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ГИДРАВЛИКА

И. В- Егиазаров. действ- чл- АН Армянской ССР

Моделирование горных потоков, влекущих донные наносы
(Представлено 6 III 1948)

Определение критерий подобия обычно основано на соответствую
щих преобразованиях диференциальных уравнений потока для натуры
и модели, без их интегрирования (*՛2). < ։

Но для потока с донными наносами до сих пор не получено ди* 
ференциальных уравнений.

Поэтому приходится подходить к решению этой задачи исходя из 
подтвержденных опытом соотношений, полученных для силы трения и 
для касательного напряжения по смоченному периметру русла (сила 
влечения).

В дальнейшем использованы, по возможности полно, результаты 
теоретических исследований Прандтля и Кармана и зависимости, дан
ные Никурадзе на основе его блестящих опытов над гладкими и шеро
ховатыми трубами, подтвержденные для открытых потоков опытами 
Зегжда в Ленинградской Гидроэлектрической лаборатории (*-)♦

Выразим силу трения формулой
• _ . II2 „

а также касательное напряжение и соответствующую скорость

=Хр у =Ху ~ = Х-քհս =֊֊ Хрц = гК!

и ° = \ZgRi •

(2)

(2')

Эти формулы „широко применяются ввиду простоты и удобства, 
даже, если сопротивление, как в большинстве случаев, и не следует 
точно квадратичному закону“(3).

Влияние отклонения от квадратичного закона учитывается коэфи-
циентом сопротивления X, который для квадратичной зоны является 
функцией только относительной шероховатости, для неквадратично» 31
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эоны функцией и относительной шероховатости и числа Рейнольдса, 
а для ламинарной зоны только числа Рейнольдса.

Следовательно можно написать, что:

(3)

R 
где ----относительная шероховатость для открытого потока.

При обтекании потоком твердого тела, зерна, сила гидродинами
ческого воздействия потока на зерно, определяется приведенной силой 
трения.

В этом случае и — скорость атаки зерна потоком, 5 — опреде- 
г. и • к Г» «ляющая поверхность зерна, = ----- число Рейнольдса, отнесенное

к зерну, где к — определяющий линейный размер зерна, в отличие

от числа Рейнольдса для всего открытого потока Рер —
V

где V — средняя скорость потока и R — гидравлический радиус.

Вес зерна С = уУ.
Отношение весов для натуры и модели зерна, для общего случая 

геометрического искажения зерна в Р раз, при геометрически неиска
женном линейном масштабе модели русла а։ , равно:

Отношение сил гидродинамического воздействия, в предположе
нии одной и той же рабочей жидкости для натуры и модели и неис
каженное™ модели русла потока, т. е. при Оу =

з

Ем Ч’ ’
3

«I
Подставляя значение из ур. (5) в ур. (4), получим:

Р

_  Ом р« 1 ^Рм « 1 ^Рм

Уи Он Ьм ? ^Ри ,3 ^Рн

ИЛИ

('5)

(6)
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и если удельный вес наносов для модели и натуры равны, т. е.
И = Гн» то:

^Rm 

^Rh (7)

Если условия движения потока и на модели и в натуре относятся 
к квадратичной (автомодельной) области, то

— ^Ин (8)
и следовательно (3=1, (9)
т. е. не требуется искажения масштаба для моделирования 
крупности зерна.

Таким образом, ур. (/.) определяет условие для общего случая 
искаженного, а ур. (8 и 9.) для частичного случая неискаженного мо
делирования крупности донных наносов.

Следовательно масштаб для б (крупности наносов) определяется 
выражением

ai

причем a<j а։
так как ° 1.

Таким образом, dM — , и, если на модели или

(10)

(11).

в лотке была

d„исследована фракция не — , а некоторая другая и, то 0С| i

dM = pd. (12)
При этом р, иначе говоря должно быть определено для фрак-

ции d.
Определим условия, при которых явление донного влечения на

носов остается в пределах области квадратичного сопротивления, об
ласти для которой = Xrh •

Область квадратичного сопротивления, отнесенная к числам Рей
нольдса для самого потока, т. е. к числам Rcrh и RCrm , должна удовле
творять следующим условиям:

(ReR )кв»д₽. > 63,5 (4 1g + 4,68) = ?(£). (13՛)

Условия получены из закона квадратичного сопротивления, для 
шероховатого потока, установленного Никурадзе

= 1еке.»> 1.65 (14)

и -= = ig 
V*R

получается, что

4,68 (15)к

и*к 45. (16)
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Это положение вытекает из „универсальной кривой сопротивле
ния" Никурадзе, дающей одну зависимость

(17)

для всех условий.
Здесь и* — скорость, соответствующая касательному напряже

нию т0 на стенке, причем

Из ур. (13) и ур. (15) вытекает, что:

ReK >63,5 . (130
к у Ar

Можно выразить 3 через Xr , использовав ур. (15) и (17). 
Следовательно:

? = 2g ֊j(4lg^ + 4,68)3- (19)

Таким образом, согласно ур. (13) нахождение модели в автомо-
дельной, квадратичной зоне диктуется с одной стороны скоростью и 
размерами потока, определяющими ReR для модели, с другой стороны 

определяется отношением -- .
• ' ' !

Величина к определяется средней высотой выступов. А. А. Са
банеев () считает, что „более конкретно за среднюю высоту высту- 
пов шероховатости принимать не диаметр зерна, а его радиус".

А. П. Зегжда(4) дает график зависимости k = 1(d), причем к по-
лучается несколько больше d.'

Поэтому автор считает, что для свободных наносов, имеющих 
возможность передвигаться, можно применять для расчетов k = d (в опы
тах Никурадзе и Зегжда песок наклеивался).

Следовательно уравнение (13) можно переписать так:

(13')

Моделирование влекомых по дну наносов различной крупности
сводится к следующему:

Определяется число Rep, соответствующее потоку на модели; по 
этому числу Rep по формуле (13') определяется минимальное (dmjn .)квадр.
обеспечивающее нахождение в квадратичной, автомодельной зоне.

Если не требуется моделирование более мелких фракций, чем
определенное (drnin )КВадр., то вопрос разрешен и все ракции равные
и большие (dfI1jn)1£eaap։ моделируются геометрически, без искажения
крупности зерна.
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По большею частью получается, что большинство рракций лежит
ниже определенной по ур. (13') крупности-

Следовательно необходимо определение Хр для модели и натуры, 
чтобы можно было использовать ур. (10 и 12).

Тогда, как для натуры такое определение Хрн можно сделать 
уверенно, пользуясь формулой (15), для модели этого сделать нельзя, 
так как для неквадратичной зоны нельзя достаточно точно теорети
чески расчитать Хрм.

Поэтому, рекомендуется, в лотке достаточно большой ширины, 
чтобы исключить влияние стенок, определить Хр для нескольких круп
ностей, начиная с той, которая определена по ур. (13 ), и меньше.

Это определение должно быть произведено при уклонах лотка 
равных уклонам модели (так как предполагается неискаженное гео
метрическое моделирование самого русла, то след, при уклонах на
туры) и обязательно при условии обеспечения нижнего предела вле
чения, т. е. при такой глубине, и таких скоростях потока, чтобы по
лучилась только начальная фаза движения наносов (когда можно без 
труда сосчитать число передвигающихся зерен в поле зрения).

Только при начальном влечении, или при нижнем пределе влече
ния, можно считать, что сопротивление русла определяется крупностью
наносов. При развитых фазах влечения образовываются неровности
дна, приводящие к увеличению абсолютной шероховатости вне соот
ветствия с крупностью наносов.

В прилагаемой таблице опытов это обстоятельство ясно выражено
и указывает на фиктивность значений 
влечением.

для таких опытов с развитым

По полученным в лотке опытным

того-же отношения определяется

данным определяется Хкм и для 

квадратичное Хрн. Полученное

значение
Хр Мг— позволит определить
Арн

искаженный масштаб для круп-

рормуле (10—12).ности наносов модели по
Если в лотке была проверена некоторая фракция <1<^( ^пи'п)квадр.

и для этой фракции определено значение то крупность фракции на 
модели должна составить б.^.

Внося искажение ($) в определение крупности наносов модели, 
тем самым приводим эту крупность к такой, которая лежит на грани 
квадратичной зоны.

Так как для квадратичной зоны согласно ур. (16.) 
и * к и * б

V = V '
а с другой стороны, для гладкого дна, толщина придонного ламинар- 
ного слоя )

(20)
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2

3

8

10

11

(I или <1ср = к

к/а

Соотв. (Кер)квддр. 
по ур. (13')

Характеристика вле
чения в опыте (по 
Крамеру)

Ь

Ь

R

’о

1 К1о

X -2й 'R “

мм

л/с

см

см

см

27,5

Опыты автора в лотке Ленинградской 
Гидроэлектрической лаборатории 

1945 г. (отчет № 57)

17,500

нижний 
предел

60 лот.

21.9

0,002

33,7

0.017

25

15,500

8,5

нижнии 
предел

60 лот.

2.3

2,15

0.002

0,0129

1.05

13,700

нижний 
предел

60 лот.

26,2

0,002

0,0135

65

47,000

верхний 
предел

60 лот.

6

0,002

41.7

0,0113

1,05

13,350

ннжн ий 
предел

60 лот.

0,003

40

0,0125

Опыты автора в лотке 
Ереванской Гидроэлек
трической лаборатории 

1947 г.

3,33

650

нижнии
предел

19 лот.

1,15

0,041

24

0,034

1340

верхний 
предел

19 лог.

2.0

73

0,041

0,0315

1530

сильное
влечение

19 лот.

80.6

0,041

0,028

Опыты автора на 
модели р. Гедар 
в Ер. ГЭЛ 1947 г.

6 ср.

1,84

610
I

3 ми».

1500

сильное влечение

30 модель

оэ

0,057

21,5

0,042



13

14

15

16

17

18

19

20

21

23

24

25

'о = $ =

и*—V —

Ией = из опыта

Зона опыта (модели)

Сн )«„₽. "РИ да“- 
о

ном — из ур. (15) 
б

R
Р-И )квад,՝.

гр/м2

см/с

42,4 42,8 47,0 100 69 470 820 900 630

2,04 2,15 3,14 6,8

4650 5400 6150 20800 7700 6000 14600 17900 6С00

|не квадр.

0,010

не квадр- не квадр. не квадр. не квадр. квадр. квадр. квадр. квадратичная

0,010

1,29

0,0108 0,0077

фикция 
см. п. п.
24 и 25

0,011 0,034 0,025 0,024 0,037 0,024

фикция СМ. П. л фикция
24 и 25

<1 м мм

мм 0.32 0,37

о

3*
о

5'

соответствую

щее Хц

к как результат бур
ного влечения

мм 1,45

мм

1,17

0,31

1,15

3,25

0,87 0,76

3.5

0,93 1,02

20

0,12

0,45

8,7



а толщина ламинарного и переходного (к турбулентному) слой 
(V) равна

30 V
(21)и

то получается возможность связать с! с величинами 6 и 3', и тем самым 
вскрыть физическое значение коэфициента искажения крупности нано
сов для модели.

Из ур. (16)

45
V

и*
(^пвп )квадр. “

Следовательно:
(^пн’п )квадр. = $ $ = 1,5 8.

4 \ >.

(22)

(23.)

Приведенные в таблице опыты показывают, что ?=1, достигается 
при значениях

ам (24)

где о' относится к гладкому руслу.
В 1945 году в Ленинградской Гидроэлектрической лаборатории 

для русловой модели Чирчикского головного сооружения эксперимен
тально (эмпирически) была подобрана смесь наносов средней круп
ностью.

