
Известия ЛИ Армянской (.СР, Науки о Земле, 5—6. 151_ 164 1967

А. М. МХИТАРЯН, Г. Г. ПАХЧАНЯН, А. А. ТАМАЗЯН

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИСПАРЯЕМОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 
АРМЯНСКОЙ ССР

К определению понятия испаряемости можно подойти с нескольких 
точек зрения. При всех подходах обшее определение гласит,— испаряе
мость это максимально возможное испарение при наличии влаги на ис
паряющей поверхности в достаточном количестве. Если испаряемость, 
равная испарению с достаточно увлажненной поверхности, определена 
для поверхности больших горизонтальных размеров, когда краевой эф
фект или эффект влияния соседних недостаточно увлажненных поверх
ностей уже практически исключен, то при переходе к испаряемости с 
ограниченных поверхностей орошаемых массивов и т. д., следует учиты
вать некоторый рост ее за счет влияния указанного эффекта. И, наобо
рот, если испаряемость определена с небольшой увлажненной поверхно
сти, например, с луга небольших размеров, но при достаточном увлаж
нении, то такое значение испаряемости будет несколько завышенным 
вследствие большого влияния окружающей недостаточно увлажненной 
территории.

И в том и в другом случае следует учитывать трансформацию темпе
ратуры, влажности и скорости воздушного потока под влиянием подсти
лающей поверхности. Тогда в случае первом, когда испаряемость опре
делена как испарение с поверхности больших размеров при достаточном 
ее увлажнении—переход к поверхностям малых размеров приведет к 
росту 'испаряемости, а в обратном случае, наоборот, к уменьшению ее.

К определению понятия испаряемости можно подойти и с точки зре
ния тех энергетических возможностей, которые в данных климатических 
условиях определяют максимально возможное испарение. Наконец, испа
ряемость иногда отождествляется с испарением с поверхности водоемов 
малых глубин, а также испарителей. Иногда испаряемость принимают 
за испарение с увлажненной поверхности при данных метеорологических 
условиях. Но, как было указано выше, вследствие достаточного увлаж
нения поверхности эти условия могут несколько меняться.

Ниже мы остановимся на методах определения испаряемости и про
ведем расчеты для территории Армянской ССР.

Вопрос изучения испаряемости, как важного агроклиматического 
фактора, особенно в горных условиях Армянской ССР, представляет не 
только познавательный, но и большой практический интерес. Знание 
величины испаряемости и ее распределения по территории и в течении 
года поможет решению задач об определении испарения и составлении 
балансов водных ресурсов, о правильном регулировании водного режима 
орошаемых территорий, о выборе норм водопотребления на орошение 
и ряда других.
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1. О методах определения испаряемости

Поскольку по самой сути своей испаряемость—это возможное испа
рение в определенных условиях, постольку она может быть определена 
теми же методами, что и испарение в указанных условиях. Отсюда сле
дует, что испаряемость может быть определена теми же эксперименталь
ными и теоретическими методами, которыми определяется испарение при 
достаточном увлажнении испаряющей поверхности.

По-видимому, впервые Ольдекоп, определяя испаряемость (£Го) как 
испарение с достаточно увлажненной поверхности суши, предложил сле
дующую расчетную формулу

Е^ = ас! мм мес, (1,1)

где с!— дефицит влажности воздуха в мм; а —коэффициент. Подобные 
формулы были предложены многими авторами [5, 6, 9, 10, 12, 13 и т. д].

