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сельскохозяйственном производстве

(Представлено академиком АН Армении С. В. Григоряном 6/IX 1991)

Проблема охраны искусственных водохранилищ заключается не 
только в очистке и высвобождении громадных количеств донных отложе
ний, i o и в изыскании способов их обработки и рационального примене
ния.

Лабораторией биогеохимии ИГН АН Армении начиная с 1990 г. 
провод’ тись исследования по использованию донных отложений Ереван 
ского водохранилища как источника макро- и микроэлементов тля 
сельскохозяйственного производства

Исследования позволили установить, что всю центральную часть 
водоема занимает черный ил, а литораль—в основном лески. Пробы, 
взятые из полосы берега, по своему механическому составу относятся 
к пескам средней крупности С нарастанием глубины идет уменьшение 
доли среднего песка н увеличение количества илистых фракций. Ня рас
стояниях от 10 до 30 м от берега озера располагается илистый песок. 
В интервале от 30 до 40 м от берега во всех разрезах встречается пес
чанистый ил черного цвета, в котором доля илистых частиц не превы
шает 60 —70 %, а фракции песка составляют менее 30—40 %. Впадины 
«озера заполнены черным илом, в котором илистые частицы составляют 
колее 90 % от сухой массы пробы.
I Для характеристики донных отложении проводились исследования 
химического состава с применением спектрального и химическою 
анализов по общепринятым методикам (')•

Данные анализов показали (табл. 1), что содержание гумуса и 
биогенных элементов в донном иле относительно невысокое Однако 
концентрации некоторых тяжелых металлов находятся в токсических 
количествах: так, концентрации свинца в 4 раза, меди до 2.5 раза, 
никеля до 1,5 раза превышают предельно допустимые концентрации в 
почве Очевидно, здесь донные отложения являются своеобразным 
физико-химическим фильтром для токсических веществ, поступающих 
в водохранилище. С одной стороны, они как естественный барьер пре
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пятствуют поступлению некоторой части загрязняющих веществ в грун
товые воды, с другой,—большие их скопления в водохранилище могут 
привести к преждевременному его старению.

Таблица Г
Содержание гумуса и химических элементов в и -.иных о-ложениях

Ереване кого в< дохраннлии.а

Гумус, 
%

Общий
азот. 

°/о
?уемый 

.4

По. вижнын
Р։ОЛ

Обменный
К։О I е

мг՛ 100 г ила

2.46-5.34 0,25—0,28 8.2- 14.0 9.2-8.4 35,0 48.0 25500 33000

Мп Т1 РЬ Мо Со 2.1

8 0

мг »г ила

440-570 2600 457 120 140 78-134 61-89 2.7 4.7 21.8-27, 170 180 77-110

Учитывая, что донный ил содержит большой набор макро- н 
микроэлементов, полагаем использовать его как дешевый источник 
питательных элементов для растений. С этой целью были заложены 
опыты с растениями пшеницы. Результаты опытов показали, что наи
большие прибавки в продуктивности по сравнению с фоном (почва) 
получены от применения донного ила (100%) и дон-ного ила в смеси с 
кварцевым пеоном (ил 50% +несом 50%).

Установлено (табл. 2), что в растениях, выращенных на донном 
иле и на смеси его с почвой и песком, содержание тяжелых металлов 
в растениях выше предельно допустимой концентрации: свинца в 7 14 
раз, .меди в 3—5 раз, цинка до 2 раз. Отсюда следует, что некоторые 
тяжелые металлы в доннам иле находятся в токсических количествах 
и практически в таком виде его невозможно использовать н сельско
хозяйственном производстве.