ф =1,05 мм при (1г натуры = 40л*к, при уклонах 1о = 0,002.
Настоящая работа подводит базу под это определение; первые 

три опыта прилагаемой таблицы согласно приводят к с!м = 1,1 —1,3лгл<, 
определяя масштаб зерна

40
1,3 до 1,1 ~ 30—36, тогда как = 100-

Четко выступает связь между <3М и толщиной ламинарного и при- 
ламинарного слоя д', приводящая к <1м = 5'.

Сопоставление опытов с крупностями =1,05, 0,85 и 0,77 мм
показывает, что независимо от крупности исследованных ракций, за
коны моделирования приводят к значениям 0м, лежащим около 1 мм.

Это обстоятельство было экспериментально, эмпирически уста
новлено еще при первых опытах с русловыми моделями в 1930— 1934 г.г-
и нашло отражение в графике зависимости (7) 1 = 1 (б) и 1 = 1 (<3) при
разных содержаниях наносов, и в отчете работы на моделях Дзорагэса 
и Ацгэса (8).

Из приведенного анализа вытекает еще очень существенное
следствие:

Все фракции, которые на модели приводят к ?>1, т. е. при
водят к работе при числах Рейнольдса меньших, чем те, которые 

200



обеспечивают квадратичный закон сопротивлений, должны моделиро
ваться одной крупностью.

бм 5'.

Все фракции более крупные, приводящие к 0=1, должны моде
лироваться геометрически по масштабу .

В таблице приведены также данные опытов в Гидроэлектрической 
Лаборатории Академии Наук Армянской ССР (1947 год), с более
крупными •Iрракциями, приводящими к потоку на модели, лежащему в
квадратичной зоне; для случая с нижним пределом влечения получилось 
р=1; для верхнего предела влечения, когда неравности русла приводят 
к к>б, определение 0 теряет смысл.

Разумеется, такое моделирование не учитывает влияния тех мел
ких рракции, которые в натуре взвешиваются.

Эти фракции обычно не участвуют в экспериментах на простран-
ственных моделях, что не существенно, так как они уносятся транзи
том; вместе с тем эти фракции увеличивают удельный вес потока не
значительно, и поэтому мало влияют на формирование русла.

Но обязательно исключение объема таких взвешенных в натуре 
фракций из общего объема фракций натуры для правильного опреде
ления количества подаваемых на модель моделируемых наносов.

Разумеется, (с1т{П )ква1р։ зависит от режима потока. Поэтому при
веденный анализ должен проводиться для всех основных режимов 
потока.

Г пароэлектрическая Лаборатория 
Академии Наук Армянской ССР

Ереван, 1918 февраль.

Ь. Ч.- եՂՒԱԶԱՐՅԱՆ

■Հա к էս կային «րաթերուկնհր տանուլ |Ъп նային հեղեղների ։Րու| ե|ւս<յում՛լէ

Հր։ դվա ծ ում տ ե и տ կան ո ր են ո րսշվա ծ է 
գործակիցը---հավ. (6--- 9), որը թույլ է տալիս

դելի վրա^ (յ т — հավ. {10---12) 

ջրա բե րուկնե ր ի մ աս^տա Լ рЬ ա դա վ ա դմ ան
որոշելու ջրաբերուկների մեծությունը մս-

և ստացված

(19ի
Տույց է տրված մոդելի ջրաբերուկների մինիմալ մեծության և մերձլամինար շերտի 

0 հաստության կապը հարթ հունի համար — հավ.(16% 20—24)։
Հունով տարվող տարբեր մեծության ջրաբերուկների մոդելացումը հանդում է հե֊

տե յալին.
Այն բոլոր ֆրակցիաները^ որոնք մոդելի վրա բերում են 3Հ-ին ք այսինքն ''եղուկը 

հոսում է Ռեյնոյդսի ավելի փոքր թվերի դեպքում, քան նրանք, որոնք ապահովում են դի
մադրության քաոակուսայի* օրենքը, պետք է մոդելացվեն ^0 մեծության բւ

Առավել խոշոր բոլոր ֆրակցիաները, որոնք բերում են Հ=1-ին, պետք է մոդելաց

վեն առանց ադավադման, երկրաչափորեն, մոդելի Օէյ մասշտաբով»

Հոդվածին կցված ադյուսակում բերվում են այն փորձերի արդյունքները, որ կատա
րել է Հիդրոէլեկտրական լաբորատորիան Լեն ին դր ա դու մ 1935 թվին, այլև այն փորձերը, 
որոնք կատարվել են Երևանի Հի դ րոէ լե կա ր ական լաբորատորիայում 1947 թվին» 

^/7 փորձերը լուսաբանում են հոդվածում շարադրված մեթոդի կիրառումը։
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ՀԱՕԿԱԿԱՆ ՍՍՌ ԴԻՏՈԻԹՅ ՈԻՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ԶԵԿՈՒՅՑՆԵՐ
Д ° к յւ А Д Ы А К А Д Е М И И НАУК АРМЯНСКОЙ ССР

VIII 1948 5

СТРОИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИКА

С. А Амбарцумян

Некоторые основные уравнения теории тонкой слоистой 
оболочки

(Представлено А. Г. Назаровым 19 II 1948)

Здесь мы даем общие уравнения теории упругих неоднородных
анизотропных тонких и достаточно пологих оболочек, структура строе
ния которых симметрична относительно срединной поверхности. По
следняя отнесена к криволинейным ортогональным координатам а и 
совпадающим с линиями кривизны срединной поверхности.*

2. Из обобщенного закона Гука при пренебрежении по сравне 
111 т т нию с получим: для т-го слоя:

* Здесь и в дальнейшем придерживаемся обозначений В. 3. Власова (’)
♦* Аналогичная задача для плоской плиты решена С. Г. Лехницким (•)•

1. Будем считать, что: а.) материал каждого слоя оболочки сле
дует обобщенному закону Гука и в каждой точке имеет лишь одну 
плоскость упругой симметрии, параллельной срединной поверхности,
6) скольжение слоев по поверхностям соприкосновения невозможно.**  

В отношении такой оболочки принимаем:
а) Гипотезу Кирхгоффа^Лява ( ’), для всего пакета в целом,

А6) допущение, что коэфициенты 
мы Гаусса при диференцировании 
стоянные (4).

и В первой квадратичной рор-II

можно рассматривать как по-

где Ак = А,-—упругие постоянные, общее число которых при одной ■ К Л I
плоскости упругой симметрии составляет 13 (2).
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Входящие в формулы (2.1)ЗЕ компоненты тензора деформации по
толщине оболочки меняются по закону:

= е, -1-х, у, =е2 +х5 у, еа₽ = ю-Иу. (2.3)

Для деформаций удлинения и изменений кривизны имеем:

(24)
1 з 2

*1 - - д> *2 = ֊ в? т= ~ АВ М*։

Здесь и в дальнейшем будем пользоваться символами:
/)т ят

---- — О , ------- = О . -г----  — и .
дат 1 д$т 2 <?Гт 3 (25)

Вышеприведенными формулами возможно определить лишь три 
компонента напряжения, однако для нахождения внутренних усилий 
необходимы также остальные компоненты напряжений, которые опре՜ 
деляются из уравнений равновесия. Последние при наличии наших 
упрощающих предпосылок имеют вид:

1 12

Внутренние усилия можно определить также несколько иным 
путем (5), не пользуясь последними тремя компонентами тензора напря
жения, однако для слоистых оболочек знание этих компонентов та~ ,

т
И а., необходимо.

Напряжения и перемещения должны удовлетворять также гранич
ным условиям на внешних поверхностях, а также на поверхностях кон
такта смежных слоев. Ввиду того, что мы задались гипотезой Кирх- 
гоффа —Лява, условия контакта, выраженные в перемещениях, автома
тически выполняются, условия, которым должны удовлетворять напря
жения, таковы:

1. На нижней поверхности при у= —о, где о — половина толщины 
оболочки

= Х'а-1 = =0. ' (3.2)
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2. На верхней поверхности при у = о
2п + 1 2п + 1 2п4 1 (3.3)

3. На поверхностях соприкосновения смежных слоев. При 
Т= — 5га (п-] = 2,3 . . . п+1), у = 5ш (гп = п4-1, п-Н2,. . . 2п)

т  ггт-1 —т — т—1 т т—1
7 “ 1 » Та-{ - Та7 » ^7 = % • (3.4)

В дальнейшем нам понадобятся некоторые линейные операторы, для 
сокращения записи которых введем следующие обозначения:

4. Переходим к определению напряжений и Подставим 
в первые два уравнения равновесия (3.1) значения напряжений
и , выраженные через перемещения и, V, XV посредством формул 
(2.3) и ('2.4). Далее, интегрируя и пренебрегая слагаемыми ук։ и у к, 
по сравнению с единицей, получим:

Л
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Функции Срт(а,3) И фт(а, £) определяем из условий (3.2), (3.3) и (3.4 ).
Определение <рт и ф1П осуществляем от внешних слоев к среднему.

11роизводя вышеупомянутые вычисления для и тк, получаем:

От нижнего (1-го) до верхнего (п4-1-го) слоев включительно 
(՝т = 1,2, 3 .... п 4՜ 1)

(4.3)

От верхнего (2п + 1-го) до среднего (՝п + 1то) слоев включительно
(тп = п + 1, п-{-2, .... 2п4֊1)

4- (о2к+2-т) у+₽։ (02кп+2-ш) 'у ] + X, (4.4.)
ч

FXв?kn+2-m)w-r[p?(в^Ь2-IՈ)V+Q(вfkn+2-п։)U^-

2п + 2—т 
1к

2п+2—т\ . й Гп /~2п+2—т\>к )*  + » РДО;к /У

<Э (о?кп+2-т)и+Рр (о2^2-՞1)* (4.5)

$

(т = 2,3

1к

Подставляя значения та^ и 
нение равновесия (3.1), а также 
тактных поверхностях (3.2), (3.3)

ГТ՜! из (’4.2) или (4.3) в третье урав*  
учитывая условия на внешних и кон- 
и (3.4), получим для напряжений а™.
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От нижнего (1 го) до верхнего (п + 1-го) слоев включительно 
(т = 1, 2, 3 ... п + 1)

цс-,).+|в (»:) -рр). ] +

+ Ме (о;) и + р („;),+$ (о-), ] +т [R.(в;)»+ 
9

+ R? (в:) V ] +г (в: к’ +2В™к։к։ + в™ <) *+  ֊ Ь (н”) «+

+ т [Е (с:)и+г (с:) V+25 (с,՞) «г ] +з (□:) и+

+М°>'+ ]+5(к’5։>2к։к։5™ (4.6.)

От верхнего (2п + 1-го) до среднего (п + 1-го) слоев включительно 
(гп = п+1, п+2, . . . 2п + 1).

Ру |Е(в;",2֊").'РГ(в'Г2"’) -'] ֊‘р [е(о21"+2՜”) 
+ Р (О2Г2-) .+в(о2։"+2֊")« ] + г [ R. (вГ2-") » + 
R, (вГ’-”)»] + г (««-"Ч2к,к, в2"«-"+ 

53 
2

[е(с2։”+2֊")» +

+Е (сг+2֊",)’֊=5 (с?։"+։-")»]-։ [в.(о?Г2-)« +
R, (и’;:;։-т)֊1 ֊։(2к,к,5,2"+2-”+

+к։52п+2’т)«+2. (4.7)
В этих формулах

нт - —н։к ~ 53 (4.8)

о2п-4-2—гп г.
В)к °2п + 2—т

2п + 1—т

5=1

(4.9)

2п-ь2-т 
1к

0-1,2. к =1,2).



