
О Т Ч Е Т  О Р А Б О Т А Х  

С е в а н с к о й  О з е р н о й  С т а н ц и и

Зад ач и  Станции и разделение работ.  Задача Севанской (Мор- 
коп Станции -научение Севанского олера. имеющее к конечном ито
ге дне ic .n i:  падание п.іапа наиболее рационального игпо.іьаопаіпін озе
ра и изучение озера, ка к  редкого и весьма интересного пиления при
роды. Как видно по своим задачам Станция является лимнологической в 
широком смысле этого слова. Но получая средства, почти исключитель
но. со счета аренды на рыбные промысла. Станция, естественно, уде
ляла II уделяет основное внимание изучению рыбного хозяйства и про
ведению мер к поднятию рі.іоолонства.

Работы Станции ведутся в трех направлениях: научно промысло
вом, лимнологическом (в  узком смысле слова)и в проведении искусствен
ного рыборазведения. Комплексный характер лимнологии обусловливает 
переплетение отдельных дисциплин, а, следовательно, и с.іптпость всех 
отделов :->той работы. Обзор рыбоводных работ помещен в виде отдельной 
статьи и иоптом у в настоящем отчете мы коснемся только исследова
тельских работ и практических выводов из них, благодаря которым ви
доизменены правила, регулирующие озерное хозяйство.

Исследовательские работы Станции .могут быть разделены па сле
дующие части:

I. Научно-промысловые исследования, которые, в свою очередь, 
делятся па работы: 1] ихтиологические, 2 ) по изучению техники лова 
и 3 )  статистическое изучение рыбных промыслов.

II. Лимнологические работы (в  узком смысле слова) разделяются 
на изучение некоторых гидробиологических и гидрологических вопросов.

I I I .  Э кскурсии, организованные Станцией па другие водоемы Армении.
IV . Осведоми тельная деятельность музея, заключающ аяся в приеме 

зііскурспй и чтении докладов.
Начало работ- Стационарные исследовательские работы начаты 

на Ссванском озере весной 1 9 2 3  ѵ.: когда ІІаркомзем Армении обра-
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т і і . і п і  к A. If. Д е р ж а в и н у  с предложенном организовать па озере 
Ихтиологическую Станцию. Л. II І с р ж а  в и п ы м Гн.м выработан оГпцнн 
п.іап раГшг н н течение іі<‘рі:мх Tgf ix .іет он неоднократно посещал 
Станцию, будучи е-е научным руководителем и консультантом.

Первым заведывающпм Стапциеіі І>. И. П е т р о в ы м  были иропзие- 
дены летом 192;» г. разведочные зкекчреии, результаты которых опубли
кованы іі Экономическом Иеетппкс Армении. Пм же начат сбор мате- 
риа.юі! но биологии озерных форелей н когака. О гезд Петрова осенью 

г. па некоторое время приостановил работы. которые были іюзоб- 
n o iu e iiы is декабре І;Г2І! т. по приезде па озеро ангора настоящего 
обзора, принявшего заведываннс Станцией

Работы в 1 9 2 3  и 1 9 2 4  г. г. Нпмоіі 192?» 24  г. работы почти 
целиком сводились к рыбоводству (результаты пх изложены и обзоре 
рыбонодных работ). 1 1924 г. ш-ѵследоиательскин персонал Станции 
состоял из заплы ваю щ его Станцией }\. А. Ф о р т у н а т о н а  и наблю
датели-ихтиолога Іі. I ’ . Ф  о р т  у и а т о  по гі. Помещение Станции находи
лось па оерегу реки Кивар-чая іі полутора перстах ниже города Пор- 
1>а язе та па мелыіице Л. Постоянна. Псе рабочее время зтого года было 
занято непрерывными зкекурещ імн пдоль берегоі!. Но псих рыболонных 
участках делались массовые анализы уловов для выяснения полового и 
возрастного состава косяков рыбы. Главное внимание уделялось сбору 
материалов по биологии озерных форелей и многократным морфометрн- 
ческнм измерениям для выяснения разделения отих рыб на расы.

Оборудование Станции в :->то время сводилось лишь к самым необ
ходимым для нолевой работы инструментам: имелся ш тангенциркуль, 
мерные доски, ш тативная луна п т. д. Из гидробиологического инстру
ментария имелась только планктонная сетка п сачок. Кднпственным 
средством передвижении в то время была верховая лошадь. Собственных 
лодок станция еще не имела, а регулярного движении баркасов на Се
ване не было. Говоря об зтом периоде работ, необходимо отметить свое
образие оытовых условии ІІор-Ваязетокого уезда того времени. Регуляр
ного автомобильного сообщения с центром пе было, почтово-разгонные 
станции часто не брали пасса՛,кнров и единственным верным способом 
сооощеиня с \ездом были фургоны, арбы и караваны вьючных ишаков, 
с которыми неоднократно приходилось совершать путь в Эрпвапь через 
перевал Лгмагаяского хреита. ІІгорым условием, .saтру цыявніим работу, 
было отсутствие валюты— червопц» в; долгое время не проникавш их в от-



.именные тр н ы е  районы. Единственной меновой единицей был ячмень, 
пользоваться которым для расплаты при пеших п терховых экскурсиях 
было невозможно. И :-ітот период мы особенно могли оценить на деле 
сочувственное отношение к работам местного населеі ;:я, оказывавшего 
нам настолько широкое содействие, что за 1 9 2 / Г2 4  год было сделано 
более I . ;,()() перст экскурсионны х маршрутов и собрана большая часть 
материала по биологии форелей. обрабатываемого в настоящее время 
Севанской Озерной Станцией. Кюджот Сганцнп :ta 19*2/5 24 г. равнялся 
;!.(»(К) руб., включая зарплату сотрудников.

Работы 1 9 2  5 г. Организация Озерной Станции Hoenofl 
192.՜) г. программа начатых работ расширяется и Сгаицня реоргани
зуете я ил ихтиологической г, лнмнологнчоскую-озерную.

Вала работ Озерной Станции перенесена іі Кленовку, где Станция 
заняла то помещение, в котором и находится в настоящее время. Глав
ной причиной перенесения балы в К л е н р іл  является невозможность 
найти в других местах па берегу озера подходящее помещение. Между 
тем. развертывание работ по изучению техники  лова и гидрологичес
ких наблюдений требовало постоянного пребывания на воде.

К этому времени как՛ оборудование, так п штат Станции начал 
расширяться. Зимой 1924,2.՜) года прибыл новый сочрудник специалист 
по рыболовству A. II. 11 и я с е в с  к и и, занявшийся изучением техники 
лова.

l h  оборудования была приобретена ш лю пка, вывязаны ставные се
ти. приобретены глубинный термометр, драги и т. д.