мг кг сухогэ растения

7аблицо 2

Содержание тяжелых металлов з растениях в опытах с донными отло кениямн

Варианты опыта
Ре Мп Т1 И1 Си РЬ

■ ■ •• г»

Уо Со 2п V

Ил 100о/0 57 17.2 4.3 0,46 28,7 2.2 5.0 0.8 15.8 0.54

Почва 75% 4- ил 25% 710 82 237 4.5 46.0 2.4 1.7 0.8 18.4 4,5

1 !очва 50% + ил 5и% 191 66 в 30 1.4 42.0 1.1 1.8 0.8 12.7 1.2

Песок 50% 4֊ ил 5(4% 54 56 4.7 0.5 36.7 0.7 2.3 0.8 15.5 0,5
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В связи с этим донные отложения были подвергнуты обработке 
различными реагентами с целью перевода содержащихся в них тяже
лых металлов—токсикантов в труднорастворнмые в воде и слабых 
кислотах продукты (табл. 3).

1 одержание тяжелых металлов в 1 0 н НО выт։ жке из донного ила 
Ереванского водохранилища, ыг’кг сухого ила

Таблица 3

Вариант опыта XI РЬ Си Со Мо 2п Мп Ре

Лонный ил 66.5 9.6 53 ,2 2.9 0,24 2.? 39,9 39,9
Лонный ил -ь ц.ро, Н.4 0.56 1.7 0,35 0.33 2.1 9.2 3.5
Дон ЫН ИЛ доломит 0,37 — 1.2 ■мнм 0.1 0,92 4.8 2.2
Донный н-1 Н3Р \-1 доломит 1 2,4 0,33 0.27 16,4 3,7
Донный нлМ1лРО, органика 0. 5 ■ ■ 1.3 0,18 8.6 2.7
Донный ил доломит г орга-

ника 0,37 9,43 1,6 " ■ 0.11 ■ ■ ■ 5.9 2.9
Донный ил 4֊ перлит 2.1 1.8 37.4 1.9 0,16 Д.7 28,1 9.4
Лонный ИЛ г ОЛиТ 0.38 «■■■» 0,58 0,01 — 4.6 1.7
Донный ил - диатомит 1.? —* 1,0 2.6 0,13 13.9 17.3

I Опыты по нейтрализации тяжелых металлов—токсикантов включа
ет еле дующее варианты: донный ил без добавок—фон. Серни с внесением 
сорбентов, с ортофосфорпой кислотой и с органикой (птичий помет). 
Продолжительность компостирования—три недели. После завершения 
Врытой в онны.х илах определили реакцию среды и содержание изу
чаемых тяжелых металлов—токсикантов: валовое, в вытяжке 1,0 н 
11С1. Повторность опыта трехкратная.
I Результаты опыта показали (табл. 3), что с помощью применяемых 
реагентов стало возможным переведение тяжелых металлов в трудно
растворнмые в слабых кислотах формы и в менее подвижное состоя
ние, способствующее закреплению избыточного количества ионов. Осо
бенно хорошие результаты получены в вариантах с применением 
сорбентов. Так, наилучший результат получен в варианте с примене
нием цеолита, где концентрации тяжелых металлов-токсикантов в 
гытяжке 1,0н ПС! существенно упали: никеля и меди на 2 порядка 
ниже, кобальт, свинец и цинк не обнаружены. Здесь, очевидно, имела 
место фиксация гранулами цеолита тяжелых металлов. Поскольку 
горбепты имеют катионообменные центры и большой отрицательный 
заряд, то положительно заряженные тяжелые металлы могут адсор
бироваться более прочно и соответственно труднее выщелачиваться 
Г՜4).

Применение ортофосфорпой кислоты тоже обусловило понижение 
концентрации элементов-токсикантов, что, по-виднмому, связано со 
снижением подвижности тяжелых металлов в связи с образованием 
фосфатов.
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Испытание донного ила проводили в условиях вегетационного 
опыта с культурой томата с использованием сорбентов и других реаген
тов. Путем сопоставления показателей, полученных по фону и ч 
вариантах с внесением реагентов, можно заключить, что в основном с
помощью различных реагентов стало возможным перс лить тяжелые
металлы в труднорастворнмые формы, гарантирующие их переход н 
растения в количестве, не превышающем предельно допустимые ион
ием грации для продуктов питания.