5. Сопоставляя выражения (4.2) с (4.4), (4-3) с (4.5) и (4.6) 
с (4.7), написанные для среднего п-р1-го слоя, мы получаем систему 
уравнений, которой удовлетворяют перемещения и, V, XV срединной 
поверхности.

Обозначая:

(5.11)

получим:

(5.2)

ММ и+ММ у+ т ь (М+ 

+ (к’ + 2к,к, 4- к,\) =0.

Как нетрудно заметить, эта система уравнений составляет дифе- 
ренциальную матрицу, элементы которой симметрично расположены 
относительно диагональных членов. Последнее обстоятельство являет
ся следствием обобщенной теоремы о взаимности работ.

Из системы уравнений (5.2) при к1 = к2 = 0 легко можем получить 
уравнения плоской задачи слоистой пластинки

ММ =о,
(5.3)

и известное уравнение изгиба слоистой пластинки:

Рассматривая уравнения (5.2), замечаем, что система основных 
уравнений пологой неоднородной оболочки, составленной из анизо
тропных слоев, совпадает с системой основных уравнений однородной 
анизотропной пологой оболочки (ь) с иными симметрично построенными 
постоянными. Аналогичное явление для пластинок показано С. Г. Лех- 
ницким ( а).

6 1/ —т т т — ТП. Компоненты напряжения^, ас, : и по толщине обо
лочки вызывают внутренние силы и моменты. Связи между внутрен-
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ними силами и моментами с компонентами напряжения на двух основ 
ных нормальных сечениях а = сопз1 = таковы:

5п + 1 п+1
Г

от + 1

(6.1)7 ь2 
о

2
В

Производя интегрирование с учетом симметричного строения
оболочки, получаем 
при X — У = 0

формулы для определения внутренних усилий,

О,= ? X’ Ав ’

209



При интегрировании мы пренебрегаем членами порядка (ук) по 
сравнению с единицей.

На основе полученных формул можно лего получить основные 
уравнения слоистых оболочек, составленных из ортотропных или изо
тропных слоев.

Для окончательного решения задачи необходимы также краевые 
условия, которые ничем не отличаются от таковых, написанных для изо
тропной оболочки.

Институт строительных
материалов и сооружений

Академии Наук Армянской ССР
Ереван, 1948, январь.

и. и. ишригяпьтъ
Ռւորակ թաղանթների տեսության մ*ի ©արք հիմնական 

հ ա Ц ա п ա ր ո ւ 1ГС եր

դունելով մի պարղեց*է>ոդ ենթադրություններ, դուրս է բերված բարակ
կազմված՝ թազա ь թնե ր ի հաշվման հիւ/ետկան րսՀէաձևև ր ը և հա վասա րոլՁԼեր ը,

միջոցով,տեզափովսաւմԼերվւ
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А. Л. Тахтаджяа, чл-корреса. АН Армянской ССР и А. А Габриелян

Опыт стратиграфической корреляции вулканических тол II

пресноводных отложений плиоцена и плейстоцена Малого 
Кавказа

(Представлено 10 IV 1948)

В кайнозойской истории Малого Кавказа (Антикавказа) наме-
чается несколько этапов развития фаций озерных, пресноводных и зам
кнутых (местами осолоняющихся.) бассейнов. Первые этапы охватывают 
конец миоцена и нижний плиоцен, а последующие этапы—от акчагыла 
и до плейстоцена включительно. Отложения указанных фаций развиты 
в зонах тектонических депрессий (Араратская котловина, бассейн 
оз» Севан) и в древних долинах современных рек (Ахурян, Раздан,
Воротан и др.). Этим озерным и пресноводным отложениям по вре
мени соответствуют вулканогенные фации, приуроченные главным обра
зом к зонам поднятий. Этапы развития вулканогенных и пресноводно
озерных фаций тесно связаны с этапами сильных тектонических дви
жений, происходивших в течение неогена и квартера.

В настоящей статье мы попытаемся, главным образом на основа
нии личных наблюдений авторов, дать рабочую схему корреляции обра
зований указанных выше двух различных фаций.

1. Нижний плиоцен. К этому возрасту относится вулканогенно
обломочная толща западной части Микоянского района (Айнадзор 
Элпин) и восточной части Карабахлярского района (с. с. Гортун— 
Карахач). Здесь эта толща налегает трансгрессивно и с угловым не- 
с.огласием на более сильно дислоцированные siаунистически охаракте
ризованные отложения эоцена и олигоцена, а в верхах ее, в районе 
сел. Гортун встречается богатая ископаемая флора (Betula niacro- 
phylla Heer, Betula prisca Eft., Betula Brongniarti Ett., Salix varians 
Goepp., Alnus subcordata CAM, Carpinus grandis Ung., Acer liyrcanum 
F. et M., A. platanoides L., Ulmus carpinoides Goepp. и др.) нижне
плиоценового возраста.

Приблизительно синхроничны указанной вулканогенной толще со
леносные отложения горы Дуз-даг (Нахичеванская АССР), составляю
щие верхнюю часть Нахичеванской соленосной толщи, и Мегринская 
угленосная свита. Мощная (более 1 км} Нахичеванская соленосная 
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толща, взятая в целом, отлагалась в период от среднего миоцена и до 
нижнего плиоцена включительно. Такой вывод о возрасте толщи до-
называется ее трансгрессивным налеганием на раунистически охарак
теризованный олигоцен (участок горы Дарри-даг, ж.-д. ст. Неграм) и 
встреченной в верхах толщи, в районе горы Дуз-даг ихтиофауны, изу-
ченной В. В. Богачевым (’.) и В. В. Меннером (устное сообщение) и 
флоры, среди которой определены: Fagus orientals Lipsky, Alnus го- 
tundata Goepp., Zelcova carpinifolia (Pall.) Dipp., Pyrus communis L., 
Buxus sempervirens L., Parrotia persica CAM, Acer trilobatum Stb., 
Podogonlum Knorrii (A. Br.) Heer, Ribes alplnum L., Quercus cas- 
taneifolia CAM, Q. conf, modesta Ung. и др* Важно отметить,что в право
бережной части реки Араке, в Северном Иране в основании соленое-
ной толщи, доказано наличие раунистически охарактеризованногоL»l

среднего миоцена.
К нижнему плиоцену можно отнести также угленосную свиту 

Мегринского района, о чем свидетельствуют встречающиеся в толще 
фауна (ь) и флора. Среди остатков флоры определены: Acer pseudo
platanus L. (преобладает), Periploca graeca L. (много), Cinnamomum 
lanceolatum (Ung.) Heer, Quercus ilex L., Salix sp., Magnolia sp. и др. 
Здесь характерно совместное нахождение листопадных и вечнозеленых 
видов, что говорит о переходном характере флоры. Во многих других 
районах Закавказья этот переход от вечнозеленой флоры к листопад
ной совершился еще в верхнем миоцене, но здесь, в условиях более 
теплого климата вечнозеленые элементы продержались дольше.

2. Средний плиоцен. Более высокое стратиграфическое положение
Занимает мощная (600—700 .и) толща вулканогенно-обломочных пород, 
слагающая водораздельный хребет между бассейнами рек Раздан 
(Занга) и Азат ( Гарни) на участке Вохчаберд—Гегард. Толща эта резко 
несогласно и трансгрессивно налегает на различные горизонты отло
жений от нижнего эоцена (р-н Гегард) и вплоть до сармата (на участке 
Вохчаберд—Мангюс), а с другой стороны несогласно перекрывается 
базальтами верхнего плиоцена. Основываясь на вышеуказанном стра-
тиграфическом положении ее, а также учитывая амплитуду пред ество-
вавшего размыва, эту толщу мы относим к среднему плиоцену!4). 
Синхроничные ей в пресноводно-озерной фации пока неизвестны.

Примерно к этому 
вулканогенную толщу, в

возрасту можно отнести также Годерзскую
которой встречается ископаемая рлора плио

ценового возраста, хотя 
новых типов С ՞). Кроме 
Г. М. Заридзе и Н. Ф.

и с большим количеством реликтовых миоце-
того, по последним аунистическим данным
Татришвилн С), Годерзская свита синхронична

с цалкинским лавовым комплексом (южный склон Аджаро-Триалетского 
хребта), акчагыльский возраст которого доказан. С Годерзской вулка
ногенной толщей фациально связаны диатомитовые отложения Кисати- 
би. Плиоценовый возраст Кисатибской свиты подтверждается исследо
ваниями В- В. Богачева, И. В. Палибина, Б. Ф. Мефферта и В. С. По*
рецкого С’,’-10).
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3. верхний плиоцен, к этому возрасту мы относим долеритовые 
базальты и андезито-базальты, составляющие основание мощной кай
нозойской вулканической толщи, слагающей центральную часть север
ной вулканической зоны Армянского нагорья (массив горы Арагац, 
Гегамские горы, Егвартское и Канакерское плато). В приереванском 
районе эти базальты несогласно перекрывают различные горизонты 
сармата (в ущелье реки Раздан, на участке Канакер—Арзни), а также 
вышеописанную вулканогенно-обломочную толщу плиоцена (район сел. 
Джырвеж) и покрываются верхнеплиоценовыми и нижнечетвертичными 
озерными отложениями (4).

Стратиграфически выше указанных базальтов залегают кислые
рации вулканической толщи г.г. Артен (Бугутлу), Атис (Гядис), Иш- 
хансар (Ишихлы), Гегамских гор и др., представленные дацитами, 
липарито-дацитами, липаритами, обсидианами, пемзой и др. Этим вул
каническим толщам по времени соответствуют отложения озерных, 
пресноводных фаций, в пределах той же центральной части северной 
вулканической зоны Армянского нагорья.

В приереванском районе пресноводные и озерные отложения 
имеют большое распространение и встречаются отдельными, неболь
шими изолированными участками, среди которых наиболее хорошо 
изучены они у с. с. Нурнус и Теджрабак. У с. Нурнус эти отложения 
представлены белыми слоистыми диатомитами, залегающими на анде
зитах, являющихся переходной разностью от базальтов к кислой фации 
вулканической толщи. Пласты диатомитов дислоцированы и перекрыты 
зеленоватыми глинами с валунами базальта, переходящими выше в пем
зовые пески и пеплы. В свите диатомитов была найдена ископаемая 
фауна млекопитающих, среди которых В» В. Богачевым (’) определены: 
Hipparion sp., Rhinoceros etruscus Falc., Tragoceros sp., Mustela fil- 
holi Gaud, и др. Состав перечисленной фауны (в частности присут-
ствие ЫрраНоп) указывает на принадлежность данной свиты диато
мита к верхнему плиоцену, что подтверждается также микропалеоботани- 
ческими исследованиями В. С. Порецкого (։1). _

Аналогичное стратиграфическое положение занимают диатомиты 
у с. Теджрабак, в которых встречаются два описанных В. В. Богаче
вым (’) вида рыб (’Leuciscus oswaldi Bog. и Alburnus gambarianl 
Bog*). Возраст этих диатомитов определяется Богачевым как верхне
плиоценовый.

