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В сга1ье определяются принципы и критерии выделения высотных геомопЛото 

гическнх поясов, подпоясов и учвстков нодпоксов. Основным критерием вытетения 
является величина годового рационального баланса, количество годовых осатков и 
их соотношение, которое выражается вс 111110101 ра шациониого индекса сухости. Уч- 

увлажнения, морфогенетические типы рельефа, их качест- 
показатели. Выявляются 1еоморфологическнс особенности 

таблицы даются высотные пределы распространения и за- 
и подпоясов. В пределах республики нами выделены 4 гео 

13 подпои.а. картосхема которых приведена и

гены также коэффициент 
пенные и количественные 
высотных поясов В виде 
«имеемые площади поясов 
иорфологнчсских высотных 
статье.

нижа и

Одной из важнейших характеристик горных стран является зако
номерное изменение климата и связанных с ним интенсивности и ха
рактера экзогенных рсльсфообразующих процессов, в общем, всего гео
морфологического облика местности по высоте, т. о. морфодинамичес
кое состояние и морфоск} льптура рельефа гор подчинены высотной 
поясности Основным критерием высотных геоморфологических природ
но-территориальных комплексов, помимо относительных и абсолютных
высот местности, может служить, по нашему мнению, периодический 
закон географической зональности, установленный А. А .Григорьевым 
и М. И. Буды ко [5].

Сущность этого закона состоит в юм, что широтные географичес
кие зоны соответствуют определенным градациям количества тепла, 
как основного энергетического фактора, количества влаги и соотноше
ния количества тепла с количеством влаги. Из этого следует, что в 
строении, динамике и развитии рельефа, наряду с величиной годового 
радиационного баланса и количеством годовых осадков, огромную роль 
играет и их соотношение, а именно, степень их соразмерности, показа- 

телем которого является радиационный индекс сухости 1= - (где I—
Ег

индекс сухости, R—годовой радиационный баланс, Е—скрытая тепло
та испарения, г—годовые осадки). Установлено также, что одно и то
же значение индекса сухости повторяется в разных географических зо
нах, при этом величина I определяет тип зоны, а величина R—его кон
кретный характер и облик, точнее, дифференциацию зоны.

В горах широтная зональность осложняется вертикальной. Послед
няя является функцией рельефа и обусловлена изменением температу
ры и количества осадков с высотой над уровнем моря. Несмотря на 
общую закономерность широтной зональности и высотной поясности, 
между ними имеются существенные различия. Структура высотной
поясности в горах складывается не просто под влиянием изменения 
высоты, но и под влиянием конкретных форм рельефа, экспозиции, 
уклонов, местных циркуляционных особенностей воздуха и т. д. С дру
гой стороны, несмотря на то. что гипсометрически наиболее высоко 
расположенные участки рельефа средних широт получают такое же ко
личество тепла и влаги, какое географические зоны высоких широт, 
они характеризуются более интенсивной инсоляцией и отсутствием сме
ны темного и светлого периодов, вследствие чего характер и интен
сивность экзогенных процессов в высотном поясе протекают несколько
иначе. Каждый высотный пояс имеет определенный коэ [•Ш8риннеит
увлажнения. Индекс сухости и коэффициент увлажнения, имеющие 
обратно пропорциональную зависимость, дают представление о коли
честве и движении вещества и энергии и высотных поясах, т. е во мно
гом определяют их динамическое состояние. Количественные изменения
водно-тепловых характеристик между высотными поясами и внутри 
них сопровождаются изменением интенсивности экзогенных рельефооб-
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радующих процессов, способствуют изменению внешнего облика юр и 
определяют их динамику.

Итак, в основе выделения высотных геоморфологических поясов 
лежат климатические особенности, точнее—определенные типы и комп
лексы типов климата. Первая попытка классификации климата, отра
жающей его роль в процессе рельефообразовання, была сделана В. 
Пенком. Он различает три основных типа климата: нивальный (снеж
ный), гумидный (влажный) и аридный (сухой и жаркий). В дальней
шем, более детальная классификация климатов с развернутыми харак
теристиками протекающих в них экзогенных процессов, была разрабо-

гана II. С. Щукиным
юн стране.

[7]. В Армянской ССР, каки в любой другой гор- 
четко выражены высотные к шматические пояса. Детальная 

классификация высотных климатических поясов и климатическое райо
нирование Армянской ССР разработаны А. Б. Багдасаряном [12]. Он 
в пределах республики выделяет снизу вверх 10 высотных климати
ческих поясов [2]. Классификационные схемы климата, разработан
ные И. С. Щукиным и А. Б. Багдасаряном, легли в основу выделения 
высотных геоморфологических территориальных систем.

