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ГИДРОЛОГИЯ

Г. В. ХМАЛАДЗ'Е

МУТНОСТЬ РЕК АРМЕНИИ

В связи с широким размахом гидротехнического строительства 
к Армянской ССР. приобрел особую актуальность вопрос изучения 
режима стока наносов, -транспортируемых реками, на которых возво
дятся гидротехнические сооружения.

Отсутствие надежных и полных данных лишае! проектировщи
ков возможности выбрать бо.те конкретные величины стока наносов, 
необходимые при проектировании гидротехнических, ирригационных 
сооружений, речных водохранилищ и др. Кроме, того данные о нано
сах. транспортирующихся в реки в результате смыва почвогрунтов 
представляют интерес также и при рассмотрении таких проблем, как 
эрозия земной поверхности.

Карта средней мутности Г. И. Шамова [3|. составленная по дан
ным 17 пунктов наблюдений, как отмечается самим автором, схема
тична и в масштабе 1 25000С0 не дает подробной картины распреде
ления средней мутности рек по территории Армении, тем более, что 
вся Армения охвачена только одной градацией мутности, равной 50— 
150 г/м3. Такая карта, естественно, удовлетворить потребности проек
тировщиков не может.

Представленная нами пространственная характеристика средней 
мутности воды рек Армении дана на основании фактических наблю
дений. проводившихся на 17 реках в 28 пунктах, охватывающих в 
общей сложности 141 год наблюдении по 1953 г. включительно)

На рис. 1 показано размещение пунктов наблюдений над твер
дым стоком, материалы которых использованы в настоящей работе.

Систематические наблюдения над режимом стока взвешенных 
наносов были начаты в 1927 г. и заключались в ежедневном взятии 
единичных проб воды для определения мутности и периодических 
измерениях расходов взвешенных наносов.

Распределение пунктов по территории Армянской ССР с указа
нием продолжительности наблюдений па них приведено в таблице 1. 
а в таблице 2 дано распределение пунктов наблюдении по площади 
водосбора.

Как видно из таблицы 1, наибольшее количество пунктов, ис
пользованных нами, охватывает 4 5 лет наблюдений; лишь по 7 
станциям, т. е. 25% из общего их числа, наблюдения не превышают 
2—3 лет. В общем имеющийся материал по количеству лет факти-
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Рис. I. Карга сети пунктов наблюдений нал стоком взвешенных взносов

веских наблюдений нельзя признать тостаточны.м, однако это нс ли
шает возможности произвести его обобщение и сделать по ним не
обходимые выводы.

В отношении площади водосбора станции распределяются не
равномерно. Слабо освещены малые (меньше 50 км2) горные реки. 
Несколько лучше. 9 пунктами, освещены реки с площадью водосбо
ра 50—500 км2 и 18 станциями более крупные реки, с площадью 
бассейна более 500 км2.

В отношении территориального распределения пунктов наблюде
ний следует отметить, что бассейн р. Куры, т. е. северная часть Ар
мении, освещен 8 пунктами (28%). расположенными на 4 реках: Де
бет (Памбак), Дзорагет. Ахум и Атетев (Акстафа). По бассейну оз. 
Севан, из 26 рек. в него впадающих, изучаются всего лишь 5 рек 
(18%), и. наконец, как и следовало ожидать, наиболее полно, 15 
пунктами (54%), освещен бассейн р. Араке с охватом почти всех
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Таблица 1

Бассейн крупнея реки, озера
Число лет наблюдений

1 3-3 4—5 6-10 11 Всего

;;р. Куры..................................
р. Араке.............................
оз. Севан.............................

1
1
1

4

ОW
5
4

4
5

1 8
15

5

Всего • . . 3 4 И 9 1

основных ее притоков (Ахурян, Касах, Раздан. Гарии, Веди, Арпа и 
Ворота։։). На самой р. Араке наблюдения над твердым стоком не

Таблица 2

Бассейн реки, 
’озера

Площадь бассейна. км։

<50 50—250 250 -500 500-1000 ЮСО- 
20 к । >2000 Всего

р. Куры . . . — 1 * I 1 8
р. Араке . , — О W 5 1 7 15
оз; Севан . . 1 1 2 о•л — — — 5

Всего . . . 1 ■1 5 6 5 7 28

проводятся. Сл -дует подчеркнуть то обстоятельство, что, как в от
ношении периодов наблюдений в каждом пункте, так и в отношении 
территориального размещения пунктов наблюдений изученность сто
ка взвешенных наносов все же не может считаться достаточной и 
полной. Наблюдения, охватывающие и среднем не более 5 лет (толь
ко по одной станции II лет) для суждения о величине очень близ
кой к действительной норме стока наносов, как известно, не являет
ся достаточным, зная, что значения коэффициентов изменчивости го
дового стока наносов под влиянием природных условий несколько 
выше, чем для жидкого стока. Это положение диктует необходи
мость продолжения производства наблюдений.

