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ЭЛЕКТРОТf ХНИКА

Л. M. Вильчур и Г. О. Кирищяв

Продолжительность грозы в горных условиях Арм. ССР 
(Представлено И. В. Егиазаряном 1 III 1946)

В горных условиях Арм. ССР наблюдается достаточно высокая 
грозоносность. Если в равнинных, условиях средняя грозоносность ко
леблется в пределах 10 20 грозовых дней в году р), то в Арм. ССР 
средняя грозоносность равна 40 грозовым дням в году, доходя в отдель
ных районах до 60 70 грозовых дней в год. Минимальное число гро
зовых дней в году в Арм. ССР доходит до 20—25.

Таким образом даже • минимальная грозоносность в Арм. ССР 
оказывается выше грозоносности многих равнинных местностей.

Высокая грозоносность горных районов Армении при грозовой 
аварийности высоковольтных линий, не превышающей в основном гро
зовую аварийность равнинных линий передачи (2), поставила вопрос о не
обходимости выявления характера самих гроз.

Одной из характеристик грозы является ее продолжительность.
С целью определения продолжительности грозы в Арм. ССР 

Водно-Энергетическим Институтом Академии Наук Арм. ССР были 
обработаны наблюдения над грозами на 44 метеорологических станциях 
Армении за период с 1941 по 1945 год. По каждому из пунктов под
считана средне-годовая продолжительность грозы, а также средняя про
должительность грозы за указанный период наблюдений.

На основании этих подсчетов составлена карта средней продол
жительности грозы в минутах по Арм. ССР.

Одновременно были составлены карты среднего числа грозовых 
Дней в году на всех метеостанциях Арм. ССР, как за весь период 
наблюдений, так и за последнее пятилетие —1941 1945 год.

Сравнение между собой этих двух карт показало их хорошее соот
ветствие друг другу. Поэтому можно считать, что подсчитанные за то 

пятилетие средние продолжительности грозы не будут суще
ственно отличаться от средней продолжительности грозы за весь пе
риод наблюдений.

Сравнивая между собой данные о средней продолжительности
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грозы, а также сопоставляя их со средней грозоносностью за
период по отдельным пунктам и районам Арм. ССР, 
дующим выводам:

тот
МЫ пришли к сде-

1. Средняя продолжительность грозы в Лрм. ССР соста гп ' а^ляет5У минут, т. е. кругло—один час.
2. В отдельных районах наблюдаются отклонения от указание 

средней продолжительности максимум до двух часов и минимум—дс 
получаса.

3. В первом приближении можно считать, что продолжительное-^ 
грозы изменяется аналогично грозоносности: районы повышенной гро- 
зоносности (Ленинакан, Степанаван, Арагац, Агмаган и др.) отличаются 
большой продолжительностью грозы. Точно также пониженной грозо- 
носности Араратской долины, долины Акстафинки и т. п. соответствует
малая продолжительность грозы.

4. Исключение представляет район Зангезура, где грозы, при 
малом числе грозовых дней, оказываются весьма продолжительными 
(до 90 минут).

В заключение укажем, что полученная для Арм. ССР средняя
продолжительность грозы, один час, хорошо соответствует средней 
продолжительности грозы по всему земному шару, принимаемой Брук
сом равной одному часу (ьз).

Таким образом понижение грозовой аварийности в горных условиях 
Арм. ССР вызывается не изменением продолжительности грозы, а ины-
ми причинами.

Водно-Энергетический Институт 
Академии Наук Арм. ССР

Ереван. 1946. февраль.

Լ Մ. Վ.ՒԼՋՈհՐ Դ. Լ ՔհՐհՇՃՅԱՆ

Ամպրոպի տևվոզոսթյոսնը ՀՍՍՌ»֊)! լեռնային պայմաճճևրաււք

Հեղինակների հետազոտությունները ցույց են տալիս ք որ ամպրոպի մէջին տևողու

թյունը ՀԱՍք^-ում հավասար է 59 րոպեի, այսինքն չի տարբերվում ամբողջ երկրադնդի 
համար թրուկսի (3) ընդունած միջին արժեքից։

Լ. M. Wllchur and G. H. Kirishchian

The Duration of one Thunderstorm in Mountain Conditions of the Armenian SSR

Authors’ Investigations showed that the average duration of one thunderstorm 
is 59 minutes, the same as the global average received by Brooks (2).
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ГЕОЛОГИЯ

А. А. Габриелян

К вопросу о происхождении постплиоценовых галечников 
южной Армении

(Представлено А. Л. Тахтаджяном 11 IV* 1946|

В пределах южной Армении древние галечники имеют большое
распространение в Котайкском районе и в западном Вайке (Даралагезе).

В Котайкском районе они занимают площадь между с.с. Гегадир — 
Джрашен —Агбаш—Питлиджа—Авдалар. В западном Вайке галечники
широко распространены на участке с.с. Гетап —Айнадзор —Арпа, где они
составляют Айнадзорскую наклонную равнину. В обоих вы II еуказанных
районах эти отложения располагаются в предгорных равнинах, залегая
обычно в виде террас и лежат на фундаменте коренных 
олигоценовых) пород. По форме рельефа они образуют 
клонную (с севера на юг) равнину.

Мощность покровов галечников колеблется от 1 до
и больше 10 м). Размер отдельных псефитовых частиц 

(эоценовых и 
плоскую, на-

10 м (иногда
также колеб-

лется в пределах от 1 см до 1 м (редко встречаются частицы с диаметром 
больше 1 м). Таким образом, мы имеем почти все переходные формы 
от гравия и до валуна, редко встречаются также глыбы (диаметром 
более 1 м), Какая-нибудь закономерность в распределении частиц по 
размерам (по вертикали), как например, слоистость, не наблюдается. 
Отдельные частицы различных размеров встречаются в смешанном со- 
стоянии, залегая в виде беспорядочных нагромождений.

Петрографический состав псефитовых частиц сравнительно одно
образен (в узком смысле слова). Обломки осадочных пород встречаются 
чрезвычайно редко или почти совсем отсутствуют. Они состоят почти 
нацело из обломков эффузивных пород; андезиты (преобладают), анде- 
зито-дациты, дациты, андезито-базальты, базальты, липарито-дациты, 
редко встречаются кварциты и другие метаморфизованные породы. 

Обломки, все без исключения, окатаны (большинство хорошо). 
По происхождению описанные террасы галечников могут быть или 

речными (аллювиальными) или пролювиальными (принесенные времен- 
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ними водными потоками), или же речно-ледниковыми (т. е. флювио
гляциальными).

Какому же из перечисленных трех факторов обязано образование 
описываемых галечников?

Речными они быть не могут, т. к. эти террасы, обычно, распро
странены вне бассейнов ближайших рек и занимают преимущественно 
водораздельные участки. Кроме того, совершенно отсутствует слои
стость или сортировка материалов, как по протяженности распростра
нения, так и по вертикали, что обычно наблюдается в речных террасах.

Большое пространственное распространение галечников, хорошая 
окатанность всех обломков, а также условия их залегания также совер
шенно исключают их пролювиальное происхождение. Важным аргумен
том для решения вопроса о происхождении этих галечников является 
то обстоятельство, что в гальках совершенно отсутствуют коренные 
породы, слагающие данный район и что они состоят почти нацело из 
обломков различных эффузивных пород, широко распространенных в 
районе Гегамских гор (Агмаганского хребта). Последнее обстоятельство 
не оставляет никаких сомнений в том, что они были принесены мощ
ными водными потоками с района Гегамских гор.

С другой стороны, характер современного рельефа районов распро
странения галечников и прилегающих к ним участков Гегамских гор не 
позволяет считать возможным принос такого сравнительно огромного 
количества обломочного материала с указанного участка в современной 
эпохе. Несомненно, что перенос материала происходил еще в древне
четвертичное время (в плейстоцене), когда еще не сформировался со
временный рельеф. Такой возраст галечников подтверждается также 
данными К. Н. Паффенгольца (°), согласно которым в Вайке местами 
указанные галечники покрываются потоками четвертичных лав. К какой 
ледниковой эпохе следует отнести образование этих галечников—пока 
что высказаться определенно невозможно в виду недостаточного коли
чества имеющихся данных. Для этого необходимо выяснить их страти
графическое взаимоотношение с отдельными типами (А, В, С, Э, Е)
четвертичных лавовых потоков, которые, согласно схеме К. Н.

I

фенгольца, соответствуют отдельным межледниковым эпохам плейсто
ценового времени, а также более подробно изучить их петрографиче
ский состав с тем, чтобы выяснить возраст первоначальных коренных 
пород, давших материал для образования галечников.

Любопытно, что в Котайкском районе в составе галек почти со-
вершенно отсутствуют обломки красных и черных вулканических туфов
широко распространенных в этом районе. Это обстоятельство застав
ляет думать, что рормирование галечных террас происходило, невиди
мому, до образования туфов.

Изложенные выше данные позволяют считать, что описанные пост
плиоценовые галечники являются продуктом размывания третичных 
вулканогенных пород района Гегамских гор, принесенных мощными
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водными потоками, образовавшимися от таяния ледника, покрывавшего 
Гегамский хребет в плейстоцене.

Флювио-гляциальное происхождение описываемых галечников не
противоречит общей истории Малого Кавказа в четвертичное время.
Еще в 1929 г. К. Н. Паффенгольцем (4) на склонах г. Спитак-сар (Аг- 
даг) в Гегамском хребете были констатированы следы оледенения в виде
•хорошо выраженных основных и конечных морен, а также ледниковых 
форм рельефа. На основании этого К. Н. Паффенгольц считал воз
можным флювио гляциальное происхождение некоторых террас, разви
тых в бассейне оз. Севан.