Для установления закономерностей высотного распространения ве
личины годового радиационного баланса, годового количества осадков 
и их соотношения, нами были рассчитаны средние величины этих по
казателей по Армянской ССР и картирована величина радиационного

Рг1< I Картосхема радиационного индекса сухости Армянской ССР, 1. до 1,0; 2. 
1,0—1,5; 3. 1,5—2,0; 4 2,0—3.0; 5. 3,0—5,0. 6. более 5,0; 7. изолинии радиацион

ного индекса сухости.
30



индекса сухости (рис. 1). Методика картирования радиационного ин
декса сухости приведена в статье [4]. Па картографической террито
рии величина i колеблется от 6 (в самых низких отметках) до 0,8 (в 
самых высоких отметках). Анализ этой карты показал совпадение 
между определенными градациями радиационного индекса сухости, 
условиями увлажнения и высотными горными поясами.

Территория Армянской ССР является одной из классических при
меров с наиболее четко выраженной высотной поясностью природно- 
территориальных комплексов. Здесь, и особенно в Араратской котло
вине, на очень коротких расстояниях представлен почти весь разрез 
высотных горных поясов, встречающихся в горных сооружениях сред
них п низких географических широт земного шара: низкогорный, сред
негорный, высокогорный и высочайший [3]. Высотные границы ука
занных поясов, в зависимости от местной циркуляции атмосферы, экс
позиции и уклонов склона и других особенностей рельефа могут’дать 
значительные отклонения—порядка ±100—300 л*. Так, верхний пре
дел низкогорного пояса Малого Кавказа достигает 1200—1300 м, а в 
внутрпгорном плоскогорье он может подниматься до 1600—1700 м. 

Верхний предел среднегорного пояса, который в основном совпадает с 
Ш/К1К й границей субальпийского природно-ландшафтного пояса, рас
положен па высоте 2200—2300 м, а во внутренних районах он подни
мается до 2700—2800 м.

В пределах геоморфологического пояса характер и интенсивность 
экзогенных рельефообразующих процессов и морфоскульптуры неоди
наковы. Эги различия зависят как от абсолютных и относительных вы
сот местности, обусловливающих более глубокую дифференциацию 
климата и почвенно-растительчого покрова, так и особенностей релье
фа. Указанные природные условия лежат в основе выделения внутри 
пояса более типологических единиц—подпоясов.

Следующим рангом ниже иерархическим уровнем по нашей схеме 
территориальной дифференциации является участок подпояса. Данная 
единица внутри подпояса строго не подчинена высотной поясности. 
Она в основном отличается своей морфоскульптурой и преобладанием 
определенного типа или комплекса типов экзогенных процессов. Основ
ным фактором их выделения служат нс (только гипсометрическое по
ложение, сколько морфолитологические особенности, морфометричес
кие и морфографические показатели рельефа.

На рис. 2 приведена картосхема высотного расчленения террито
рии Армянской ССР с учетом их регионального различия. Всего выде
лены 3 геоморфологических пояса и 13 подпояса. В таблице приведе
ны высотные пределы распространения этих территорий и их занимаю
щие площади. Указанные высотные природно-территориальные комп
лексы не являются чисто орогипсометрнческими или климато-ланд
шафтными понятиями, они представляют собой определенные геомор
фологические целостные системы с специфическими водно-тепловыми 
показателями, характеризующимися своеобразной геоморфологической 
обстановкой. Геоморфологическая обстановка—это обобщающее по
нятие, охватывающее я условия рельефообразования, и совокупность 
современных внутренних и внешних факторов и сил морфогенеза, и 
чомплекс рельефообразующих процессов, и, наконец, сам сложившийся 
на данный момент рельеф. Геоморфологическая обстановка—это поня
тие и территориальное, и типологическое, и временное (историческое) 
[6]. При этом хотим отметить, что указанные высотные иерархические 
уровни рельефа входят в различные физико-географические районы и 
горные котловины, где они в силу ряда особенностей климатических и 
гидрологических условий, морфологии рельефа и геологического строе 
ния в значительной степени дифференцируются и трансформируются.