Одновозрастной с описанными диатомитовыми образованиями 
является верхняя Сарикаинская диатомитовая свита (бассейн оз. Севан), 
в которой встречаются Dreissena diluvii Abich и D. polymorpha Pall, 
а низы ее прослаиваются вулканическими песками, туфобрекчиями, 
туфопесчаниками и другими продуктами кислых извержений Гегам- 
ского массива. Свита эта слабо дислоцирована и несогласно перекрьг 
вается нижним комплексом четвертичных лав (типа А по * аф 

фенгольцу)*
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Страт и граф и ческой
СХЕМА 

корреляции вулканических толщ и пресноводных отложений 
плиоцена и плейстоцена Малого Кавказа

В у, л панические фации Пресноводные и озерные фацииЯрусы

о 

о

X 
О)

о

Орог.фазы

Сармат — —

Агинская и Ленинаканская вулканогенно-об
ломочные толщи

Диатомитовые отложения селений Арзни и Ба- 
зарчай

Верхние озерные толщи Ленинакана и Ара
ратской котловины

Горисская вулканогенно-обломочная толща

Кислые фации вулканической толщи центр, 
части сев. вулк. зоны Арм. нагорья (Б. и М. 
Артен, Гадис, Гегамские горы, Ишхансар). 

Основание вулк. толщи центр, части сев. вулк. 
зоны Арм. нагорья (долеритовые базальты, 
андезито-базальты и др.)

Вулканогенно-обломочная толща района Вох- 
чаберд—Гегард. Годерзская вулканогенная 
толща

Вулканогенная толща западной части Карабах- 
лярского района Армении (Гортунская флора)

Сисианская диатомитовая толща

Нижние озерные толщи Ленинакана и Ара
ратской котловины. Сарикаинская диатоми
товая толща. Нурнусские и Теджрабакские 
диатомиты

Кисатибские диатомиты

Угленосная свита
Мегринского района

Верхняя часть Нахи
чеванской соленосной 
толщи.



4, Нижний, плейстоцен (бакинский ярус). К этому возрасту 
можно отнести Сисианскую диатомитовую толщу, залегающую на эро
дированной поверхности Ишхансарской верхнеплиоценовой вулкано
генной свиты и содержащую богатую нижнечетвертичную флору: Quer- 
cus iberica Stev. (преобладает), Acer ibericum MB (много), Populus 
hybrida MB, Celtis caucaslca W., Fraxinus oxycarpa W., Acer laetum 
CAM, Ulmus foliacea Gilib., Potamogeton lucens L., Phragmites corn" 
munis L., Salix sp., Berberis vulgaris L., Myriophyllum spicatum L.,
Carpinus betulus L., Spiraea crenata L. , Thymus sp. и др. Вся эта флора
представлена формами, которые и в настоящее время произрастают на
территории Зангезура. Сисианская диатомитовая толща рациальноИ

смыкается с Горисской вулканогенно-обломочной толщей, залегающей 
также над ишхансарской свитой.

5. Средний плейстоцен. Наиболее молодыми пресноводными 
образованиями являются диатомитовые глины, развитые у с. Базарчай 
(Зангезур) и близ сел. Арзни, где они залегают горизонтально на 
четвертичных лавах типа Д (по К, Н. Паффенгольцу). Среди найден
ных здесь немногочисленных остатков растений плохой сохранности 
определен отпечаток листа Betula verrucosa Ehrh.

Примерно к этому же возрасту надо отнести верхнюю озерную
толщу Ленинакана, в верхах которой по неопубликованным данным
Л. А. Авакяна, встречается довольно богатая рауна•£ ископаемых мле
копитающих миндель-миндель-рисского возраста. Эта толща Ленина
кана ациально смыкается с Ленинаканской и Агинской вулканогенно-
обломочной толщей.

Выводы. 1. В древних долинах Ахуряна, Раздана и Воротана и 
в тектонической депрессии бассейна оз« Севан определенно намечается 
два цикла развития озерного режима и соответственно с этим обра
зование двух озерных толщ—нижних и верхних, разделенными лавовы
ми покровами. Синхроничность верхних озерных толщ Ленинакана, 
Арзни и Базарчая (бассейны рек Ахурян, Раздан и Воротан) дает 
возможность сопоставить нижнюю озерную толщу Ленинакана с Нур- 
нусской, Теджрабакской и Сарикаинской свитами.

2. По данным буровых скважин в долине Аракса также опреде
ленно выделяются две озерные толщи, разделенные лавовым покровом, 
причем нижняя озерная толща, также как и в других бассейнах, под
стилается базальтами, по всей вероятности синхроничными с долерито- 
выми базальтами приереванского района. Нижнюю озерную толщу 
Араратской котловины можно поэтому сопоставить с Нурнусской, 
Теджрабакской, Сарикаинской и с Ленинаканской нижней^ свитой, 
в верхнюю озерную толщу—с Ленинаканской верхней толщей.

3. Синхроничность диатомитов и диатомитовых образований с 
кислыми эффузиями является вполне естественной, если исходить из 
палеогеографических соображений, в частности если учитывать то об-
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сгоятельство, что диатомитовые отложения образовались путем извле
чения и осаждения кремнезема диатомеями из солей, выщелоченных 
из кислых вулканических продуктов.

Институт геологических наук 
и Ботанический Институт

Академии Наук Армянской ССР 
Ереван, 1948, март.

Ц. Լ- &ԱԽՏԱՋՅԱՆ ЬЧ. Ա. 2. ԳԱԲՐՒեԼՅԱՆ

Փոքր Կույկւսսի ս|լիոցՆնյւս(ւ ևվ ւցլեյսքւոցեԱյաՕ Ь.гшр|мածի 6 օերտսւ|սւքրԼ ր 

ու Гաւլցրահսււք-ջրսւյին Սււտվածքհերի ստրատիցրա<£իակա(ւ 

կօր1>|սւցիւսյւի «քի փորձ

Փոքր Կովկասի ( Ան տ իկո վկա и է ) կտյնազոյան պատմության մեջ նշվում են լճային և
քաղց ր ահա մ-ջրային ֆացիաների զարգացման մի քանի կտապներէ

Աոաջին էտապն ընդգրկում է միոցենի վերջը և ստորին պլի»ցենը} իսկ հաջորդ
էտապները ^^աղ[1լէց մինչև պվեյԱ տոց ենը ներառյալ։ Նշված ֆ ա ց ի անե րի ն и տ վա ծ քնե րին

ամանակի համապատասխանում են հրաբխային ֆացիաներըք որոնք զարգացած են 
ն ական տեսակետից բարձրացված զոնաներում։
Հրար խած ին և ք ա ղց ր ա հ ա մ - ջ րե ր ի ֆացիաների զարգացման էտապները սերտորեն

կապվ ա ծ են տե կտոնական շարմուէէԼերի էտապների հետ, որոնք տեգի են ունեցել
ն եոզենի և քվարտն ե ր ի ընթացքում։

հեղինակները փորձում են տալ վերևում նշված երկու ֆացիա-
ների կորելացիայի
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ДРЕВЕСИНОВЕДЕНИЕ

С. И- Ванин

Макроскопнческое строение и изико-мехапические свойства
древесины некоторых древесных пород Азербайджана

(Представлено А. Л. Тахтаджяном 20 И 1918)

При решении вопросов, связанных с применением древесины в • • 
различных отраслях промышленности, большое значение имеют данные 
о физико-механических свойствах древесины различных древесных пород.

Если для главнейших древесных пород, произрастающих в цент
ральной и северной части нашего Союза, имеются довольно подробные
данные о

4
изико-механических свойствах древесины, то для целого ря

да древесных пород, произрастающих на Кавказе, в Крыму, Средней 
Азии и некоторых других районах, не имеется даже ориентировочных
данных об этих свойствах древесины.

В виду этого, мы считаем полезным опубликование имеющихся в
различных научно-исследовательских учреждениях материалов по ИЬизи
ко-механическим свойствам древесины древесных пород, о которых в
нашей литературе данных не имеется.

’ В настоящей статье приводятся результаты исследования физико
механических свойств древесины некоторых древесных пород Азер
байджана, растущих в районах, расположенных по южному склону Боль
шого Кавказа. Материал для исследования был прислан нам из Акаде
мии Наук Азербайджанской ССР научным сотрудником А. И. Прилипко.

Берест (Ս1աստ (оПасеа С1ПЬ.)

Материал был взят в Варташенском районе, около с. Хачмаз в 
количестве двух экземпляров. Один экземпляр имел возраст 35 лет и 
диаметр на высоте 1,3м—23см\ другой экземпляр имел возраст 24 го
да и диаметр на высоте 1,3М—10СМ. Условия произрастания, сме 
шанный лес на приречной равнине.

Макроскопическое описание древесины. Порода—кольцепоровая, 
ядровая. Заболонь желтовато белая. Ядро —красновато-бурое. Годичные 
слои хорошо видны на всех разрезах. На поперечном разрезе в позд
ней части слоя сосуды группируются в тангентальные волнистые ли
нии. Сердцевинные лучи видны на всех разрезах.
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Груша (Pyrus communis L.)
Материал был взят в Исмаиллинском районе, с. Баскал, на высо

те 1200 м над уровнем моря, в количестве двух экземпляров. Один 
экземпляр имел возраст 60 лет и диаметр на высоте 2,5 х—14 см, 
другой экземпляр имел возраст 51 год и диаметр на высоте 2,3 х —16 см, 
Уъкоыля произрастания: смешанный лес на каменистой лесной террасе.

Макроскопическое описание древесины. Порода рассеяннопоро
вая. Древесина светло-розового цвета, тяжелая, твердая. Годичные слои 
слабо заметны. Сердцевинные лучи простым глазом не видны. Сердце
винные повторения встречаются изредка в виде коричневых полосок.

Дуб грузинский (Quercus iberica Stev.)
Материал для исследования был взят в Варташенском районе, око

ло с. Хачмаз, в количестве двух экземпляров. Один экземпляр имел 
возраст 35 лет и диаметр на высоте 1,3х—16х; другой экземпляр 
имел возраст 43 года и диаметр на высоте 1х—17 см.

Условия произрастания: лес типа Carpi neto-quercetum-festucosum 
на коричневых суглинках.

Макроскопическое описание древесины. Порода кольцепоровая, 
ядровая. Заболонь светло-желтая, узкая; ядро светло-коричневое. Го
дичные слои хорошо видны на всех разрезах. На поперечном разрезе 
в поздней части слоя сосуды группируются в радиальные ряды и вме
сте с окружающей их паренхимной тканью образуют рисунок в виде 
язычков пламени. Сердцевинные лучи двоякого рода: узкие и широкие* 
Широкие лучи хорошо видны на всех разрезах. По внешнему виду 
древесина этого дуба мало отличается от древесины летнего дуба (Qu
ercus robur L.) и отличается лишь только несколько более светлым от
тенком.

Каштан съедобный (Castanea sativa Mill.)
Материал был взят в Варташенском районе, около с. Хачмаз, на 

высоте 700 м над уровнем моря, в количестве трех экземпляров. Один 
экземпляр имел возраст 35 лет и диаметр на высоте 1,3 х —18 х, 
два других экземпляра имели возраст 29 лет и диаметр на высоте 
1,3х—17см. Условия произрастания: каштанники на тяжелом корич
невом суглинке.

Макроскопическое описание древесины. Порода кольцепоровая, 
ядровая. Заболонь узкая, светлокоричневая. Ядро светлокоричневое. 
Годичные слои хорошо заметны. Мелкие сосуды в поздней части слоя 
собраны в радиальные ряды, образующие рисунок язычков пламени. 
Сердцевинные лучи на поперечном и радиальном разрезах не видны; 
на радиальном разрезе серцевинные лучи слабо заметны в виде частых 
узких длинных полосок. Древесина одного из экземпляров имела очень 
красивый волнистый рисунок. *

Клен бархатный (Acer velutinum Boiss.)
Материал был взят в Варташенском районе, около с. Хачмаз, в 

количестве двух экземпляров. Оба экземпляра имели возраст 28 лет с 
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диаметром на высоте 1,3-и—30 и 32см,. Условия произрастания: сме* 
шанный лес из Acer, Alnus, Carpinus во влажной лощине.