Очень слабо обстоит дело с изучением стока наносов малых 
горных рек с водосборной площадью меньше 100—150 км5 и проте
кающих в различных климатических и физико-географических усло
виях.

Несмотря на отмеченные выше недостатки и учете стока нано
сов рек Армянской ССР, нами все же на базе имеющихся на сегод
няшний день материалов наблюдений осуществлена настоящая рабо
та. позволившая дать более подробное территориальное распределе
ние средней мутности.

Характеристика средней мутности рек получена ио данным на
блюдений на гидрологической С£тдя УГМС Армянской ССР, ре- 
2. Нал. ТН. № ] . • ’ '
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1 2 ■1 ; S. »1 - 8 ° 10 II

Ахурян. с. Кане

II. Бассейн р. А
11)34, 35. 46. 19- 53

р а к 
S 21 839 7.83 о,29 0.35 Н.7 11 .02 13,1

. с. Айкалаор 1916. 50 53 5 8 7990 29.0 3,59 4.70 163 148,05 18.5
Касах, с. Куши (Зоунк) 1910, 41 О 13 603 2,90 0.13 0.10 31,5 3.15 5,2

. с. Динарах 1933-35, 45, 46. 50 53 9 24 932 5.56 1.12 0.60 108 14.90 20,3
Раздан, канал Севан 1944 1 1750 15.4 0.39 —- — —•

. с. Кзхсы 1933 35 3 8 55Н» 14,5 1.38 0,6(1. 11,3 18.92 3.4

. с. Ахпюрак 1950—53 1 15 5510 35.2 3.30 1.95 55,4 G1 ,42 Н.2
„ с. Арзни 1951—53 3 14 бош 10,7 3,09 (1.10) 31.1 11,10 7,3

Мармаркк, с. Бабакшн 1944. 51-53 4 12 395 5.07 0.19 0.1“ 33.5 5.36 13,6
Азат. с. Зова шеи 1933. 34 46, 51 1 17 512 5.90 2,39 2,00 340 63.00 123,0
Веди, с. Карабахлар 1937. 38, 41 3 3 329 2.13 о.ю (0.10) (47) (3,15) (9.6)
Арпа, с. Дрели 1933, 31. 16. 49. 50 53 8 15 2060 19.8 2.53 2.35 119 71.02 35.9
Воротам, ц. Ангехакот 1927. 28. 31. 32. 31. 50. 53 7 ОО***• 787 10.8 0,50 0,55 51,0 17.32 22,0

. с. Л цен 1928. 31. 32. 34 1 13 1620 16.1 3,44 2,00 123 63,07 39.0

. с. Эйвазляр 1944. 46. 49-53 7 22 2(120 20.1 2 12 2.30 113 72. 15 35.9

Дзыхна1вт. с. Цовапох

III. Бассейн оз. <

1944. 50-52

е в а

4

н

2о 8S.3 1 .01 0,063 0.088 84.fi 2.77 31.1
Джил, с. Джил 1944 1 1 18.0 0,097 0,002 (0.0021 (20.6) (0.063) (3.5)
Влрдсник, с. Варде ник 1950 53 4 20 105 1.57 <1,038 и, О|О 25,5 1,26 12,0
Аргичн, с. Геташен Верня 1934. 35, 50-53 6 25 380 1,75 0.113 0,140 30,<i 1.41 11.6
Гаварагст. с. Норадуз 1934, 35. 50, 52. 53 5 21 467 3,53 0.19 0.17 18,2 5.36 11,5
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зулыгаты которых опубликованы в .Материалах по режиму рек- 
СССР1* и Гидрологических ежегодниках, г. 3. вып. 2 5 за 1936— 
1953 гг.

1 п

н принимая в среднем п=20 лет, а коэффициент вариации стока на
носов даже С\ — 1Д ошибка вычисленных значений норм не пре
вышает 20—25°/0.