На территории Армянской ССР стыкуются два крупных геоморфо
логических образования: внутреннее вулканическое плоскогорье и гор
ная система Малого Кавказа, входящие в состав Армянского нагорья.

31



О

Рис. 2. Картосхема высотных геоморфологических поясов и подпоясов Армянской 
ССР. 1 — 13. Высотные подпояса (наименования высотных поясов и подпоясов при
веден ы в таблице). Границы: 14 Подпоясов; 15. Поясов; 16. Природно-климатиче

ских областей.

Первый из них по сравнению с соседними Анатолийским и Иранским 
плоскогорьями отличается более высоким положением (средняя высо
та 1500 1800 .и) и огромным проявлением неоген-четвертичного вул
канизма, который образовал обширные лавовые плато и равнины, сре
ди которых поднимаются высокие хребты, массивы, крупные вулканы, 
|то дает плоскогорью вид высоко приподнятой горной страны. Мас
сивность, изолированность и значительная приподнятость плоскогорья 
делают его климат крайне континентальным и суровым. Для плоско
горья характерно мозаичное расположение котловин вулкано-тектони
ческого происхождения, отличающихся замкнутостью и связанной с 
этим повышенной сухостью. В пределах республики находятся части 
Карской, Среднеараксинской и Севанской (целиком) котловин.

С севера, северо-востока и востока внутреннее плоскогорье окайм
ляет горная система Малого Кавказа. Главный водораздел Малого 
Кавказа, который одновременно является границей между внутренним 
плоскогорьем и Курннской межгорной котловиной, довольно глубоко 
отодвинут на юг, юго-запад и запад, вследствие чего макросклоны Ма
лого Кавказа, обращенные к Куринской котловине, длинные, имеют 
большие относительные высоты (порядка 2500—3000 и более метров), 
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а макросклоны, обращенные в сторону внутреннего плоскогорья ко
роткие, с небольшими относительными высотами. Малый Кавказ явля
ется преградой на пути вторжения западных, северо-западных и вос
точных более влажных воздушных потоков во внутренние районы рес
публики. Значительная часть влаги, переносимая'этими потоками, за
держивается на их склонах, вследствие чего эти склоны отличаются 
сравнительно влажным (в год выпадает 500—800 м и более осадков) 
климатом с мягкой зимой и умеренно-теплым летом. В контактовой 
зоне между Малым Кавказом и внутренним плоскогорьем существуют 
переходные зоны (Памбакская, Красносельская, Средневоротанская 
котловины), которые по многим климатическим показателям занимают 
։екоторое промежуточное положение между влажными и засушливы
ми провинциями.

В пределах Армянской ССР Малый Кавказ делится на две части 
северо-восточный (Центральный Малокавказ, или собственно Малый 
Кавказ) и ю!о-восточный (Зангезур). Указанные индивидуальные ре
гионы в основном совпадают с природно-историческими и социально- 
экономическими районами Армении и отличаются друг от друга как 
по природным условиям, так и различной степенью освоенности, aifTpo- 
погенной нагрузкой, агропроизводственными и промышленными пока- 
«ателями. Вследствие этого, внутри этих регионов имеется антропоген
ное воздействие, различна также интенсивность негативных экзогенных 
iponeccoB и явлений. Эти изменения носят как локальный, так и пояс- 
ный характер, и во всех случаях способствуют нарушению существую
щих связей между поясами, подпоясами и участками подпоясов, а так
же отдельными элементами и компонентами геоморфологической сис
темы.

Экзогенные рельефообразующие процессы, протекающие в высот
ных геоморфологических поясах, взаимосвязаны. Изменение геоморфо
логической ситуации в одном поясе приводит к изменению естествен

ного хода развития процессов в другой. Между этими таксонами всег
да существует обмен веществ и энергии. Однако этот обмен имеет 
нисходящее направление, обусловленное главным образом наличием 
градиента гипсометрического поля поверхности. Существует также про
тивоположный восходящему обмен (пульверизационные движения ве
щества, капиллярность и т. д.). Но такие движения в деле рельефооб- 
разования играют незначительную роль.

