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Տ. 1Г. Օնրշկովա — P իաստ խեցգետինների մի Հա յաստանից-Diapiomus anahiiae sp. nov.



СОДЕРЖАНИЕ
Стр. 

Математика
3

А. Л. Шагинян, действ, чл. АН Армянской ССР. Об одном квази-ана
литическом классе функций 

л 
Астрофизика

Б. Е. Туманян. Гравитационные потенциальные энергии некоторых 
открытых звездных скоплений ...... 7

Гидроэнергетика
В. П. Мартынов. Универсальный показатель водно-энергетического 

режима гидроэлектрической станции и гидроэнергосистемы . . 11

Строительная техника
А. К. Шаншиев. Новые способы изготовления сборных конструкций 

из струнобетона 17

Органическая химия
В. И. Исагулянц, действ, чл. АН Армянской ССР и Т. А. Азизян. 

Синтез пара-третичного бутил-фсноксиуксусной кислоты . . .23

Геология
А. А. Габриелян. О стратиграфическом положении и возрасте додери- 

товых базальтов приереванского района • . . • «27

Геоморфология
Б. А. Клопотовский. „Каменные кольца* на горе Арагац в Армении . 33

Физиология растений
С. Я. Золотницкая и А. А. Авакян. О влиянии тнокарбамида на пло

доношение и корневую систему полевых культур • * • .39

Гидробиология
Т. М. Мешкова. Новый вид веслоногого ракообразного, О|'ар1отиэ 

«апаИИае ер. поу., из Армении • • • • • • 4о



ՀԱՅԿԱԿԱՆ Ս ՍՌ ԴԻՏՈհԹԱՈհՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ԶԵԿՈԻՅՑՆԵՐ
ДОКЛАДЫ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР

МАТЕМАТИКА

А. Л. Шагиняв, действ, чл. АН Армянской ССР

Об одном квази-аналитическом классе ункции11

(Зредставлено 10 IV 1948)

Квази-аналитические классы функций были введены Э. Борелем 
в области комплексного аргумента [ср., напр.,(*)!•

Решив одну задачу Адамара(2), Данжуа и Карлеман, а впослед
ствии и другие (3,4,ь), ввели также квази-аналитические классы вещест
венных функций. Квази-аналитические классы недиференцируемых 
функций введены акад. С. Н. Бернштейном.

В настоящей заметке мы определяем некоторый квази-аналити
ческий класс, весьма простой по структуре и легко обозримый по 
объему.

Пусть В։ и Ва две жордановые области со спрямляемыми грани
цами Са и С.,, имеющими одну общую точку А, на плоскости комплекс
ного аргумента 2 = Х-Ну« Отобразим конформно В! и Ва соответствен
но на левую и правую полуплоскости комплексного аргумента XV =14-1 а 
так, чтобы точка А отображалась в обоих случаях в \\՛ = ^ . I ранич- 
ные точки областей В։ и Ва, соответствующие значению \у = ^, обозна
чим через (а) и г։(о) и будем называть сопряженными точками.

Обозначим через Цх) функцию, регулярную в открытой совокуп
ности В։4-В2; Цг)-элемент этой функции в В։, а («(г) в Ва. Предпо
лагаем далее, что Цг) и 1.,(х) таковы, что субгармонические функции

|ст I Цг) I и 1՜ I 1 допускают наименьшие гармонические ма
жоранты соответственно в В։ и В2. В этом случае, как известно [( ) 
стр. 79-84] функции ^(г) и Цг) имеют почти везде граничные зна
чения по некасательным путям и интегралы: • •

ОО

--ОО

Гн1
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существуют, если только соответствующие функции ^(г) либо Цг) не 
обращаются тождественно в нуль.

Утверждаем, что класс функций, для которых соответствующие 
элементы Тх(г) и 12(г.) имеют в сопряженных точках гДо) и г2(а) доста
точно „близкие" значения, составляет квази-аналитический класс.

