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ГИДРОЭНЕРГЕТИКА

М. С Торгомян

К классификации рек Армянской ССР
Армянская ССР расположена в центральной и восточной частях 

Милого Кавказа.
Река территории республики питаются преимущественно талыми 

и дождевыми водами, стекающими с возвышенных частей нагорья. 
•’Существенную роль в питании рек играют также родниковые воды.

В связи с составлением Водно-Энергетическим Институтом 
АН Арм. ССР схемы использования средних и малых рек Армении 

> нужд Электрификации сельского хозяйства, на основании тща
тельного изучения карт крупного масштаба, а также всего архивно
го материала УГМС Арм. ССР, из множества рек, ручьев и селевых 
потоков были выбраны 13 средних*  и 221 малых рек, представляю
щих интерес для указанной схемы.

К средним рекам были отнесены те, которые имеют многочис
ленные притоки и охватывают территорию, которую можно рассмат
ривать как самостоятельный бассейн.

К малым рекам были отнесены притоки средних рек, речки, 
впадающие в оз. Севан, а также некоторые малые притоки рек Ку
ры н Аракса, имеющие энергетическое значение.

Вся речная сеть Армянской ССР разбита на следующие три ос
новные группы:

1. Реки бассейна р. Куры;
2. Притоки р. Араке;
3. Реки бассейна оз. Севан.
В первую группу входят 4 средних и 75 малых рек.
Во вторую группу—9 средних и 110 малых рек.
В третью группу входят 36 малых рек.

Ниже приводится список средних рек Армянской ССР.

/. Бассейн р. Кури: 1. Памбак, 2. Дзорагет, 3. Дебед, 4. Акстафа.

//. Бассейн р. Араке: 5. Ахурян, 6. Касах, 7. Раздан (Занга), 
8. Гарии, 9. Веди, 10. Арпа, И. Мегри, 12. Охчи, 13. Воротан.

Главными признаками, по которыми можно провести указанную 
группировку, являются длина реки и площадь водосборного бассей- 

• Река Араке не включена в число средних рек, так как она является 
большой рекой и, кроме того, только часть её течения находится в пределах Ар
мянской ССР.
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на. Но каждому из этих признаков малые реки распределены между 
пятью группами, приведенными в таблице 1.*

i: Для тех рек. исток которых находится пл территория Арм. ССР. а устье 
—ид территории другой республики, в таблице указаны длины и площади водо
сборных бассейнов в пределах Арм. ССР

** К равнинным отнесены участки, на которых уклоны меньше 0,006.

Таблица^!
1 1 р

уп
пы

Длина реки в к.и

Гр
уп

пы

11ЛОП1ЭЛ1. водосборного 
бассейна в «а/0

Интервалы 
длин

Число 
рек

Wk 
от об
ще го 
числа

Интервалы 
площадей

Число 
рек

%% 
от об- 
щего 
числа

1 Мейес 10 38 17.2 1 Менсе 20 17 7.7
й 10-20 132 59.8 ■11 20-50 “А 100 45.3

III 20-30 35 15.8 ill 50—100 50 22.5
IV 30.-40 12 5,4 IV 100-200 37 16.3
V 40 50 4 1.8 V 20—500 17 8.2

Из таблицы видно, что большая часть малых рек Армении 
имеет длину 10֊:֊20 км и площадь водосборного бассейна 20-5-50кч՝, 
но соответствующая им площадь водосбора составляет небольшую 
часть территории республики.

Из имеющейся в литературе классификации [3, 1] взяты следу
ющие типы рек, отличающиеся друг от друга ио характеру течения: 
I. горные, 2. горно-равнинные, 3. равнинно-горные, 4. с чередующи
мися признаками.

Большинство малых рек Арм. ССР относится к типу горных, 
с большими падениями и скоростями течения, при средних уклонах 
от 0,006 до 0,15.

Некоторые реки имеют горно-равнинный характер (сначала гор
ный, а затем равнинный**)  как, например реки: Эллар, Джаджур (басе- 
реки А.хурян), Гаш-була։ (басе, реки Касах) или равнинно-горный ха
рактер (сначала равнинный, а затем горный), как, например, река 
Джил га (басе, реки Дзорагет) или с чередующимися признаками (то 
горные, то равнинные), как, например, река Адяман (басе. оз. Севан).

В табл. 2 приводится процентное распределение малых рек по 
вышеуказанным признакам:

Таблица 2

Горные Горно-раннин- 
йые

Равнинно- 
горные

С чередующими
ся признаками

92 5 1 *
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Особый интерес представляет разделение рек по среднемного- 
гему расходу и среднему падению. Эго разделение отвечает це- 
знергетического использования рек (см. табл. 3).

Таблица .>

rtllllA
iljl

Средне.мно гол ci ниП рас
ход в устье*  (норма 

стока) .1Л\'сск.