Высотная дифференциация горных территорий помимо научного 
значения (выявление особенностей высотно-поясного различия рас
пространения экзогенных рельефообразующих процессов и морфо- 
скульптуры), имеет важное практическое значение. Предлагаемая схе
ма высотного расчленения территории республики является таким 
уровнем геоморфологического районирования, при котором на основе 
детального геоморфологического картирования, научного анализа и об
общения большого фактического материала становится возможным 
дать инженерно-геоморфологическую оценку местности для нужд 
строительства, мелиорации, агропроиззодства, градостроительства и 
т. д., выделить неблагоприятствующие, благоприятствующие и перспек
тивные участки с точки зрения их хозяйственного освоения. Учет вы
сотных геоморфологических поясов, подпоясов и участков подпоясов 
необходим при разработке региональных и районных схем размеще
ния производства, охраны и рационального использования территории

Выделение высотных геоморфологических поясов как целое։ ы-.х 
морфодинамических систем необходимо для выявления степени слож
ности рельефа данного региона или района, что дает возможность пра
вильно планировать и размещать различные виды производства, строи- 
гельства и природоохраняемые мероприятия. С выделением полпоя>ов 
становится возможным более конкретизировать инженерно-геоморфо
логические условия данной территории, выявлять характер и ин нчьяв
ность экзогенных процессов, степень пригодности рельефа для круп 
пых капитальных застроек.
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Высотные пределы (М) и занимаемые площади (лл2; ны'отных 
геоморфологических поясов н подлоясов Армянской ССР

Малый Кавказ
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На «ванн । высотных гсомо։>ф°-1Огическнх 
поясов н подполсов Централ 

ный Зан։ е.зхр Ширак

Внутргнние плоско! оры 
С^е те I- 

р жсинская 
КОТЛОВ 1НЛ

Ба се и 
о к Сега ।

Вс го по Армянско । ССР

к. и2 %

Г* б
I IЬзкогорный, с аридным типом экзоморфоге- 

неза

I. Равнинный, пустынно-полупустынный (Арара; 
екая озерно-речная равнина) с аллювиальной 
и пролювиальной аккумуляцией и хсмогепны- 
мн процессами

2. Предгорный, пустынно-полупустынный, .՝. л- 
мпсто-увалистые мелкогорья и наклонные лен., 
дациоино-акку мулятнвныс плато с акгинноА 
овражной эрозией, селевым смывом, оползне
выми н суффознонны ми явлениями.

3. Вулкано-аккумулятивный, полупустынный и 
сухостепной. Каменистые лавовые и туфовые 
плато с активным термическим вывгтриванч 
ем, инфильтрационной денудацией и селевым 
смывом, местами на «белоземзч» суффозиои- 
ные явления.

4. Горно-долинный и горно-котловинный, полу
пустынный фригинонднын. Ари дно-дену дацион 
ные, сильно расчлененные горы с интенсивным 
термическим выветриванием, селевым смывом 
и скально-осыпными процессами.
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Горно-долинный. лесной, и Зангсзуре с преоб
ладанием ксерсф ильных редколесных комп.тек 
юн Эрозш иные складчато-глыбовые и мае- 
синныс горы с гктивнон глубинной речной И 
частично овражной эрозией и отмзиеьым.: 
явлениями.

500 -1200 
1 ;оо

6. Предгорный, сухостепноп (Предгорья Мало
го Кавказз| с речной и овражной эрези'й и 
аккумуляцией, » ползнсвыми и прооса (очными 
явлениями.

П Средчсвысстный, с семиаридным, переходящим

943.0

375 -700 — 
8С0

820.0

4490.0
с увеличением киоты к субг? м,иному, типом 
эдзомс рфогеиеза.

7. Пагорно-р2вн1И1ный, стенной я лугостепнон. 
Аккумулятивные равнины (днища ՛ к глов.'л) 
с аллювиальной и пролювиальной екк.муля- 
циен, линейной эрозией в руслах транз ти лх 

рек и овражной эрозией н подгорных шлейфах.

120J 1800

8. Вулкано-аккумулятивный и вулхано-тектонн- 
ч.ский, стенной и лугостепной. Вулканичес
кие плато и м :ссивы с ннфильтрациспной де
нудацией, линейной ।луб (иной эрозией в до
линах крупных [ек и слабой плеск» стной эро
зией и селевым сливом.

’.300—2яю - 
2400

180,5

9. Горно-долннныи. степной и лугостепион. Ск
ладчато-глыбовые и массивные эрозионно- ie- 
нудгциопныс хребты, с активной глубинной 
речной эрозие ՛, п.и сксстным и селзиым сли
вом, локальным проявлением гр.л:итсгнойны . 
процессов.

1300 23
2400

2403.0
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10. Горно-долинный, лесной» складчато-глыбовые 
эрозионные и вулканические горы с актинн и 
речной глубинной эрозией и частично в уст - 
пах и обрывах осыпно-скальными процессам I.