Макроскопическое описание древесины. Порода рассеяннопоро
вая, заболонная. Древесина белая с розоватым оттенком и с шелкови
стым блеском. Годичные слои довольно хорошо заметны на всех раз
резах. Сердцевинные лучи узкие, частые, видны на всех разрезах; на 
радиальном разрезе они видны в виде узких полосок и в виде много
численных мелких чечевичек. Древесина бархатного клена отличается 
от древесины клена остролистного более развитыми сердцевинными 
лучами.

Можжевельник пахучий (Juniperus foetidissima Willd.)
Небольшое дерево. Материал был собран в Куткашенском районе, 

около, с. Савалан, в количестве двух экземпляров. Один экземпляр 
имел возраст 40 лет с диаметром на высоте 0,2 м — другой эк
земпляр имел возраст 34 года с диаметром на высоте 0,15м — 12см. 
Условия произрастания: сухие склоны третичного плато. Древесина 
обоих экземпляров сильно сучковатая.

Макроскопическое описание древесины. Древесина ядровая. За
болонь белая. Ядро —красновато-коричневое. Годичные слои сильно из
вилистые. Сердцевинные лучи на радиальном разрезе видны простым 
глазом в виде узких полосок. Древесина без смоляных ходов с сильно 
перечным запахом.

Можжевельник многоплодный (Juniperus polycarpos 
С. Koch).

Небольшое дерево. Материал взят в Куткашенском районе, око
ло с* Савалан, в количестве двух экземпляров. Один экземпляр имел 
возраст 114 лет с диаметром на высоте 1 м—12си, другой экземпляр 
имел возраст 41 год с диаметром на высоте 0,1 м—Югл/. Оба эк
земпляра сучковатые и повреждены жуком. Условия произрастания: 
сухие склоны третичного плато.

Макроскопическое описание древесины- Порода —ядровая. Забо
лонь белая- Ядро — красновато-коричневое. Годичные слои извилистые. 
Смоляных ходов в древесине не имеется»

Орех грецкий (Juglans regia L.).
Материал был взят в Варташенском районе, около с. Хачмаз, на 

высоте 700м над уровнем моря, в количестве двух экземпляров. Оба 
экземпляра имели возраст 30 лет с диаметром на высоте 2 м—16 си. 
Условия произрастания: лесосады окрестностей с. Хачмаз на делюви-
ально-аллювиальных наносах.

Макроскопическое описание древесины. Порода — крупно-рассе-
яннопоровая, ядровая. Заболонь серовато-белая, ядро серовато-корич- 

Сердцевин-,невое. Годичные слои хорошо заметны на всех разрезах.
ные лучи простым глазом заметны на радиальном разрезе в виде уз-
ких полосок несколько более темных, чем основной рон древесины.31

Древесина с ароматическим запахом.
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Сводная таблица физик омеханическпх с в о й с f Й

Объемный 
вес г[смг

Коэф-т 
усушки

Временное со-

Порода

<и
пред, 
колеб

2
3
4
5
6
7
8

Берест.................
V • • • • •

Груша.,...* 
Дуб грузинский • . . 
Каштан съедобный . . 
Клен бархатный . . . 
Можжевельник пахучий

Ъ » ’

9|Можжевельник многопл- 
10 Орех грецкий .... 
А1 Черешня ..

24—35

50-60
35-43
29-35

28 
34-40

41-114
30
20

0.66
0,76
0,75
0.76
0,63
0,60
0,67 
0,49 
0,62
0,60
0.58

0,59-0.73 
0,70-0,80 
0,70-0.82 
0,66—0,89 
0,55-0,70
0.57-0,62 
0.63- 0,69 
0,47-0,53
0.55-0,68 
0,55—0,64 
0,54-0,62

0,22 
0,24 
0.20 
0,19 
0,15 
0,14 
0,17 
0,14 
0.15 
0.20 
0,18

0,49 
0,48 
0.42 
0,40 
0,35 
0,25 
0,22 
0,19 
0,18
0.35 
0,43

397
506
507
539
430
433
505
316
418
447
454

331-466 
458-552 

I 423-585 

462-615 
848-544

S88—482 
428-545 
256-355 
361-465 
406-489
413-534

Черешня (Prunus avium Moench..).

Материал был взят в Варташенском районе, около с. Хачмаз, 
в количестве двух экземпляров. Оба экземпляра имели возраст 20 лет 
с диаметром на высоте 1 м—17 и 19слс.

Макроскопическое описание древесины. Древесина рассеянно* 
поровая, спелодревесная. Древесина желтовато-розовая. Годичные слои 
заметны на всех разрезах благодаря темной полоске поздней древеси
ны. Сердцевинные лучи заметны только на радиальном разрезе в ви
де узких длинных полосок, более темных, чем основной 

Физико механические свойства- Исследование
SC он древесины.

механических
свойств производилось на четырехтонном прессе Амслера на образцах, 
изготовленных согласно ОСТ 250 Наркомлеса. Ударная твердость опре
делялась по способу проф. А- X. Певцова.

Полученные данные были приведены к влажности 15°/0 по обще
принятой рормуле. РезультатыSt исследования представлены в таблице.

На основании результатов исследования можно сделать следую
щие выводы:

1. Древесина дуба грузинского (Quercus iberica) по stизическим и
механическим свойствам отличается от древесины обыкновенного (Quer
cus robur).

2. Древесина клена бархатного (Acer velutlnum.) по физическим и
механическим свойствам ближе всего подходит к древесине высокогор
ного клена (Acer Trautwetteri).

3. Древесина можжевельников—пахучего и многоплодного (Junipe*
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древесины некоторых древесных пород Азербайджана

против, в кг/см2

статический изгиб

средн.пред, колеб.

890
1121
933

1136
917
901

1121
908
765
990
973

752-974 
1037-1182
654-1180 
857-1296 
687-1153 
786-1039

1037-1182 
823-974 
528-1099 
902-1168 
896-1057

Сопрот. ударному 
изгибу в кг/см1

037

0.46 
0,50 
0,38 
0,22
0.32 
0,20 
0,37 
0,52
0,65

0,19-0,74

0,15-0,96
0,31-0,77
0,19-0,76
0.19-0.41
0,21-0,44
0.08—0,33
0,14-0,54 
0,39-0,70 
0,54-0,78

Твераость 
торцовая 
в кг!см*

459
783
665
572
479
477
596
432
577
437
451

Скалывание 
в кг/см2

Твердость 
ударная 
кг/мм*

317—516 119 101֊ 138 '1095

626-687
559-758
374-708
350-603
403-609
514-740
326-610 
420-679 
353-575 
347- 604

147 131-170 1490
125 97-148 1385
132 89-154 1351
130 105-158 1218
107, 
90՛ 

I 
83 

105՛

112
112

84-132 1026
72-107 1539
74-110 1125
86-123 1548
84-139 1204
84-140‘1026

894-1280 
1333-1637 
1139-1781 
1066-2026
967-1749 
843-1261

1164-2377 
997-1289

1216-1948 
992-1657
792—1265

րստ քօ6է1ճ1տտ1ւոՅ и մ. ро!усагроз) по Гн изико-механическим
мало отличается от древесины древовидного можжевельника

свойствам
(Лигпрегиь

ехсека).
В работе приняла участие Т. Н. Скабичевская.

Лесо-Техническая Академия 
им. С. М. Кирова

Ленинград, 1947, июль.

Ս. Ь- ՎԱՆՒՆ

1Խ)ր թհջա б ի թ6ափայ»ային Սի քա6ի «եոակնհրի Մակրոսկոպական 
կառուցվածքը եվ Ժփզիկո-Մեխանիկակահ հատկությունները

Հեղինակը «ալիս է Լենինդրաղի" 0. Մ. սիրովի անվան Անտա ռա-Տե խն ի կա կան Ակա- 
ղեմիայի բնափայտաղիտական ամբիոնում, Աղրբեջանի բնափայտային մի բանի տեսակնե
րի վրս, կատարված ֆիղիկո֊ մեխանիկական հատկությունների փորձարկման արղյոլնբները, 

որոնք բերված են աղյուսակում (էջ 220—221)•
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цитология

А. Г. Араратян н С. И. Мовсесян

Действие углекислого газа на митоз
(Представлено В. О. Гулканяном 9 ХЦ 1947)

Для углубленного изучения внутриклеточных процессов у расте
ний, в том числе и митоза, часто прибегают к экспериментальному 
методу, т. е. создают особые условия для этих процессов. При этом 
искусственно созданные условия могут быть разделены на две группы: 
привычные для растения (свет, питательные вещества, температура и 
пр..) и непривычные (рентгеновские лучи, наркотики, центробежная си-
ла и пр.). Воздействия факторами первой группы применяются не толь-
ко в привычных дозах или обычной обстановке, но и в повышенных 
дозах и резко необычной обстановке. Повышенная доза удобрений, 
очень длинный день, посев в измененные сроки являются примерами 
такого необычного применения обычных для жизни растений условий. 
При этом во всех случаях экспериментального воздействия на расти
тельные клетки, если только правильно подобрана доза, мы видим те 
или другие изменения или нарушения в ходе развития.

В настоящей статье мы излагаем некоторые результаты воздейст
вия углекислым газом на митоз. Как известно, углекислый газ являет-
ся веществом, весьма привычным для растения и фигурирует как при
ассимиляции (фотосинтезе), так и при диссимиляции. Нужно вспомнить 
еще то, что в сравнении с животными растения гораздо дольше и 
легче переносят присутствие значительного количества углекислого
газа в атмосфере. Так же хорошо переносят они отсутствие кислоро-
да на некоторое время, при этом растения переходят на анаэробное 
дыхание. Однако, долгое пребывание в анаэробном состоянии в пе
риод активной жизнедеятельности в конце концов приводит растение 
к гибели. Для выяснения, как же действуют на митоз сублетальные 
дозы углекислого газа, и предприняты ниже излагаемые опыты.

Объектом для исследования служила местная мохнатая вика—Vicia 
villosa Roth., довольно удобная для цитологических исследований. У 
этого вида имеется всего четырнадцать хромосом, достаточно хорошо 
отличающихся друг от друга. Из семи пар хромосом четыре неравно
плечих, различающихся по общей величине и по соотношению длины 
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плеч, две пары головчатых и одна пара с крупными спутниками. Ь&к 
видно из этого описания, кариотип закавказских представителей мох
натой вики не отличается от приведенного для этого вида Свешнико
вой (:). Тем интереснее становится предположение Гроссгейма о при
надлежности закавказских растений, считавшихся V. villosa Roth., к 
другому виду —Vicia Reuteriana Boiss. etBuhse(2).

Семена мохнатой вики проращивались на влажной фильтроваль
ной бумаге. Для опытов брались одновременно проросшие семена в мо
мент, когда корешки только начали показываться или же стали не длин
нее 3—4 мм. Проросшие семена ставились на определенный проме
жуток времени в атмосферу углекислого газа. Для этого было испро
бовано два способа. При первом способе проростки помещались 
в чашки Петри небольшой емкости на влажную фильтровальную бу
магу, затем чашки наглухо закрывались. Как известно,' проросшие 
семена дышат весьма интенсивно, и потому в скором времени в чаш
ках накоплялся углекислый газ, а кислород расходовался почти полно
стью. Суть второго способа заключается в том, что цилиндр, в котором 
помещались чашки'Петри без крышек с проросшими семенами, напол-

Рис. 1. Нормальная ядерная 
пластинка Vicia villosa Roth.