_ Г
ру

пп
ы

Среднее падение .и1км

Интервалы 
расходов

Число 
рек

% % 
от об
щего 
числа

Интервалы 
падения

Число 
рек

®Л>% 
от об
щего 
числа

Դ Менсе 0,1 14 6.3 I Менсе 10 3 1.3

II 0,1 —0,5 109 49.4 II 10-20 12 5.4

III 0.5-1.0 51 23.1 ш 20-50 51 23,1
IV 1.0-2.0 30 13,5 IV 50—100 114 51.7

V 2.0—5,0 17 7. Z.Z v 100-150 41 18.5

* В таблице дана естественная водность реки без учета ирригационных oi 
.боров.

Из таблицы видно, что'.большинство малых рек Армении имеет 
среднемноголетний расход 0,1-:-0,5 л? сек.*  и среднее падение 
'Л!-;--100.и'кз/.

Яясслынье ie pt-г суп д',՛՞։.,» лреыой реины

К. ./ Нзял-7fcn> (Зскс.рАистрра) К.р Келер ! Scee р rteipv)
Ие.'р JeA»՜ Л ■; րյ) Л-/’ r^"Kepnuf&xe р Арпгг)
U*.p Ta^’K/povJ ՜ ‘ r fy.p Корешу {Sere р Анурлн)

Рас. 1.а—Типы продольного профиля малых рек; б—типы кривых нарастания 
площади водосбора по длине реки

Для оценки реки, с точки зрения её энергетического значения 
мало показать расход в устье и среднее падение. Большую роль иг 
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рает также вид продольного профиля и характер нарастания площа
ди водосборного бассейна.

В целях устранения трудностей, связанных с различной величи
ной длин, падения и площади водосборного бассейна, при сравнении 
рек применен метод „относительного профиля" [1]. При этом паде
ние рек на данном участке выражается в процентах от полного па
дения реки, а длина—в процентах от полной длины. То же относится 
к нарастанию площади водосборного бассейна. Такой способ позво
ляет сравнивать по величине самые различные реки.

Существуют три основных типа продольных профилей и кривых 
нарастания площади водосборного бассейна:

.4. Продольные профили (рис. 1 а).

а) Первый тип-„профиль равновесия" (Н,) по терминологии 
С. В. Григорьева [1) характеризуется кривой гиперболического вида.

б) Второй тип—прямолинейный (Н„), г. е. очень близкий к пря
мой.

в) Третий тип—противоположный профилю равновесия „Сбро
совый- (Н,„). Характеризуется кривой параболического вида —ма
лое падение в верховьях и большое—в низовьях.

Б. Кривые нарастания площади и водосбора (рис. 1 б)

а) Первый тип—повышенное в верховьях и замедленное нара
стание в низовьях (F,).

б) Второ»!  тип равномерное нарастание по длине (F„).*
в) Третий тип֊ замедленное в верховьях и резкое к устью (F,„).
Перечисленные типы по малым рекам распределяются следую

щим образом (табл. 4).
Таблица 4

Тип продольного 
профиля

Тип кривой нарастания 
площади водосбора

н, н. ՒԼ, 1Հ

62»/. 27<70 340/, «% 20%

На рис. 2 и 3 показаны продольные профили и кривые нараста
ния площадей водосбора некоторых малых рек Армении в относи
тельных величинах. Из рисунков ясно, что энергетическую ценность 
имеют реки при сочетании кривых Н/у л F„ среднее место занимает 
сочетание 1Լ и F„ и, наконец, самую низкую энергетическую цен
ность имеют реки с сочетанием кривых Н, и F/z/. Таблица 5 дает 
представление о количестве малых рек (в процентах), для которых 
имеет место то или иное сочетание.
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Рахтолние <уг> уртх

 р Гор г՝ и ( &ХР р Яаноач) 
........ р К?6ар(Sox оз Сегои) 
___ ___ р Газ»**ърпи(&кг  р Арпа) 
______ р Дол.» ( (ох р Арао)

(?а от голной д/зинм ре*и
_______ р ГиЛОкЛОр (tOX р Гзр^и)
.......... ... р №а*а*(Га tc р Зо*ро)  
................р А *оерт( Socc р ХаОО») 
.....____ р. Кало - Техет (Sato р Ахглафо)

Рис. 2. Относительные продольные профили малых рек Армянской ССР.

Ра:стй>ииг по ре*е S\ у՛ полной дли*<>-
 р (орла է(ах О S6jrfpox ) ________ р tippy Հյյ< Sox р Арпа)

______ р ApotpmlScct р Касрх) __ ............ р Тои)- Чпрпи!6асг р ApnoJ 

_______р По-йзн!Sate р/р^ео) _ .......... _ р Холер (Sate р ! 
_.._._ fi XfSopfSocc о> CfSan) _____ р XopoKtyffoxр Ахуррм)

Рис. 3. Кривые зависимости относительного нарастания водосбора (F) от 
длины (L) для малых рек Армянской ССР.