Теорема 1. Если {{(г) } вышеописанный класс функций, удов
летворяющий дополнительному условию

ео

— оо

то класс { квази-аналитический.
В самом деле, из обращения элемента ^(г) в тождественный

нуль следует из (1), что
ОС

А это показывает, что ^=0 [см.(б), стр. 79 — 84].
Но возникает некоторое сомнение — не следует ли из предыдущих 

условий, что Цг) является аналитическим продолжением элемента (.(г). 
Если это было бы так —все предыдущее было бы тривиально.

Мы докажем нетривиальность теоремы 1, построив функцию•С ։(г),
удовлетворяющую всем вышеуказанным условиям и такую, что границы 
областей В1 и В2 являются для элементов и 12(г) купюрами.

Для этого предварительно докажем, что можно построить в 
| г* | <1 такой интеграл типа Коши

(2)

чтобы функция плотности ф(О-) удовлетворяла условию
2Г.

Г 1п | ф(О-) | 60- = — оо

О

и Р։(г*) разлагалась бы в круге [ г* | < 1

(3)

в лакунарный ряд

где

ОО
Р,(г*)= £ с„к г*"к ,

к= 1

И ГП (Пк4֊1 — Пк ) = со •

(4)

(5)

♦ В книге И. И. Привалова (л) соответствующие результаты сформулированы 
для круга, но легко их записать для полуплоскости.

4



злагая в ряд интеграл (2), получим
2ГС

*п ՜յոն>.
9 = 0

Отсюда следует, что для справедливости (2.)-(5) достаточно по* 
строить суммируемую в (0,2тс) функцию удовлетворяющую усло
вию (3) и имеющую ряд Фурье с лакунами типа ('5).

Существование такой функции следует из одного построения 
Б. Левина и М. Лившица [(7), стр. 698—700|.

Таким образом, предыдущее утверждение можно считать дока
занным. С другой стороны, Н. Винером установлено(8), что лакунар
ный степенной ряд (4), при условии (5) имеет единичную окружность 
в качестве купюры.

Интеграл (2) представляет в области | 2* | >1 некоторую дру-
гую регулярную
Следовательно |

функцию Ра(г*), ряд которой тожез» имеет лакуны (5).
г* | =֊ I является купюрой и для Ра(г*.).

Функции РД’г*) и Ра(г*.) принадлежат к классу Нр (р < 1) 
Ф. Рисса [(ь), стр. 98—102], а потому почти везде на | г* | =1 имеют
предельные значения и 1£՜^ | Р,(г*) | и 1£ | Ра(г*) I допускают наи
меньшие гармонические мажоранты. Почти везде на | г* | = 1 [ (6), 
стр. 142].

Р։(е‘Л)-Р:(е'Н) = ф^).

Очевидно, отображая конформно | г* | < 1 на Вр а | г* | > 1 
на В2, мы переведем Р։(г*) и Р։(г*) в функции и Г2(г), для кото
рых выполняется условие (1), однако В։ и В2 являются областями су-
ществования для рункций քէ(շ) И քշ(շ).ЗЕ

Сектор Математики и Механики 
Академии Наук Армянской ССР 

Ереван, 1948, апрель.

Ц. Լ. էԱ2ՒՆՅԱՆ
«հոսճկցիանհրի քվազի-աճալիտիկ »Г(։ ւյաօի ւԲւսսիճ

Գիցուք 8, և 13յ երկՈԼ մ որդան յան տէրու յթներ են ուղղելէ եզրագծերով, և վեր- 
Հէններ ս ունեն մէայն մեկ ընղհանուր կետ

Նշանակենք քյ (շ) և քշ(շ) երկու ֆունկցիաներ, որոնք հոլոմորֆ են 8յ և 8յ տի

րույթներում և 1Ջ+ | ք^շ) | ու 1&+ | 1յ(շ) | ունեն այդ տիրույթներում լավագույն

հարմոնիկ մամ որանտնե ր! Այդ պայմանների դեպքում 1|(2) ե 1յ(2) կունենան համար յա 
ամենուրեք եղրայէն արմեքներլ