Наличие следов оледенения было установлено также для горы 
Арагац впервые А. В. Пастуховым (3) и подтверждено затем исследо
ваниями Б. Л. Личкова(2), А. Л. Рейнгардта, К. Н. Паффенгольца и др.

В. Г. Пальгревым, а затем К. К. Фохтом, Е. В. Кругом и дру
гими были установлены следы древнего оледенения в Турецкой Арме
нии, в районе Годерзского перевала в западной части Аджаро-Имере
тинского хребта и в др. местах.

Таким образом, в настоящее время можно считать твердо уста
новленным, что Малый Кавказ в плейстоцене пережил значительное 
оледенение, интенсивность которого, по мнению А. Л. Рейнгардта, убы
вала в восточном направлении, по мере удаления от берегов Черного 
моря, являющегося и тогда, каки в настоящее время, поставщиком влаги.

В таком случае нетрудно представить, что в результате таяния 
ледникового покрова Гегамских гор образовались мощные водные потоки, 
которые, размывая распространенные в данном районе коренные породы, 
перенесли их и накопили как на северной предгорной равнине хребта 
(в басе. оз. Севан), так и на южной.

Институт геологических наук 
Академии Наук Арм. ССР

Ереван, )946, март.

Ա. I. ԳԱԲՐՒեԼՅԱՆ

Հարավային Հայաստանի հե«ս||իոցենյան գյաքարերի աո. աջացժ՞աճ 
հարցի օուրջթ

շրջանում և արևմտյան 'Լայքում (Գա րա լա գյ աղում ). Հոտայքի շրջանում 
ղլաքարերը բռնում են Գեղադիր---Ջրաչեն--- Ադբաշ----Ավդտ լա ր դյուղե րի միջև տս'՜
ցածությունը. Արևմտյան Վ^այրում նրանք տարածված են Գետափ—Այնաձոր—Արփա
գյուղերի միջև, որտեղ նրանք կազմում են Այնաձորի թեք հար թավա յրըւ

Գլաքարային ծ ած կոդն երի հտստութ յուն ը տատանվում է մինչև 10 \[-ի միջև
րերի աոանձին բեկորների չափերը նույնպես խիստ փ(երրեՅե նույնիսկ ավելիի Գլաքա

փոխական են. հանդիպում են 1 ս\է-ից մինչև 1 է1 և ավելի տրամագիծ ու՜նեցող բեկորներէ 
Գլա քա րև ր ի պե տ ր ո դր ա ֆ ի ա կան համեմատաբար համասեռ է. նրանք

ղրեթե ւս մլւողՀ ութ յա մ ր կազմված են էֆֆու чН ապառների բեկորներից ք ան^եղիտներիէ
անղեէյիտո-բաղալտների^ բազալտներիյ. հադվաղեպ հանղէպում են նաե բվար֊ 

բիտներ և այլ մեաամորֆտյին ապառների բեկորներէ Գլաքարերի Рп[пГ բեկորներն էլ լավ 
հդկվա ծ են.
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Ըստ ծադման' նկարագրվող գրաքարային տերրասները կարող են լինել կամ ալլյոլ- 
վիալ, կամ պրո լյուվիա լ և կամ դեսքա֊սաոցաղաշտային ( ֆ լյուվի ո֊գլյա ցի ա լ)։ Եղած փաստական 
տվյալները վկա յում են, որ այղ տերրասնե րը ոչ գետային բերվածքներ են ե ոչ կլ մ ամանա֊ 
կավոր հեղեղների բերվածքներ, այլ դրանք սառցադաշտի հալվելուց գոյացած ջրային հգոր 
հեղեղների բերվածքներ են (այսինքն ֆէ յուվիո - գլյացիալ ծագում ունենի

Նկատի ունենալով Եովկասի չոր բո բղային մ ամանա կաշր ջան ի սլատմոլթ յան առանձ
նահատկությունները, կաբելի է չկասկածել, որ այդ ջրային հղոր հեղեղները, որոնք բերել 
և կուտակե լ են վերը նկարագրված տերրասները, առաջացել են այն սաոցադաշտա յին
ծածկոցից, որը ելիս է եղել Աղմադանի հրաբխային սարահարթը պլեիսաոցենի ըն-

A. A. Gabrielian

On the Question of the Origin of the Postpliocene Pebblestones of 
Southern Armenia

In South Armenia ancient pebblestones are widely distributed in the Kotaik-region 
and in the western Vaik (Daralaghez). The thickness of the pebble strata is 1—10 m. 
The size of separate psephytic particles is 1 cm— 1 m. They consist almost exclusively 
of effusive rocks. The psephytes are well rounded.

The recorded data permit us to consider these pebblestones as being a product of 
glacial weathering of Tertiary volcanogenous rocks of Ghegham (Akhmagan)—range 
brought by huge water torrents, the latter originated of the melting glaciers, having 
covered the Ghegham during the pleistocene.
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PROCEEDINGS OF THE ACADEMY OF SCIENCES OF THE ARMENIAN SSR
~ IV 1946 2

ФИЗИОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ

В- О. Казарян

Прибор для измерения интенсивности газообмена растении
(Представлено В. О. Гулканяном 25 III 1946)

Известно, что хлорофилл в разной степени поглощает свет разного
качества, вследствие чего изменяется интенсивность 1S отосинтеза и темп
репродуктивного развития растений. При уравнивании интенсивности лу
чей разной длины волны, опять-таки не уравнивается их фотосинтети
ческая активность.

До сих пор фотопериодическая или же фотосинтетическая актив
ность лучей разной длины волны изучалась путем исследования процессов
фотосинтеза и фотопериодизма при свете соответствующего качества.
Такие работы сравнительно точно выявили фотосинтетическую актив-Эй

иость света разного качества (*•՛), а при изучении фотопериодизма ра
стений возникали разногласия среди исследователей (1,О>6’8), большей
частью относительно фотопериодической активности коротковолновой
части видимого спектра.

О фотопериодической активности лучей разного качества наиболее
точные данные можно получить тогда, когда в определенные проме
жутки времени в исследуемых растениях происходит фотосинтез одина
ковой интенсивности. Этим, с одной стороны, выявлялась бы связь 
между фотосинтезом и фотопериодизмом и, с другой стороны, — разница 
между интенсивностями фотосинтетического света, и в других случаях— 
между интенсивностями фотопериодического света разного качества.*

С этой целью в 1943 г. нами был сконструирован прибор для 
измерения интенсивности газообмена растений, при помощи которого 
можно не только изучать интенсивность поглощения углекислого газа

Iи кислорода зеленым листом растения, но и найти ту интенсивность 
света разного качества, при которой на единице поверхности зеленого 
листа растения, за определенный промежуток времени происходит фо
тосинтез одинаковой интенсивности.

• Понятие о фотосинтетическом и фотопериодическом свете впервые выдви
нуто нами (’); мы имели цель различать фотосинтетический свет (интенсивность ко
торого выше компенсационного пункта данного вида растения), от фотопериодиче
ского света (интенсивность которого гораздо ниже компенсационного пункта).
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Как видно из приведенной нами схемы, аппарат состоит из сле
дующих частей: . . . ‘ 1

1. Цилиндр ,А“, который наполняется жидким светофильтром, 
с целью получения монохроматических лучей, при которых мы должны 
определять интенсивность газообмена в листе. Стенки цилиндра не. 
прозрачные (покрыты черным непрозрачным лаком, кроме узкой про
дольной полосы для наблюдения за уровнями жидкостей). Дно цилиндра 
плоское и прозрачное. Цилиндр градуирован для измерения уровней 
жидких светофильтров. От нижней стороны цилиндра отходит труба „а“ 
с краном „4“ для вливания светофильтра.

2. Цилиндр „В-. Он наполнен стеклянными капиллярами одина
ковой высоты для увеличения поверхности жидкости, поглощающей 
углекислый газ или кислород.

Края широкого отверстия этого цилиндра, на которых, после гу
стой смазки, плотно ставится дно цилиндра „А“, утолщены и имеют 
притертую поверхность. Таким образом, после того как на них ставится 
цилиндр „А“, отверстие цилиндра „В“ закрывается герметично. На по
верхности стеклянных капилляров на коротких ножках поставлена метал
лическая сетка ПС“, на которую кладется исследуемый лист ПЛИ.

От верхней правой стороны цилиндра отходит градуированный 
капилляр ,Т“ с коленчатым сосудом „Д“ на конце, наполненный цвет
ной жидкостью. Капилляр „Ти сообщается с цилиндром через кран „1“.

С верхней левой стороны цилиндра так же отходит трубка „К“ с кра
ном „2й, при помощи которой цилиндр сообщается с внешним возду
хом. Наконец, с нижней левой стороны цилиндра отходит трубка Вв“ 
с краном „3м, через которую цилиндр сообщается с сосудом „би. Таким 
образом, сосуды „Ди и „6“ и цилиндр ПВ“ образуют систему сооб
щающихся сосудов.
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3. Сосуд „с!и, который является резервуаром для поглощающего 
раствора, в верхней части герметически соединен с резиновой гру
шей „Р“, которая служит для перемещения поглощающего раствора из 
сосуда „д' в цилиндр „В“ и обратно.