Таб.ища о

Соче
тание H.F, нЛ h;f„ НЛ H.F, H„F« H*F, Н„ЕЖ

<•/0% 263 26,0 9,0 7,6 ’ 14,6 5,0 6,0 2.7 2.3
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Чтобы более наглядно показать преимущества, с точки зре։ 
энергетического использования того или иного типа продол ьт 
профиля, построены кривые зависимости относительного паде| 
(АН) от протяжения (рис. 4, Լ). Здесь видно, что реки, Соответств 
ющие кривой ДНЛ„ имеют большую энергетическую ценность, noi 
му что для них получается хорошие сочетание больших падений 
большими расходами.

No пан 16dtc р Заига) 
ձ fa ձ - ₽ Дл-Лу -я (Saef.p. Ь'агах) 
с н» о - р Таш- к'врпа (5асс р. Арла,

Рис. 1. Кривые зависимости удельного падения (ДГ!) от длины (1.) реки

Реки, соответствующие кривой ДН„—занимают среднее под 
желне, а реки, соответствующие кривой ձ| 1„ имеют самую низкую 
энергетическую ценность, потому что на них нет указанного выше 
сочетания, а именно: на участках, где падение велико, расходы ма
лы и наоборот.

Па рис. 5 показаны 3 типа кривых зависимости относительного 
изменения площади водосборного бассейна (AF) от протяжения (L). 
Здесь видно, что реки, соответствующие кривой Д1',, имеют самук 
большую энергетическую ценность: реки, соответствующие AF-Հ, за 
нимают среднее место: наконец, реки, соответствующие кривой AF.. 
—имеют самую низкую энергетическую ценность.

Необходимо отметить, что переход от кривой, выражающей за 
висимость площади водосбора от длины реки к кривой зависимосп 
расхода воды от того же фактора, производится умножением гаю 
щадей на соответствующий им модуль стока. Для малых рек рав 
пивных районов расчетный модуль стока является величиной пост 
явной или мало изменяющейся по длине реки. В этом случае крив 
Q = f(L) совпадает с кривой F»=f (L).
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л 5 ձ _ р. Манан (Sace. բ Зонго) 
aft t _ р. T<w-r!epf?u(Sacc.р. Aorta) 
j Я» о - p. Горас < &KC-P Покоан)

Рис. 5. Кривые зависимости удильного изменения площади водосборного 
бассейна (ձ17) ot длины (L) река

Для горных районов на большинстве малых рек обычно наблю
дается постепенное уменьшение модуля стока по мере продвижения 
от истока к устью [2]. л

Характер и степень уменьшения (редукции) модули стока бу
ди влиять на результаты пересчета кривой l՝ = f, (I.) на кривую 
Q=!; ([.), а, следовательно и на кривую зависимости мощности ре
ки от её длины. Так, при водосборе типа F, и при понижении мо
дуля по длине реки соответствующая кривая, выражающая измене
ние Q с L примет еще более резкое очертание, чем кривая F„ что 
укажет на более высокую энергетическую ценность реки.

Противоположным будет влияние нарастания модуля стока, осо- 
ovBBO при кривой водосбора типа F,„.

Сочетание профиля типа Н, с кривой водосбора типа Fz// при 
Ношении модуля стока от истока к устью может привести к мс
тительно низким мощностям.

Необходимо, однако, отметить, что подобное сочетание для ма
лых рек вообще встречается весьма редко. В первом приближении, 
принимая изменение модуля стока по длине постоянным, получим 
для .чалых рек коэфициент теоретической мощности, т. е. отноше
ние суммы потенциальных мощностей реки по участкам к՛ условной 
предельной мощности, как бы сосредоточенной в устье, по формуле:
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A S Qi Н, А Ճ Q, Hi _
а = 1_______  где I

A Qy Н '

- потенциальная мощность реки, вычисленная как сумма мощностей, 
получаемых на всех следующих друг за другом участках реки: 
AQy I I потенциальная условная мощность реки.

Этот коэфициент может служить показателем энергетической 
ценности реки [I].

Группируя малые реки по величине а, можно предложить сле
дующие категории рек в отношении их энергетической ценности:

1 а > 0,60
11 0,6 :> л > 0,51

111 0,5 :> а > 0,41
IV 0,4 -> а > 0,21
V а < 0,20

Пользуясь предлагаемой классификацией рек по их энергетиче
ской категории, можно отнести большую часть малых рек Арм.ССР 
к IV категории.

Крайние значения коэфициента а для малых рек Арм. ССР рав
ны 0,16 (река Кявар—басе. оз./Севан) и 0,63 (река Ташкерпи басе, 
р. Арпа).

