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УеИа ктЬсИепко! ТапшГпн была впервые описана из с Кипчаг (мы 
т  дрич). Артнкского района АрмССР. Летом 1958 и 1959 гг. мы иобы 
вали и *»ом месте с целью собрать материал н охарактеризовать биото 
пи. » которых обитает этот эндемик Армении и Талыша*.
 ̂ \ еНа МгН.чеНепко! (ашашгй живет в двух безымянных ручьях у упо
мянутою села в нижней северо-западной части склона г. Араган, неда
леко от ее подножья. Долины обоих ручьев врезаны н лавы, но послед
ние не прорезаны ими до подстилающих пород. Родники, н том числе и 
родник, дающим начало левому ручью, выходят из лав. Лавы имеют чет
вертичный возраст . Долины обоих ручьев в верхней части представ
ляют собой ущелье, а книзу неглубокие каньоны, глубиной 20 30 м 
Правый восточный ручей берет начало со склона г. Араган на расстоя
нии 14 15 км от села Арич. а левый западный— на расстоянии I- 1.2 км
от места слияния ручьев у е. Арич (у монастыря). Левый является при
током правого ручья. Высота истока правого ручья 3100 м. левого 
2060 м. у слияния двух ручьев- 2000 м. Склоны долин скалистые. Шири
на долин по дну 10—20 м, по гребням высот 40—60 м. Ручьи эти селавам 
не подвергаются.

Правый ручей имеет более разработанное русло, загроможденное 
галькой и камнями до 30 40 ем диаметром, а местами и крупнее. Ши
рина русла- -от 0,5 до 1.5 м. Перекаты и плесы в ручье чередуются срав
нительно редко. Велии были обнаружены на плесах на расстоянии
0.5 км выше слияния двух ручьев. Здесь на очном из них и были прове
дены наблюдения.

Левый ручей на протяжении 1.5 км выше по течению от места слия
ния двух ручьев аналогичен по форме долины правому (рис. I) . Выше 
долина постепенно сливается с местным рельефом. Дно притока менее 
разработано. Русло врезано в дно долины и не загромождено камнями. 
Перекаты и плесы чередуются часто, примерно на расстоянии 15 30 м 
Друг ог друга. Дно долины, вследствие выхода мелких родников, места 
ми заболочено. Ручей берет начало от родника, выклинивающегося с ле
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елнмнпм двух ручье».

И обоих ручьях пел ИII ЖНИ>1

Рис. 1. Общин нид утс.ая и лсиын 
ручей спсрхи

кои. где ругло расширяется и 
ченнс замедляется (рис. И ,  ц, 
сх плесах, где имеется рЗС|и.

гельность Nя?»1иг* 1 ит нтрЫЫищ
1.\ К. В г ), живут ОеШч сом» 

Ч.-8. Велии в одном месге г ни- 
.(и встречаются редко, и го н Иг. 
«начительном количестве. Он» 
|редпочитак>г плесы, лишенные 
растительности. Живут от 5 до 
30 40 экземпляров на одном ад*, 
се. Будучи вспугнуты, они ухо- 
гит под несколько навнешне над 

полагать, загрязняется, вели* 
Так как правый ручей не

волим в нем исчезают гораздо павыш I

водою берега. Ближе к селу. I до вода, надо 
уже не живут пи в правом, ни в левом ручьях, 
посредственно прилегает к селу.то
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Щ  Ручьн > сел.1 Арнч (Кип-МП 93
•
чем в левом— у самых подступов к селу па расстоянии 300—350 м от мо
настыря по ручью, а и левом, отделенном ог правого холмистым греб
нем.—на расстоянии 80 100 м от места слияния у монастыря.

Кроме гого. был обследован рпдннк место выхода левого ручья, 
расположенный на расстоянии 1.2 км ныше места слияния обоих ручьев. 
|) нем вел ни не живут, а встречаются лишь мот рои на Ы) ниже, и ручье

В отмеченных нами Л пунктах н .ином ручье, роднике левого ручья 
н правом ручье были проведены гн фплоги ; I наблюдении, резуль
таты которых приведены в табл. !, были также взяты пробы из химиче
ский анализ воды (табл. 2).