Работы по изучению техники лова начаты с экспериментальной 
проверки рациональности различного типа ставны х сетей многостопных 
и оцю етонпы х. а также с изучения предохранения сетей от гниения и 
гамма русой. Из гидрологических работ Станция немедленно приступает к 
изучению термического режима озера и прозрачности воды: из гидробио
логических -к  рзгулярпым сборам планктона и .«пн іодичсскпм драгнров- 
ка.м. По и х г н ) югли ирод мжлетея сбор материалов по биологии озерных 
форелей и начинается предварительная обработка этих материалов— опре
делимте возраста ловимых рыб. Практический вывод из работ этого и 
предыдущего года— выяснение бесцельности августовского запрета и зап 
рещения лова боджака. Легализация доллакекого лова разрешает одни из 
наиболее больных вопросов рыбоохрапеппн, неоднократно приводившего 
к вооруженным стычкам. и убийствам на место доллакекого лова.
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(' осени И )շ՜» I՝. но всех работах Станции принимает деятельное 
участие: ровый .і;ы«՝дыв;і кмппп рыбоводным заводом Л. II. II о н  он .

ІІ.і :>кскурс«й, в которых пршінма.і участие весь персонал Станции, 
необходимо упомянуть, н первую очередь, обследование речек Айрнджине- 
k o i ’o  н.юекогорья, выполненное в сентябре 19 25  года. Лдесь, на высоте 
2 .5 0 0  метров над уровнем моря мы встречаем медленно текущ ие, рав
нинного характера речки, ю торы е текут по с.табохолмнстому плато п. 
соединяясь, дают начало Утьиман-Чаю. И противоположность им среднее 
течение Лдьичап-чаи представляет бурный поток, прорывающийся через 
тесное ущелье. Через этот поток и водопады па Айрпджинское плоско
горье поднимается для нкрометаппя особый биотип форели —  гегаркуни, 
называемый ябани. г)та а кс ку р п ія  была предпринята (ля выяснения мест 
икрометании ябани и шла носима интересные результаты.

Работы станции в 1 9 2 6  г. Иеспой 192(5 г. весь персонал 
Станции работает по организации гидро.метеоролоінческой сети и но 
составлению батиметрической карты севере западной части озера по 
заданиям ՛ Армводхоза. .Сотрудниками Станции Ф о р т у  н а т о н  ы м п II н я- 
е е в с к н . ч  на средства ЛрмвоДхоза поставлены метеорологические стан
ции в Кленовке, Семоновке, Мартуин и ІЗщдежднне. Осенью 192(і т. эти 
станции переданы организованном) 1>юро гидрометеорологических иссле
дований.

\ктнш ю е. участие Станции в организации гидрометеорологических 
работ обусловливается необходимостью получить данные о температурах 
воздуха и воды, ветрах и др. метеорологических ф акторах для позна
ния лимнологических вопросов.

Ііатпиетрнчоская (-емка северо-западной части озера выполнена Л
II. П н я с е в с к н м  совместно с И. К . Д а в ы д о в ы м .

Летом I 92(5 г. на станции работал под руководством профессора 
С. Г а м б а р я н а  практикант химик А. Горцупян, откомандированный в 
распоряжение Станции Институтом Паук ІІаркомпроса. Тон. Горцупян 
сделал ряд определений количества кислорода, растворенного в воде на 
различных глубинах Севана. Кроме того, на Станции работала асси
стентка Гоеуииверснтета Армении II. Г. А т р о ш е н к о ,  собиравшая беспо
звоночных для университетского музея.

Ихтиологические работы и изучение техники рыболовства в 192(5 г. 
продолжались и прежнем объеме. По несколько раз в сезон делались 
об'ездныс акскѵрсин с посещением всех рыболовных участков озерных и



I>очпых. Э кскурсии велись ка к на лодках, так и верхом. Вне бассейна 
Севанского онера сделаны зкскурсни на озера Парз-лнч, $аилы-гел и 
Айгр-лнч.

Работы станции в 1 9 2 7  г. И 1927 году Станция начинает 
расширить гидробиологические работы. ( мая до ноября гидробиолог ,1. 
В. Л р н о л ь д п  ведет непрерывную работу, с целью количественного 
изучения донной фауны и периодических определений количества 
планктона (количеств сеткой н отстаиванием) на различных глубинах. 
Кроме А р  п о л ы й ,  и гидробиологических работах Станции прини
мали участие, приехавшие на Станцию, профессор Госупнверснтета Арме
нии А. Те  р -  II о го  с я и, аспиранты .Московского Университета Г. Г. 
А б р и к о с о в .  II. С. К и р е е в а  и II. II. М а л е в и ч ,  а также практи
канты А. Л. А м и р х а н я н  и С. 31. С л ѵ ц к п н а .

Весной 1927  г. Станция вступила в более тесное общение с От
делом Прикладной Ихтиологии. Из отдела іля методологической увязки 
работ приезжал на Стапцпю старший специалист 31. И. Т и х и й .

Оборудование станции. В настоящее время Станция поме
щается в Кленовке и занимает двухэтаж ны й деревенский дом из шести 
комнат с хозяйственными постройками.

В трех комнатах верхнего зтажа расположены музей, рабочая ком
ната для биологических работ и кабинет заводывающаго. В нижнем 
утаже одна из ком на і занята мастерской для починки сетей, вторая яв
ляется квартирой заверш аю щ его и в третьей .живут рабочие.

Достоинством Кленовки, как места для Станции, является лишь 
наличность помещения, сколько-нибудь, подходящего для научного учреж
дения, близость телеграфа-почты и регулярно!1, сообщение с Эрпванью. 
В остальном расположение Станции на берегу мелководной, замерзающей 
бухты должно быть признано малоцелесообразным и собственно!՝ поме
щение Станции но перспективному плану предполагается построить на 
Цамакабертском мысу в четыре* километрах от Кленовкн.

Для ведения исследовательских работ на озере Станция располагает 
тремя лодками. Одна из них фелюга с выдвижным килем, гафельным 
вооружением и подвесным Я1/а-спльны.м мотором системы Архимед . 
Вторая лотка принадлежит к  типу маленьких черноморских иликов и 
имеет го д н у ю  мачту с гафельным вооружением. Третьи— обычная рыбац
кая лодка местной постройки.

Из лимнологического инструментария Станция располагает глѵбо*

-  է
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черо.м. батометром, глубинными и “|ім<»мггргіми . дпочерпатолем. драгами, 
ко.іііч<‘< т іт і іпоп и ш чествепиоп планктонной сотками н т. д.. II t опти
ческих II[иібо|юи Станция имеет дна микроскопа, бипокуляр, ш тативную  
, і \ I I \  и дна рисовальных прибора.

Основным недочетом оборудования является отсутствие cmiofi хими
ческой лаборатории, и ей,ո  ч е т  со всеми еерьелпыми химическими 
работами, нужными Станции, приходится обращаться н Лабораторию 
Арчводхола п.in и обтдпиеппую  Лабораторию н Нрпваип.

На о ч е р ки  стоит приобретение следующего оборудования: складной 
лодки д.тя обследования мелких горных олер. тралла дли ]іа:інедочноі1 
ихтиологической и рыболовной |(абогы на глубинах, походной химичес
кой лаборатории для гидрохимических определений но время акскуронй
II постоянной химической лаборатории и я  начала технологических работ.