3500 X

нялся углекислым газом, закрывался 
стеклянной пластинкой и заделывался ва
зелином. Газ для опытов получался в 
аппарате Кипа и очищался в склянке 
Вульфа с водой.

Проростки держались в опытных ус
ловиях непрерывно или с перерывом, 
общею продолжительностью от трех ча
сов до трех дней. Нами были испробо
ваны следующие варианты: 1.) 3 часа 
воздействия, 2) 1 день, 3) 1 день—день 
перерыва—1 день, 4) 2 дня, 5) 2 дня — 
день перерыва—1 день.

Корешки фиксировались смесью На- 
вашина 10—4—1, частью непосредствен
но после воздействия и частью через 

1—2 дня. Срезы приготовлялись на салазочном микротоме Харьков
ского завода медаппаратуры, толщиной в 12 р. Окраска железным ге
матоксилином. Просмотр препаратов производился при пбмощи био
логического микроскопа завода „Прогресс*.

Опишем сначала изменения, наблюденные на материале, фикси
рованном непосредственно после воздействия.

В корешках, подвергнутых действию углекислого газа лишь в те
чение трех часов, было наблюдено следующее. Общая картина мито- 
тических игур была нормальна, что и следовало ожидать, так как
кратковременное нахождение в атмосфере углекислого газа не не
привычно растению: оно это состояние переносит нормально, заме
чается даже некоторая стимуляция. Однако были отмечены также не-
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которые изменения. В некоторых корешках было довольно много ме
тафаз с укороченными хромосомами, хотя нормальных фигур было 
больше. Кроме того, в одном из корешков была клетка с только что 
удвоенным количеством хромосом.

В материале, находящемся под воздействием в течение одного
дня и фиксированном немедленно после воздействия, также имеется
очень много фигур деления, почти полностью нормальных. Попадают-
ся метафазы со скомканными хромосомами, также 
укороченными хромосомами.

ригуры с сильно

В клетках, подвергшихся воздействию в течение двух дней, имеет-
ся немало метафаз, причем почти на всех пластинках хромосомы силь-
но укорочены.

Рис. 2. Ядерная пластинка 
Vicia villosa Roth, с укоро

ченными хромосомами.
3500 X

Таким образом, по мере увеличения дли
тельности воздействия углекислым газом, по
вышается также количество метафаз с силь
но укороченными хромосомами. Нужно пола
гать, что анаэробное состояние каким-то об
разом вызывает это укорочивание.

Интересно отметить, что вообще мета-
азы с укороченными хромосомами единично

или в небольшом количестве встречаются в
корешках многих растений в обычных усло
виях. Известно также, что хромосомы в ме
тафазе бывают сильно укорочены под воз
действием холода, хлоралгидрата и некоторых 
других веществ. Укорочение наблюдается и

в других случаях, например» при умножении количества хромосом в 
соматических клетках- Повидимому, между анаэробным состоянием и
этими случаями укорачивания хромосом также есть какая-то связь- 

Наконец, в материале, бывшем в атмосфере углекислого газа
дня с перерывом на день после первых двух дней воздействия и фик-
сированном непосредственно после воздействия, мы видим сильное
угнетение процессов деления клеток отмечается почти полное отсут
ствие митотических фигур. Имеющиеся редкие фигуры являются про-
II к— азами, причем хромосомы

Сопоставляя описанные
сильно деформированы и скомканы.
выше результаты воздействия углекислым

31

зе

газом, мы видим следующее. В то время как непродолжительное воз
действие не угнетает процесс деления клеток, наоборот, даже несколь
ко стимулирует, более продолжительное воздействие ведет к пони
жению энергии размножения клеток и вызывает ненормальные явления. 
В конце концов, процессы деления вовсе прекращаются. Вскоре после 
этого приостанавливаются вообще все жизненные процессы, и про
ростки погибают, повидимому, от накопившихся в условиях анаэро

31
биоза вреднодействующих веществ.

Другую картину видим мы на материале, фиксированном через 
1—2 дня после воздействия. За это время изменения, возникшие 



в хромосамах под непосредственным воздействием углекислого газа, 
более или менее сглаживаются. Все делящиеся клетки успевают перей
ти в следующие фазы и завершить полный цикл деления. Начинают
делиться новые клетки, подвергшиеся воздействию в „стадии покоя*4
или в очень ранней профазе. В это время хромосомы находятся на
ранних стадиях развития и, безусловно,гораздо чувствительнее к внеш
ним воздействиям. Результаты этих воздействий проявляются несколь
ко позже—в следующих фазах митоза, особенно ясно наблюдаются в
поздней профазе, метафазе и начале анафазы. Некоторые из этих из
менений остаются довольно долго—в течение нескольких поколений
клеток.

В материале, иксированном через день после однодневного воз-
действия углекислым газом, мы видим довольно большое количество 
фигур деления- Среди них, хотя довольно редко, но встречаются ме
тафазы с укороченными хромосомами.

Одним из бросающихся в глаза изменений является умножение 
количества хромосом. Образовавшиеся в результате удвоения тетра- 
плоидные клетки с 4п = 2^ наблюдаются в разных частях меристемы. 
Они не составляют многоклетных групп, что указывает на недавнее 
их появление. Как показывают многочисленные данные, удвоение на
бора хромосом происходит в результате нарушения последовательно
сти процессов в различных частях клетки (]): в итоге ядро обычно

Рис. 3- Изменившаяся ядерная 
пластинка Vicia villosa Roth. 
Видны необычная для этого 
вида большая равноплечая хро՜ 

мосома и небольшой фраг
мент. 3500 X

развивается быстрее и хромосомы 
делятся дважды, в то время как ци
токинез происходит лишь один раз.

Рис. 4. Ядерная пластинка Vicia 
villosa Roth, с раздвоенным 

фрагментом. 3500 X

В корешках, подвергнутых воздействию в течение двух дней и 
фиксированных после двухдневного перерыва, в общем видим те же 
изменения, что и на предыдущем материале. Здесь также есть мета-
фазы с укороченными хромосомами, хотя в несравненно меньшем ко
личестве» Есть много нормальных и гур—доказательство, что клетки
значительно оправились от влияния углекислого газа. Однако, изме-
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ценных клеток также здесь .много. В первую очередь бросаются в гла
за тетраплоидные клетки, образовавшиеся недавно. Имеется также од
на гексаплоидная клетка. Кроме того, в этом материале можно видеть 
изменения и в самих хромосомах» Гак, на одной пластинке была видна 
непривычная для мохнатой вики одна большая, почти равноплечая хро
мосома. Довольно часто встречаются также отдельные фрагменты хро
мосом» Так, на той же пластинке виден небольшой фрагмент хромо
сомы. 11ами приводится также рисунок другого фрагмента, состояще- 
гося из двух тонких продольных половинок с двумя сужениями на _ окаждой: как видно на рисунке, этот фрагмент в своем развитии несколь
ко опередил хромосомы пластинки, притом он находится хотя и на 
уровне экваториальной плоскости, но вне ядерной пластинки.

Выводи. 1. Углекислый газ за 1—3 дня оказывает довольно 
сильное действие на митоз и хромосомы.

2. Под действием углекислого газа митоз вначале стимулируется, 
а затем, наоборот, резко угнетается до полного прекращения.

3. Результатом непосредственного воздействия углекислым газом 
на метафатические хромосомы является сильное укорочение последних.

4- Через один или два дня после прекращения воздействия про
цесс деления восстанавливается, и в это время появляются глубокие 
изменения—умножение числа хромосом, преобразование хромосом, 
фрагментация.

5. Повидимому, ядро в „стадии покоя" или в начальных фазах 
митоза более-чувствительно к внешним воздействиям и легче претер
певает изменения, чем в более поздних фазах.

Институт Генетики растений
Академии Наук Армянской ССР 

Ереван, 1947, сентябрь.

и. цриршиъ ьч. и» ъ. ипч_иьизиъ
Ս»ծ|սաթթվակաճ գազի ճնրգործու թյու Ср ւքիտողի վրա

/. Ածխաթթվական դաղի մեծ դոզան 1 — 3 օրվա ընթացքում բավական ուժեղ ներ

գործում է միտողի և քրոմոսոմեե րի վրա։
2. Ածխաթթվական գաղի ներգործության տակ միտողը սկզբում ազդակվում է, իսկ 

այնուհետև խիստ ճնշվում է' մինչև լրիվ ընդհատում,
3. Ածխաթթվական դաղի անմիջական ներգործության տակ քրոմոսոմները կարճա- 

նում ևն։
4. Ներգորեեթյենն ընգհատեչեր մեկ-երկե «ր ան, (.«/. րամանման պրոցեսները 

վերականգնեմ են և ա,դ ժամանակ հանգես են յպխ խ-ր փոփո խեթ , եննե ր' քրոմոսոմ
ների թվի րագմապաակեմ, քրոմոսոմների վերակառուցում, ֆ րագմ են տ ա ց իա.

5. Ըսս. երնեկին, կորիգը .հանգսաի սաագիայեմ' կամ միաոգի սկգրնական 
ֆագերեժ ավելի գգայեն է արաաքին ներգործությունների հանգեպ ե ավեթ. հեգա ք փո- 
փոխվում, քան ավելի ուշ ֆազերում.
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ՀԱՅ ԿԱԿԱՆ ՍՍՈ- ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ԶԵԿՈՒՅՑՆԵՐ
ДОКЛАДЫ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР

VIII 1948

ФИЗИОЛОГИЯ животных

Г. О. Му Севачеряв

Влияние препарата „Армамид 163м на изолированное сердце
и периферические сосуды хладнокровных животных

(Представлено Г. X. Бунятяном 13 II 1948)

Препарат „Армамид 163“ синтезирован в Химическом Институте 
АН Арм. ССР А. Г. Григоряном под руководством А. Л. Мнджояна.

Химическое название препарата ди-а-перидиламид азелиновой кис
лоты с т. пл. 121 —122°. Препарат этот представляет из себя белый, 
кристаллический продукт. Хорошо растворяется в горячем спирту,
хуже—в бензоле и в эфире, а в воде совершенно не растворяется.
Образует хорошо растворимые соли с минеральными кислотами, на
пример, с соляной кислотой.

При физиологическом исследовании действия .Армамид 163“
на изолированное сердце и периферические сосуды хладнокровных жи
вотных, мы преследовали цель выявить на разных биотестах влияние
этого препарата 
было выяснить

на отдельные органы. В данном случае нашей целью 
влияние „Армамид 163“ на изолированное по Якоби

сердца лягушки и сосудистый препарат Левин-Тренделенбурга. Испы
танию подвергся хорошо растворимый 10*/о водный раствор хлоргид- 
рата в разбавлениях от 1:1000 до 1:50000. При перфузии изолиро
ванного сердца лягушки рингеровским раствором мы получили нор
мальную кардиограмму; на этом фоне вводился раствор .Армамида 163 
в разных концентрациях.

При перфузии растворов вышеупомянутого препарата в больших 
концентрациях (1:1000) через изолированное сердце, последнее останав
ливается в фазе диастолы и на механическое раздражение не отвечает, 
временно теряя возбудимость и проводимость (отрицательный батмо- 
тропный и дромотропный эффект).

В этот период, при промывке сердца раствором Рингера, его 
работа постепенно восстанавливается и через 20—25 мин. доходит до 
нормы (см. рис. 1).