1 и 6 л н и а I
Некоторые гидрологические данные <> р\чьях. обитаемых

\?еПл к1гЦ»с>1епко1 Тат.

Скорость 
течения 
на плесе

Скорости 
течения 

’«а перекате
Расход 
поды 

и 1 сек.
I НО ты

н рэзное 
ирсчя дни

С>точная 
амплитуда 

I воды
рН

Правый
ручей 0.13 м/ с̂к 0.55 ч'сек 4 б л/Сек

21.VI*!—39 
И ч. 16.0 
19 ч. 13.2
22.УШ 39 
к ч —12.6

3.4

2 КУП 1—50 
7.49

22. V III 59 
7.60

Леный
ручей 0.10 м сек 0.35 м/сск 1.5—2,0 

л/сек
21Л’1И—59 

10 ч. —17.60 
20 ч.—13.20
22.УШ 39 
9 ч. 12.1

5.5
21. V III—59 

7.45

22Л’1И—59 
7.15

Родник — — 21.V III—59
15 ч. 6.9 — —

П р и м е ч а н и е :  и ночь с 21 на 22 августа 1939 года был сильный дождь, н 
пода в ручьях разбавилась.

Как показывают гидрологические данные, вели и живут в мелких 
и небыстрых ру чейках с расходом воды примерно от 1.5 до б л/сек. Они 
предпочитают скорость течения около 0,10—0.13 м/сек., встречающуюся 
на плесах. Остальные гидрологические данные мест обитания велий мало 
характерны.

Гидрохимический анализ показывает, что состав ьоды этих ручьев 
является довольно типичным для текучих водоемов умеренно-влажного 
климата, в которых преобладают гидрокарбонатный ион и ион кальция. 
Следует отметить низкое содержание против обычного ионов: \\{* . Ма\ 
К- и СГ*-

Анализы произвела инженер-хичнк агрогияро.хнинческой лаборатории 'Уп
равления гндроыетесрологическои службы АрчССР Р Аветисян.



Химическим сосын воды ручье», обитаемых \е11а к1М1$сЬепко1 Тат.
Т а б л и и а 2

Форма пы- 
раження 
анализа I ^ ..

С о д е р ж а н и е  и о н о в

.МК "  N л ■ КНСОд 50. С1 \С)з N0

Правый ручей 1 V I .1 21). 3 2.4 2.0 80.5 18.5 1.2 0,50 0.028
Ч Г эКН 1.46 0.21) 0.08 1.32 0.38 0.03 0.01
• 0 иг/экв 42.0 5.7 . 2.3 37.9 10.9 0.9 0.3 -

Родник* левого мг/л 45.9 2.3 1.8 138,5 11.5 1.2 0 50
ручья

ыг/экв 2.29 0.19 0.07 2.27 0.24 0.03 0.01

%  ыг/экв 44.9 3.7 1.4 44,5 4.7 0.6 0.2

Лены Л ручей мг/л 29,9 2.9 8.0 ; 92.1 24.4 1.0 0.40

мг/эко 1.49 0.2» 0.32 1.51 0.51 0.03 — ----

1° 0 МГ *КВ 136.3 5.9 7.8 36.8 12.5 0.7

Сумма 
но но»

134.4

201.7

158.7

Железо
общее
мг/л

0.04

0.12

Жесткость 
I немсик. 

грат, мг экн

4̂ 65
1.66

6.94
2.48

4,87
1.74

20.0

0.0

36.0

Цпетность Окмсляе 
но Р —СО мость пер 

шкале манганат.

4.0

1.9

5.6



И в  Ручьи у села Армч (Кшимп 9 5

Для выяснения фауны этих ручьев нами были взяты 1 пробы: одна 
„  нравом и три в левом ручье* .