В качестве примера на рис. 2 приведены графики кривых связи 
средних месячных и отдельно средних головых расходов волы н рас
ходов наносов.

Как видно из изображенных на рис. 2 графиков зависимостей 
/?МеС.=/(рмсс.) или R^o^=f(Qtoл). точки расположились вполне согла
сованно, что указывает на наличие довольно тесной зависимости меж
ду расходами наносов и воды. Эго положение дает возможность про
вести между ними однозначную кривую линию. Несмотря на наличие 
для построения кривых зависимости Р^,л */((2гол) небольшого коли
чества точек, хотя больше данных и не было, все же эти кривые 
вполне могут считаться приемлемыми, R силу закономерного распо
ложения точек фактических наблюдений. Аналогичные удовлетвори
тельные кривые связи были получены и для других пунктов, кото-

Па основании приведенных данных фактических наблюдений 
произведен подсчет нормы годового стока взвешенных наносов. Вви
ду кратковременности наблюдений по некоторым пунктам, нами. там. 
где это представлялось возможным, норма уточнялась. Уточнение 
осуществлено, во-первых, путем использования данных об единичных 
мутностях воды и измеренных расходах взвешенных наносов за го
ды,. которые потом или иным причинам, сток наносов не подсчитывал
ся. Это дало возможность более или менее удлинить фактические 
ряды наблюдений.

В отношении некоторых пунктов удлинение рядов наблюдений 
осуществлялось восстановлением стока ио графикам связи между 
средними годовыми или средними месячными расходами воды и рас
ходами наносов. Таким путем норма стока наносов была доведена до 
нормы жидкого стока, имеющего значительно длинные ряды наблю
дений.

Из общего числа 28 пунктов наблюдений для 23 удалось по 
указанным выше графикам зависимости удлинить фактические ряды 
наблюдений. Число лет, до которого доведены эти ряды, показано в 
графе 4 таблицы 3.

В связи с увеличением ряда наблюдений, как это видно из таб
лицы 3, в среднем до 20 лет вполне естественно, что погрешность 
вычисленных при этом ряде лет значении норм стока, но сравнению 
с фактическими рядами, значительно уменьшится. Пользуясь фор
мулой
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рые позволили использовать их для 
близких к действительности величин

установления более или .менее 
нормы годового стока взвешен

ных наносов.

Рис. 2. Кривые связи между средними месячными и средними годовыми 
расходами наносов и расходами поды

Результаты вычисления нормы годового стока приведены в таб
лице 3, где даны также нормы голового стока волы и величины сред
ней годовой мутности воды, вычисленные по выражению:

1схх) /г
<2

= ?/ г/м3,

где R—-расход взвешенных наносов в кг/сек. и Ц расход волы в 
м’/сек.

Обозревая таблицу 3 усматриваем, что диапазон колебания сред
ней мутности воды изучаемых рек вообще небольшой и составляет 
всего 20,6—383 г/м3.

Невысокая мутность рек Армении л небольшой ее диапазон обу
словлены тем. что рассматриваемая область Армянского нагорья сло
жена слабо подверженными водной эрозии горными породами-грани
тами. туфогенными толщами и известняковыми породами, а также 
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слабо выраженными в верховьях рек денудационными процессами и в 
большинстве случаев вследствие распространения пологих склонов 
долины рек.

Как известно, факторами, влияющими на мутность рек, являются 
поверхностный жидкий сток, климат, растительность и почва, рельеф 
и литологический состав горных порол и вмешательство человека в 
природу с его хозяйственной деятельностью Ввиду того, что боль
шие затруднения представляет выделение и количественных показа
телях степени влияния на мутность реки каждого из перечисленных 
выше факторов в отдельности, вследствие совокупного и одновремен
ного воздействия всех остальных факторов на формирование мутно
сти, картирование средней мутности нами осуществлено путем изо
бражения распределения мутности по территории в виде отдельных 
зон или районов.

Для более подробного картирования, чем это сделано Л. Г. Гве- 
лесиаии 11]. Г. В. Лопатиным [2) и Г. II. Шамовым (3], принято не
сколько более детальная градация пределов изменений мутности в от
дельных зонах, а именно:

I зона <50 г/м’
II . 50-100 .
III . 100 -150 .

IV . 150—200 .
V . 200-250 ,

VI . >250 .

За картографическую основу для выделения зон мутности при
нята карта Закавказья в масштабе 1:500000; для настоящей статьи 
карта мутности представлена в масштабе 1: 1800000.