Формула, предложенная М. И. Будыко [6], имеет простои вид

Е0=Р!^ (1,2)

где R — радиационный баланс; А—теплота парообразования. Если исхо-
дить из метода турбулентной диффузии [5, 6, 10—15], получим

£■„ = 0.622—О (г<, — г). (1,3)
Р

Здесь р. р, е — давление, плотность и упругость пара воздуха; £>— 
коэффициент обмена; е0—упругость насыщения при температуре испа
ряющей поверхности. Подставляя /.=600 кал см3; р — 1,3-103 гем3; 
р = 103 мб; /> = 0,63 см сек, легко получим

Ец = 17,5(г0 — е) мм мес. (1,3)

Для расчета испаряемости могут быть использованы многочислен
ные формулы эмпирического или полуэмпирического-пол\теоретического 
характера. В частности, на основании материалов наблюдений на испа
рителях выводятся формулы вида

£’о = ао(^о + (*о —И, (1,4)

где г՛—скорость ветра; а0 и Ьо — коэффициенты.
Такие формулы были получены В. К. Давыдовым [7], Б. Д. Зайко

вым [8], А. П. Браславским и 3. А. Викулиной [4] и другими авторами. 
На основании данных наблюдений на оз. Севан А. М. .Мхитаряном [И] 
были получены следующие формулы для расчета испарения по методам 
гидрометеорологическому (Ег) и диффузионному (Ел)

Е< =0,101 (г»2Д- 1,2) (е0 - е2), (1,5)
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Ел = О,133г'2(ео е2) )■ (1,6)

Здесь Е — испарение (испаряемость при достаточном увлажнении по
верхности) в мм сутки; и, — скорость ветра в м сек на высоте 2 м-

^2՝ е2 и ^2 упругость пара в мб и температура воздуха 
в С на той же высоте 2 м; То и е0 — температура поверхности волы 
и упругость насыщения при этой температуре; А — коэффициент, за
висящий от скорости ветра [11].

Испаряемость определяется комплексом большого числа факторов 
Поэтому для понимания физической сущности процесса целесообразно 
развивать именно комплексные методы. С другой стороны, для практи
ческих применений должны быть разработаны сравнительно просты» 
методы, связывающие испаряемость с небольшим числом таких метео
рологических факторов, данные по которым имеются в достаточном ко
личестве. Результаты этих последних должны быть проверены комплекс
ным методом. Такой принцип мы и положим в основу расчетов испаряе
мости на территории Армении.

2. Определение испаряемости по гидрометеорологическому методу

При расчетах испаряемости по этому методу использованы в основ
ном результаты работ А. А. Тамазяна [14].

Если в формулах (1,4) и (1,5) сделать замену

е0 — е ~ <7, С<1)

где с/—дефицит влажности, и, кроме того, подставить некоторое среднее 
значение скорости ветра, то получим формулу вида (1.1), т. е.

г/0 ай. (2,2)

Переход (2,1) продиктован тем, что в случае расчетов испаряемостч 
с увлажненной поверхности суши величина (или Го) не поддается не
посредственному измерению, а ее определение связано с рядом затруд
нений. В то же время дефицит влажности измеряется просто.

Рассмотрим более подробно соотношение (2,1). Согласно формуле 
Магнуса имеем

(2.3)

где с0 = 6,1 мб; = 17,1; с2 = 235°. Здесь е,п насыщающая упругость 
пара в мб при температуре Т. Разлагая правую часть (2,3) в ряд, в 
окрестности точки Г2, где Т2 — температура воздуха, ст(Г2)—упру
гость насыщения при этой температуре, получим



Простые оценки показывают, что при Го — Г2<10л можно отбросить 
все члены, начиная с квадратичного. Вспоминая еще, что по опреде
лению ет — е2 = (1, получим

+ Ф' (Л) “ (2.5)

Только при То = Л разложение (2,5) в точности переходит в (2,1). В 
случае, когда Го — 72^>0, что очень часто и имеет место в действи
тельности. следует воспользоваться разложением (2,5). Но это вводит 
то же затруднение, потому, что в указанном выше случае расчетов 
испаряемости Го не известно.

Чтобы преодолеть это затруднение, исслецовател!И пошли по пути 
установления связи между разностью е0 — е и величиной <1. Было 
установлено, что связь эта степенная и имеет вид

е0 — е Cd'1. (2.6)

В частности, Б. Д. Зайков [8] построил такую зависимость и получил, 
что показатель степени п < 1 почти постоянная величина, а геогра
фический параметр „Си изменяется в пределах С =1,4—2,2, увели
чиваясь с юга на север. Это и понятно, так как разность Го'— Г2 уве
личивается в том же направлении, и при п = const по (2,5) вес вто
рого члена правой части увеличивается, что в (2,6) компенсируется 
увеличением С.

