման հիմնական գործոնն է:

ABOUT BASIC MACROCOMPONENT STRUCTURE 
FORMATION OF DRINKING SWEET WATERS 

(On the example of waters of Shirak valley)

H.V.Shahinyan, Sh.S.Zakaryan, T.L.Hovhannisyan, A. VI.Martirosyan

Abstract

The article is dedicated to so ne issues of the basic macrocomponent structure for nation of
drink ng sweet waters based on the example of waters of Shirak valley. An attempt is made to 
explain the scisme of the transference of the basic macrocomponents from minerals and rocks to 
water A hydrogeochemical classification of drinking waters of Shirak valley is carried out. 5 basic 
classes of them are sorted out.
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