Ապացուցվում է, որ եթե քյ(շ) և քշ (շ) ֆունկցէանեըէ եզրայէն արժեքները ձ կե֊ 
տէ շրջապատում բավականաչափ 1ւ1 ոտ1 ենյ ապա այդպէսէ հնարավոր 
են րվտր1է-ս՚նալէտէկ դասէ



//ր այդպիսի դասի գոյությունը ակնհայտ չ Լ 
ոուցվում է տ յղ րյաս^ն պատկանող ֆունկցիաների մի 
թ յան տիրույթներն են 9 այսինրն' ն ր ան ց ի ղ դուրս 
կեչի չեն։

Տա и տատվոլւք Հ մ ի оրինա կո կա*-* 
4Ո1 J*!' որոնց հարք ար В ( և Bn ղոյււլ֊ 
f|(z) անալիտիկ շա ր ոլնա~
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։ևՍ«ՐՈ^ԻԶԽև1է

Р. ь. ^ՈՒՄԱՆՅԱՆ
1Г}| {‘անի բսւց օւստղակո։յտԵրի

(Ներկայացրել է ՛Լ.

<|րւու|իտսւցխոն и|ПнЬհց|ւալ ԼԱԽրգիսԱւհրբ

Հ. հ1սմրարվում յան ը 9 IV 19էՏ)

Г ա ց աստղակույտերի գ ր ա վի տ ա ց ի ոն է^էլ[_ էներգիաների իմանալը 
մեծ հետաքրքրություն է ներկայացնում նրանց էվոլու ցի ա յի տեսակետից։ 
Ըստ վիրի ալի թեորեմի

լրիվ էներգիայի (Н~ի) հաշվումը բերվում է աստղակ 
պոտենցիալ էներգիայի (Ս*/') հաշվմանը։

վի տաց իոն

Ներկա աշխատանքում տրվում են Հորս աստղակույտերի (NGC
743, 433, 146, 136) գրավիտացիսն պոտենցիալ էներգիաները, որոնք
հաշվված են *Լ» Հ. Հա մ բա րձումյան ի կողմից առաջադրված նոր եդանա֊ 
կով (')ր Այս նոր եղանակի առավելությունն այն է, որ հաշվման տեսա^ 
կետից նա չափազանց սլար/լեցված է ս> որ ա մ են ա զ լրյ ա վո րն է, կարող է 
կիրառվել նաև համեմատաբար աղքատ աստղակույտերի նկատմա մբ։

*երավիտացիոն պռտենցիալ Լներգիայի նոր բանաձևն ունի հետևյալ 
տեսքը1

— օօ

որտ եղ <ք^.) ը կամավոր առանցքի վրա աստղակույտի միաչափ պրոեկցիա 
այի խտության բաշխվածությունն է, G ն' գրավիտացիոն հաստատունը։Ս.Ն կարելի է հաշվել հետևյալ կերպ» անհրաժեշտ է երկնային սֆե֊ 
բայի վրայի աստղակույտի պրոեկցիան բաժանել կամավոր ուղղու թ յուն 
ունեցող գուգահեռ շերտերի և հաշվել յուրաքանչյուր շերտում ընկած 
•սստղեր ի մասսաների գումարը։ Կստանանք Ը» որահղ - բ շերտի
լայնությունն է։ Այնուհետև հաչվում ենքՍ = 0Տ1ճ^>2.