С ю у к т у р а  организации и состав сотрудников.  Севанская 
олернлн Станция неиосродетиепио ію дчпікчіа Содьоко-холяйствоп- 
ом\ Управлению Народного Комиссариата Номлодолня Армении. Ііа к  у,і;е 

было упомянуто, Станция исполняет одновременно ([іупкцин: исследова
тельского Института, лаиягого плучеинем'Сепана, рыбоводной организации 
и отдела Паркомлома. наблюдающего ла регулированием рыболовства на 
лере.

111 га г С т а н ц и и  со ст о и т  ігі сл еду ю щ и х  сотру  ш п ион :

■>ав. С т а н ц и е й  .М. А. Ф о р т у н а т о в  И х ти о л о ги я  и общ ая  лим нология  
-iais. 1’ыооііодіімм ^ан о дом  Д. II . П о п о н  Гы бонодство  
< 'пен, по рмболонстну  А .  И. 11 п я с о и с к  и іі Т е х н и к а  ры оолонстна .
I Габліодагель-ихти олог  К*. I*. Ф  о р т  у и а т  о н а  I Іхтиология  и ры бокодстно  

С удо во ди тель  . . . .  А.  .М а п у і; я  и
Матрос рыбак . . .  А . С т е п а н  я н  I I ехш іческш і персонал. 
Рабочим . . . И.  К  a s  а к о н  [

Технический персонал рыбоводной оргаиплации перечпг.іеп в облоре 
рыбоводных работ.

Кроме постоянных ш татны х сотрудников, ка к у.ке было упомянуто, 
на Станции перноднче(ч;н работает гидробполоі Л. И. Л р и о л ь д п и 
практикант А. Л А м и р х а н я н .  И обработке статистических материа
лов главное участие прппимал Я. И Ф н л о л і і .

Результаты работ станции.  Рассмотрение результатов работ ( Мер
ной Станции начнем с приложения выводов ил ;>тих работ к регулиро- 
ванню олерного хозяйства.

Правила о рыболовстве, су шествовавшие па Севанском олере до



работ Станции, представляли смесь постановлении появлявшихся в раз
ное время, взятых из правил, выработанных для других раіюпов, час
тично видоизменяемых и отменяемых. Дольше всего существовал полный 
запрет всякого рыболовства каждый четвертый год. Затем, после огпкч іы  
этой стеснительной п не достигавшей цели меры, существовали разно
образные другие запреты: регулирование размера ячеи, запрет лова 
маломерной рыбы, запретный период в течение двух месяцев с 1 5 /VI по 
15 IX . напрет лова на іеетах икрометания боджака ’(дол.іаках). запрет
ные полосы при устьях рек и т. д.

Рассматривая ;»ти меры, приходится прилпать их малую рациональ
ность для Севанского озера в силу нескольких причин. Главный хозяй
ственный оо е к г  севанского озерного рыболовства -форели образуют не
сколько рас, резко различающихся по темпу роста и хозяйственной цен
ности. ЗІеры. клонившиеся к недопущению лова мелкой рыбы, опреде
ленно покровительствовали наименее цепной карликовой расе боджаку 
S a ln io  is c h c h a n  d a n i.c y s k  і. Напрет лова боджака на местах икроме
тания ставил эту расу г, еще более привилегированное положение. 
Причина проведении .-mix мер заключалась в том, что темп роста фо
релей был не изучен в боджаков считали молодью шихана.

Напротив, наиболее ценная раса -S a lm o  is c h H m n  t y p k u s  в период 
откорма, дающая наплучш ую  часть товарного сорта шихан крупный», 
считалась во время икрометания особым сортом бахтаком, лов которого 
не стеснялся, что приводило к вылову перед икрометанием, в наименее 
цепном виде значительной части производителей.

Двухмесячный запретительный период с 15 V II по 1 5 /IX, сущест
вовавши последние годы, был мерой абсолютно бесполезной. Форели в 
это время откочевывают немного глубже и, невидимому, держатся между 
15 11 3(1 метрами, где повода не могут их брать. Частичное скопление 

форелей вблизи от родниковых речек не вызывает н и ка ки х  особо вредных 
методов лова.

Формальное воспрещение забоек в жизнь пе проводилось и на 
всех речках, куда идет форель гегаркуни, существовали глухие забойки, 
не допускавшие рыбу і; местам икрометания.

Па основании работ Севанской Озерной Станции под ру
ководством А ■ Н  Д е р ж а в и н а  правила о рыболовгтве были 
коренным образом изменены. Вместо меры на рыбу, меры на 
ячю , запрета лова на доллпках и запрета в конце лета , Нар-
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ріш£<)рніш>. И озере разводится более ценим*՝ расы озерных форелей 
S il l mo is c h c h a n  ly p ic u s ,  S a ln io  is c l ic l ia n  ц ѵ іг а г к іш і u S a lm o  is d i -  
c lia n  a e s t iv a lis ,  а также- акклиматизированные к озере ладожские и 
чудские сн п і ( O r p i io im s  ѵі<1<՝«чч՝иі І ік іш г а  u ( 'o rc a o n iis  ш а га о п а  
in a ra (՝n o i( le s .

Ил обзора рыбоводства видно, что вы пуск .мальков форели за по
следит1 годы доведен до 15 ‘20  миллионов в год, а спгн уже начина
ми՛ ловиться в иолунромысловых количествах.

Кдинственной полуограш ічитедыіоп .мерой остается разрешение ло
ва па нерестилищах ценны х рас форели только в тех случаях, когда 
фактически возможен сбор икры для искусственного рыборазведения.

Относительная рациональность .пой политики, а не политики за
претов, диктуется следующими соображениями: 1) лов на нерестилищах 
іікономическн весьма рентабелен и дает максимальный " 0 чистой при
были. 2 )  Стоимость рыбы, вылавливаемой на нерестилищах и настоящее 
время, близка к 3 0 .0 0 0  рублей. 3 )  Гыбоохрапителыіыс меры, нормирую
щие размер ловимой рыбы и размер ячеи, не могут достигнуть цели в 
силу различия темна роста отдельных рас Севанских форелей. 4 )  За
претные периоды в период нереста трудно допустимы в силу растяну
тости нерестовых периодов у различных рас и ежегодных изменений 
.m ix  периодов, в зависимости от температуры воды, 5 ) По топографи
ческим условиям охрана нерестилищ практически почти неосуществима, 
ибо даже при запрете лова законным арендаторам, рыба будет интен
сивно вылавливаться и распугиваться от нерестилищ тайными обловщи
ками. ( і)  Площадь нерестилищ, вполне благоприятных для нереста форе
лей, не велика, что на нерестилищах гегаркуни вызывает чрезмерную 
тесноту. 7 )  Условия для устройства и работы рыбоводных заводов весь
ма благоприятны. S) Регулирование размножения рыбы путем проведении 
по возможности всех производителей через рыбоводный завод открывает 
возможность применения методов селекции, отбора производителей с на- 
илучшп.м темном роста, и браковкой с плохим.