При работе с помощью резиновой груши перемещаем поглощаю
щий раствор из сосуда „с!“ в цилиндр „В“ и, закрывая кран „3“, остав
ляем раствор в изолированном от наружного воздуха состоянии, чтобы 
он быстро не испортился. На стенке сосуда „6“ имеются цифры „0“ 
и „1". Когда мы перемещаем раствор в цилиндр „В“, то, открывая 
кран „3“, нажимаем резиновую грушу до тех пор, пока уровень раствора 
в сосуде дойдет до отметки „0". В этом положении раствор в ци
линдре „В“ находится на 0,5 см ниже уровня верхних концов стеклян
ных капилляров.

Поглощающие растворы для поглощения углекислого газа и кис
лорода, приготовляются также, как это было указано в нашей другой 
работе (3).

4. Стеклянная ванна, наполненная холодной водой, в которую 
погружается сосуд „б**, цилиндр „В“ и градуированный капилляр „Т“ 
с сосудом „Д“. При таких условиях создается постоянная температура 
в цилиндре „В“ и объем воздуха, окружающего лист, остается неизмен
ным при работе.

Для определения интенсивности фотосинтеза в зеленом листе 
при свете любой интенсивности и любого качества, цилиндр „А“ на-
полняем данным жидким светофильтром и закрываем его крышкой
(последняя тоже покрыта черным лаком). Определяем затем поверх
ность исследуемого листа при помощи миллиметровой бумаги, кладем 
его на металлическую сетку „С*, смазываем густой смазкой притертую 
поверхность верхних краев отверстия цилиндра „В“ и плотно ставим 
на этот цилиндр дно цилиндра „А“ так, чтобы оно герметически за
крывало широкое отверстие цилиндра „В.“ После этого открываем 
краны „2м, „ и, нажимая резиновую грушу, вытесняем поглощаю
щий раствор из сосуда „с1 “ в цилиндр „Ви, пока уровень поглощающей 
жидкости не станет на отметку „О' в сосуде „(Р. В это время закры
ваем краны „2*, „3“ и оставляем аппарат в таком состоянии 1—2 мин., 
пока кислород из окружающего лист воздуха поглотится раствором» В ци
линдре ,В“ образуется вакуум вследствие поглощения кислорода раство
ром. После этого открываем кран »Г‘. Под давлением атмосферного 
воздуха, окрашенная жидкость из сосуда ПД* продвигается по капил
ляру до определенной отметки. Затем опять закрываем кран „1“ 
и, держа резиновую грушу в сжатом виде, открываем кран ,3“. потом,
осторожно открывая кран „ и снова нажимая резиновую грушу, вы-
тесняем окрашенную жидкость из капиллярной трубки „ I “ до отметки 
„0“ и закрываем кран „3м.

После этого открываем крышку цилиндра „Аи на определенное 
время и вновь закрываем. За этот промежуток времени лучи солнца
или электрической лампочки проходят через жидкий светофильтр и па-
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дают на лист, который начинает ассимиллировать. При этом лист пог
лощает углекислый газ из окружающего воздуха и выделяет кислород, 
который быстро поглощается раствором, и в цилиндре „В“ образуется 
вакуум. Пэд давлением атмосферного воздуха окрашенная жидкость 
постепенно продвигается по капилляру „Т“. Продвижение этой жидко
сти прекращается, как только весь кислород, выделяемый листом, по
глощается раствором. Передвижение окрашенной жидкости в капилляре 
„Ти показывает количество поглощенного листом углекислого газа, т. е.
интенсивность фотосинтеза в течение того промежутка времени, когда 
лист находился на свету. Для определения интенсивности фотосинтеза 
в единице поверхности зеленого листа делим объем поглощенного ли- 
стом углекислого газа по передвижению окрашенной жидкости в ка
пилляре „Т* на площадь поверхности листа и получаем интенсивность
фотосинтеза в течение единицы времени.

Опыты показывают, что интенсивность фотосинтеза в единице по
верхности листа у разных растений различна.

Окончив определение интенсивности фотосинтеза, вытесняем погло
щающий раствор обратно в сосуд для чего закрываем кран „1“ и 
открываем краны „2й, .3“. Благодаря упругости резиновой груши, ко
торая до этого момента находилась в сжатом состоянии, поглощающий 
раствор из цилиндра „В“ переходит в сосуд пс1“, после чего закрываем 
кран „3м.

Определение интенсивности дыхания производится тем же спосо
бом, но только с применением раствора едкого калия. При этом в окру
жающем лист воздухе остается кислород, который в процесса дыхания 
поглощается листом, взамен чего лист выделяет углекислый газ, и по
следний поглощается раствором. Таким образом, снова создается раз-

4Л • '14I и [ < г«1 • • ՛ Г* ՝ «й
ница между давлением наружного воздуха и воздуха, окружающего лист, 
вследствие чего окрашенная жидкость из сосуда „Ди продвигается по • • • * • ' 1 а • •
капилляру „ [ “ и показывает объем кислорода, поглощенного листом,
т. е. интенсивность дыхания.

При изучении интенсивности дыхания нужно иметь в виду, что 
лист все время дышет, так что учет объема поглощенного листом кис- 
лорода необходимо начинать с того момента, когда при помощи рези
новой груши вытесняем окрашенную жидкость из капилляра ЖТ“ до 
отметки .0“, и после этого она начинает продвигаться по капилляру.

После многочисленных определений поглощающий раствор ослаб
ляется. Опыты показывают, что после 10—15 определений скорость по
глощения углекислого газа и кислорода соответствующими растворами 
постепенно падает. Это обстоятельство не приводит к неправильным 
данным при изучении фотосинтеза, но при исследовании интенсивности 
дыхания, следует после каждых 10—15 определений заменять погло
щающий раствор свежим.

С помощью этого аппарата не трудно найти для исследуемых 
растений такие условия, чтобы при любом монохроматическом свете 
в зеленых листьях (одинаковой площади) происходил фотосинтез оди
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наковой интенсивности, и при этих световых условиях изучать фотопе
риодическую реакцию и тем самым выяснить фотопериодическую актив
ность лучей разного качества. Для этого нужно только измерить интенсив
ность и длину волны монохроматических лучей, при которых фотосинтез 
протекает с одинаковой интенсивностью, и такие же световые условия 
создать для исследований фотопериодической реакции.

Ботанический Институт
Академии Наук Арм. ССР

Ереван, 1946, февраль.

4.. Լ. ՂԱՋԱՐՅԱՆ
է^ույոերի գազափոխանակության ինտենսի<]օւթյաС Հափժ*ան ապարատ

հնւսրա
փերւ բոլյսերի կանաչ տերևների միավոր մակերեսներում տեղի ունեցող ֆ 
և շնչառական պրոցեսների ինտենսիվությունը • լույսի ճառագայթների ցան

տաչրս չա-
>ս ին թեւոիկ 
]ած որակի

և ինտենսիվության պայմաններում՝ ա յդ ապարատի միջոցով հնարավոր է
գտնել լույսի տարրեր որակի ճառագայթների այն սահմանային ինտենսիվոլթյոլնները9

յթների ֆոտոսինթեաիկ ա կաիվությունները հավ
որակի ճառագայթների այսպիսի սահմանային

աենս իվոլթյուննե ր ք հնարավոր է բույսերի ֆոտոպերիողիկ ռեակցիայում ճշտորեն հան-
յթների ֆոտոպերիողիկ ակտիվությունները։

նկացած որակի և ինտենսիվության պա երևի ֆոտո и 
հեղուկ լուսաֆիլտր

ենք ,8* գլանի մեջ, մետաղական „(2* ցանցի վրա՝ ձյութելով .8“ գլանի բերանի հղկած 
եղրերը^ նրա վրա ամուր հպում ենք BAS գլանի հատակն այնպես՝ որ՝ գլանի լայն բերանը 
փակվի հերմետիկ կե րպով։ Այնուհետև բացում ենք <2> և <3> ծորանները և ռետինե
տանձը սեղմելով' ~ (յ * անոթից թթվածնի կլանիչ լուծույթը (պիրոգալոլլա յի թթվի և կծու 
կալիումի խառնուրդը) աստիճտնաբա ր մ ղում ենք ,8* գլանի մեջ մինչև լուծույթք, մա-

րվի CO* թվանշանինէ Փակելով <3ъ ծորանները և ապարատը 1--- 2
րոպե թողնելով այդ ղրութ յամբ, 
ծինըֆ և գլանում ստեղծվում Լ բացասակ 
անոթում եղած գունավոր լուծույթը </ 

լուծույթը տերևի շրջապատից կչանում է թ թ վա~ 
սն ճնյոլմ։ Այնուհետև թաոելով </> ծորանո, -Д"

սկսում է շարժվել դեպի , В “ գ լտն ը, մինչև վերջինիս մեջ օդի ճնշումը հավասարվում է 
մթնոլորտի ճնշմանը։ Ապա ռետինե տանձը պահելով սեղմված վիճակում, բացում ենք <31 
ծորանը և * I մագանո ԲՒժ Գ ալնավոր հեղուկը դուրս ենք մղում մինչև <0} թ վանշանը 
և անմիջապես փակում ենք <3* ծորանը։

Որոշ ժամանակ (3 կամ 5 րոպե) բացում ենք , X* գլանի կափարիչը և նորից փա
կում է Այդ ժամանակամիջոցում ,/Հ* գլանի վերևում գտնվող լույսի աղբյուրից ճառա
գայթներն անցնելով հեղուկ լուսաֆիլտրի միջով, ընկնում են տերևի վրա. տերևն անմի-