При вторичной перфузии раствора .Армамид 163“ сердце вновь
остановилось в азе диастолы.
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При перфузии растворов в средней 
1:30000) сердечная деятельность замедляется,

Ри՛՝. 1.

концентрации (1:15000— 
и уменьшается амплитуда 
(отрицательный инотроп
ный и хронотропный эф
фект). При такой концен
трации раствор Рингера 
быстро восстанавливает 
деятельность сердца (см. 
рис. 2).

Проделанные опыты 
со слабыми концентра
циями (1:40000 — 1:50000) 
определенных эффектов 
не дали.

Препарат „Армамид 
163“ сохраняет свою ак
тивность около 2-х меся
цев, после чего выпадает
в виде хлопьев, которые 

после кипячения растворяются, без вышеуказанного эффекта на изо
лированное сердце.

Вторая серия опытов ставилась на препарате Левин-Тренделен- 
бурга.

В сосудистый препарат был пропущен раствор „Армамид 163“ 
в разбавлении от 1:1000 до 1:50000. Полученные данные этой серии

Рис. 2,

опытов показывают, что вышеуказанный препарат на периферические 
сосуды тоже оказывает довольно активное действие. В таблице 1 при
ведено несколько типичных опытов этой серии. Как видно из таблицы, 
концентрация препарата от 1:1000 до 1:10000 уменьшает число паДаю-
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щих капель. От раствора Рингера число падающих капель увеличи
вается, но до первоначальных цифр не доходит.

При перфузии в более слабых концентрациях, т. е. 1:15000 — 1 *.40000, 
число капель уменьшается, но после перфузии раствора Рингера по
степенно восстанавливается и количество падающих капель доходит до 
первоначальных цифр.

При перфузии „Армамид 163“ в разбавлении 1:45000 —1:50000
особых изменений со стороны сосудов не наблюдалось.

Таблица 1

Время 
в мин.

Название 
раствора

Название 
раствора

30
30

Название 
раствора

Рингер Рингер

30
30
30

32
32
32
32
32

Рингер 22
22
22
22
22

6
7

8
9

10

.Армамид 163' 

| 1:1000

16
16

.Армамид 163" 
1:10.000

16
16

16

26 .Армамид 163е
26 1:40.000
26
26
26

20
20
20
20
20

11

12
13
14
15

Рингер 20
20
20
20
20

Рингер 28
28
28
28
28

Рингер 22
22
22
22
22

3
4

5

Л 

п

Выводы. 1,При перфузии в больших концентрациях „Армамид 163“
(1:1000 и 1:10000) изолированное сердце лягушки останавливается 
в фазе диастолы, теряя возбудимость и проводимость, но от раствора 
Рингера его работа постепенно восстанавливается. Средние концен
трации (1:15000—1:30000) замедляют сердечную деятельность, а более 
слабые концентрации (1:40000-1:60000) на изолированное сердце ля
гушки никакого влияния не оказывают.

2. Под влиянием „Армамида 163* суживаются стенки сосудов 
задней лапы лягушки, что снимается раствором Рингера.

Институт физиологии 
Академии Наук Армянской ССР 

Ереван, 1947, октябрь.
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Գ. Պ. ՄՈհ&եՂՅԱՆ ե< Գ. Ա. ՍեՎԱՋեՐՅԱՆ
< 11»րւքւոմ*իւ} 1ՕՅ> պրեպարատի ազդեցոլթյուհբ ոաոնսւրյոՆն կևնյանիների 

անջատված սրտի եվ պերի<£ևրիկ անոթների վրա

էԱրմ ա միդ 163} պրեպարատը սին թեղվում է Հայկական 0 Ս Ռ Գիտութ յոլննե րի 
Ակադեմիայի քիմիական ինստիտուտումդ Ա. Լ. Մնջո յանի դե կա վա րությամ ր Ա Գ. Գրի^ 
դորյանի կողմից։

Մեր նպատակն է ^դել ուսումնասիրել այդ նոր սինթեզված պր եպա ր ատ ի բիոլոգիա֊ 
կան մի շարր հատ կութ յուննե ր ըւ )»երկա աշխատությամբ մենը ուսումնասիրել են ր ^Ար֊ 
մամիդ 163} պրեպարատի ազդեցությունր գորտի անջատված սրտի և պերիֆերիկ անոթ֊ 
ների վրա։ Արդյունքները հետևյալներն են

1. էԱրմամիդ 163} պրեպարատի ումեդ լուծույթներից (1\1000 — 1 I 10,000) գորտի 
անջատված սիրտը կորցնելով գրգովելու և հաղորդելու րնդուն ւս կութ յոէն ը՝ կան դ է աոնոլմ ■
դիաստոլայի ֆադում։ Այդպիս[՛ սիրտը Ռինգերի լուծ ու յթ ից դանդաղորեն վերականգնում

Ն»*.»/ հն սրտի գործունեությունը՝ րայց շեն կանգնեցնում այն։ Ավելի թոլյլ դոզաները 
( 1'. 40,000—1՚.50,000) սրտի գործունեութ (ա ն վր ա չեն աղդում :

2. էԱրմամիդ 163} պր ե պա ր ա տ ը գորտի հետին ծայրանդամի անոիները կծկում է» 
պրեպարատի մեծ դողտոներից սեղմված անոթները Ռինդերի Լ* մույթիդ ա11^ս չեն վերա- 
կկանգնվսւմ, իսկ ղաղաների դե ււլքում վե րա կանդն վու մ են։



ԲՈՎ-ԱՆԴԱԿՈհՌՅՈհՆ VIII ՃԱՏՈՐՒ

յքւււ կ111
Լ-1

11. Ն. 1քեր(յե[յան Կվազքէտնա լխտիկ ֆունկցիաների որոշ ղասերի մասին • 49ա
Ա. Ն։ւ վսւրյւսն ք Հայկական Ս Ս 1Ւ ԳԱ թղթակից անդամ—ի մ պուլս ի վ փա կետն եր
Ա* Նազւսթ] ԼԱնէ Հայկական ՍԱՌ ԳԱ թղթակից անդամ — Ւմպուլսիվ անդամ֊

ներով դիֆերենցիալ հավասարումներ •

3

97Ֆիզիկ»1
Վ. Հ. Համթարոոլմյան, հայկական ՍՍՌ ԳԱ իսկական անդամ—Ֆոտոննե ր ի 

ցրումների թիվը պղտոր միջավայրում կատարվող ղիֆֆուդիա յ ի դեպքում « 101
մ. Լ. Տեր-Լքիք այհլյւս Ա — Ֆոտոնների դիֆֆուղիայի ընթա ց քում կատարվող

ցրումների թվի խնդրի միաչափ դեպքը • • • . •
1Ա» Հ* ՀէՍւքթսւ րՕՈՆԱ յան \այկական ՍԱՌ ԳԱ իսկական անդամ- Պղտոր մի

ջավայր1 հավասարաչափ բաշխված աղբյուրներով .--------------------------149ւԼստրոժփզիկա
Լ» 'Լ» ւքիրզսյւսն — Գ ր կն ա կի աստղեբի կոմպոնենտները միացնող շառավիղ- 

վեկտորների ուղղությունների ստատիստիկայի մասին • • • । 33

Թհրմո զի Զ աւԲիկա
ւ

Ալեքսանդր Հակոթյւսն, Հայկական ՍՍՌ ԳԱ իսկական անդամ—Ֆիդիկո֊ քիմիա֊ 
կան սիստեմների մի դասի մասին • 10?Հիդրավլիկա

Ն Ա. ’հւսրթվելիշվիլի—Հ[պրաւ1էիկ հարվածի դեպրու մ ճնչման կախումը Ժա~
մանակիւյ • •

Ւ. Վ. Եւլիս։(լարյան> Հայկական ԾԱՌ ԳԱ իսկական ան դամ—Հա տա կա յին ^րսւ՜ 
բերուկներ տանող լեռնային հեղեղների մոդելադումը .... 193Հիդրոէներգետիկա

Ս. Վարդաքարով—Օաոցապաշտսլանու թյան մ իջոցառոլք/եերի սխեմայի
ընտրումը դե րի վաղ իոն հիդրոկայանների համար 191ևաո ՈՆցոււքների տեսություն

Վ. Վ. Փինա^յւսն—Աազմովի պողպատյա ձողերի միացնող էլեմենտների ^աշվ
մասին • •
Լ. Սհդրւսկյան — Աղյուսե սյուների 
Վ. Ա. Ստեփանյան — Հ/ադախի և րարի

հաշվման նոր բանաձև
նորմալ շաղկապման հետաղոսէութ յուն

11
69

113Հիգիկակէոն քիւքիա
Հ. Հ. Հպր\ւ\Աոճ-Կուպր«կ"Տպւեքսների լուծույթների թերմոդինամիկան, 

Լ |(Օ-€սԸ|-Ւ1։Ձ սիստեմի լուծելիությունը .. Հ . 33

Հ. Հ Ջա|թիկյա1-Կուպրոկոմպլեըսների յոլծույթների թերմոդինամիկան,
II. ^ւպրոկսմպլեըսային անիոնների ակտիվության ղ»րծակի9ը և բաղադրությունը 133



ՕրզէոՕակահ քիւէիրո
Մ. 8. ԴաՕզյաքւ և Ո. Դ. 1հ|ա61.ոու|ա - ք Տրիազիննհըի Ատարւյը ղիցիանղիա. 

միզից և եքկհիա, կ֊րր՞ԸԸ՞^է՚Ւտ * ' * *
Վ. է’, Իսսւցու ւյանց, հայկական ՍԱՌ ԳԱ իսկական անդամ, ևՍ.. 11. ւրեփրԱրյսյ. 

մյաՕ-Հ^/» փոփոխ», թյունը ացետի^նկարրոնաթ թռների Լթերների յարբոՀ եռակի 
կասքի դիրքի և ածխածնային շղթայի կաոուցվածքի կապակցո, թյամրէ Լ Գհցին՝ ե 
նոնինկարրոնտթ թուների էթերների ,

Ա Ի. Իսւո^ու |յ»ոՕց, կա յ կա կան IIՍՌ ԳԱ իսկական անդամ, ե Լ, 8. Ես այ ան— 
?-Տո{իլ֊1^բլոր- 3-րո> >ոհն Տ-ի փոխարկս, քՈէերր կ*ոլ կսպիոէմի ներկայ», թյամր, 
Փ~Տոլիլ֊1~րուտս,դիեն-1է8*ի •'Հնչեղը , * • • •|\իոքի»քէւււ

Դ. Վ. 'քԷա։քս1|յ»սՕ — Կոլամ ին ի ադղեցու 
ղ աց մ ան վրա • • *օին։որ։սրսւկւս6 ժեխսւհիկա

թյունը բուսական ճարպերի ինբնօքսի»

վոր թաղանթների սւեսության մի շարք

հիւքեական հավասարումներ!'(։ ւա| ւա յ «ագի տությու_Ը
1Լ Ի. Վանին—Ադրբեջանի բնափայտային մի բանի տեսակների մակրոսկոպի 

կան կառուցվածքը և էիիղիկո֊ մեխանիկական հատկությունները *

Ա. Լ. Թախտաջյան, հայկական ՍՍքե ԳԱ թղթակից անդամք և Ա. Հ. Ղաթրիե- 
լյան—Փոքր Կովկասի պլիոցենյան և պլե յս տ ո ց են յան հրաբխային շերտախմբերի ու 
քաղցրահամ֊ ջրային նստվածքների ստրատիդրաֆիական կորրելացիայի մի փորձԱ լի մ*ա յ <ո գք։ տ ո V թ յ ո ւ_ հ