В правом ручье 21.V III 59 г. кроме УеНа к1гИ&сЬепко1 Тагг,. обна
ружены: Тг1с1ас1а (1)и^е$1а 8°посерНа1а Эи ^ .. РНа^оса1а агшеШаса Копг : 
ОН?осНае1а (ЬитЪпсМ ае): Мо11и$са (Апсу1и§ Ли\Ма(1Н$ МОН.): 0$!гасо* 
аа: ЕрИешегор1ега: Р1есор1ега; Нет1р1ега (Оегг1$ соз1а1 Н.-8. : Со1ео- 
р1ега (личинки и жуки Не1т1§ тайней Вес1.. личинки 1.а\е1т1> \о1сктап 
Рапб . личинки 8 1 епе1т 1$); 01р(ега (личинки ВмсНусега. Т|риПс1ае 5 рр. 
СЬгузогопа И»$рап1са 5сИ.. СМгопогтНйае $р.>: Тг1сЬор1ега (СЬае!ор!егу-
ЛШ1 5р- 5р. 1 ^ .)

В левом ручье 21.У111—59 и 22.VIII 59 г.. кроме \Ч?Па к1гК$сЬел- 
ко1 1 аш.. обнаружены: ГГ1с 1ас1а (Пи§е5 1а допосерЬаКч Ои§., Пи&е$1а ^о- 
посерНа1а Ьасиг1ап1са Ь1V. |; ОИ&осНае(а РЬгеогус1ез ^огсИоЫея Наг1ш): 
Мо11и$са (КасНх регента МОИ., Оа1Ьа 1гипса(и1а Ми 11., Апсу1и$ Ш таИ- 
115 МОИ., \ егИ^о рувтаеа Огар., Р1${(Нит са$ег1апит РоМ): ЕрНетего- 
р1ега; Р1есор1ега: Нет1р1ега (Оегг1$ со51а1 Н.-5., \о1опес!а У1гк11$ тесП- 
1еггапеа Ни1$сН., Хера стегеа К. ; Э1р1ега Т1риН(1ае 8р., личинки 0(1а^- 
т1а саиса51са РиЪг., л и ч и н к и  и  куколки 1:и51пшНиш $пЬсо$1а1и т  ^^аI . 
личинки 1аЬапи5 тп1к> Вг.. неопределенные СЬ1гопотк1ае. Не1е1с)ае): 
Со1еор1ега ( л и ч и н к и  и  жуки Не1т15 ш а и ^ е !  В г ( 1 . .  л и ч и н к и  и жуки 1.а\г- 
е1т1$ Уо1сктаг1 Рап^.): Тпс1юр1ега (31епорНу1ас1ш. НускормсЬе «р. 
$р., Ьер1осегк1ае пустые домики. Ьер1осеги§ 5р.,— личинки н пустые 
домики, Ара1ап1а ьр.— пустые домики .

В роднике левого ручья 22.VIII 59г. обнаружены: ТНс1ас1а (Уи- 
Кв51а еопосерЬа1а 1гап$саиса$1са Ь ;V. ) ; (Л1яос11ае1а (1днпЬг1ск1ае): Мо1* 
1и$са (Р1$кНит са5ег!апит РоП : Тг1с1юр1ега (5ейсо$1отаП(1ае 1 взро
слая 9 на берегу родника).

В ы в о д ы

Возраст биотопов, обитаемых УеПа к1п1$сНепко1 Тат. у сел. Арич— 
четвертичный, так как долины ручьев прорезаны в средне- или верхнечет
вертичных туфах и лавах. Следовательно. УеГ|а,к1г|(5сНепко| Тат. могла 
заселить эти места после вулканических извержении и образования до 
лин этих ручьев.

В высокогорной части района развиты верхнеплноценовые лавы, 
слагающие основную часть массива г. Арагац. 1 ам \ еПа не могла жить, 
так как в четвертичном периоде массив Арагаца испытывал несколько 
оледенений, и вряд ли там были условия для того, чтобы УеПа ктЬсИеп
° '  Тат. могла пережить их.