հասլես 
թ յամ ր 
ճնշում։

սկսում Լ ասսիմիլացիա կատարել, ո ր ի ժ ամանա կ արտ աղբ վա ծ թ թ վա ծ ինն արագոլ~ 
կլանվում է հեղուկ կ(անիչի կողմից, և .8“ անո թում ստեղծվում է բացասական 

Գունավոր լուծույթը մթնոլորտի ճնշման հետևանքով .21* անոթից սկսում է շարժ-
մազանոթով, լույսի ազդման ժամանակամիջոցում հեղուկի անցած տարած 

ցույց է տալիս կլանված ածիւա թ թ ու գազի, այսինքն ֆոտոսինթեզի ինտենսիվ
'1Կ .Т* 
թյունը

Շնչառության ինտենսիվությունը չափվում է նույն եղանակով, միայն որպես կլա
նիչ լուծույթ պետք Հ վերցնե1 կալիումի լուծույթ, որը կլանում է տերևի արտադրած

ածխաթթոլ գսժղը։
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թ յան ինտենս ի վութ յան ուսոլէէԼա и ի ր ութ յան ժամանակ անհրաժ եշտ է նկwjt ունենալ, որ տերևն անընդհատ շնչում է, հետևաբար տերևի կլան ած թթվածնի հաչ~- 
վաոումը պետք է սկսել այն մոմենտից, երբ ոետինե տանձի օ 
/լուկը դուրս ենք մդում ,7՜* մազանոթից մինչև (0 • թվանշանը։

V. 0. Kazarian

The Apparatus for the Measuring of the Intensity of Gas Exchange of Plants

A new apparatus (see the figure in the Russian text) constructed by the 
author, allows the rapid measuring of the intensity of gas exchange of plants, under the 
rays of different quality and intensity.
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՕՕԴ ԴԻՏՈհԹՅՈԻՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ԶԵԿՈհՅՅՆԵՐ
ДОКЛАДЫ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР 
PROCEEDINGS OF THE ACADEMY OF SCIENCES OF THE ARMENIAN SSR

IV 1946 ՜ ~

МОРФОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ

А Л. Тахтаджявэ члея-корресп. АН Арм ССР и А. А Яценко Хмелевской

К морфологической характеристике рода Epigaea 

(Представлено 6 111 1946)

В 1941 году один из авторов настоящей статьи опубликовал не
большую работу (1), в которой было установлено, что знаменитый ла- 
зистанский эндем Orphanidesia gaultherloides является на самом деле 
третьим видом рода Epigaea, два остальных вида которого растут — 
один в Северной Америке (Е. repens), другой в Японии (Е. asiatlca). 
Впоследствии, другим из авторов настоящей заметки, на основании 
сравнительного изучения Е. gaultherloides и Е. repens была выяснена
чрезвычайная близость анатомической структуры древесин этих видов, 
подтверждающая соединение их в один род (։).

В журнале Королевского Садоводственного Общества за 1940 год
), рассмотрев некоторые морфологические особенности

Orphanidesia gaultherloides, дал подробны.! уточненный диагноз этого
растения, исправив некоторые неточности, имевшиеся в диагнозах у ста
рых авторов. Однако, хотя Стокер отметил тесное родство Orphanidesia 
gaultherioides и Epigaea герепз, он все же не счел возможным соеди
нить их в один род, считая, что Orphanidesia gaultherioides достаточно 
хорошо отличается от Epigaea герепз, во первых, своими удлиненными
малоцветковыми кистями и, во вторых, 3» ормой венчика.

С другой стороны, правомерность объединения всех трех видов
в один род встретила в последнее время некоторые возражения со 
стороны Кварацхелия (*), Этот автор, не отрицая правильности упраздне
ния рода Oгphanidesia, в то же время пытается восстановить старый 
род Рагаруго1а, рассматривая Е. а51аНса как Рагаруго1а а81а11са.

Благодаря любезности проф. Р. Ю. Рожевица нам удалось полу
чить недавно дополнительный материал по Е. repens, а также стебли 
и цветы Е. аз1аНса, до сих пор отсутствовавшие в наших коллекциях. 
Кроме того, одним из нас (А. Л. Тахтаджян) был собран обильный ма
териал по Е. §^аи1ег!о^ез в „Эпигеевом ущелье" (Аджария). Наличие 
этого материала дало нам возможность изучить древесину и пыльцу 
всех трех видов.
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Анатомическому исследованию подверглись образцы стеблей ,Е. 53111 
1Ьег1О1йез, Е. герепз и Е. аз1аПса из коллекций Ботанических Инсти
тутов Академий Наук Союза, Армянской ССР и Грузинской ССР, взя
тых на местах их естественного произрастания.

Рис. 1. Ер^аеа аяаНса Мах. По
перечный срез через трехлетний 

стебель. Ув. 160.

Рис. 2. Epigaea gatiltherioldes (Boiss. 
et Bal.) Takht. Поперечный срез. Гра
ница годичного слоя. Сосуды сгруп
пированы в полоски и группы, обра
зующие подобие рисунка. У в. 620.

Результаты наблюдений могут быть сведены в следующий диагноз 
строения древесины рода:

Древесина состоит из сосудов, волокнистых трахеид, лучевой и 
тяжевой паренхимы. Членики сосудов с лестничными перфорационными 
пластинками; перфорации без окаймлений, число перекладин велико, 
до 26, обычно —15 — 20. Некоторые перекладины с бифуркациями 
(рис. 3 и 4). Поровость лестничная, иногда горизонтальная, реже 
косая. Поры свободные, окаймления пор всегда более или менее вытя
нутые, отверстия пор вытянутые, не выходящие (при виде сверху) за 
пределы окаймления. Окаймления пор лестничной поровости иногда 
создают впечатление спиральных утолщений, но настоящие спиральные 
утолщения отсутствуют (рис. 4). Просветы сосудов на поперечном 
разрезе обычно угловатые, иногда овальные, реже округлые (рис. 1 и 2). 
Древесина рассеяннососудистая, сосуды встречаются главным образом 
в весенней части годичного слоя, образуя некоторое подобие рисунка. 
В ранней древесине просветы в группах или одиночные, в поздней дре
весине просветы в цепочках, одиночные или, реже, в группах. В широ-
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ких годичных кольцах, расположение просветов показывает некоторую 
тенденцию к кольцесосудистости, исчезающую, однако, в более узких 
кольцах (рис» 1). В первом годичном кольце, кольцесосудистость не 
наблюдается ни при какой ширине годичного слоя. «Древесная парен՛

Рис. 3- Epigaea £аи11Ьепок1е5 (Во։$$. 
е! Ва1.) Такйг Радиальный срез. Уча
сток луча со стоячими клетками. Со
суды с множественными (лестнич
ными) перфорационными пластин
ками. С краю сосуд с лестничной 

поровостью. Ув. 400.

Рис. 4. Ер15аеа герепя к. Танген- 
тальный срез. Однорядные лучи 
из стоячих клеток. Основная масса 
рисунка волокнистые трахеиды с 
окаймленными порами. У в. 4С0.

хима диффузная. Волокнистые трахеиды, составляющие основную массу 
древесины, характеризуются отчетливыми окаймленными порами, хорошо 
заметными как на поперечном, так и на продольных срезах (рис. 3). 
Стенки волокнистых трахеид в ранней древесине тонкие» в поздней — 
толстые. Граница годичного слоя выражена вполне отчетливо. На гра
нице слоя, в поздней древесине отмечается полоска волокнистых тра
хеид, всегда толстостенных, часто сплюснутых в тангентальном направле
нии (рис. 1 и 2).

Лучи однорядные, редко двурядные, при встрече с сосудами не 
изгибающиеся, или почти не изгибающиеся, на поперечном срезе обычно 
четковидные (рис» 2), граница годичного слоя в луче несколько выше 
(в сторону следующего годичного слоя) общей границы годичного слоя 
(рис- 2).

Лучи составлены из стоячих клеток, с высотой в несколько раз 
превышающих их длину, лежачих клеток нет (рис. 3 и 4).
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Сердцевина отчетливо гетерогенная (рис. 1), что является харак
терным признаком для многих родов сем. Ericaceae.

Каких либо отличий в структуре древесины отдельных видов рода 
Eplgaea не установлено.

Признаки строения древесины в различных группах могут иметь 
различное систематическое значение, однако, в сем. Ericaceae, как по
каза \о специальное исследование древесины его кавказских представи
телей, произведенное одним из авторов (А. А. Яценко-Хмелевский), все 
роды этого семейства, встречающиеся на Кавказе, четко отличаются 
друг от друга по этим признакам. Более того, в большинстве родов 
пи признакам строения древесины можно различать секции или даже 
отдельные виды. Так, например, Rhododendron ponticum и Rh. cauca- 
sicum отличимы от Rh. Smirnovii и Rh. LJngernii, а эти два последних 
вида также могут быть различимы между собой. Любопытно отметить, 
что род Oxydendrum, близкий к роду Epigaea, очень отчетливо отли
чается от этого последнего наличием простых перфораций (5). Невиди
мому, отличную структуру древесины имеют и представители другого 
близкого рода Gaultheria, однако, описание древесины G. ferruginea, 
данное в свое время Золередером (6)> к сожалению, далеко от полноты.

На этом основании мы полагаем, что отмеченное нами глубокое 
сходство (может быть в этом случае правильнее говорить даже о тож
дестве) в строении древесины у исследованных трех видов является 
решающим аргументом против попыток разделения этих растений на 
два рода (или даже на три —если признать, что и Стокер и Кварацхелия — 
оба правы).