Б. Д. Зайковым была установлена связь между температурами 
Го и Г2 для мелких водоемов в виде

Го = а^ЬТ2, (2,7)
причем для Европейской территории СССР ^^1,5 м почти постоян
ная величина. В то же время Ьх = 0,88 на юге и увеличивается до 1,16 
иа северо-западе.

Для определения параметров С и п зависимости (2,6) по терри
тории Армении были использованы данные наблюдений на испари
телях ГГИ-3000. Расчеты проводились по формуле вида (1,4) подстав
ляя сюда (2,6), т. е.

Eq = С (а + Ьгц) dn. (2,8)

Графические построения показывают, что, действительно, зависи
мость (2,6) степенная с показателем степени в большинстве случаев 
меньше единицы. Прежде чем перейти к определению параметров фор
мулы (2,8)—С, а, Ь, п, отметим, что исследовалось поведение разности 
Тп— 70 по территории, т. е. разности температур поверхностей окру
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жающей суши и воды в испарителе. Для станции Ереван-агро, например, 
оказалось, что по данным срочных наблюдений за 1961 г в 90% случаев 
эта разность меньше 10° и в 75% случаев—меньше 5°. В среднем раз
ность Тп — То имеет как суточный, так и сезонный ход и оказалась раз 
ной 0,7°. Несколько отличной оказалась эта разность по данным станции 
Лрагац в/г. Это приводит к заключению о том, что испарители ГГИ-3000 
показывают испарение, почти равное испаряемости в высокогорных усло
виях, и несколько больше испаряемости—для остальных районов. Подоб
ный анализ проведен и в [12].

Анализ показывает, что испаряемость больше испарения с водной 
поверхности в дневные часы и летом и меньше его ночью и в холодную 
часть года. За счет такого двоякого отношения имеет место известная 
компенсация, поэтому в суточном и в годовом разрезе эти величины от
личаются сравнительно мало [11, 12].

Обработка данных наблюдений по 19 испарительным пунктам по
казала, что показатель степени л = 0,80 проявляет малую изменчивость, 
в то время как географический параметр определенно увеличивается с 
высотой местности. Исследования показали, что оба параметра, и С и п, 
изменяются по разному в разных физико-географических зонах. Но дл ; 
облегчения расчетов мы примем п = 0.8, а С от 1,8 в Ереване до 2,14- 
Ар ага ц в/г.

Чтобы выяснить вопрос применимости формулы испарения, получен
ной по испарителю, и расчету испаряемости, А. А. Тамазян. Г. Г. Пахча- 
нян провели ряд исследований. Их можно найти в работах авторов [12. 
14]. Но один вопрос мы здесь рассмотрим

По предложению А. М. Мхитаряна, А. А. Тамазян провел следующий 
сравнительный анализ. По данным Ереван-агро за четыре года (1960— 
1963 гг.) выведены две формулы испарения. Одна из этих формул вы
ведена по тем среднесуточным данным, когда поверхность окружающей 
испаритель территории была достаточно увлажнена вследствие выпад - 
ния атмосферных осадков более 0,5 мм. Другая формула получена по 
данным остальных дней, когда влажность поверхности была недостаточ 
на. Формулы эти имеют вид

= (0,26 + 0,06и2) (е0 - г2) (2,9)

для случая увлажненной поверхности, когда испаритель, по-видимому. 
показывает испаряемость, и

= (0,26 + 0,08^) (г0 - е.А, (2,10)

для второго случая. Сравнение формул показывает, что при одной и той 
же разности упругости паров испаритель показывает одно и то же испа
рение при отсутствии ветра. При больших скоростях ветра испаритель, 
установленный в окружении недостаточно увлажненной поверхности, 
испаряет почти на 30% больше того же испарителя, при достат »чн 
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увлажнении окружающей испаряющей поверхности. При обычных ско
ростях ветра 3—4 м/сек это различие составляет 10—15%. 