Учиты вая сокращение расходов но охране, в связи с деятельностью 
рыбоводных заводов, примерно, на 5.00(1 руб. и, считая расходы на 
рыбоводство равными 1 4 .0 0 0  руб. в год, мы видим, что рыбоводство 
обходится, примерно, на 9 .0 0 0  руб. дороже охраны, т. е. расходы на 
пего приблизительно равняются чистой прибыли от лова производителей.
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Имеете с тем. промысел но страдает от лиш них запретительных мер и 
имеет возможность интенсифицироваться.

Обзор ихтиологических работ Рассмотрение итогов исследований 
по отделам начнем с ихтиологических работ, начатых ранее других.

К а к уже было упомянуто, главное внимание уделялось изучению 
опорных форслоп. являющ ихся основным хозяйственным об'октом Севан
ского рыболовства.

Данная тема разрабатывается 31. Л. Ф о р т у н а т о в ы м  под руко
водством Л. II. Д о раса в и п а. Ііолыпая часть материала собрана и 
приведена в порядок наблюдателем К. Р. Ф о р т у н а т о в о й .

Производились следующие ихтиологические работы:
1) Зіорфочетричоокіге измерения по схеме Смитта. для выяснения 

расового состава форелей. Всего измерено 1 .0 8 9  особей. На основании 
вариационно статистической обработки 8 7 6  измеренных особей автор 
приходит і; выводу, что форели Севанского озера представляют поли
морфный вид co iisp cc io s  N a lin o  s c h c lia n  K e s s le r ,  делящийся на че
тыре расы S a lin o  is c h c lia n  t y p ic u s  (зимний бахтаіс), S a h n o  's c l ic l ia u  
д е д а г к п п і (ге га р куп н ), S a lin o  is c h c lia n  d a n i 1cvsUii (бодасак) n  S a l- 
տ օ  is d ic l iM i i  a e s t iv a lis  (летний бахтак). Морфологические различия 
между расами не велпки, хотя вполне реальны, биологические асе весьма 
ярки  и существенны с хозяйственной точки зрения. Рясы в свою оче
редь могут быть разделены на биотипы.

2 )  Измерения со взвешиванием, вскрытием и взятием чешуи для 
опреіеления возраста. Подвергнуты исследованию 4.74(1 особей всех рас.

3 )  ЗІассовые анализы уловов для выяснения состава косяков по 
размерам, полу и возрасту. Измерено 417Г> особей.

4 )  Ьеглые анализы уловов но длине и полу без взятия чешуи. Из
мерено 2 1 .ОН5 особей.

Г>) Просчеты икры в яетыках для изучении плодовитости. Исполь
зовано 7Г>L особей.

(^Количественное и качественное изучение питания  форелей.
7 ) Наблюдения над нерестом и развитием икры  в естественных 

условиях.
8 )  Меченне рыб серебряными матками для изучения миграций. 

Помечено 7 0 0  особей.

Статистич еское изучение рыболовства.  К  ихтиологическим 
работам непосредственно примыкает статистическое изучение рыбных



промыслов Севанского онера, ( ’та т іігтн ч е г jiiif i очерк, характеризующ ий 
уловы. иены и сбыт рыбы, соетан.іешіып )І. Л. Ф  о р т у  н а т о  в ы м пе
чатается в 1-ом томе Трудов Озерной Станции. ( ’обирание и сводки 
статистических материалов выполнена { I .  II Ф  и л о я и о м. Очерк этот яв
ляется краткой статистико-экономической характеристикой современного 
состояния рыбном промышленности и охватываеі данные лишь за три 
года с П )2 4 '2 '>  но 1!)2(> 27 г. г. И дальнейшем, когда более точные ста
тистические данные накопятся на несколько лет. экономике рыболовства 
будут посвящены более детальные исследования.

Изучение техники рыболовства- Работы по изучении» техники 
рыболовства и введению улучш енных орудий лова ведутся сотрудником 
Станции A. II. II п н е е  ве к и ч, начиная с весны Н)21> г. Па основании 
выводов из его работ, выработан план рационализации орудии лова, пе
чатаемый в настоящем вы пуске и. готовится к печати подробное описа
ние современного состояния техники добывающего промысла, включаю
щее и характеристику водных угодий Севана.

Работы A. II. II и я с ев с к о го  могут быть разделены на описа
тельны!՝ и экспериментальные. Из экспериментальных уже выполнена 
проверка различных методов консервирования сетной дели и скорости 
норчп различных сетематериалов в воде. И процессе згой работы выяс
нилась малая применимость в условиях Севанского озера медных пре
паратов, в силу их дороговизны, и , рентабельность дублеипя сетей экст
рактом ..1і‘ верба\о“ , недурно предохраняющим сеть от гниения. Имеете с 
тем, выяснилась невозможность предохранить существующими препаратами 
льняные сети от разрушения их гаммар\еом и ма.іая ноодаемость гам- 
марусом фильдекосовой сетной дели. Эти выводы при умелом применении 
откры ваю т широкие перспективы для развития на озере сетного лова.

И ближайшее время предполагается развертывание эксперименталь
ного изучения рационализации иеводного лова и выяснение сп о со б у  ло
ва акклиматизированных в озере сигов, плохо ловящ ихся неводами.

Кроме научны х исследований, в обязанности специалиста но рыбо
ловству входит и проводится А. II. П н я с е в е к и м  консультационная 
деятельность но содепствпю 1’ыботделд Армепторга и местным рыбаком в 
выборе ассортимента сетных товаров, а также пропаганда улучшенных 
орудий лова.

Гидробиологические работы. Из гидробиологических работ Озер
ной Станцией особое внимание уделяется научению продуктивности дна
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путем количественного учета дночернателем IV te r s e n a  дошюй і|»ауны 
и флоры, а также количественному изучению планктона.

На основании 30(1 дночерпате.іы іых станций. взятых с маи по 
ііоііб|Н> 1927 г., гидробиологу Л. І>. А р п о л ь д п  удалось установить 
схематическое распределение продуктивных площадей дна. Главное вип- 
чаииі՝ в работах А р п о л ь д п  уделялось изучению зоны, обитаемой га#.ча
русами. не спускающ имися в сколько-нибудь значительных количествах 
глубже 20  30  метров- а также биологии самих гаммарусов.

Путем детализации учета количества гаммарусов па единицу пло
щади в разных частях озера, одновременно с учетом количества гамма
русов, поедаемых рыбами. Станции надеется п о д о й т и  к рационально пос
тавленной бонитировке различных участков (Ѵвана и выяснению дейст
вительной продуктивности озера.

Ь*ак уже было упомянуто выше, гидробиологами проф. А. Т е р - І І о -  
г о с и и о м, А б I) и к о с о в ы м. К и р е е в о it и 11 а л е в и ч е м лі том 
1927 г. производились сборы гидрофаупы и гидрофлоры, распределенные 
для определения среди специалистов по группам. После обработки ;>тих 
материалов Станция надеется выпустить особый Т?>м. посвященный гид
робиологическому изучению Севана.