Произведенное исследование морфологии пыльцы также не показало 
отличий и по этому признаку, кроме размеров зерна, которое дости
гает 55,5|i у Е. gaultherioides и меньше у Е. asiatica (37р) и Е. repens 
(26р.), что в общем согласуется с различиями в размере цветка у этих 
трех видов. Однако, пыльца большинства вересковых чрезвычайно сходна 
по своему строению и не имеет поэтому большого систематического 
значения.

Что касается доводов Стокера и Кварацхелия относительно раз
личий в соцветиях и цветах, то против них можно возразить следующее:

Прежде всего нужно отметить, что малоцветковость или много- 
цветковость соцветия не может рассматриваться как родовой признак, 
тем более что соцветия здесь одного и того же морфологического типа. 
Кроме того, этот признак не может быть положен в основу для отде
ления Е. gaultherioides от двух других видов рода еще потому, что 
у Е. asiatica соцветия также малоцветковые. То же самое следует 
сказать о величине и форме венчика. Наибольшим размером венчика 
отличается Е. gaultherioides (2,5 см длины и 3,4 см в поперечнике), 
венчики же Е. repens и Е. asiatica меньших размеров, причем у Е. gaul
therioides он чашевидной формы, в то ֊время как у остальных видов 
он урнообразен, с отогнутыми кнаружи долями отгиба.

Однако, это не является в какой либо мере поводом для отделе
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НИЯ Е. gaultherioides от двух других видов, так как основываясь на по
добных признаках, надо было бы род Rhododendron, где встречаются 
венчики различных размеров и формы (воронковидные, открыто-коло
кольчатые, трубчато-колокольчатые и т. п.) разделить на несколько 
родов.* Например, у Rh. parvlflorum и Rh. anthopogon, принадлеж
ность которых к одному роду никогда ни у кого не вызывала никаких 
сомнений, различия в форме венчика примерно такого же типа, как и 
различия между Е. gaultherioides и Е. repens.

Не более убедительна и аргументация Кварацхелия. Он считает, 
что восстанавливаемый им род Parapyrola хорошо отличается от обоих 
видов р. Eplgaea формой пыльников и способом их раскрывания. 
Пыльники у Е. asiatica очень короткие, почти овальные, на верхушке 
тупые и, по его описанию, раскрываются верхушечными овальными по
рами, а не продольными щелями, как у других видов рода Epigaea. 
У остальных видов рода пыльники удлиненные, линейно-продолговатые, 
на верхушке тупо-двувершинные, раскрывающиеся продольными щелями 
по всей длине.

Однако, Кварацхелия не вполне прав, приписывая, вслед за Ми
келем, пыльникам Е. аз1аНса раскрывание порами,** так как это все же 
не настоящая пора, а скорее очень укороченная щель, в чем нас убеж
дает то, что она книзу сильно заострена, как совершенно правильно 
изображено на двух рисунках, помещенных в работе Кварацхелия (а также 
на многих других изображениях Е. а51аИса, напр. Стапфа "). Если бы это 
была настоящая пора, то она была бы в своем нижнем конце округленной.

Даже если считать эти отверстия за поры, то и это не явится 
достаточным основанием для выделения по этому признаку рода Para
pyrola. Это представляется мало обоснованным, так как общеизвестно 
необычайное вариирование формы пыльников, их придатков и способов 
их разверзания в пределах семейства Ericaceae. Так, например, различ
ные формы отверстий пыльника можно видеть у представителей рода 
Gaultheria, Menziesia и др. Кроме того, Кварацхелия ошибается, пола
гая, что продольное раскрывание пыльников свойственно среди пред
ставителей сем. Ericaceae лишь одному роду Eplgaea. Продольные
щели встречаются и у целого ряда других родов, например, у Ьо1зе- 
letiria. Что же касается ормы пыльника у Е. asiatica, то в этом отно

I

шении можно только повторить те соображения, которые были развиты 
нами несколько выше по поводу формы венчика (ср., например, вари 
ирование формы пыльника у рододендронов).

Следует при этом особо подчеркнуть, что Е. asiatica габитуально 
чрезвычайно похожа на Е. gaultherioides и Е. repens.

* О венчиках этого рода Бентам и Гукер (7) пишут: ..Corolla varia, saepius 
infundibulitormis, vel campanulata, rarlus tiibulosa, hypocrataerimorpha, v. subrotata; 
limbus plus minus obliquusve, 5 rarius, 6—10 lobus, v. rarius-pariitus, rarissime sub-2-labia- 
tus, lobis imbricatis.

»• Отметим, что Стапф (6) также именует отверстия пыльников Epigaea asiatica 
порами, однако, вовсе не делая вывода о необходимости выделения его в особый род.
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Наконец, последним и веским доказательством принадлежности 
Е. а81аНса к роду Ер1^аеа является легкая скрещиваемость этого вида 
с Е. герепз (9). Это обстоятельстве/ бесспорно указывает на большую 
близость этих двух растений, так как гибриды между родами являются 
весьма редкими и получаются с большим трудом.

Различия между тремя видами рода Ер1§аеа касаются признаков 
наиболее изменчивых и полиморфных в пределах семейства и поэтому 
мы не решаемся на этих основаниях устанавливать даже секционное 
подразделение внутри рода, не говоря уже о выделении здесь подродов.

Подводя итоги нашим наблюдениям, мы приходим к выводу, что 
тождество анатомических структур древесины и пыльцы, а равно общая 
морфологическая и габитуальная близость, дают нам основание утвер
ждать, что все исследованные нами 3 вида относятся к одному роду 
Ер1§аеа.

Положение рода Ер1§аеа в системе Апбготебеае и его связи с близ՜ 
кими родами мы рассчитываем рассмотреть в одной из наших после
дующих работ.

Ботанический Институт
Академии Наук Ар.м. ССР

Ерезэн, 1946, февраль.

11 Լ &ԱԽՏ11ՋՅԱՆ եՎ 11 11- ՅԱՑեՆԿՈ-ԽՍեԼեՎՍԿՒ

Epigaea ցեպի մ՜որ<Շոլոգիս։կlull ptini puiqrnipjuiG cnuryp

Հեղին ակներն ուսոււքԼա սիրել են Epigaea ցեղի կնևբի բնափայտի միա-
առու րլված քրք ինչպես նաև մ ի շարք այլ մո րֆո լաղիտ կան հատկանիշներ և եկել են- 
քրակտցոլթյան, որ երեք տեսակն էլ շատ մոտ են էլանդնաե իրար և պատկանում

են, անշուշտ, նույն ցերլինէ

A. Լ. Takhtajan and A. A. Yatsenko-Khmelevsky

On the Morphology of the Genus Epigaea

The authors give a short account of the wood anatomy as well as some other 
morphological features of the species of the genus Epigaea —E. gaultherioldes (Boiss. et 
Bal ) Takht., E. asiatica Maxim, and E. repens L. The morphology of wood, pollen grains 
and flowers indicates the close affinity of the all three species and their belonging to 
the same genus Epigaea.

ЛИТЕРАТУРА
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ЗООЛОГИЯ

С К. Даль

Данные о распространении черноголового чеккана 'Saxicola 
torquata L.) в Армянской ССР(Представлено В О. Гулканяном 11 IV 1946)

По орнитологической сводке проф. А. ф. Ляйстера и Г. В. Сос
нина (') для Армянской ССР узвестны: закавказский черноголовый чек- 
кан (Saxicola torquata variegata Gm.) и северокавказский черноголовый 
чеккан (Saxicola torquata amaliae But.).

Как показал критический пересмотр материала по географической 
изменчивости в Палеарктике этого вида, произведенный Б. К. Штегма- 
ном (3), описанный Бутурлиным северокавказский подвид оказался си
нонимом европейской расы (Saxicola torquata rubicola L.1 В той же 
работе Б. К. Штегман (') описал новый подвид армянского черного
лового чеккана (Saxicola torquata armenica Stegm). Эти птицы от про
чих подвидов хорошо отличаются окраской и размерами. Описание их 
составлено по 19 экземплярам. Ареал этого нового подвида не вполне 
ясен, по Штегману S. t. armenica „населяет нагорье Армении (Курди
стан, Урмия) до границы Месопотамии, кроме того, повидимому, части 
восточного Закавказья, где наблюдаются также переходы к variegata*. 
Далее, 1 экземпляр этого подвида в мае 1896 г. был добыт в окрест
ностях Шемахи, некоторые — в негнездовой период (март) около Тби
лиси и Закатал.

При проверке определений коллекции черноголовых чекканов, со
бранных на территории Армянской ССР, хранящихся в Зоологическом 
Институте Академии Наук Арм. ССР, выяснилось, что Saxicola torqu
ata armenica, ка$ и следовало ожидать, встречается и у нас. Таким 
образом в Армянской ССР зарегистрировано три подвида черноголо
вых чекканов. Между тем, одновременное, совместное распростране
ние нескольких подвидов одного вида противоречит установленным 
правилам систематики и зоогеографии. Подразделение же ареалов их 
У нас, приведенное в материалах по орнитофауне Арм. ССР (2), недо
статочно полно и не вполне ясно. Цель настоящей заметки—внести 
соответствующие коррективы, уточняющие данные вышеприведенной 
сводки.
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1. Армянский черноголовый чеккан 
(Saxicola torquata armenica Stegm)

Материал: № 68 Шагаплу, Карабахларский р-н 5 V 1939; № 434 j 
Эйлар, Котайкский р-н 21 VI 1939; № 1182 J окр. Еревана 8 IV 1928; 
№ 1832 9 окр. Еревана 21 III 1930.