В основу расчетов испаряемости были положены две формулы

Ео = СсР (0,31 4֊ 0,06-и2) мм сутки

для высот меньше 1500 м и

Ео — СсР (0,35 + 0,07г>3) .мм сутки

(2.11)

(2,12)
для высот выше 1500 м.

В расчетах принято 
поясам.

/г = 0,8; коэффициент С — определяется по

Так как на большинстве станций скорость ветра наблюдается на 
высоте флюгера, то была установлена связь между скоростями ветра по 
анемометру и по флюгеру.

Имея все соответствующие данные, легко подсчитать испаряемость 
по этому методу.

3. Определение испаряемости по комплексному методу

Сущность этого метода изложена во многих работах [6, 10, 12, 13 
и т. д.]. В частности, в [12] приведены результаты расчета испаряемости 
по этому методу для некоторых пунктов Армянской ССР. Отметим, что 
Л. П. Серякова [13] проводила расчеты и построила карту испаряемости 
для Европейской части СССР.

Для определения величины испаряемости (Ео) с учетом трансформа
ции температуры и влажности воздушного потока, переходящего с не
орошаемого поля на увлажненную территорию, используются уравнения 
турбулентного тспловлагообмена и теплового баланса, которые можно 
представить в виде

Р — (Тп—Тд ),

, Р _ , 0,622 м ,1 ^0 ~ 7-р Е) (вп £.г),
Р

(3,1)

(3,2)

(3,3)

Здесь /?0—радиационный баланс увлажненной поверхности, вычислен
ный при определении эффективного излучения по температуре воздуха; 
В — теплообмен в почве; Р и АЕо — затраты тепла на испарение и 
турбулентный теплообмен; р, р, ср — плотность, давление и удельная 
теплоемкость воздуха; /—коэффициент, характеризующий отклонение 
излучения данной поверхности от излучения абсолютно черного тела; 
о—постоянная Стефана-Больцмана.
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После некоторых преобразований из уравнений (3,1)- (3,3) с учетом 
(2,5) можно получить следующее выражение для определения макси-՝ 
мально возможного испарения с учетом трансформации температуры и 
влажности воздуха.

^о =

«.->> а °.вд;,, ֊_ + о,юма, (| _ ц;| 

Р (4з/Т3Ч-с^Р)(1 — Л1Т)_______Р
. £о,б22ряь; (1 — ме)

Р (4з /Г3 4- ср'еО) (1 — Л1Г)
(3,4)

Здесь Л4Т и Ме— функции трансформации, определяемые, например, по 
методике М. П. Тимофеева [15] или по [4].

Ниже, в табл. 1, для сравнения приведены результаты расчета ис
паряемости по (3,4) при характерном размере поля в 50 км и меньше 
1 км, а также данные испарителя ГГИ-3000.

Сравнение испаряемости и испарения ГГИ-300 в мм мес для Ереван-агро
Таблица 1

Месяцы
велнч. IV V VI VII VIII IX X Сумма 

мм

£0, 1 = 40 км 104 138 161 180 170 108 60 921
£0. 1 < 1 км 137 190 200 250 238 176 89 1280
Е гги 108 151 223 288 263 191 106 1336

Таблица показывает, что расхождение между Ео, определяемой 
при / < 1 км и £гги за сезон составляет несколько процентов. Внутри 
года это расхождение больше и достигает 25%, что связано с тем, что в 
схеме не учитывается сезонный ход скорости ветра. Увеличение же раз- 
мера поля до 50 км приводит к уменьшению испаряемости почти на 30%.

Элементы радиационного баланса рассчитаны по обычной методике, 
принятой в климатологии теплового баланса [6] с учетом некоторых осо
бенностей в горных условиях [12].