Исследования донного ила установили возможность использования 
его как ценного субстрата для выращивания растений как в условиях 
теплиц, так и в питомниках, учитывая при атом, что ь тепличных хо
зяйствах в качестве субстрата используют довольно ценный пахотный 
слон поч°ы н без того малоземельной республики Более того, в тепли
цах и зависимости от выращиваемой культуры приходится часто (от 
2-х и более лет раз) менять почву. Однако использование донных илов 
в качестве субстрата с применением добавок (сорбентов), по-видимому, 
позволит частично исключить эти хлопоты, так как известно, что
сорбенты, в частности диатомит, внесенный н почну, способствует уси
лению деятельности микроорганизмов, поражающих вредителей и воз
будителен болезнен сельскохозяйственных культур (5). ‘

Практически неограниченные запасы природных сорбентов в Арме
нии, их дешевизна, довольно высокие адсорбционные и ионообменные 
свойства делают экономически целесообразным их использование д.н 
нейтрализации содержащихся в донном иле тяжелых металлов—за
грязнителей

В целом наши исследования позволили заключигь, что донный ил 
Ереванского водохранилища можно использовать в качестве высоко
эффективного дешевого питательного субстрата для тепличного хозяй
ства только после соответствующей обработки и широкого произвол- | 
ственного испытания, а для питомников н для выращивания декора- 
1 явных культур его можно применять и без обработки.

Институт геологически< наук 
Академии наук Армении

Ռ. Հ. Ո-հՎԱՅՅԱՆ. Լ. Ս. Աք*Ա|*ԱՏ5ԱՆ, Р. Ь ՄԵԺՈԻՆՅ

Ջրամքարների հատակային նստվածքների օդտադործումթ 

դյոէղէաոնտ1>սւււկան արտադրություն մԼք

Հ. եղին ակն երի հիմն ա կան խնդիրն Լ հանդիսացել ուսու մն ասիրել է/րևսւ^ 
յան (հում անընդհատ կուտակվող ու զգալի չափերի հասնող հատակային տիղ
մից ՈԼ միայն ձերբազատվելը, ա յլև նրա մշակման ու Ռացիոնալ օդտա դործ* 
ւ' ան ու դին երի որոնում ր։

ւԼոաքին փորձերը, որոնք նպատակ են ունեցել պարզաբանելու գյուղա
տնտեսական մ շակույթների վրա հատակային տիղմի ազդեցությունը, տվեչ
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են դրական ո՚րդյունբներւ Սակայն այղ փորձերյւ ցույց են տվեյ նաե, որ հա
տակային տիղմի Վր9ս աճեցրած քայլերում կուտակվում Լ մի շարք ծանր մե
տաղներ (Րհ, ԸէՆ 7.Ո) տոքսիկ րանակութ յամր, որբ ղղա/ի ղերաղանցոէմ Լ 
թ ոլյլատրեյի ս ահմ անն երր ւ

Հաշվի աոնեյով այղ Հանդամ անքր է Հետագա փորձերում Հատակային 
տիղմր մշտկվեյ / մի շարք սորբենտներով (ցեոյիտ, ղիատոմիտ, դոլոմիտ և
այյն). որր 
րի համար

Հն տրսւվոբու թ լուն Լ տւքԼք վերածել այղ տոքսիկ տարրերր բույսն- 
անմատյելի ձևերի (չղիսոցվող և դժվարալույծ' թույլ թթուներում)ւ

Այսպիսով, հատակային տիղմի նախնական փորձարկու մներր ցայւյ 
տվեցին, որ այն' շնորհիվ հումուսի (V—5 % ) ու մի շարք մակրո ե միկրո- 
տարրերի պարուն ս/կ ութ յան , կարելի ( հ^քողաթյամր օգտագործել որպես 
սուբստրատ յերմատնային տնտեսության մեք (բավականին թանկարժեք ՚ո-
ղի վ ու յե ւ ս. 1ա. տ ի փոխարեն) և տն կ ա ր անն ե րում ։
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