Ա. Ի. Բազղասսւրյան—կայաստանի հարավ՝ արևելյան շրջանների կլիմայի ուղ-

քՆօւ.յս!>րի <£ի<լիոլոզիա
Ս. 8ա. Զոլոանիցկւսյա — Սղկալոիդների ազդեցությունը բույսերի աճման և 

դարգացման մի քանի պրոցեսների վրա • . • . .
Ս>րաաշես Խրիմլյէսն—Ծառերի և թփերի կտրոնների արմատավորումը հետե

րաս ուքո ինի միջոցով .......
Վ, Հ. Վազարյան—Հրաքարի ճակնդեղի զարդարումը և մահացումն անընդհատ

մթության պայմաններում . ♦ •
Մ. Խ. Չայլախյօւն, կա յկական ԱՍ Ո՝ ԳԱ, թղթակից անդամ—1Լրևածադկի մոտ

դարազիխայի հանդեպ իմմունիտետի կամ ընդունման լոկալիղացիայի մասին.Ցիտոլոգ|ւա
Ա. Գ. Արարատյան և Ս. Ն. Մովսեսյան-Ածխաթթվական դադի ներգործություն 

նը միտողի վրաՌույսերիւ <£իլոգհհիա
Մ. Ս. ՑակսվլԽլ—Ցորենազ դիների սաղմի մոր էի ո լոդիական տիպերը /< նրա^ց 

ֆիլոդենիանՌույսերի սիս»ե11ա8իկւս
Ակ ադեմիկոս Ա. Ա. ԳրՈԾսնեյւք- №է1ՏՇձէԽ^ մի նոր տեսակ Անդրկովկասից ե

հյուսիսային Ւբաւիմ
կաղ եմիկոս Ա, Ա. Ղրոսսհհյմ-—Գորտնուկ ցեղի մի նոր տեսակ կա յաստ ան ի ց
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203

217
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77

167

173

223
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33
93

234



0ո<յ՚ւ։,ր։։
Ս »Լ. ‘I’nilmH’ — յ1'հ հւէւխ/ւղա յ ի</' //յան 'tutrnb

pll!.
Պ. Bllir ոչևՕկււ —Ենթ ալպյան բարձրս/ խոտերի զա բնանա

/ւս«/։ն

Ն. Ն. Ակրամովսկիւ—Լերկամարմին կողինջի նոր ենթատեսակ Սովևտա կան

I) • Ս. Դալ--Հարավային Անդրկովկասում կար՚ճամաւո ճնճզւււքլի (Carpospiza bra 
chydactyla Bp.) Էկոլոգիայի և տարածման մասին .Հիւյրորիպոզիա

Ա. 8. հաղդսւսսյրյւսս—Լեռնային 'Լարաբադի Ավտոնոմ Մարզի (Լ'ԼԱՄJ Մար- 
էոունու շրջվեի Cladocera և Copepoda .Հե|<քի6«»լոգիա

Է. Հ. Դավթյան-Ոչխարների և այծերի իմմունիտեար CyStOCaillUS OigfeSCenS 
(Jerke, 19 Ս) նկատմամբ հիվանդանալու և վակցինացիայի հետ հան րով . •

Կ. II. Հ աJunufjUlfi (ip ի*լորդ ի նոր տեսակ անդր կո վկաս յան համստերի ադիր~ 
ներիդ—Hymenolepis mathevossianae sp. nova .Կենդանիների ֆիզիոլոգիա

Ղ. Պ, ՄոՆշեւյ]U1I! և Ղ. Ս», 11հւ|ս)^bcjUlG — էՍդւմամիդ 163) պրեպարատի աղղերու^ 
1 սւսռնւսրյուն կենդանիների անջատված սրտի և պերիֆերիկ անոթների վրսյ<հ ա ր if ա կ d լ ո q ի ա
Ui Հ. Միրրյոյւսն, 1Г. Ս. Դտթինովիչ և ’0\ Ա. U.if|ii'quii}]iiiG—Cephalaiia gigan- 
ստացված ալկալո իգային խառնուրդի և ար ադա ծ ին ինդիվիդսւալ ա լկալոիդի

Ռժօկակա6ոՆթյու<ն
Ա, Տ. UhlfnOjniG և Լ« Blu. ЬшП|1Ь|-ВЫ| — 1Լրյան սպիտային ֆորմուլայի կլինիկա*

կան նշանակությունր մքսլարիսէյի մաման ա
4
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Л, В> Мирзоян. О статистике направлений радиусов векторов, соеди
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Физиология животных
Г» П. Мушегян и Г. А. Севачерян. Влияние препарата „Армамид7 163' 

на изолированное сердце и периферические, сосуды хладнокровных животных
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С. Д. Мирзоян, М. С. Рабинович и //. А. Лмирзадян, Об алкалоидной 
смеси и индивидуальном алкалоиде—арагацине из Сер11а1аыа £1£ап1еа
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՌ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ 
_______  ՀՐԱՏԱՐԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆ

՜ ՜- ՜ ՜ ՜՜՜ . - ՜՜ " -՜՜սւՕ.»

1947 ԹՎՒՆ ՀԱՅԷՐԵՆ ԼԵԶՎՈՎ ԼՈՒՅՍ ԵՆ ՏԵՍԵԼ՝
1.
2.3.
4.
5.
հ.7.

Կ. Ն. ՊաֆֆՒ. նցոլց — Հայաստանի և Փոքր Կովկասի նրան կից մասերի հեո- 
չոգիական ակնարկ, գինր ո**Գ. Դ. ՅարսՎնկո— Դեկորատիվ պարտեզագործ ութ լոլն , գինր 10 ո,ւՄ. Լ. Մւպխասյան, Դ. Փ. Դրձե|յան և ուրիշ.— Հայկական Սովետական Սո
ցիալիստական Ռե սպոլր {ի կայի ամ պե լոզ րաֆիա , գ ին ր 40 ո.լԱր, Մնացականյէսն— Հայ ռազմիկների հերոսության տա րեգ րո լթ յոլններբ
(1941 — 1945), գինր 20 ո .։

Մայոր II. Նայ բա նր| յա ն— Հայ թամանցիներր (Կովկասյան 
մինչև Pեn^ին), դ ին ր 12 ո,ւԼեո— Հայոց պատմություն, հատ. 11, գ ին ր 00 ո .ւԱս. Ասատրյան— Ս ովե տահ ա յ գրականության պատմության

նախալեռներից

պերիողիգացի-
աքի հարցի շուրջդ էքի^ր 58. II.9. Ռ.10. Խ.11. Վ.

IIՈ րյ ո Ժո ն | ։Ա ն— Ռ ոման տիկա կան դրամայի տեսությունր, գինր 6 ո»։ Նանու ժյան— Մեսրոպ Թաղիագյան (կյանբր և գործր), գինր Տ ոս Աբու|յան— Երկերի լիակատար ժողովածու, գ ին ր 30 ոո Պարսամ|Ա1*ւ— Ա. Ս • Գրիբոեդ ովր և հայ-ոուսական հարաբերություն
ներդ գինր 25 ււո12. Մ. Անղրեասյան— Վեց օր, գինր 6 ո .1 • »13. ^աշիԼ Ջնր|ի— Քրդական ֆո ւկ(որ, գինր 15 41«է14. Հ. Աճաոյան— Քննություն Համշենի բարբառ ի, գինր 15 ռ»Լ15. Գ. Արլաջա ն | ա ք— Խրփուկի բիոլոգիան և պայբարր նրա գեմ, գինր 6 ո.ւ16. II. ն. Ղալ— Հա լաստանի մանր մուշտակավոր կենդանիներր և նրանց որսր,
գինր 4 ո.ւ17. Մ. Մ. Լեբնդև— Սևանի պրոբլեմ ր, գինր 6 ո,։18- 2. Օատիկյան— Մարդու ծագում ր, գինր 5 ո,է19. Ա. Տեր-Պորոսյան— Դարվինր և նրա ուսմունբր, գինր 3 ո.ւ20. Հ. Ն. Փանոսյան— ՀողՒ միկրորային բնակչությոլնր, գինր 5 ո.է21. Ղ. Խ. Աղաքանյան, Տ. II. Տհր-Սանակյան և Տ. Սմբատյան— Անջրդի 

կարտոֆիլի մշակությունդ գինր22. Ղր. Սար(|Ա|Ա|ն— Վարուժանի ստեղծագործական կյանբր, գինր ո .ր23. Ա. Պ. Դհմյոիփս— Ջերմուկ ( հիղրո-գեոլոգիական ակնարկ), գինր 5 ո.ւ24. Ղհ II. Դամբ յան— Քիմիական տարբեր տարրերի նշանակությունդ բույսերի

Համար, գինր 2 ո.»։25. Ա. Հարութ |Ո1 ն ւան— Ինչպես պետբ է պահել հանրային պարարտանյութդ

գինր 2 ո ։26. Դ. Մ. Մար?Ա>ն |ան— Գյուղատնտեսության մեջ օգտագործվող թունավոր 
նյութեր Հ ինսե կտ իս իդներ և ֆունդ իս իդնե ր ) , գինր 027. Ղ, Ս. Ղավբյան— Ազոտական պարարտանյութ երբ և նրանց կիրառում ր, 
գի^էր Ոէէ28. Ա. Ս. Ղարիք յան. Ե. Դ. Տեր-Մինասյան, Մ. Ա. Դևորգյան- Հայ-ոոլսերեն 
բա ո ա րան, դինր 25



ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР

ВЫШЛИ В СВЕТ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
в 1947 г.

1. А. П. Демехин. ДЖермук (гидрогеологический очерк), цена 5 р.
2. Л. А. Варданянц. Основы стереоконоскопичсского метода, пена

6 руб. ’
3. В. И. Исагулянц. Синтетические душистые вещества, цена 45 руб.
4. М. М. Лебедев. Севанская проблема, цена 5 руб.
5. Е. Д. Сафаров. Кривые распределения и обеспеченности и их

применение к гидрологическим расчетам, цена 6 руб.
6. Г. М. Ломизе. Движение воды в щелях, цена 8 руб.
7. А. А. Габриелян. Третичные отлоЖения Котайкского района 

Армянской ССР, цена 5 руб.
8. И. Г. Магакьян. Алавердский тип оруденения и его руды, це

на 6 руб.
9. Р. Атаян. Преподавание литературы и идейное воспитание уча

щихся, цена 2 р. 50 к.
10. С. К. Даль и Г. В. Соснин. Определитель птиц Армянской ССР, 

пена 20 руб.
И. Г. А. БабадЖанян. Избирательная способность оплодотворения 

сельскохозяйственных растений, цена 15 руб.
12. А. М. Вермишян. Плодоводство Алавердского и Носмберянско- 

го районов Армянской ССР, цена 8 руб.
13. Л. А. Оганесян. История медицины в Армении, часть IV, це

на 25 руб.
14. Л. А. Оганесян. История медицины в Армении, часть V, це

на 40 руб.
15. А. 3. Тамамшев. Крупный рогатый скот Армении в прошлом и в 

настоящем, цена 20 руб. . • ? М
16, X. А. Ерипян. Новые основы нормирования пастбищного кормле

ния сельскохозяйственных Животных, цена 12 руб.
17. В. Рштуни. Крестьянская реформа в Армении в 1870 г., цена 

'’О руб.
18. М. Абегян История древнеармянской литературы, т. I, цена 

25 руб.
19. О. Е. Туманян. Развитие экономики Армении с начала XIX в. до 

установления советской власти, цена 20 руб.
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