4. Сравнение результатов, полученных различными методами 
и установление испаряемости на территории Армянской ССР

Результаты расчетов по методам гидрометеорологическому (/Гг) и 
комплексному (£*). поданным 19 станций за 7 месяцев (IV—X), были 
сведены в специальную таблицу. Сравнение показывает, что, как прави
ло, испаряемость по гидрометеорологическому методу получена больше, 
чем по комплексному. Разность их составляет 7—10% за май-июль. В 
то же время весной по комплексному методу получается большое, а осе
нью-много меньше, чем по гидрометеорологическому методу.
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В целом за 7 месяцев испаряемость по последнему методу получена 
больше лишь на 10%. Я

Более подробный анализ показал, что целесообразно станции раз
бить на две группы. В первую группу вошли все пункты с высотой мест
ности до 1500 м. во вторую—все остальные. Следует отметить, что во 
вторую группу вошли некоторые станции, расположенные ниже 1500 м, 
но на.ходяшиеся во влажной зоне. ; £

Для каждой группы найдены переходные коэффициенты, равные 
Ег Е,. Ниже, в табл. 2, приводится сезонный ход этих коэффициентов 

по двум высотным поясам. ЯИ

Таблица 2
Сравнение результатов расчетов

Месяцы IV V VI Ср.

I пояс 
ниже 1500 м

II пояс 
выше 1500 м

1.15

1,0*

1.18

1.09

1,05

1.07

0,88

0,93

0.78

0,78

0,73

0,72

0,68

0,60

0,92

0,90

Чтобы установить величины испаряемости в окончательном виде в 
основу берем результаты расчета по комплексному методу. Для тех 21 
пунктов, для которых расчеты проведены по этому методу, берем их зна
чения и добавляем пересчитанные значения для месяцев XI—III. Для 
остальных 23 пунктов производим пересчет, помножив результаты ги
дрометеорологического метода на отношение Еъ Ег для всех двух вы- 
сотных поясов. Таким образом, получаем окончательный результат по 
всем 44 пунктам в среднем многолетнем разрезе для всех месяцев. Эти 
результаты приведены на рис. 1 в виде карты испаряемости.

5. Характеристика испаряемости

Рассмотрим теперь кратко некоторые характеристики испаряемо
сти, такие, как ее внутригодовое распределение и распределение по тер 
ритории, изменчивость, коэффициент увлажнения и т. д.

Испаряемость при а = 0,1 и Р = 0 приближенно характеризует вели
чину испарения с поверхности водоемов, удовлетворяющих следующим 
условиям: 1. Глубина настолько мала, что изменение теплосдержания 
водных масс по времени можно принять равным нулю; 2. Площадь на
столько велика, что окружающая среда не оказывает существенного 
влияния ка испарение с поверхности водоема.
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Фиг. 1. Карта распределения испаряемости в см год.

Результаты [11, 12] расчета испарения с поверхности оз. Севан и ис
паряемости на его побережье показали, что годовое испарение с поверх
ности оз. Севан, которое составляет 780 мм, мало отличается от вычис
ленной испаряемости, которая за апрель—октябрь месяцы составляет 
730 мм.

По данным, приведенным в работах [11, 12], показано, что вследствие 
низкой температуры, незначительного по величине интегрального коэф
фициента обмена и дефицита влажности воздуха, только часть радиа
ционного баланса оз. Севан (примерно 70%) расходуется на испарение; 
8% радиационного тепла озеро получает в течение периода ноябрь 
апрель, которому соответствует 60 мм испарения с водной поверхности. 
Если же поверхность суши будет под снежным покровом, то величина 
испаряемости за эти месяцы будет еще меньше.
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Таким образом, величина испаряемости за год составляет 730 + 60 = 
790 мм. ‘ Ч

Испаряемость проявляет выраженную зависимость от высоты мест
ности. Из-за большого разнообразия климатических или физико-геогра
фических условии и сложного рельефа исследуемой территории нельзя 
было получить общую для всей республики зависимость испаряемости от 
высоты местности. Но внутри отдельных климатических зон такие за
висимости вполне определенны и все подчиняются одной общей законо
мерности. Согласно последней испаряемость с высотой уменьшается по 
аналогии с ее уменьшением по географической широте с юга на север. 
Более подробный анализ показывает, что если формулу испаряемости 
представить в виде