Следует иметь ввиду, что в каждой отдельной зоне в зависимо
сти от соответствующих ՛. слоник водноэрозионных процессов может 
иметь место отклонение от принятых значений пределов мутности 
данной зоны. Так как отдельные водные потоки в периоды ливневых 
дождей превращаются в бурные (а местами в селевые» потоки, несу
щие большое количество наносов, мутность их может увеличиться в 
несколько раз. Это явление необходимо учитывать при решении во
дохозяйственных задач.

На основании данных, помешенных и таблице 3. составлена кар
га распределения средней мутности рек Хрмении. представленная на 
рис. 3.

Мутность рек. как видно из карты, колеблется в небольших 
пределах. Небольшой для Армении диапазон значений мутности, как 
указано выше, следует объяснить прежде всего геологическим строе
нием территории, поверхность которой представляет сочетание склад
чатых горных хребтов, крупных вулканических массивов, возвышен
ных лавовых плато и озерных котловин.
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Образованию небольшой мутности рек обязано также вообще 
слабое развитие речной сети я зачастую протекание рек в болотистых 
долинах, горных котловинах с пологими склонами, иногда облесен
ными, г. е. в условиях, мало способствующих эродированию почво
грунтов. В связи с небольшими падениями рек и русловая эрозия не
большая. Лишь на отдельных небольших участках реки имеют бур-

Рис. 3. Карта средней мутности рек Армении 
•

иый характер течения, где и может происходить более или менее 
существенное разрушение берегов русла и дна водотока. Однако эго яв
ление лишь в небольшой !£ере может увеличить степень насыщенно
сти потока мелкозернистыми частицами, которые поступают главным 
образом со склонов долины в результате смыва их поверхностными 
водами.
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Как правило, следует отметить, что высокой мутностью обла
дают реки северной части Армении среднее и нижнее течение р. 
Памбак, где высокая мутность реки вызвана наличием на склонах в 
большом количестве обнажений слагающих бассейн песчаных слан
цев и туфов и интенсивным вмешательством человека с его хозяйст
венной деятельностью. Наличием здесь, сравнительно с другими райо
нами Армении лесных массивов значительно снижается склоновый 
смыв иэчво-грантов.

К числу рек с высокой мутностью принадлежит и р. Азат.
В бассейне р. Азат повышенной мутности ее вод способствует 

распространение горно-каштановых почв, подвергающихся волной эро
зии в период интенсивного снеготаяния. Бурный характер течения 
угон реки в горной области немало способствует повышению мутно
сти реки, производя энергичную работу по разрушению берегов и 
дна реки. Увеличению мутности реки также значительно способсгву- 
ei большое распространение в среднем течении богатых садов и ви
ноградников, где вообще преобладают орошаемые земельные участки.

Примерно и бассейн р. Веди находится в аналогичных с бассей
ном р. Азат физико-географических условиях, однако мутность р. Ве
ди значительно мала и меньше мутное։и р. Азат примерно в 7 раз. 
Это явление, ио-видимому, следует объяснить тем, что Азат обладает 
большей разветвленной гидрографической сетью малых горных стре
мительно несущихся речек и протекающих в глубоких, диких и ма
лодоступных ущельях с крутыми и обнаженными склонами, подвер
женными интенсивной водной эрозии r периоды снеготаяния и выпа
дения юждей. Нод влиянием сухого климата, происходящие и вер
ховьях бассейна р. Азат, кстати более возвышенных, чем бассейн р. 
Веди, ■процессы выветривания горных пород немало способствуют уве
личению мутности вод р. Азат.

Следующей, в порядке убывания, является зона мутности 200— 
250 г/м5, которая располагается в северной части рассматриваемой 
территории рядом с предыдущей зоной мутности. В эту зону входит 
нижнее течение р. Лгстев. где река из горной, хорошо облесенной 
области, выходит в предгорья с обнаженными резко падающими в 
сторону Куры склонами, интенсивно подверженными смыву поверх
ностными водами. Климатические условия этого района с его неболь
шим количеством осадков, жарким летом и выпадением ливневых 
дождей способствуют энергичному выветриванию почвенного покро
ва и обогащению рок наносами.