Гидрологические работы. Гидрологические работы, выполнявшиеся 
Станцией, до ецх нор заключались, главным образом, в изучении терми
ческого режима озера, распределения грунтов, определениях прозрачности 
воды и составлении карты  глубин. При гидробиологических работах, 
обычно, производились некоторые гидрохимические определения, но боль
шей части, любезно выполнявшиеся химиком Гидрометеорологического 
бюро А. II. С о к о л о в ы м  и практиканткой Станции С, I I .  С л у и к н  п о й .

Результаты первого концентра работ но изучению термического ре
жима озера опубликованы в статье Ф о р т у н а т о в а  и Ни  л е е  вс  к о го:  
..К  вопросу о вертикальном распределении температур в Севанском озе
ре" ). Авторы отмечают своеобразие термического режима Севана, за
висящее от различны х. физико-географических причин.

Отмечается необычное сочетание сравнительно сильного прогревании 
озера в конце лет а с охлаждением до ֊ |֊2 .Տ  по всей тл щ е  воды в 
конце зимы л редкостью замерзания всего озера. Авторы проследили 
изменении расположения слоя температурного скачка по сезонам и вычис
лили для различных сезонов количества тепла, заключающиеся в столбе

*) См. И зв е с т и и  Г и с у іш и е р е н т е т а  А р м е н и и ,  в ы п .  2 ,  Ф р л н а ш . ,  1 » 2 7 т
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виды над максимальными глубинами озера. Наибольшее количество тепла 
имеется в сентябре, наименьшее в марте и апреле. Необходимо отмстить 
также своеобразие погреваппн мелководных бухт (иапрпм ., Еленовской), 
средине температуры воды в которой, почти весь год, выше тем перапр 
воздуха. Изучая суточные изменения вертикальной стратиф икации тем
ператур, авторы отмечают своеобразные волновые колебания температур, 
доходящие до 4°С за 2 -Л  часа, и выраженные особенно резко вблизи 
от слоя температурного скачка.

Изучение распределения грунтов велось попутно с работой А рн ол ь-
III но продуктивности дна. а также во время составления батиметричес
кой карты Д а в ы д о в ы м  и II н я се вс  к и м.

После организации на озере Гидрометеорологического 1>юро Лрмвод- 
хоза, многие гидрологические работы ведутся обоими учреждениями од֊ 
повременно.

Экскурсии на другие озера.  Кроме работ на Севане, Озерная 
Станция организовывала ряд акскурспП для изучения небольших озер, 
расположенных как в бассейне ( евапа, так и в других рапопах Арме
нии.

И LУ2(» г. были сделаны разведочные экскурсии па озера П а р з -  
л ім і,  К а н л ы - г е л  и Л й г р - л н ч .  И П і27 г., благодари участию ул.ч՝ 
упом януты х ги іробиологов Т е р - I I  си՛  ос  я на ,  А р н о л ь д * ,  А б р и к о 
с о в ^  І І и р е е в о й  и . М а л е в и ч а ,  характер экскурсий значительно из
менился, а об:ем работ расширился. Полое подробно изучены в гидро
биологическом отношении высокогорное озеро Канлы-гел, лежащее на 
вершине Агмагапского хребта, п лнман Гпллп. соединяющийся протоком 
с юго-восточной частью Севана. М(‘ ііее детально велись работы на ііеболь- 
шпх заболоченных озерках близ селения ІІІорджи ( Надеждино) и близ 
ІІорадуза.

Изучение ряда озер, расположенных на различных высотах, имеет 
целью установление основных типов озер Армении путем применения 
сравнительного метода. Іі то время, как для более северных шпрот име
ется много работ, посвященных сравнительной лимнологии, для ко нти 
нентальных, более ю жны х стран, таких  работ совершенно пет.

Между тем, озера нагорной Армении представляют большой теоре
тический интерес и совершенно своеобразный характер, свойственный, 
главным образом, озерам передней Азии.

Ііеря, как пример, одного из типов высокогорных Армянских озер,
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уже упомянутый К а п  л ы - т ел ,  мм цолѵііііы отметить, что он не может 
быть подогнан пн под одну категорию, обычно, приняты х систем клас
сификации. Ііы .іо бы естественно встретить, на высоте почти трех ты- 
с!іч метров над уровнем мори, холодный высокогорный воюем о.шго- 
тр<м|нки՝о типа. Между тем. но время .ж скурснн сот[»уднні;ов Севапскоп 
Станции, продолжавшейся 5 дней, в средине июля 1927 г. и Канлы- 
ге.іе обнаружено богатое развитие о[іганпческоГі жпзнн.

Поразительную картину для озера, окруженного снегом даже к июле, 
представляет высокая температура б о д ы . которая в течение круглых 
суток значительно выше температуры воздуха. 15 середине дня при ясной 
погоде положительная d i f f e r e n t ia  была близка к ночью же дохо
дила до - -9°. При сильной радиации и редком высокогорном воздухе 
озеро как бы конденсирует тепло.

И экскурсии принимали \частне А. А м и р х а н я н ,  ,1. А р н о л і . д и ,
II . М а л е в и ч  и 31. Ф о р т у н а т о в .  На озеро с большим трудом была 
поднята па двухколесной арбе лодка, составлена карга гл \бип и бере
говой линии (буссолью), взято несколько вертикальных термически их 
кислородных серий и разное время суток.

Полный солевой анализ и определения содержания кислорода вы
полнены А. П. С о к о л о в ы м  и С. II. С л у ц к н н о п .  Гидробиологические 
сооры оораоатываются А р п о л ь д п  н іГ а л е  н и ч е м :  они же готовят для 
печати и общий очерк озера Каилы-гел.

Гидробиологическое обследование Г и л л и выполнено А б р п к о с о в ы м, 
К и р е е в о й  и . М а л е в и ч е м .  Кроме опглогнчеекпх сборов, па Гнллп был 
сделан ряд гидрохимических определений, суточных изменений количества 
раствор^шого is воде кислорода, свободный СО* бикарбонатов п т. д. Пол
ный анализ воды сделан А. П. С о к о л о в ы м  и >1. С. I f  и ре е  в ой.

Гнллп по характеру является полной противоположностью Каплы- 
гела. Расположенное в болотистой равнине, окруженное камышами и за
росшее роголипником , оно находится па границе превращения в болото.

И ближайшем будущем Станция предполагает заняться обследова
нием озера А р п а - г е л  в Леппиаканском уезде, К а р а - т е л  на Алагезе и 
А л а - г е л  ( к  югу от Севана), а в дальнейшем постепенно охватить не 
только озера, но п все главнейшие реки Армении как в лимнологичес
ком, так и научно-промысловом отношениях.

Показательные работы Станции- Заканчивая настоящий отчет, 
пеооходимо упомянуть также п о показательном зпач(чіпп небольшого
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музея, иллюстрирующего результаты сделанных работ, и находящегося ո 
помещении Станции. Многочисленные экскурсии , прибывающие на Се
нам из Врнванп, Тифлиса и других городки Закавказья н летние ме
сяцы. постоянно посещают Станцию. С мая по ноябрь 1 9 27  г. па Стан
ции ш л о  Іі2 (І человек посетителей. Кроме экскурсий. приезжающих из 
городом осматривать Станцию, часто приходят рыбаки и крестьяне из 
прибрежных селении.