Для получения полного представления о водных ресурсах Ар
мянской ССР в таблице 6 приводятся общие и энергетические при
знаки 13 средних рек. Но характеру течения все эти реки горного 
типа.

Таблица 6

Интервал 
длины

км

Интервал 
площади 

водосбора 
км-

Интервал 
средне- 

многолет
них расхо 
дов ж3/сек-

Интервал 
падения 
м/км

324-205 3394-9670 3.00--27.2 5,24-68.5

Для рек, приобретающих данное название после слияния двух 
главных притоков, все характеристики, кроме расходов, даются для 
участка ниже указанных притоков, т. е. собственно, для данной реки.

Примерами подобных рек являются: 1) р. Дебед, начинающаяся 
после слияния рек Памбак и Дзорагет, водосборная площадь кото
рых F0=0,75F,*  2) р. Касах—после слияния р. Таш-Булаг и Дузкенд, 
имеющие площадь водосбора Fo = O,lF и 3) р. Гарии —после слия
ния Гохт и Милидара с Fo—0,43 F и др.

• р- Полная площадь водосборного бассейна реки. Fo—площадь водосбора 
верхних притоков.



К классификации рек Армянской ССР 301

Чго касается реки Раздан, то при е£ рассмотрении не учтен 
бассейн оз. Севан. Это происходит, во-первых потому, что расход, 
вступавший раньше из озера в Раздан, не соответствовал водо
сборной площади озера, а являлся только функцией водного балан
са последнего и, во-вторых, потому, что уже с 1933 года естествен- 
рое питание Раздан нарушено большими попусками воды на иррига- 
даю н энергетику, в соответствии с требованиями Севанской проб
лемы.

Рис. 6. Относительные продольные профили л кривые относительного из
менения площади водосбора средних рек бассейна р. Куры

На рис. 6 изображены кривые относительно профиля и кривые 
нарастания водосборных площадей для средних рек бассейна р. Ку- 
!՚և՚. На рисунках 7 и 7а —то же для средних рек бассейна Араке.

В число рассмотренных средних рек не вошла р. Сев-Джур, ко
торая, несмотря на свою многоводность, не представляет энергети
ческого интереса, ввиду незначительности падения.

В число малых рек не вошли те реки, которые имеют селевой 
характер стока и потому совсем не пригодны для энергетического 
использования, а именно: 1. Гедар-басе. р. Раздан, 2. Мастара— 
басе. р. Араке, 3. Куру-Селав—басе. р. Гарпи.

Самая значительная из этих рек—Гедар, нижнее течение кото
рой находится в пределах города Ереван. Временами Гедар не имеет 
естественного стока и вода в него поступает при искусственных 
сбросах из Крх-Булагских родников. При выпадении значительных 
осадков в бассейне реки возникают мощные селевые паводки. 
Так, 25 мая 1946 года наблюдался сель с максимальным расходом 
около 200 л’/сек, причинивший большие бедствия гор. Еревану.
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Рис. 7. Относительные продольные профили и кривые относительного 
изменения площади водосбора средних рек бассейна р. Араке.
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Рис. 7a. Относительные продольные профили и кривые относительного 
изменения площади водосбора средних рек бассейна р. Араке.

В заключение необходимо отметить, что в результате примене
ния к рекам Армении метода типизации [1] и классификации [4] рек. 
удалось дать энергетическую оценку отдельным водотокам, что мо
жет служить в дальнейшем для целей выявления энергетических 
ресурсов республики на базе малых и средних рек.

Водно-Энергетический Институт 
Академии Наук Армянской ССР. Поступило 17 X 1949.
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1Г Ս. 0-nr<jniTju։fi

ՃԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՌ ԴեՏեՐհ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ
ԱՄՓՈՓՈՒՄ

ողովրդական տն աեոու թ յան դւսրդացման համար հււկայական նշա- 
ոկււլթյսւն ունի 9ըտյին n ե и tt ։.ր սների հաjui'h Ш ր ե ր ո ւմ ր և նրանց ճիշտ 
ւահատում ր։

Հայ if ա ծ in մ հեղինակը կատարել կ Հայկական Ս Ս Ռ դետերի հիդրՈէ 
քւս!իիական հատկանիշների ղտ и ա կա ր դո ւ մ ր՝ կասրխսձ ն րան ց հիդրոզներ֊ 

^ւոիկական հնարաւքորէէէ ք<1 յւււնների հեււււ •''րւիււ մ կ տարրեր խմբերի 
էւասւկւսնո/լ դետերի կշիւՀո ր'էւ դհա՚հ ttt ր ի մ Լ9 և նրանց դնահա տ ականը՝ 
պոտենցիալ Լներդիայի տեսակներից։
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