III. Высокогорный с субнивальным. на ненв к 
ших отметках переходящим к нивзльн м, и 
гл и ци альни му, типом экзоморфогенеза.

II Горно-долинный альпийский и субальпийский 
луговой. Вершинная зона и верхние скл >ны 
складчато-глыбовых, массивных, структурны՛, 
и денудяцне.нно-эрозиониых хребтов с грсьи 
ггционно-нинг циеннымя процессами н слаб >й 
флювизлыюн денудацией.

12. Вулкано-тектонический и вулкано-аккумул:։- 
тивный, альпийский и субальпийский л։.тоо- й. 
Верхние н средние склоны щитовидных м.с 
сивов, привершинные и высокогорные пл։. I » 
с нивально-криосолифлюкцноннымн процесса
ми и инфильтрационной денудацией.

13. Нивально-глнциальные альпийские горы с ин
тенсивным морозным выветриванием. снежной 
и ледниковой экзарацией н скально-ссыпными 
процессами.

Всего:
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Участок подпояса является наиболее компактным и однородным 
геоморфологическим образованием, учет которого очень важен на ста
дии составления технико-экономической оценки (техническую возмож
ность и экономическую целесообразность) данной территории. Исходя 
из морфологии и динамики рельефа, следует изыскать возможные ва
рианты размещения проектируемых сооружений внутри участка под
пояса, уточнить и сопоставить ранее намеченные варианты и выявить 
наиболее оптимальные по инженсро-геолсгическим и физико-географи
ческим условиям территории.

Институт геологических 
наук АН Армянской ССР

Поступила 18.У. 1989

1. Ս. ԴԵՎՈՐԴՅԱՆԼԵՌՆԱՅԻՆ ՐՆԱՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ՎԱՐՄՈՒՆՔԱՅԻՆՏԱՐԲԵՐԱԿՈՒՄԸ ԵՐԿՐԱՄԷՎԱԲԱՆԱԿԱՆ
Ամփոփում

ճ ո դվ ած ում արծարծված են րարձունքային ե ր կ ր ա ձևսյ բ ան ա կ ան դոտիներ, 
են քյ ա գ ո տ քէն Լ ր և են թ ա դո ւո ին ե ր ի բն ա տ ե ղ ա մ ա ս ե ր անքատե/ոլ սկզբունքները 
և չափանիշները։ Հիմնական չափանիշը հանդիսանում է ջերմության տարեկան 
քանակուէ յունր ( և ա ո ս։ դ տ յ թ մ ան հաշվեկշիռը )' ոըւդես էներգիայի հիմնա֊ 
կան գործոն, տեղումների տարեկան քանակը և ղրանց փ ո իւ հ ա ր ա բ ե ր ութ ք ու- 
նր, որն արտահայտվում Լ չորության ճաոագայթմ ան գործակցի մեծու- 
թյամըւ Հաշվի / առնվում նաև խ ոն ավ ու թ յան դործակցի մեծությունր, ռե/իե- 
ֆի ձ և ած ագ ումն ա յին տիս/երր, որ տ կ ա կ ան ե քանակական ց ուց ան ի շն ե ր ր ր 

ԸացաԿայտված են ր արծ ունքային ւոիպերր, որակական ե քանակական ցու- 
ցանիշներր։ Р ա ցահայտված են բա րձ ու ն ք սւ յ ին գոտիների երկրաձև աբանա կան

գոտ ա ո անձն ա հ ա տ կ ութ յ ունն ե րր ։ Աղյուսակի ձևով արված Լ ին երի և ենթա-
գո տ ին ե ր ի րստ բ ա րձր ութ յան տ ա ր տ ծ մ ան и ահ մ անն ե ր ր և
ք ած մա կ եր ե սն երր ։ Լանր ա պ ե տ ութ ( ան սահմաններում լքեր

դրանց զբաղեց- 
կողմիդ անջատ

ված են 3 ե ր կ ր տ ձ և ա բ ան ա կ ան գո տ ին ե ր և 13 են թ ա գո տ ին ե ր է որոնց ուր֊ 
վագծ ային քարտե ղր բերված Լ հ ոդվածում ։