В более низкой части района, начиная от г. Артик, развиты исклю
чительно четвертичные континентальные отложения туфы, пемзы и ла-

Ф«унистмчсгкнс материалы бы>ж определены. Гг1с1»с1а I. И За6> сети»; Он 
*осН,е1а -  О. В. ЧсканопскоП; Мо11и»са II. Н. Дкрячовсиии: СШсор.рм I 
л"*оряном; 1 )|р |ега-А . Е. Тсртсрямом: ТПс1|рр1егл проф. С. I .«еписчой.
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вы; (ниим> .ими иолап........... УоНа .исс^ияя рун............кр. А ..... С11%
Гам могли быть такие ручьи. " Которых они жили ....... . ло т Лцщ
„ли- после обрв.чоппиии Р>....*» у Лричп они заемили их. ’Ш

Ручьи сами'нАуебе, ко к показывают гндрологнчиьпг н гнлрохиммч,. 
« и г  0 Ш.ИМЫ. .....ем особенным не характеризуются, кроме огсутпии,
сслаиои. 1

Пи геологическим дшшым представляется иерпягным шСадоцнс на.
шанным индом Ус11я ручьен и Дриче и .............. тв*рт.....о.- голоценов,*
время, поскольку туфолавы, а которые врезан арич. кип овраг, в сосед, 
лих районах (сел. Млрби. сел. А\ирплнк и др.). имеют скорее среднем*, 
иертичный возраст (они бесспорно моложе ленннаканской озерной тол, 
щи. относимой к м и н дел ю* м пн дел ьриссу, и древнеледннковых отложений 
шор ми массива г. Араган)\ I
ишлш имсскиП имсппут

АН ДрмССР Поступило 9.1 |%| г.

I;. ч. п.'*!чипки'нин.

:и .н 1*л 'мпки* ни^н.'ш. илнд'и.ыч:. (1 1"'1Ы 1 \ ш л
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|/ц*//»Ь лгЬ/» тр/пП, щ/ипр /, А Ь//ш///»/>,, пр #//Я|//ЬА/»/|
УеПп к|Г|(̂ сИепко| Таташ ш  шЬиш^р чцц ш т/т 1()1 /,(1 т  #/
>рш р/иш 111)1 #/ />/т//м

^‘"/'.7 4 «Ь«7"1«Л ///* о/»«//*///< «/ /. 1«у#/ <//>и//Ь /<)////./ ,1,1,11 цшЪ̂ пц ш*
>/ш1{ЬЬГ1п С/.уш>//| ршрАршц^р 1,т  I, „ , „ „у ,и ,41,1,1, /»/»** Ьт
,•/./» I / ( ! Г п), ,„ы ,Ьиц, ,п ,„,,г I, 1,ь/},„Ч1,1,1 , „ {, УеНл к1г1Ь»сЬспко!

.Ьтапйй-» «#;7 /. /|Ь//А, грГшЬ/, ,(„,„1ч1‘ ь"‘ Ш*1
I,,,,,,,,,, //, <,„ир1ишл/,Ь ,1„ч „г1>!1 :1““’

1>ш,,&1„„)„и1 Аш„/,&/, I, р Ъ ш ^ т^ тЪ  и , „ ц Ъ ш Ь ц ,
Ч.п,1,и1(Ы,рр, 1,Ъ,„,1,и и„ Ч1, у/|/| ,(/, гш[гр ШЬШ11,1.Ь,,[Ч1> ,{(, ,„ Г " '

1,шрц Г т ,„I,и  1 , Ы , шу). ,пшрГкГ*'
111,4,1р. „р шщшЬц „1,1„„1Ы,р ; /,), Г,

Нт/ш^ЪЬр/, ЪпцЪщЬй тп/пр,,,!/,,,), (,

рукопись  .....   .ииочлннц н» юилт ичоокоВ «тгти сясмнм
1'С<1Л0111Ч1ТК||Х 11.1 VК Д. Г. \ГЛ,1НМ|ЮМ.