Ծեթոդի հիմքում (ինչպես և նախորդ մեթոդների մամանակ է ըն
դունվում) ընկա» է աստղակույտի սֆերիկական սիմետրիայի ենթադրու-



թյունը. բայց, ինչպես կտեսնենք հ ա շվո ււքե եր ո«. մ 743), այն ւսրղյոլԱ֊
քի Կուս ա լիության վրա մեծ ադգեց ություն ունենալ չի կարոդ։

Աստղակույտերի աստղերի տվյալները վերցված են Ալտերի 1010—- 
1944 թ. թ, կատարած աշխատանքներից։ Ալտերի կողմից տրված այդ 
ա[յՂ յուն ք^ե րը եչտու^յւսն և Լրիվության 
Կ ո լլին դև ր ի 9 ( տարի և ուրիշների и տ ա ց ա ծ
մեծ UJ 9 Լ Ш վելություն։

տեսակետի ց Շ “*պլիի9 Տրեմ պլե ր ի , 
արդյունքների նկատմ ամր ունեն

Ներկա ա շխ ա տ ան քում աստդևրի մ աս սաները հաշվված են հետև 
կերպ, տե սան ե լի լուււանկտ ր Հա կան մեծության (ՈՆ<ո) և աստղակույտի հև։
վո ր ու թ յ ան մոդուլի (ГП’ЛА) օգնությամբ (որոնք ստացված 
իւ ա տ ան քն Ьր ո լ մ ) հաշվում ենք աստղի լուսանկարչական են Ալտեր ի ա շ» 

բացարձակ մ և֊
ծռ-թյունը (Mpg.) միայն NGC 136-[. ^ամար ա^Հ^ի բացակայության
պասՀաոով հաշվված կ ր )։ 1Լե ր V ին ի և րոլոմետր ի կ բացարձակ մե~
ծութ յան ( ճ\ճհօ1 ) կա պ ի & ( ) գտնում ենք №ե0\֊բւ *Լեր$ապես) բացարձակ
բոլոմետրիկ մեծության և մասսա յի լոգարիթմի կտս[(9քյ ( * ) հաշվում ենք
մ աս սան։N (j С 136 • ի համար Ալտերի մոտ հեռա։! ո
կա յ ո ւ թ յան սլա տ а ա ո ո վ ա յն վե ր ց վա ծ է ո ր սլե и մ ի 9 ին Տրե մսլլե րի և
Կ՞լլինդերի ստացած արժեքներից։ *

Հաշվումների արդ յոէ ն քն ե ր ը 
Ս ֆե ր ի կական սիմետրիայի

տ ր վոլմ են աղյուսակում։
են թ ա դր ո լ թ յ ուն ի ց աո աջացած սխալ ի

կարգի մա սին դ ա դա ։իսյր կ ադմել ու նսլ ա տ ա կո վ NGC 743* ի համարդ 
\ ֊առանցքի վբա սլր ո ե կտ ե լո լ ց 9 պրոեկտված է նաև Xе առ ան ցքի

բացի
վրա։

•ի համար տարբերությունն ստացվում է 0,03,10** nftL կազմում է
ընդամենը 4—3%'

4*

Տրամս,դիծը Диаметр

NGC

743
433
146
136

и Լ կն ելւո վ 
Расстояние 
в парсеках

1060± 20
4500 т 700

750 35
6810

վա յ թ կ յան

в секундах

7.0

S3

в парсеках

9
14
16
11

Общая 
масса

36,17 
60,61
26.96
67,41

Պոտենւյ իալ 
Լնե ր էյի ան 
էրգերով

Потенциаль
ная энергия 

в эргах

0,66.10й
1,06.10“
0,59.10“
2,06.10“

№ սւ ՚ու՝м 1լևե -

Միացնենք մեր արդյունքները ՍկաբիցկուԼ ^տվյախերի ևհետՀ L0gU
մեծ ութ յուննե րի կապն ստանալու համար։ Այդ նպատակով մենք 

բերում ենք այստեղ ինչպես մեր, այնպես և Սկաբիցկու հավաքած տվյալ֊ 
ների միջոցով կ աղմված 10£Ս, l0g^I դիագրամ։ Այդ դիագրամում մեր 
կոդմից հաշվված պոտենցիալ էներգիաները նշված են փոքր Օղակներով։

* N’3C 136- ի հ սմար եթե
յո9 սակի համասրսէոասիսան թ վևրը

ընդունենք միայն
կլինեն^ 4'է -2/^i

Trumpler-/» տէքյալներրյ ասլա աղ»
3,4\ /2; 53,3; 10^.