Առանձնացված բարձունքային բն ա տ ա ր ա ծ ք ա յ ին համալիրները չեն Կան֊
գի սան ում գուտ լեռնային հի и/ս ո մ ե ւորի կ կամ կ/իմ այ ակ ան և լանդշաֆտային 
հասկացողություններ։ Դրանք իրենցից ներկայացնում են որոշակի երկրաձևա֊ 
բանական ամբողջական համալիրներ, ինբնատիս/ ջրաջերմային ց ո ւ ց ան ի շ - 
ներով և աոանձն ահ ատ ուկ ե ր կ ր աձևա բ ան ա կ ան իրադրությամբ։ Վերջինս րն ղ * 
հանրացված հ ш ս կ ա ց ո ղ ութ յ ուն է, որն րնղգրկում / ռելիեֆ առա քացն ող է֊ 
ներգետիկ աղբյուրները, պրոցեսները, գործոնները ե պայմանները։

Երկրաձ և ա բ ան ա կ ան բ ու րձ ո ւն քա յ ին գոտիներր տարածքային տեսա֊ 
կետից գտնւյում են տ ա ր բ ե ր ֆիղիկա- աշի։ տրՏ ագրակւսն շրջաններում, դե֊ 
ւոային տ վա դանն ե ր ու մ և լեռնային գոգավորություններում, որտեղ նրանց 
/// իմ այ տ կան, ջ ր ա գ ր տ կ տ ն սլ այ ւ/ ա ն ն ե րի, ո ել ի ե ֆի ձևակ ա ո ու ցված քա յին տ ար ֊ 
բերությունների պատճաոու/ ենթտրկվոււէ են նշանակալից տարբերակման և 
փոխակերպմ անւ

և արձ ուն ք ա ք ին ե ր կ ր սւ ձ և ա բ ան ւո կ ւոն գոտին երի , են թ ա գ ո տ ին ե ր ի, բն տ տ ե - 
դամասերի անջսւտուէ/ով հնարւսվոր / դառն ու ւէ տա/ու ւոեղւսնքի ինժեներա
երկրաբանական գնա հատականը շինարար ութ յան, Տ ողա բարելավմ ան է գյու - 
ղ ա տ նտեսության, քտդա րւսշ ի ն րր • թ յ ա ն կարիքնե ր ի Տամար, առանձնացնելու 
ն պ աստավոր, սւ ն ն ։։/ ւո ս ւո և հ ե ո ա ն կ ա րւււյին ս։ ե ղ աւէ ա ս եր ղր ա նց յուր ա ցմ տն 
և օգտագործման տեսանկյունից։
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F S. GUEVORKIAN

THE ALTITUDE GEOMORPHOLOGICAL DIFFERENTIATION OF 
MONTAINOUS TERRITORIES I THE ARMENIAN S^R BEING AN 

EXAMPIE)

Abstract

Principles and criteria of altitude geoniorphological zones, subzones 
and subzones areas distinguishing are determined in this paper. I he di
stinguishing general criterion Is the value of annual rational balance, 
the quantity of annual precipitation and their ratio, the latter being ex
pressed by the value of aridity radiation Index. There are taken Inlo co
nsideration the humid fication coefficient, the relief morphogenetic types, 
their quantitative and qualitative indices. The geomorphologlcal peculia
rities of altitude zones are revealed. The spreading altitude limits and 
the zones and subzones occupying areas are given In a table. I here are 
distinguished 4 geomorphological altitude zones and 13 subzones In the 
republic territory, the schematic map of which Is brought in this paper.
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Г. К. ГАБРИЕЛЯН

О ЗАГРЯЗНЕНИИ ЗИМНИХ ОСАДКОВ 
АРМЯНСКОЙ ССР

38-4G

НА ТЕРРИТОРИИ

Рассмлтрнсастся минера шэлция спето ;ы; вол как регнональпо. так ц по вы.-от- 
ной поясности, их химический состав Выявлены пять основных очагов загрязнения 
воздуха. • \

Атмосферные осадки являются хорошим индикатором загрязнения 
воздуха. В Армянской ССР изучение химического состава атмосферных 
осадков началось после 1950-х годов, причем оно производилось не 
систематически, а эпизодично, по инициативе отдельных специалистов 
(Г. С. Давтян, Т. Т. Варданян, Г. К. Габриелян, А. О. Бозоян, В. Л. 
Ананян, Л. А. Араратян, 1. А. Саркисян, Г. Б. Бабаян и др ). 11а тер

ритории республики до сих пор нет мониторинга в этой области. Зна- 
штельно хуже исследован химизм твердых осадков.
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