Длина крыла у самцов 70,5—74,8 мм, хвост 49,5—54,4 ММ, длина 
белого цвета в основании хвоста 11,2—23 мм. Распространение белого 
цвета основания в %% к общей длине хвоста в среднем 27 (по Штег- 
ману до 25). Те же цифры для самки 69,4; 49,5; 11,6 и 23%.

2. Закавказский черноголовый чеккан 
(Saxlcola torquata variegata Gm.)

Материал: № 1002 $ окрестности Еревана 28 III 1930; № 1004 9 
Шорджа, Красносельский р-н 25 IX 1932; № 1146 $ окр. селения Ке- 
шишкенд (Микоян) 24 VII 1933; № 1825^ окрестности Еревана 21 III 1933; 
№ 1830 сГ гора Султан-бек, окр. Барцруни, Азизбековский р-н 29 VI 1931.

Длина крыла у самцов 68,2 — 70,8 мм\ хвост 48,5 — 54 мм՝, длина 
белого цвета в основании хвоста 25,8 — 33 мм. Распространение белого 
цвета основания в % к общей длине хвоста в среднем 55. Те же 
цифры у самок: 67,5 — 69,1; 47,8—52; 17—34,8 и в среднем 51 °/0.

3. Европейский черноголовый чеккан 
(Saxlcola torquata rubicola L.)

Материал: № 16 $ Ардви, Алавердский р-н 3 VIII 1937; № 31 д 
там же 3 VIII 1937; № 33 $ там же 7 VIII 1937; № 66 $ Покровка, 
Степанаванский р-н 7 IX 1939; № 95 9 Привольное, Калининский р-н 
20 IX 1939; Nt 96 $ там же 21 IX 1939; № 97 Мосесгех, Шамша- 
динский р-н 4 VII 1938 ;№ 217 9 Велигех, Шамшадинский р-н 28 VIII 1938; 
№ 218 9 там же 28 VIII 1938;№ 218. В. & Паракар, Эчмиадзинский р-н 
16 IX 1924; № 322 9 Ахтала, Алавердский р-н 30 VIII 1925; № 867 j 
окрестности Еревана 27 X 1927; № 1006 9 Алаверди 7 VIII 1932; 
N? 1065 9 там же7 VJ1I1932; № 1095 9 Личкадзор, Ноемберянскнй р-н 
22 VIII 1932; № 1418 / окрестности Еревана 25 III 1929; № 1981 # 
Марц, Алавердский р-н 1 IX 1932.

Длина крыла у самцов 61,6 — 53,2 мм, хвост сплошь черный, 
длина его 44,8—53,2 мм. Длина крыла самок 62,0—65,0 мм.

Кроме этого имеются два экземпляра, которые являются по своей 
окраске и размерам переходными между S. t. armenica и S. t. vari
egata; № 162 сГ Навур, Шамшадинский р-н 17 VIII 1938 и N? 1775 J 
Ордубад (Нах. АССР) И VIII 1935.

Основываясь на приведенном материале (совершенно исключая из 
обобщения полевые регистрации черноголовых чекканов, произведен
ные без документального подтверждения их подвидовой принадлежности), 
в отношении распространения всех трех упомянутых подвидов в Армян
ской ССР получены следующие результаты:

52



Армянский черноголовый чеккан (5ах1со1а 1огчиа1а агтегнса 51е£Ш.) 
населяет у нас полупустыни и зону фриганоидной растительности юга 
Арм. ССР. В вертикальном отношении этот подвид зарегистрирован от 
825 до 1400 метров над уровнем моря.

Европейский черноголовый чеккан (5ах1со1а 1огциа1а гиЫсо1а Ь.) 
широко распространен на открытых пониженных площадях во всех се
верных районах Арм. ССР. В вертикальном направлении отмечен от 
850 до 1585 м над уровнем моря.

Закавказский черноголовый чеккан (5ах1со1а 1ог9иа1а Уаг1е2а1а Ст.) 
встречается реже предыдущих подвидов и населяет горно-степную, 
субальпийскую и альпийскую зоны Арм. ССР. В вертикальном отно
шении зарегистрирован от 1240 до 1920 м над уровнем моря.

Вне гнездового периода, на пролете, европейский и закавказский 
черноголовые чекканы встречены в долине Аракса (окр. Еревана).

Изложенные данные о распространении подвидов черноголовых 
чекканов в Армянской ССР, лишний раз доказывают полную возмож
ность совместных фито- и зоогеографических обобщений.

Зоологический ИнститутАкадемии Наук Арм. ССРЕреван, 1946, март.
Ս. Կ. ԴԱԼ

Հայկական ՍII (Ь-ու մ՛ Бах1со1а էօրզսՅէՅ Լ. թռչունի «արածման մաոիճ

Գրականոլթ յան տվյալների համաձայն' Հայկական ՍՍՌ-ի տերիտ որ իա յում հայտնի 
էր 5азисо1а էօրցսՅէՅ (черноголовый чеккан)-/» երկու ենթատեսակ' 5ах1со1а էօրցսՅէՅгиЬ1Со1а Լ. և Տ. է. Уаг1е5а1а От.

Հայաստանում հավաքված և Հայկական ՍՍՌ-ի Գիտութ յունների Ակ ա դեմի ա 1Ւ
Ւնստէտոււոէ կո լե կց իանե րում պահվա ծ թո֊չունների ա յդ տեսակի որոշումը դան ա բան ли կան

ժամանակ հաստատված է նաև երրորդ ենթատեսակի' 53Х1СО13 է0է<]ԱՅէՅ ЗГГПе-

րՈՇԶ Տէ€£Ո1. առկայությունը մեղ մոտ. վերջինս նկարագրված 
ՍՍՌ-ի համար չէր նշվածդ

83X10013 էՕրզՍՅէձ Լ. բո1"ր երեք ենթատեսակները

է 1935 թ.9 բայց Հայկական 
%

տարածված են Հա յկա֊
կան ՍԱՌ-ում որոշ դոոգեոդրաֆի ա կան տե րիտորիանե րաւմ> իսկ եթե մի դոոդեոդրաֆ իա • 
կան պրովինցիայում հանդիպում են երկու ենթատեսակներ միաժամանակ. ապա նրանք

բնակվում են տա րբեր բն ա կ ա վա յրեր
Տ- է. агтет'са Տէ6շա. տարածված է Հայկական ՍՍՌ*-ի հարավի կիսաանապատում և 

ֆրիգանոիդ բուսականության զոնայում (իրանական պրովինցիա, Արա քսի հովիտ, Այրա^ 
րատ և Գա րա լագ յադ վա յ րե ր ր )'

Տ. է- րսէոշօ13 Լ. տարածված է Հայկական ՍՍՌ-ի հյուսիսային շրջանների բաց տա
րածություններում (Սրևելյան-Ծիջերկրածովային պրովինցիա, Կովկասյան շրջան, Փոքր 
Կոէ!11 ասի անտառային վայրեր)։

Տ. է. 730^313 Օտ. բնակվում է Հայկական բարձրավանդակի և Արաքսի հովտի 
լեռնատափաստանային, սուրալպյան և ալպյան զոնաներում»
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S. к. Dahl
Data on the Distribution of Black-headed Stonechat (Saxicola torquata L.) in the Armenian SSR

According to the data existing in literature, two subspecies of black-headed sto
nechats (Saxicola torquata rubicola L. and Saxicola torquata variegata Gm ) are known 

■to inhabit the territory of the Armenian SSR.
On revising the definitions given to the birds of this species, which are to be 

found in the collections of the Zoological Institute of the Academy of Sciences of the 
Armenian SSR, it is established that here there exists a third subspecies as well-Arme- 
nian Diackheaded stonechat (Saxicola torquata armenica Stegm.). The description of 
this species was made in 1935, but the latter was not mentioned to occur in Armenia.

The distribution of these three subspecies of black-headed stonechat in Armenia 
is confined to definite zoogeographical territories, and if in one zoogeographical pro
vince there occur simultaneously two subspecies, these are found to inhabit different 
localities.

The Armenian black-headed stonechat (S. t. armenica Stegm.) is distributed in 
semideserts and in tthe zone of friganold vegetation of the south Armenian SSR.

The European black-headed stonechat (S. t. rubicola L.) is distributed on open 
Jower areals in northern regions of the Armenian SSR.

The Transcaucasian black-headed stonechat (S. t variegata Gm.) inhabits the moun
tain steppes, subalpine and alpine zones of the Armenian highland and the Arax valley.

ЛИТЕРАТУРА1- Г. П. Дементьев. ,Доп. к т. т. 1, II, П1 и IV „Поли, опред. птиц СССР*, 1941. 2. А. Ф. Ляйстер и Г. В Соснин. .Материалы по орнитофауне Армянской ССР“, 1942. 3. Б. К. Штегман. ДАН СССР. 3 '8), № 1 (61), 1935.
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ДОКЛАДЫ академии НАУК АРМЯНСКОЙ ССР 
PROCEEDINGS OF THE ACADEMY OF SCIENCES OF THE ARMENIAN SSR 

1V 1946 2

ЭНТОМОЛОГИЯ

KI. E. Тер-Минасян

Новый вид рода Bradybatus Germ, из Армении (Coleoptera, 
Curculionidae)

(Представлено В. О. Гулканяном 14 ill 1946)

При энтомологическом обследовании диких плодовых зарослей в 
районе Гехарда были произведены сборы насекомых и с других де
ревьев, которые цвели одновременно с плодовыми; среди добытых 
таким образом жуков оказался один новый вид рода Bradybatus Germ. 
Этот род очень близок к долгоносикам—цветоедам Anthonomus и при
урочен, насколько известно, к кленам, на которых образ жизни его, 
повидимому, мало отличается от образа жизни Anthonomus на розо
цветных.