Зона мутности 150 200 г/м3 располагается отдел иными пятнами, 
охватывающими верховье бассейна р. Щ.мбак. сложенного вулкани
ческими (андезиты, граниты, трахиты и др.) и среднее и нижнее те
чение. р. Ахурян, где встречаются аллювий и щллювий, прикрываю
щие толщу туфа. К этой же зоне ориентировочно, до накопления 
данных, нами отнесен и левобережный ее приток Карангу. который 
по пути течения обогащается главным образом за счет левобереж
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ных овражных выносов наносами н. что по своим физкко-1 еографи- 
ческнм условиям здесь мутность должна быть ио-видимому выше, чем 
в бассейнах рок, окружающих ее с севера и с востока, несущих на
носы сравнительно в малом количестве. Эго гем более следует иметь 
в виду потому, что на некоторых реках этого района (р. Мастера), 
имеет место прохождение селевых потоков.

Сама р. Ахурян ниже Ленинакана течет ио расширенной доли
не с пологими обнаженными от растительного покрова склонами. Ре
ка течет здесь медленно, подмывая суглинистые берега, образует об
рывы, которые в периоды высоких вод разрушаются и тем самым 
увеличивают мутность реки.

Кроме того, правобережный приток Карсчай с его довольно об
ширной водосбросной площадью (около 5000 км2) значительным об
разом обогащает р. Ххурян наносами.

К зоне м\।пости ИХ) 150 г/м1 относится бассейн р. Арна, ниж
нее течение рек Дзорагет и Касах и среднее течение р. Коротан.

Невысокая мутность перечисленных рек объясняется гем. что 
способность склоновой эрозии здесь слабая благодаря наличию хотя 
и высоких, крутых, но покрытых редкой травянистой или кустарни
ковой растительностью (реки Касах и Воротаи!, склонов ущелий и ка
менистых. трудно поддающихся вывел ри на кию горных пород ба
зальты, андезитобазальты (Дзорагет).

По выходе р. Касах из ущелья, в бассейне растительность ис
чезает и появляются обнаженные пологие склоны долины, подверга
ющиеся только в периоды весеннего снеготаяния и дождей смыву 
разрыхление։ о материала.

Относительно небольшой мутностью характеризуется и р. Арна, 
что объясняется отсутствием в ее долине подходящих для этого усло
вий. Р. Арна, верхняя часть бассейна которой сложена твердыми год
ными породами (базальтами, андезнтобазальтамн, туфами), вначале 
протекает в каменистом овраге по горио-лу гсший равнине, затем 
вступает в глубокую и лесистую теснину, а далее вновь выхолит на 
обширную горную котловину, образованную Севанским. Зангезуреким 
н Айоцдзорски.м (Даралагязскнм) хребтами и отрогами, где ожидать 
высокой мутности реки нс приходится. Некоторому увеличению мут
ности здесь способствует интенсивное истирание камней, загромож
денных в большом количестве в теснинных участках реки.

Небольшой мутностью (ИЗ г/м3) характеризуется л среднее те
чение р. Воротаи. протекающей в долине с более или менее обле
сенными склонами. Некоторое увеличение мутности но сравнению с 
верховьями ее следует объяснить впадением в р. Воротаи ряда при
токов, стекающих с Карабахского плоскогорья и протекающих в глу
боких безлесных ущельях, подверженных более интенсивному вывет
риванию в условиях засушливого климата.
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К зоне мутности .50-—10'.) г/м3 отнесена небольшая часть терри
тории. которая охватывает верховье бассейна р. Агстев и бассейны 
рек Ахум и Дзыкиагст.

Перечисленные реки несут очень малое количество наносов бла
годаря тому, что бассейны их в верховьях богаты растительностью 
(альпийские луга Г. а в нижнем течении местность покрыта листвен
ным лесом, я распространение в верховьях рек твердых вулканиче
ских пород весьма слабо способствует увеличению мутности. Понижен
ная мутность р. Дзыкнагет обусловлена наличием холмистого рельефа 
бассейна реки с его пологими склонами. Река Ахум. также несущая 
малое количество наносов, берег начало в заросших лесом предго
рьях Мургузского хребта, а во выходе из горной области протекает 
по более широкой и растянутой долине, пересеченной долинами су
хих оврагов, питающих р. Ахум наносами только в кратковременные 
периоды снеготаяния и дождей.

Наконец, VI зона мутностей (<50 г/м3), являющаяся кстати наи
более распространенной н пределах Армении, расположена в северо- 
западной ее части, затем пересекая верховье р. Касах, следует R юго- 
восточном направлении, вплоть до верховьев р. Воротан. К этой зоне 
относятся верховья рек Дзорагет» Па.мбак, Касах в Воротан, а также 
бассейны рек Раздан, Веди и, кроме того; реки бассейна оз. Севан.