Среди .жепоиатов имеются зафиксированные рыбы, приборы, слу

жащие для исследования озер, таблицы, графики и диаграммы по ры
боводству, рыболовству и ГИ.фОЛОГНИ.

Осведомительная работа Станции мыра;кается, кроме приема э кскур 
сий, м чтении публичных лекций м Нор-Ваязеге и Иринам и (которы х 
было прочитано 2 за время работ с 1924 года) и докладом н научных 
учреждениях н .Москве, Ленинграде. Тифлисе и Примани.

Из работ Станции за мрем и с 1 2  4 года опубликовано 17 статей 
и мелких заметок м следующих органах: Известиях Отдела Прикладной 
Ихтиологии. Русском гидробиологическом журнале. Известиях Гооуипвер- 
снтета Армении, Записках И нститута Паук и Искусств Армении. Ііюл- 
лцтеие Рыбного Хозяйства, Экономическом Нестннке Закавказья и Эконо
мическом Нестннке Армении, а на армянском языке м журналах Гю- 
хатнгесакан К я н к  (Сельско-хознпстмеппая ІК пзнь ) и Аздарар (Пюлле- 
гень ЦСУ Армении).

11а пятом году существования Станция приступает к изданию соб
ственного печатного органа: ..Трудов Севанской Озерной С танции".

/



Bericht  Liber die Tat igkei t  der  l imnologischen  
Stat ion am Se wan se e

Die liniiiolo^ische Station am Sewansee ist von deni Landwirtschaftlichen 
Ivomissariat (Xarkoniseni) Arineniens zuin Stiidiuin des Sewansees (Goktschasee) 
gegrflndet worden. Dieser See ist. in einer Holie von 1925 Meter »elegeu und 
hat eine ( Hierflaclie vun 141-1 Quadratkilometer. lu ՛ ist von ]nteresse liic lit 
nur in theoretischer Huisicht. sondern er hat auch eine grosse wirtschaftliehe 
Bedeutuntf.

Die Station wurde ini Jahre 1Я23 ^eg'riindet. His l!) ‘2.j wurden dort uur 
ichthyolo^ische Arbeitcn uemacht. und f>'leiclizeiti»՛ kiinstlehe Kischzucht betrieben. 
ІІС2Г) лѵііпіе die Station erweitert шні ist mit all^emein -lininolo^ischeni Stu- 
iliuni des Sewansees beschafti^t.

Die Arbeiten der Station werden ein^eteilt in:
1. w isseiisclia ftlic li— praktisclie (Ic litliyo lo^ie, S tatistik des Kisclifanges mid 

Stildium der Technik desselben),
2 . hydndo^isches nnd hydrobiolo^isches Stndinni des Sees.
;i. Organisation der Kxkursionen nach den iib ri^en  Seen Arnieniens
4. Anscliaun^sarbeiten des .Museuins der Sewanseestation.
Vusserdem ln li i 't  die Station die Fmiktionen der Xarkomsemabteiluii*’՛ fur 

lU 'K iili^ ru ii^  des Fischfan^es aus und besohiifti^t sich m ir tier kiinstliehen Fisch 
zuclit,

Die Arbeiten der Station werden nach deni von Professor A . N. Der- 
sciiawiu bearbeitelen Plan aus»'ef(ihrt.

Das Dienstpersonal der Station besteht aus eineni Le ite r, je  eiuem Faeli- 
mann f i ir  Fischzucht und Fiselifang՛, einem A u fsd ie r, und technischeni Perso- 
nal: einein Schiffer, eineni Fischer und еіпеш A rbe ile r.

Aussei etatniassi^en lieamten arbeiten im Sommer in der Station aucli 
andere. wissenschaftliclie Milarbeifcer, liauptsaclilich I lydrobioloije.

A u f Grund der Arbeitser^ebnisse der Sewanstation ist die zur Kegulir- 
]՚սո*Հ des Fischfan^es jjeltende ( Irdnung vom Xarkomsem Anneniens ^riind lic li 
uni^eandert worden. A nsta tt des den Fischfau<j; hemmenden Fischsclmtzsystems, 
wii-d in «^rossem I'nit'an^e die kiinstliche Zuc lit der Forellen Salmo ischclian 
tyjiicus, Salmo isclichan je g jirku n i und Salmo ischclian aestivalis und der ak li- 
matisierten (.’oregonus w idegreiii luduga und Coregonus maraena liiaraenoides 
e in^e fiilirt. ~

Die Kr^ebnisse der i t j  VvbtfK^n befassen sicli m it deni Stu-
dium der Svstematik und /е т  ІІіпІоци d rr  Svwanseeforellen.

*  ւ ա -
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D i e  b o r e l l e n  b i l d e n  v i e r  R a s s e u  ( v a r i e t a s ) ,  v o n  « ^ c r in ^ e m  m o r p l i o l o g i -  

s c l i e n  U n t e r s c l i i e d ,  a l t e r  d e s t o  s t a r k e r  t r i t t  d e r  I J n t e r s c h i e . l  i n  b i o l o - m c l i e r  H i n -  

s i c l i t -  u n d  i n  J i e z u -  a u f  d e n  A v i r t s o l i a f t l i c i i e u  W e r t  I i e r v o r .  D i e  I ^ e b n i s s e  d i e -  

s e r  A r b e i t e n  s i n d  i n  d e m  W e r k e  М .  A .  P o r l u n a t o v s  а п « е к е Ь е п . '  ( S i e l i  „ D i e  
A r b e i t e n  d e r - S e w a n s e e , s l a t i o n “  B a n d  I ,  L i e f .  2 ).

D i e  A r b e i t e n  z u m  S t u d i i u n  d e r  T e d i n i k  d e y F i s c l i f a n ^ e s  w e r d e u  v o n  A .  

X .  i n j a s e w s k i  o - e le i t e t .  l i e i  d i e s h i  A r b a i t e n  Avird d i e  A u f m e r k s a n i k e i t  l i a u p t -  

s J ic . h l ie l i  a u f  S c l i u  t z m a s s v e g e ln  ^ e ^ 'e n  d a s  F a u l e n ' u n d  die Z e r s f f t r u u g  d e r  N e t z e  
( l u r c h  G a i u in a r u s  g e r i e l i t e t .

I n  l i y d r o l o ^ i s c h e r  H i n s i c l i t  i s t  d a s  H a u p t a u g e n m e r k  < le r  S t a t i o n  a u f  d a s  

S t u d i ա ո  d e s  t l i e r m i s c l i e n b e ^ i m e s  d e s . S e e s ,  a u i  d i e  Z u s a H n n e n s t e l l u n g  d e r  T i e -  

l e n  H o d e n k a r t e i i  d e s  S e e s  u n d  i n  l i y d r o b i o l o g i s c h e r  H i n s i c h t  a u f  d a s  q u 

a n t i t a t i v e  S l u d i u m  d e r  B e n t o s  m i d  P l a n k t o n s ,  a u f  d i e  A u f k l a r u n o -  d e r  G a m -  

n i a r u s b i o l o ^ i e  g e r i e l i t e t .  D i e  l i y d r o b i o l o ^ i s c l i e n  A r b e i t e n  Averden v o n  L .  W .  A r -  
n o l d i  » - e ! e i t e t .