= (а +- Ьт>) С, (5.0

то правая часть оказывается функцией высоты (или широты для СССР), Vпричем с ростом последней удельная испаряемость, или испаряемость, 
отнесенная к дефициту влажности в степени п, увеличивается. Так, на
пример, подсчеты показали, что имеет место следующая в среднем за
висимость

Ео. г — Ео, Н — [(- — Н) 0,055 4- 1], (5,2)

где г и Н в метрах. Это означает, что удельная испаряемость с высотой 
растет на 22.5% на каждые 1000 м высоты. Этот рост с высотой несколь
ко уменьшается. Но сама испаряемость по высоте уменьшается, вслед
ствие того, что уменьшается дефицит влажности воздуха. Это означает, 
что испаряемость с высотой уменьшается медленее, чем дефицит влаж
ности. А||

Внутригодовое распределение испаряемости по всем 44 пунктам 
представлено на рис. 2. График показывает, что в среднем для 44 пунк
тов максимальное значение испаряемости имеет место в июле и состав
ляет 160 мм для 1 пояса и 130—для II. Минимальное ее значение прихо
дится на зимние месяцы и составляет 10—15 мм. Для марта-июня одни и 
те же значения испаряемости во II зоне наступают примерно на месяц 
позже, чем в I. Следуся указать, что годовой ход испаряемости целиком 
определяется таковым для радиационного баланса и проявляет откло
нение от хода дефицита влажности, которым почти полностью опреде
ляется ход испарения с испарителя ГГИ-3000.

Анализ полученных результатов показывает, что подсчеты годовой 
величины испаряемости по среднегодовым значениям элементов (радиа
ционный баланс, дефицит влажности и т. д.) недопустим, так как в зна
чительной степени искажаются годовые суммы. Особенно при расчетах 
по гидрометеорологическому методу, когда годовой ход дефицита влаж
ности и скорости ветра не подобны.
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Представляет интерес определение испаряемости за вегетационный 
период, что нетрудно сделать, имея зависимость указанного периода от 
высоты местности. По этому признаку можно районировать исследуемую 
территорию. Так, например, в I район целесообразно включить террито
рии с £о<5ОО мм/год. Сюда войдут высокогорные районы и некоторые 
районы с влажным климатом. Во 11 район с Ео от 500 до 600 мм/год вой
дут почти все северные и северо-восточные районы, лесной район и т. д. 
В III—район с Ео от 600 до 700 мм/год—районы бассейна оз. Севан и 
т. д. В район с Ео= 1000—1100 мм/год входят Араратская равнина, пред
горье и ряд других районов.

Имея испаряемость и осадки [1]. можно определить коэффициент
увлажнения по выражению

(5,3)

Согласно этому определению коэффициент увлажнения характеризует 
влагообеспеченность поверхности суши. Для территорий с влажным кли
матом обычно г">Ео и коэффициент увлажнения больше единицы. Для 
районов с жарким сухим климатом А?у малая величина, т. к. здесь 
осадков выпадает мало, а испаряемость, наоборот, большая.

Коэффициент увлажнения растет с высотой довольно заметно, т. к. 
с высотой растет числитель дроби (5,3) и уменьшается ее знаменатель. 
Расчеты показывают, что /?у=0,20—0,25 для пунктов Арташат, Ереван, 

Известия, XX, 5—6—II
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Октемберян, Мегри и т. д. увеличивается до Лу=2,1 для Арагац в/гг 
2,3—Ератумбер, и т. д., т. е. более чем в 10 раз. В среднем по 44 пунктам 
оказалось, что — 0,72.

Коэффициент увлажнения по своему характеру является обратной 
величиной индекса сухости (Х?с), определяемого выражением

(5,6)

или, если по М. И. Будыко [6] Ео = то

(5,7)

Величина коэффициента увлажнения или индекса сухости определяется 
климатическими условиями данного района. Поэтому можно сделать и 
обратное заключение—определить тип климата по значениям этих вели
чин.