Наименьшая, ио сравнению с другими реками, мутность рек VI 
зоны объясняется тем. что, например. Ахурян. в верховьях протекает 
в высокогорной Арпиличской котловине слабо расчлененной эрозией 
рельефом, поверхность которого вследствие большой увлажненности 
района покрыта альпийской растительностью, способствующей задер
жанию склонового смыва мелкозернистых частиц.

Распространенные в бассейнах рек Дзорагет, Касах, Раздан и Во
ротан облесенные участки и горные черноземы, вследствие своей 
структурности, трудно поддаются водной эрозии и, следовательно, 
весьма слабо питают реки наносами.

Незначительную мутность рек Раздан и Ахурян следует объяс
нить также и зарегулированностью их стока озерами (Севан и Ар- 
пилнч).

Мутность такого же порядка значений наблюдается на реках 
бассейна оз. Севан, которые берут свое начало с вулканических мас
сивов Севанского, Гегамаванского и Варденисского хребтов.

По данным изученных рек этой зоны значение средней мутности 
колеблется в пределах 20 50 г/м3, т. е. реки оз. Севан, протекаю
щие в области распространения трудно поддающихся интенсивному 
выветриванию и эрозии горниц пород сильно трещиноватых анде
зито-базальтовых лав и туфобрекчий, несут очень малое количество 
наносов. Здесь и сток воды, благодаря геологическому строению бас
сейнов этих малых рек. является наиболее зарегулированным. Если 
еще иметь в виду задернованность склонов долин, то ожидать высо
кой мутности здесь не приходится.
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От приведенных средних характеристик значений мутности для 
-отдельных неизученных рек могут быть отклонения только в сторо
ну увеличения их В данном случае подразумеваются некоторые ре
ки и сухие овраги, которые в периоды ливневых дождей или интен

сивного весеннего снеготаяния превращаются « бурные селевые по
токи, неся с собой огромное количество наносов различных фрикций, 
от мельчайших частиц до каменных глыб К числу таких потоков 
могут быть отнесены Мастера. Гедар и др. Вполне естественно, и это 
следует иметь в виду, что составленная нами карта мутностей не мо
жет отражать количественную характеристику и селевых потоков, 
кстати данными которых в настоящее время не располагаем

Имея данные о стоке наносов представляется возможным дать 
характеристику смыва поверхности суши для изученных бассейнов 
рек.

Наиболее интенсивному смыку поверхности суши подвержен 
бассейн р. Азат, с одного км*- которого н среднем ежегодно смывает
ся 123 тн наносов. В связи с сот не । с гну ющн ми физико-географиче
скими условиями в в бассейне р. Памбак, в среднем течении, проис
ходит интенсивный смыв, который равен 94,3 гн/км" в год. Исключая 
р. Раздав, как имеющую зарегулированный сток, наименьшей интен
сивностью смыва поверхности суши отличаются бассейны рек озера 
Севан п р. Касах, для которых в среднем п год смывается около 5 — 
12 т наносов.

Не лишен интереса вопрос об изменении мутности воды ио дли
не реки соответственно изменению физико-географических и кли
матических условий.

Из числа изучаемых рек Армении, только по 7 рекам удается 
проследить за изменением мутности, так как только на этих реках 
имеются несколько пунктов наблюдений.

Просматривая таблицу 3 можно заметить, что, как правило, поч
ти па всех реках прослеживается увеличение мутности вниз по тече
нию реки, однако имеет место и некоторое отклонение от этого пра
вила. объяснение которому будет дано ниже.

Для реки Памбак в ее верховьях имеем 181 г/м3, тогда как ни
же. у сс. Метрут в Калагеран мутность возрастает до 309—383 г/м՜'. 
Увеличение мутности здесь следует объяснить выходом реки ниже 
с. Амамлу в долину с сильно пересеченными долинами мелких пира
тов и ручьев с крутыми и часто обнаженными склонами

Аналогичное явление наблюдается и на р. Дзорагег, где мут
ность увеличивается в два с лишним раза и можно отнести как за 
счет увеличения водосборной площади в 1,5 раза, тик и вследствие 
впадения в нее богатой наносами р Гаргар. берущей начало с се
верных отрогов Базумского хребта

Несмотря на значительное (в 5 раз) увеличение водосборной 
площади р. Агстев от Нажевана до Дилижана, мутность реки на этом 
участке увеличивается всего н 2.5 раза. Такое небольшое здесь у не- 
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личенне мутности можно объяснить влиянием растительности, доста
точно развитой в этом бассейне реки.