A o n  d e n  i i b r i » e n  I I o c l i ^ e b i r ^ ' s s e e u  A r i n e n i e n s  I i a t  s i c h  d i e  S t a t i o n  n i i t  

K l i a n l i ^ e l  ( u n ^ e t a b r  ‘2 9 0 0  M e t e r  i i b e r  d e n i  M e e r e s s p i e ^ e l ,  w e s i l i r i i  v on  S e w a n )  

u n d  n l i t  d e n i  . s u m p f ig e n  S e e  G i l l y ,  s i i d o s t l i e l i  v o n  S e w a n  ^ ' l e ^ o n ,  b e f a s s t ,  

M a n  b e c i b s i c l i t i » t  d a s  S t u d i u m  d e r  v o r j j j e i o h e n d e n  I j i n i n o l o g i e  b e d e u t e n d  z u  e r -  
Avwtern.

A n  d e r  S t a t i o n  e x i s t i e r t  e i n  k l e i n e s  M u s e u m ,  av o  i H u s t r i e r t e  A r b e i t e n  

i i b e r  S e A v a n s e e f o r s c l iu n g  u n d  F i s c l i w i r t s c - l i a f t  a u s ^ e s t e l l t  s i n d .

A d r e s s e  d e r  S t a t i o n :  S . S . I i . A .

A n n e n i e n .  E l e n o w k a

M .  A .  F o r l u n a t o v ,  

b e i t e r  d e r  l i m n .  S e e s t a t i o n  

A l l s  d e m  R u s s i s c l i e n  f t b e r s e t z t  v o n  K .  A b o A v ja n
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і і м . і п і И i.n'i> ' « ա փ  і й и і я г і м г н ш і  i n i i i n 'u

Սևանա լճէւ կ ա յա ն ը  Հէէհէել ե Հ ա յ  ա и տ ան Էէ Հո գժ  ո դ կո мі ա տ ր ԱևաԳւա լի 

ճը ուս ումն աս ի ր ե լո ւ Հա if  ա ր։ Լ ի կ  գանւէա tl ե 192ծ մ  It ար ր ա ր ձ ր ո ւթ յա ն  էԼր ա 
և ունէէ 1 4 1 3  քա ււ. 1լ Էէ լո il է-ա ր մա կեր ես . [Է*ճը ՀետսւքրքԷւր ե թ ե  տ ես ա կա նո
րեն ե թ ե  ո ւն ի  і//і<Ѵ ան տես им կան նշա ն ա 1լո ւ թ  յո  ւն  ։

^ Іш  յ  ա ն  ր  ՀԷէէքեաԷել А  1 0 * 2 3  թ  1[Է՝ F ,1JJ 9  մԷւԳէչև Ю 2 3  թ  Էէ էէր ա ա ր Լ լ  Լ մ  Էէ ա յ ն  

ի  Էս in  Էէ ո լ ո գէւ սւ կ ա ն  ա շ է ս  ա  տ  ա ն  ք ն  ե  ր  Ա դ բ ա  դ քԷ ^  Է ա ր հ ե ս տ ա կ ա ն  ձ կ ն  ա  ր  ր  ւ ֊հ  ո  ւ թ յ ա մ ր ,  

1 Ս 2 ծ  թ  ■ կ ա յ ա ն ր  ը ն դ լ ա յ ն վ ե լ  ե և ն ե ր կ ա յ ո ւ մ ս  գ ը ա դ վ ս ե  լ ճ ի  ը  ն ւ լ ^ ա Ղ ւ ո ւ ր  

' ի ձ Ն ռ լ  ո գ ի ա  կ ա ն  ո ւ  и  ո ւ մ ն  ա ս  Էէր ա  թ  յ ա մ ր ։

Կատանի ա շ Էս ա տ ա*հ ք ն  ե ր ր տ ա ր վ ո ւմ  են  Հ ե տ ե վ յա լ ո լ  դդո լ թ  յ  ւս մ  ր ։
1 .  Գ ի  ւ ո ա կ ա ն  գ ո ր ծ ն ա կ ա ն  ( Ի Ւ  տ ի ո լ ո գ ի ա ,  ձ կ ն ո ր ս  ու  թ  յ ա ն  է է ի ճ ա կ ա  գ  ֊  

լ։ ո ւ թ  յ ա ն  ե. ն  լէ и ա  ե  Է ս ն  Է Iլ  ա  յ ի  ո ւ ս  ո  t ifh ա  и Էէ ր  ո ւ թ  յ ո  ւ ն  ը  j  г
2 . ԼճԷէ ՀԷէդրոլոդԷէակաԳւ և Հ ի գ  ր ո լ* Է ո լո  գի  ա կան ուսոււՖա սիըոէ թ յո ւ ն ր ։

3 .  Ե կ ս  կ ո ւ ր  и  ի  и  t Ն ե  ր  թ ե ս լ ի  Հ ա յ ա ս ս ւ ա ն ի  մ յ ո ւ ս  լ ճ ե ր ը ։

4. \]եա նա  լճի  կա զա նի թ ա ն գ ա ր ա ն ի  ցո ւցա դ ր ա կ ա ն  ա* Էս ա ա ա*էւ ք*էւ ե ր ։

ft ա զի ։լ Էէ ut ա կա ն աշէս ա ա ա ն ք ն  ե ր ի ց  ք կ ա յա ն ը  կա ut ար ու if ե նա ե **,ուլ ֊
ժողկոմա տ ի ձ կ ն ո ր ս ո ւթ յո ւն ը  կա նոնա ւէորոգ րաժնէւ դե ր ր ե պ ա րա պ ում ա ր ֊ 

U. սա ա կա ն ձկն ա ր ո ւծո ւ թ յա մ ր ։
^іш  յ ա ն  էէ ա շ է ս  ա  տ  ա * է ւ ք ն  ե  ր  ը  տ ա ր վ ո ւ մ  ե ն  ը ս ա  ս լ ր ո ֆ  Ա -  Ն • ի ե ր մ ա վ է է ն ի  

ti շ ա  կ է է ա  Ъ ս լ լ ա ն  էէ։

^ш  յա ն  Էէ աշէսատակէւցն երր ր ա ղկա ց ած են ձկն ա րո ւմ  մաս~

ն ա դե ա Էէ g f ձկնորս մա սնա գետ ի ց, ^ս^[իէՒ 9 ^ է" ե Էսն Էէ կա էլան ա շ Էսա աս.՛ կ ի ց ն ե ր ի ց ՝ 

ւ^Լէ Ր Ւ 9  f ձկնորսէւց և րաԳւվորէէց։
ՈադԷւ մշտա կա ն ւսշիւ ա տ ա կի ց ն  եր էէ ց 1 ամա որ աշ Էսա տ ո ւմ  են գ Էէ տա կան 