Подсчеты показывают, что испаряемость обладает малой изменчи
востью. Коэффициент вариации (Сг,) по тридцатилетнему ряду оказал
ся в пределах 0,06—0,16. Величина коэффициента Сг, проявляет 'неко
торую изменчивость и по высоте и по типу климатических условий.

Отметим, что совместное применение гидрометеорологического и 
комплексного методов расчета испаряемости позволяет, с одной стороны, 
правильно оценить роль различных факторов, определяющих испаряе
мость. С другой стороны, это позволяет обобщить полученные результа
ты для больших горных территорий, выявить закономерности и особен
ности распределения ее по территории и внутри года.

По гидрометеорологическому методу величина испаряемости получе
на больше, чем по комплексному. Различие результатов колеблется от 
нескольких до нескольких десятков процентов и имеет как суточный, так 
и сезонный ход. Наилучшее совпадение имеет место для тех территорий, 
для которых испарение с испарителя наиболее близко к испаряемости— 
т. е. в условиях влажного климата. Это означает, в частности, что по 
мере увеличения высоты испарение с испарителя ГГИ-3000 приближа
ется к величине испаряемости.

Испаряемость, таким образом, является обобщенной характеристи
кой, которой могут быть определены многие другие характеристики кли
мата, в том числе и оптимальное водопотребление для орошения и нор
мального роста растений.

Изложенные выше результаты обобщают таковые, полученные Г. Г. 
Пахчаняном по комплесному методу для некоторых районов республики 
и А. А. Тамазяном по гидрометеорологическому методу—для всей рес
публики. лЗ

В данной работе пронанализированы результаты обоих методов, 
проведена соответствующая оценка и установлена наиболее вероятная 
величина испаряемости. Поэтому полученные здесь результаты могут 
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быть рекомендованы для практического применения при различных про
ектных и инженерных проработках, в частности, при воднобалансовых 
расчетах и определении норм водопотребления на орошение в условиях 
Армянской ССР.
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՀ ՏԵՐԻՏՈՐԻԱՅԻ ԴՈԼՈՐՇՈԻՆԱԿՈԻԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ

Ա մ փո փ ո լ մ

Հոդվածում բհրվում են դո լո րշուն ակութ յան ջրտ օդերևութաբանական և 
կոմ պլեքս մեթոդներով որոշման ա ր դյ ո լն քն ե ր ր: Առաջին մեթոդի հիմքում դրբ
ված են դոլորշիացուցիչների վրա կատարված դիտումների ն (ութերր, որոնց 
մշակման հիման վրա ստացված են (2.11) և (2.12) բանաձևերր:

Երկրորդ մեթոդր հիմնված է ծածկույթի մակերեույթի ջերմա (ին հաշվե-

ղյուս ա կ 2-ում:վ ած հ ա շվա ր կն ե րի ա ր դյ ո ւն քն եր ր համեմատված են իր

կրջռի և տուրբուլենտ ջե րմ ա խոնա վափ ո խանա կութ յան հ ա վա ս ա րո լմն ե րի վրա, 
որոնք հանդեցնում են (3.4) բանաձևին: Երկու տարբեր մեթողներով կատար- 

ար հետ ա
Գծ. 2~ի վ['ա ներկայացված ՝է դո լո րշուն ակութ յան քարտեզր, որտեղ բերվւսծ 
են հավասար դո լո ր շո լն ա կո լն ա կութ յո ւն ունեցող կետերր մ իացնոդ դծերր:

Հոդվածում բերվում են ստացված արդյունքների քննարկումր և հետևու
թյուններ: Գծ. 3-ի վրա ներկայացված Հ դո լո րշուն ա կութ յան տարեկան րնթաց- 
քր տարբեր զոնաներում։ Հետ ա դո տ ված են նաև խոնավացման դործակցի և 
չորության ինդեքսի փոփոխություններն րստ բարձրության և կլիմայական զո

նաների։
Հետ ա զոտ ութ յան արդյունքներր կարող են օգտագործվել առանձին գործ

նական հարցեր լուծելիս։
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