Ввиду гого, что р. Ахуряп вначале течет по сравнительно ров
ной и к тому же болотистой местности с пологими склонами, слабо 
способствующими эрозии, мутность ее у с. Капе равна 44,7 г/м’, 
югла как ниже, особенно после впадения рек Карангу и главным об
разом. правобережного ее притока Карсчай. мутность р. Ахурян су
щественным образом возрастает, перекрывая мутность у с. Капе в 
4 раза.

В сильной степени (в 3 раза) увеличивается мутность р. Касах 
при увеличении плошали водосбора всего лишь в 1,5 раза. Столь 
значительный прирост мутности на 27 километровом участке по-види- 
мому следует отнести за счет интенсивного ведения здесь сельского 
хозяйства <распашка земель).

По реке Раздан затруднительно проследить за изменением мут
ности из-за небольших колебаний ее значений (34 -55 г/м3) по дли
не реки. В настоящее время, в связи с искусе 1 венным регулирова
нием озера Севан и строительством каскада ГЭС естественный ход 
мутности па р. Раздан нарушен.

На р. Воротан также имеет место увеличение мутности вниз по 
течению реки, но оч с. Лисп к с. Эйвазляр наблюдается несущест
венное, но все же уменьшение му гностя. Судить о действительном 
уменьшении мутности на этом участке весьма затруднительно, так- 
как разница в данных не превышает точности измерительных работ и 
составляет всего лишь 9°/0.

Что касается самой реки Араке, го ввиду отсутствия достаточ
ных данных, характеристика мутности ее не приводится.

Пользуясь картой распределения мутности по территории (рис. 3) 
представляется возможным установить среднюю мутность по отдель
ным большим областям, что может дать некоторое представление об 
интенсивности смыва почво-грунтов с больших территорий.

Разбив для этой цели всю территорию на 3 основные бассейновые 
области, планиметрированием но отдельным зонам мутности устанав
ливаем для каждой области среднюю мутность рек.

Терриюрия Армянской ССР разделена на следующие 3 области: 
а северная часть Армении: в нее входил все реки, сбрасываю- 

дцне свои воды в р. Куру;
61 юго-западная я южная часть; охватывает все реки впадаю

щие в р. Араке и
в| бассейн оз. Севан.
В результате произведенного подсчета оказалось, что север

ная часть Армянской ССР характеризуется, по сравнению с другими 
областями рассматриваемой территории, наибольшей средней мутно
стью. равной 185 г/м3,

Область бассейна р. Араке характеризуется значением средней 
мутности, равной 115 г/м3.
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Благодаря тому, что бассейн озера Севан сложен из твердых 
горных пород, трудно поддающихся выветриванию и эрозии, реки бас
сейна озера < лабо снабжают его своими выносами. Средняя мутность 
этой области составляв всего 40 г/м3, ю есть примерно в 4 разе 
меньше, чем ьтя северной области и в 3 раза меньше, чем для бас
сейна р. Араке.

В общем для всей территории Армянской ССР характерно сред
нее значение мутности, равное 115 г/м3.

Сравнивая с другими районами Закавказья, иапр. Восточной 
Грузией, для которой средняя мутность составляет около 770 г ма. 
находим, что мутность рек Армении в общем почти ՛: грн раза мень
ше чем рек Восточной Грузии.

Что касается степени смыва поверхности суши выделенных 
крупных областей находим, что в северной части Армении ежегодно 
в среднем смыв составляет 50 тонн наносов, к бассейне р. Араке — 
30-ти. и наименьший, как и следовало ожидать, в бассейне оз. Севан, 
где реками выносится ежегодно в среднем около 15 тн с 1 км2. По
следняя цифра по-виднмому несколько преуменьшена ввиду неучета 
выноса наносов остальными, не показанными в табл. 3. реками.

В результате исследования установлено, что:
1. Диапазон колебания средней мутности рек Армении нс велик 

и заключен в пределах 20—400 г/м3.
2. Небольшой диапазон колебания значений мутное।и обуслов

лен геологическим строением Армянского нагорного плато, сложен
ного гранитами, туфогениымп толщами и известняковыми породами, а 
также наличием узких речных долин и озерных котловин.