*Ա շիյ ա տ ա կէ։ tj*Ii ե ր ա յ  լ Հէէւքեարկներից f դլէսաէէորապես *ւիդրորիոլոգ Նե ր ։
Հ ա մ ա ձ ա յ ն  Ս և ա ն ա  լ ճ է ։  կ ա  յ ա ն  էէ ա շ ք ս ա  տ ա ն ք ն ե  ր ի  տ վ յ ա լ ն ե ր է է ք Հ ո ղ մ  ո  է ի  

ք լ ո մ ա ա ր  Հ ի է / ե ո վ ի ն  փ ո է ս ե լ  ե  ձ կ ն ո ր ս ո ւ թ  յ ո ւ ն ր  կ ա ն ո ն  ա վ ո ր ո ղ  կ ա ր գ ը  ։ Ձ կ ն  ո ր  

ս ո լ թ ք ո ւ ՚Ե ը  ճ ն շ ո ղ  ա ր գ ե լ ք ն ե ր ի  վ ա խ ա ր ե ն ,  մ ե ծ  թ ա փ ո վ  ր  ա  զ մ  ա  ց ն  ո  l J  ե ն  Հ ե -

ա և յա է ֆորելներն ' Sabno ischchan typicus, Salmo ischclia.ii gegarkuiii >՛ Salmo 
ischchail aestivalis ե ա եդա կա ն կլիմա յին  րնւոելացաձ սիք լ I՝ Coie^oims wide- 
"reni ludu^a և Core^onus maraena maraenoides.

Ւ խ տ իոլոգիա կա ն ա շխ ա տ ա նքների  ա ր դ յո ւն ք ը  կ ա յա ն ո ւմ  ե Սևանա լճի  

ֆ ո ր ե լն ե ր ի  սիսահմաւոիկա յի  1։ Г Ի ոլոգէւայէէ ո ւս ո ւմ ,ա ս ի ր ո ւթ յա *հ  էէեՊ։ (հ ո ր ե լ ֊’ 
ն ե ր ը  կա զ մ ո ւմ  են չոըո ցեղ  (VftrietaS); վ ո ր ո ն ք  մ ո ր ֆ ո լո գ ի ա պ ես  ք ի չ  են



աարրհրվոււէ է  (* ա Ր ք1 ք) * [' ս Կ րէալուլէւաէլ ավ հ ան ա /# ա ա !լա*հ ա ր ժ ե ք ի  ահսաէլհ- 

Սէ հ  иг иг ր լւհ ր ո ւ Է} րւ ւ*1ւ ր ւէէւծ հ ։ /Լյս էսշէէէ ա սէ ա*1է Հ)ն li ր Էէ tn ր էլ յո  ւն  էր ր ւյ Լ ա հ դէէա ti
Լ Ս . Ա* Ց) ո ր ա tt I. ն ա ա 11 աղէս ա ա tt t Էէ յա)/ ii հ 9 Հ ііііі и 1}հ ш*Іі ա լճի  էլ иг յանէւ
ա շէսա աա նքն հր յ Հաւոոր 1 ս լր .յ

Ձ կնորս ո ւ թ  յա ն  ս* հ Էս ն Էէ էլ Սէ յ  Էւ ա շ էս ա ա ա ն ք  І  հ ր էւ tt է սու. ill է սւ ս Էէ ր ու Էք լու *Іі ր 
ա ունուէ) հ 1Լ //. Ւ ն  յ ա ս հ ս էլ Էէ “it։ Ա յս  աշէս ա ա ան վ)*հէ, րէւ </ ա if՛ան ա էլ ւլլէսսւ- 

վորա սլհս ուշա  դ րոլէմ քոսն հհ ւլարճԳւու it} ‘էոր 'Ա н к"Л։ч Է ՚ԻԲ Ի և էլ ա ւ է մ  ար Ո I U Էէ

Հհղրո լաչէւսւ յ  Էէ վԱ ր ա րհ ր tf ա ti ր /լայսւնէւ ուչսւ ղ ր ո t էլ} րէ t *1 ր ւլսւրձաձ հ ւչ լ ֊ 

Էս ա ւէոր иг սլ ե ս լճի  Ր լ,.>  ա ր itt //„//, /, էոորու էժյ ան հ ւլրու*1/աէւ էլարաԼրր էլաղւէէւ- 

լււլ. վրա , Է1,քկ ** Էւ գ ր ո ր Էւ ո լէէ էք Էէէս 1լսւն աշԷս ա ա ш*І/վ>ն հրը ւլ ր ա ■լվ tt ւ it I . ,  լ. I.֊, Util էէ Էէ 
հ սլրսն քլսէէւ*հէւ т и п  ււ/ti ասէւրու էք յա մ ր  հ զ ա it ti ա ր tt ւ ո է՛ րէւ ո 4 ո էլ Էէ այ  Էէ սլա ր դ ա ֊ 
ր ան ւււէժ յ  ա ti ր i Հէււլրո ր էւոլոէյ էէէո 1լա*1ւ աշէւ ա ա ա*1ւ ։ր \ /< ր ր ա ան ո it ! Լ Լ 1Լ. Ս, ր ֊ 
ն ո լ գ Էէ ն ։

Հա  յաոսէսւն Էէ t! յո  լ и լճհ ր Էէ JJ 1լսւյանր ւլ րաէրէհ լ /» ր ա ր ձ ր ա ա էւ ր 'ԼաԱւլէւ
4 J nf ( it ա էէէւէււ ր ա պհ ս £ 0 0 0  ւԱտւոր ծովէք ti ա !լ յ  հ ր հ ս էւ էի II և ա ա ր հ ifո էաք)

հ ճ ա  տ ճ  III յ  Էէն / ’/ , / / / '  ( 4 ո։^> Վոէ ^  ̂ H հ վ  ІЛІ*ІІ Էւ էյ ■՝էէսրսէէէ ա րևհ լվէ ) լճհրսէէ։ Տ ր ա -  
էէա դրո ւ էք յո ւ .ն  /լա  >### i f h t f  ա  ա  ա  /լա ն  լ էււՈւ ո լ ո ւլ էւ ա  յ  էւ ա  շ էւ, ւս ա  ա ն  ք*1 հ ր  ր  ավ/ւլէւ 
ր ն  էլ լ սյ fit հլո ւ ։

If им յա ն  Էէն 1լ (t դ lլա  ւէւորրէւ1լ է) ա ւլւորաԿւ, վորահւլ լյա  էրուլրւէաձ հն II հ ա ֊ 
նա  լձէ* ու սու і/Іішпէ։ ր щ իք յա ն  էւ ճէլն ա ա*հ ա հ ս է Էք րոն ւէհրսւրհրքալ սլա ա կ ք, ր ա ֊  
ւլ արւլ աշէո ա ա ա ն ք ն  հ ր ։

Iհո յա ն  Էւ ~чпиіյքէն' К Ь| Ь fi п ւ| 1| ա ,

ІІкЦшПіи յ ti էւ 1|ւււլա(ւ;
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