До сих пор из Закавказья были показаны два вида рода Brady
batus, а именно Вг. ке!Inert Bach и Br. carbonarius Reitt. (3), оба из 
подрода Bradybatus s. str. Новый вид, описываемый ниже, принадле
жит к другому подроду —Nothops Bed. (Pseudomorphus Desbr.), виды 
которого распространены следующим образом: два в Сирии, один в 
центральной и южной Европе и один в Северной Африке.

Bradybatus grandis s р. п о v.

Крупный, овальный, весь красновато-коричневый, или голова 
сверху, вершина головотрубки, переднеспинка, крупное пятно посре
дине надкрылий и заднегрудь черные; весь покрыт довольно толстыми 
светлыми чешуевидными волосками. Головотрубка £ почти равна по 
длине переднеспинке, у $ слегка длиннее, покрыта густыми и мелкими 
точками. Переднеспинка у основания двувыемчатая, равна по ширине 
надкрыльям, сильно конически суживается к вершине, с перетяжкой 
перед вершиной, с двойной скульптурой, вся густо и довольно крупно 
точечная, промежутки между крупными точками покрыты очень мелкой 
пунктировкой. Надкрылья обратно яйцевидные, от плеч расширены на- 
зад, наибольшей ширины за срединой, в полтора раза длиннее своей 
наибольшей ширины, покрыты правильными рядами точек, промежутки 
плоские, не блестящие, морщинистые. За срединой надкрылий имеется 
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широкая перевязь, суженная ко шву и прерванная на нем, на которой 
волоски отсутствуют или становятся очень редкими, так что она вы
глядит голой, эта перевязь совпадает приблизительно с темными пят
нами надкрылий. Все бедра с явственным зубцом. Длина 3,8—4,2 мм 
(без головотрубки).

сГ : головотрубка толще и короче, матовая, точечная.
$ : головотрубка тоньше и длиннее, блестящая, гладкая.
Армянская ССР, Котайкский район, Гехард, 29 IV 1941 (А. А- Рих

тер). Типы (3 сГ и 4.$) в коллекции Зоологического Института Ака
демии Наук Армянской ССР. Три экземпляра этого же вида имеются 
в коллекции Зоологического Института АН СССР в Ленинграде сбора 
Е. Кенига из Манглиса (Грузия).

От принадлежащих к тому же подроду видов Br. omatoides Reitt. 
u Br. delagrangei Desbr., судя по описаниям (ьз), отличается наличием 
темной оголенной перевязи за серединой надкрылий, от Br. elongatulus 
Boh. тем же признаком, большей величиной, более темной окраской 
и отсутствием белой узкой перевязи за серединой надкрылий.

Зоологический Институт 
Академии Наук Арм. ССР 

Ереван, 1946, январь.

Մ. Ь. ՏեՐ-ՄԻՆԱՍՅմՆ

BradybatUS Germ օեո֊իմ ս|ս>ոկւսնոզ «Tf* Gnr տեսակ Հայաստանում՛ 
(Coleoptera, Curculionidae)

Գեղարդի '["ЧГЬ ւղաղաաուներ ի միջաաների ֆաունան ուաուՈ աո իրելռւ
ընթացքում, բդեղներ էին հավաքված նաև այլ ծառերից. այդ րղեղների մեջ կար 
batus Germ, քեռին ւղաականողմի նոր աեռակ ծաղկած թղկիներից (Acer campeslre Լ.)* 7

աեսակի նկարադրությունը բերված է ներկա աշիաաա անբումէ

M. E. Ter-Minassian

A New Bradybatus from Armenta (Coleoptera, Curculionidae)

Description

Bradybatus grandis sp. nov.

Body large, ovale, reddish-brown, or head, apex of rostrum, pronotum, a large 
spot at the middle of elytra, and metasternum black, covered with rather thik, light sca- 
lelike hairs. Male rostrum nearly equal to the lenght of pronotum, the female one sli
ghtly longer, densely and finely punctate. The pronotum at base blsinuate, of equal width 
to the elytra, strongly narrowed forwards, constricted at the fore margin, with the double 
puncture: dense and large and very fine one. Elytra widened behind the shoulders, return 
oviform, the most width occurs behind the middle, one and a half longer than broad, covered 
with regular puncture rows. Interstrles flat, lustreless, rugose. Behind the middle there 
are a broad bare band narrowed to the suture and interrupted there, overlapping the 
dark spots of elytra. All the femora with well marked tooth. Length 3,8—4,2 mm 
(without rostrum).
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Male: rostrum thicker und shorter, lustreless, densely punctured.
Female: rostrum thinner, longer, shining scarcely punctured.
Armenia, Kotaik district, Geghard, 29 IV 1941 (A. Richter leg.), on a flowering 

anaple Acer campestre L. 3male and 4 female specimens in the collections of the Zoolo
gical Institute of Academy of Sciences of Armenian SSR in Erewan. There are also 
three specimens in the collections of the Zoological Institute of the Academy of Sciences 
of USSR In Leningrad from Manglis, Georgia (E. Konig leg.).

This species belongs to the subg. Nothops Bed. (Pseudomorphus Desbr.), differing 
from Br. ornatoides Reitt. and Br. delagrangei Desbr. (according to the descriptions) 
by the presence of obscure bare transverse band behind the middle of elytra, from the 
European Br. elongatulus Boh. differs by the same character, by the larger size, obscure 
coloration, and absence of a narrow white transwerse hairy band behind the middle 
of elytra.

ЛИТЕРАТУРА

1. Desbrochers des Loges, Frelon, 4, 1895:82; 2. K^Penecke. Wien. Entom. Zeitg., 
43. 1926, 1:1—6. 3. E. Reitter. Deut. Entom. Zeitschr. 1898:354—355-
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ДОКЛАДЫ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР 
PROCEEDINGS OF THE ACADEMY OF SCIENCES OF THE ARMENIAN SSR

IV 1946 2 =

ФИЗИОЛОГИЯ животных

Г. П. Мушегян

Влияние минеральной воды курорта „Джермук" на секреторную
I I ункцию желудка

(Представлено X. С. Коштоянцем 3 IV 1946)

В нашей предыдущей работе, изучая влияние джермукского ми
нерального источника № 1 на функцию гладких мускулатур разных жи-
вотных, нам удалось доказать, что вышеуказанная вода повышает тонус
гладкой мускулатуры, вызывает перистальтику изолированного отрезка
ки II ки и желудка С).

Изучая влияние 
нам удалось уловить 
воды „Джермук" (а).

этой воды на эвакуаторную функцию желудка, 
закономерность эвакуаторной способности мин.

В настоящей работе мы задались целью выявить в условиях экспе
римента влияние вышеуказанной минеральной воды на секреторную 
функцию желудка.

В основу наших исследований мы положили Павловское учение 
о механизме желудочной секреции, о роли пилорической части желудка 
и двенадцатиперстной кишки, как воспринимающих поверхностей для 
возбуждающих и тормозящих влияний на секреторную функцию желу
дочных желез.

Потому и при исследовании минеральной воды „Джермук“ в 
одной серии наших опытов воду давали одновременно с едой—„пило
рическое действие воды“, и в другой —за 1 — 11;а часа до еды—„дуоде
нальное действие".

Опыты ставились в Ереване с бутылочной водой. Перед опытом 
открывались бутылки и мин. вода согревалась до 37 — 37,5° С, чем ча
стично освобождалась от насыщенной углекислоты.

Для проведения нашей работы мы имели в своем распоряжении 
2-х собак, имеющих изолированный малый желудок по Павлову. Жи
вотные помещались в станок через 13—15 часов после кормления.

Опыты были начаты с установления нормы желудочной секреции 
на определенный пищевой возбудитель. В качестве единицы для срав
нения взята секреция желудочного сока на еду 300.0 черного хлеба.
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Сок собирался и померился каждые 30 мин-, кислотность и перевари
вающая сила (по Метту) определялись отдельно в каждой порции.

Всего было поставлено 68 опытов над двумя собаками, из коих 
16 были контрольными с водопроводной водой, 10 опытов—хлеб с во
допроводной водой. 12 опытов только с хлебом, а остальные 30 опы
тов— источник „Джермук* с хлебом.

В таблице № 1 приведены типичные опыты над собакой „Шарик*. 
Как видно из приведенных опытов, изолированный желудок нашей со
баки дает характерную кривую отделения желудочного сока на еду 
хлеба: быстрый подъем за первый час, а затем длительное отделение 
в течение не менее шести часов (опыты №№ 1, 2).

С целью выявления пилорического действия источника „Джермук* 
нами применялась смесь, состоящая из 300.0 черного хлеба и 300 см3 
минеральной воды; желудочная секреция не испытывает каких либо 
особых изменений, секреция сохраняет характер, свойственный хлеб
ному типу, лишь с той разницей, что „Джермук* с хлебом увеличивает 
волевой количественный эффект секреции—секреция в среднем увели
чивается почти на 62% (еда одного хлеба дает в среднем 12,7 см3 же
лудочного сока, а мясо плюс „Джермук"—20,6%).