3. Разнообразие климатических и физико-географических усло
вий. хотя и в небольшой степени, во все же обусловливае! наличие 
нескольких зон мутности.

4. Составленная карта г более подробной градацией значений 
мутности, как эго сделано в работе, окажет помощь в смысле уста 
новления более конкретных значений средней м\тности для неизу
ченных рек. „

5. Средний ежегодный вынос реками наносов по сравнению с 
другими республиками Закавказья вообще небольшой и колеблется в 
пределах 15—50 тн с 1 км2.

6. Для более полного освещения рассматриваемой территории 
считаем необходимым организовать наблюдения над стоком наносов 
па ряде неисследованных рек (иапр. на .реках Джнлга, Гетик. Паран
гу. Элегис, Вохчи. Мегри и нескольких притоках оз. Севан), а на 
изучаемых в настоящее время реках продолжить наблюдении с целью 
уточнения значений нормы годового стока.

Тбилисски։։ научно исследовательский 
Гидрометеорологическин институт Поступило 16 VI! 1957 г.
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Դ. х. 1»1ՈԼԼԱ9Է

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԳԵՏԵՐԻ ^ՂՏՕՐՕԻԹՅՈԻՆԸ

Ա մ փ п փ ri t մ

Հալկակտն 11111Ւ ՀՄԵ 'Լարջոէթ լան . Ap,V.'> I NAC) հիպրոմեւաեորոլոպիտկտ՚ււ 
( У.րաոպ երե ու թարանական / ցանցի՝ 17 պետերի ,lpu‘ 3$ կետերում կատարված 
ւիաոսսոցի պիտումների նլա ի/ և րի հիման ■/ ր ա սահմանված Լ Հալաաոս/ն/է պ!ք 
ահրի միջին պպաորո։ [J րսնր է որր հիմ ր է ծասսւլեք Հտլկակսրն Ս Ս !Ւ տերի

տորիա լա մ ա լպ պպաորո> թլան րաջխման րարտեպր կազմելուն' I500 00.0
մասջտւորով։

Արլ .ր^րտևպից հրետմ է. որ Հալասւոանի պետերի միջին սրրոորա թ րոնր 
<Ո Ш Ш ա՛ո ։[ И է մ Լ րնզհանրապե 4 Ո ։ մեծ սահմաններէԱ մ ( 20- 1եէ)պր «/- I , որր ւպալմա- 
նավորվտծ ( >էէւ լկական րսւրձրավանպ ակի ե րկրարանական կա ո էէւ ցվա ծ րս վ ք 
րարձրավտնպակ. որր կազմված Լ ջրալին Լոոդիալին պմվար են[4ակտ /ևոնալին 
ապարներից է

Ամենացածր միջին որք աո ր ո ւթ լա մ ր՝ .5է)զր մ'-ից պակաս (որր ամենատա
րածվածն Լի րնորոջ ե՛հ Ախուր լան, Փամրակ, Փաստի. ե Արոտան պետերի ///* - 
րին հուււսնրներր , ինչպես և Հրապզան պետր ե Ահանա լէփ աւքապանի պեւոերրւ 
Ամենաբարձր պպւոորու քմլա ն ունեն Հտլաստանի հլա էւիսաւին պեսէերր. արլ 
/յ./ամ Փամրակի ստորին հոսանրր և Ապատ պեսւր

Ա.մրոպջ ։»երիւոորիան հնարավոր եպւսւ( րամ անել 3 մեծ մասերի'
տ2 Հալաստանի հքուսիււալին մաս, որի պետերի ջարր թւս։խ[ու մ է Փուո 

պետր։ Ալդ տերիտո րիտ լի համար միջին պպտորու քժ ր։ւնր հավասար Լ /.$<5 պր/մ^։
ր) Լւււրաւիարեմւորոն ե հարավալին մասեր, որտեդի պեսւևրր թափվում են 

1),րարս պետր։
Ալս մ ши ի համար միջին պղւոորութ լո ւնն Լ 11.5 պր մ՛1, և

պJ Աեանա լճի ավապանի պետեր, որոնց միջին պպտորութլոր.նն Լ՛ 40 պր մձ:
ւ^ւպհանրսւպես <ալկական ՍԱՌ 

թքունր հավասար Լ 115 պր-մ
տերիտորիա լի համար միջին պպտո րու֊
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