Что касается кислотности желудочного сока, то она следует пра
вилу Павлова — Котнера о параллелизме ее со скоростью секреции. 
В первом часе секреция кислотности выше (в среднем 90—100 см3 де- 
цинормальной щелочи), чем в контрольных опытах (в среднем 70— 
80 см децинормальной щелочи), в последних часах секреция кислот
ности обычно одинакова с контрольными опытами (50—60 см3 деци
нормальной щелочи).

Переваривающая сила желудочного сока как в контрольных опы
тах, так и с хлебом и джермукской мин. водой дает высокие цифры
в первом часу, повышается еще выше во втором и третьем, затем не
сколько падает, но все же до конца остается весьма значительной. 
Чтобы дать числовые определения сокогонного влияния джермукских 
мин. вод, необходимо исключить действие водного фактора, потому и 
ставились опыты с водопроводной водой (табл. № 1).

Результаты этой серии опытов показывают, что у нашей собаки во
допроводная вода вызывает умеренное повышение желудочной секреции.

Учитывая также сокогонное действие водопроводной воды, как 
таковой, действительный секреторный эффект воды „Джермук44, вызы
ваемый только ее специфическими элементами (солями и газами) вы
разится величиной около 44%.

Таким образом, джермукская минеральная вода, действуя со сто
роны пилоруса, несомненно, повышает желудочную секрецию.

Для выяснения влияния джермукской мин. воды со стороны дуо
денума на желудочную секрецию ставилась вторая серия опытов. Для 
этой цели вливали в желудок собаки 300 см3 минеральной или водо
проводной воды (контрольно), после чего, когда желудочные железы 
приходили в состояние покоя (1—1’/г ч.), давали 300,0 черного хлеба.
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При таких условиях постановки опытов изолированный желудок „ 111а- 
рика“ сецернировал в среднем 8,9 желудочного сока (после Джермука), 
а после водопроводной воды в среднем 12 (талбица № 2).

Таким образом, вышеуказанная мин. вода обладает, несомненно, 
свойством оказывать с поверхности слизистой двенадцатиперстной 
кишки тормозящее влияние на работу желудочных желез.

Наши экспериментальные данные дают нам возможность предпо
лагать, что джермукскую мин. воду можно применять и при заболева
ниях желудочно-кишечного тракта. При повышении желудочной секре
ции эту воду надо принять за 1—1И ч, до еды, а при понижении же
лудочной секреции—непосредственно перед едой.

Таблица 1

Желудочная секреция собаки .Шарик'- Изолированный 
желудок по Павлову

Пищевой 
раздражи

тель
300.0 хлеба 300.0 хлеба вместе с 300 см3 

мин. воды „Джермук'

300.0 хлеба 
вместе с

300 см3 во- 
допроводн.

воды

32 8 9 10 11опытов

Часы 3.9 6,6 6.6 5,8 4.6 4,2

2.6

2,0 6,2 5,8 5,4 4,0 3.8

3,5 3,0 2,8

2

3

2,0 3.7 3,2 3.0 2.6 2.2 2.2 2,0

2.8 2,0 2,2

0,7 0,7 | 0,5 0,3 0.8 0.4 0.6 0.7 0,8

13,4 12,0 20,1 17.4 22.4 17,0 17.9 15,6 I 14,4

Среднее 
арнф.м. 12,7 20,6 15

6
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* Таблица 2

Желудочная секреция собаки .Шарик*. Изолированный 
желудок по Павлову

I

Количество желудочного сока на 300-0 хлеба, 
съеденного собакой

Введение 300 см3 
водопр. воды 

спустя I1/։ часа

। введение в желудок 300 см3 
минеральной воды .Джермук* 

____ спустя Р/2 часа

11,7

№34 
опытов 12 13 14

*
15 16 17 1а 19

Часы
1 2.3 3,8 2.8 4.1 2,1 3.4 3.8 

•
4,2

2 1.8 2,1 3.6 3,3 3,3 2,7 1 3.2 3.3

3 1,3 1.6 2,1 2,2 2,5 ւ.շ 2,8 2,4

4 0.8 0,8 1.2 1.3 0.6 0,5 1,7 1.2

5 0 0.6 0.8 0.7 0 0.2• 0.8 0,6

8,9

Всего 6.2 8,9 10,5 11,6 8,5 8,0 12,3

Среднее 
арифм. 12

Выводи. 1. Минеральная вода курорта „Джермук“ с поверхности 
слизистой пилорической части желудка возбуждает отделение желу
дочного сока.

2. С поверхности двенадцатиперстной кишки оказывает умерен
ное тормозящее влияние на желудочную секрецию.

3. При действии минеральной воды курорта „Джермук" с уси
лением секреции, повышается кислотнось и ферментативная сила же
лудочного сока.

Институт Физиологии 
Академии Наук Арм. ССР 

Ереван, 1946, апрель.

Գ. Պ ՄՈՒՇԷՂՅԱՆ

Ջերմուկ կուրորտի հանքային ջրի ա<լպեցություСр ստամոքսի 
սեկրետոր Պունկցիա յի ւ|րսւ

Լախկէ հ երկու աչխաաանրներա^ մենք ուս ոււքեաս է րե լ էէնք Ջե րմուկէ հանքայէն
4ր1՛ աՂՂԿոլԲյու.նը հարթ մկաններէ կծկման և սսոա 1ՈԼ1Ատոր ֆու.ն կցէ ա յէ վրա։ 

պայմաններում պարղե լու.ՆերկШ աշխա տու Ъ/, էքսպե ր էմ ենտալ
վերոհիշյալ ջր[, աղդևցութ յւււնը ստամս քսէ սեէլրևտոր ֆու.նկցէայէ վրաւ
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Փո րձերը կատաքվել Ь րևանում Պավլովյան մեկուսացրած փոքր սաամոքո ունե
ցող շեևրի վրաւ ցանքային ջ^Լրը կենդանուն տրվել է սննդի հետ՝ կամ աւաելւււր 1-- ]*
ժամ ա^ւաՀ, ցանկանալով պարղել Հրի աղգեցությո ւնը պիլորուսի կամ 12-մատն յա աղիքի 
լորձաթաղանթ ի միջոցով ստամոքսի սեկրեցիայի վրա։

կոնտրոլի նպատակով փորձեր են դրվել նաև խմելու. Հ1'րի միԼոցովէ Արդյունքները 
հետևյալներն են,

1« Ջերմուկի հանքային Հուրը ստամոքսի ոլի էո ր ո լա ա յ ին մասի լորձաթադանթի մ~~
կե րեսից ազդելիս ուժ հղացնում է

ղՒհՒ լո ՛եթէ մակերես ից ուղղել/

3. Լանջային $_րի ադդեցոլթյամր, ստամոջսի սեկրեցիայի ուժեղացման հևա, 
1 է աաամոռսի հյութի թթմոլթ ւունր և Ֆեոմենաաաիմ ուժոէ

G. P. Musheghian

Influence of the Mineral-Water of the Spa of Jermook on the Secretory 
Function of the Stomach

While studying the influence of the mineral-water of the Spa Jermook on the 
gastric secretion, the author based his investigations upon the doctrines of Ivan Pavlov 
about the mechanism of the gastric secretion, the role of the pylorus and that of the 
duodenum as the susceptible surfaces of the irritative and inhibitory effects on the sec
retory function of the stomach glands.

That’s why, conducting the experiments on the dogs having the isolated small 
stomach (after Pavlov and Heidenhein), in one series of the experiments, the dogs were 
given the mineral-water simultaneously with the food (pyloric effect of the water), while 
in the other one, the mineral-water was given 1—l'/g hour before the food (duodenal 
effect).

The experiments were begun with the determination of the norm of the gastric 
secretion per the certain food irritant.

As a unit of comparison, the. secretion of the gastric juice per (he food of 300.0 g 
of brown bread, has been taken. The gastric juice has been gathered and measured 
every 30 min-

The digestive efficacy (after Mett) and acidity have been determined per each 
portion separately.

The results obtained are following:
1. The mineral-waler of the spa of Jermook irritates the secretion of the gastric 

juice from the mucous surface of the pylorus.
2 The mineral-water renders a moderate inhibitary effect upon the gastric sec

retion from the surface of the duodenum.
3. Under the effect of the mineral-water, with the intensity of the secretion, aci

dity and fermentative efficacy of the gastric juice are increased.
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ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՏԹՅՈհՆ
էէ ԱստրոֆիզիկաքԼ Ե. Մաթգւսթյ ան---Աստղերի բաշխումը և կոսմիկական կլանումը Գալակտի

կայի բհեոհԼրի ուղղությամբ ...... 3■Հիզ րոյոզիաԱ* Ա. Վելիկանով֊Անձրևա յ ին հ ե ղե ղո ւ ւՌ ե ր ի կանխորոշումը փոքր տվադան֊ 
նևրի համար 9 . « > . . » «9ք^ույոնրէ <£ի զի օյոցիւս

լ1%. Հ. *"ԼազԼԱթյէսԾ — ք'ույսերի ֆոտոպե րիողիկ ռեակցիայում 1ո^1սՒ ինտենսի
վության նչա՚^ակության մասին 15Ռօւյսհրի զեԱեռիկւս

4հ Հ. 1'ԼԼ1 յյԱ191116] ան — Ցորենի րեղՍեավորոլմը մենտորի միջոցով , , 3/ԿեՍզսւհիների ֆիզիոլոգիաԳ. Պ. Մոէշեւլյսւն և Ե. Ա. եփբեմյԱյն— Ջերմուկ կուրորաի հանքային տաք 
վաննաների ա ոլդե ցո ւթ յունը պերիֆերիկ ներվերի ոե դենե րա ց ի ա յ ի վրա , 26
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