Ց



Բերվող դիագրամից երևում է, որ տարբեր աստղակույտերին համապա 
տասխանող կետերը մեկ ուղղի վրա չեն դասավորվում, Այղ ևգրակացոլ 
թյունը հակասում է Սկարիցկոլ եղր ա կա ց ոլ թ յ ան ը,

ր Ակաբիցկ
իք յան տա տվ յա լնե ր ը ավելի վ>էչ է ին է

կան Ս Ս1Ւ Գի տոլ [J լունների Ակազե d ի ա յ ի 
!' յ п ւր ա կան ի Աս տզազի տ ալւ ան

Երևան՝ 194 8 9 մարտ։

Гравитационные потенциальные энергии некоторых 
открытых звездных скоплений

Согласно методу, предложенному В А. Амбарцумяном, вычислены потенци
альные энергии четырех, сравнительно бедных по численности, открытых звездных 
скоплений. Получены результаты, приведенные в таблице, данной в армянском 
тексте.

Мы объединили наши данные с данными, приведенными ь статье Скабицко- 
го (ь). В результате получена диаграмма зависимости между Ьо§и и ЬорХ, где X— 
число звезд скопления. Новые данные заставляют отказаться от предположения о 
прямолинейном характере корреляции между этими двумя величинами. Противоре
чие между заключением Скабицкого и нашим объясняется недостаточностью на
блюдательного материала, использованного Скабицким.Դ РИМ II. Ն П I» Թ В II b г-Л И Т ЕР А Т У Р А

1. ДАН СССР, 24, № 9, 875, 1939. 2. G. Alter. М. N. v. 100-104. 3. /7. П. Паре
ного, .Курс звездной астрономии", 1946. 4. G. Р. Kuiper. Astrc*physic<il journal, v. 
88, p. 472, 1938. 5. /7. H. Скабицкий. Ученые Записки ЛГУ, вып. II, 1941.
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ДОКЛАДЫ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР 

IX 1948՜ ՜՜' 1

ГИДРОЭНЕРГЕТИКА

В* П Мартынов

Универсальный показатель водно-энергетического режима 
гидроэлектрической станции и гидроэнергосистемы

(Представлено И. В. Егиазаровым 19 III 1948)

К концу четвертой пятилетки участие гидроэлектрических станций 
в электробалансе Союза значительно возрастет и достигнет 14%. 
Уровень же водноэнергетического хозяйства ГЭС и эффективность 
использования водных ресурсов не находятся еще на должной высоте 
и должны быть подняты (V).

На гидростанциях имеют место значительные перерасходы воды, 
по тем или иным причинам, которые должны расцениваться также, 
как пережег топлива на ТЭЦ.

Для целей эксплоатации и проектирования весьма важно иметь 
единый показатель, характеризующий полностью эффективность экс
плоатации гидростанции, качество ее водно-силового режима, и роль 
ее в энергосистеме. Такой же показатель важно иметь для гидроэнерго
системы в целом, что позволит удобно сравнивать показатели отдель
ных систем между собой, а также нормировать работу системы и гидро 
станций в части эффективности водно-силового режима.

Несмотря на наличие подробных форм планирования и учета 
эксплоатации ГЭС, подобный показатель отсутствует Указываемые 
в „отчете гидро-электростанции о выполнении плана по производству 
(форма Э—4— РГ) значения КПД станции в целом и удельных расходов 
воды брутто не отвечают приведенной выше цели. 1 ак, например, КПД 
гидростанции в целом принимается, как отношение выработки электро
энергии за отчетный месяц в квтч умнож. на ЮО, к теоретически 
возможной выработке электроэнергии за тот же период, при факти
ческих расходах воды по водотоку станции в целом. При этом „мето
дика подсчета теоретически возможной выработки для определения, 
указанных КПД для каждой станции устанавливается самыми станциями 
и Районными Управлениями (по согласованию с i лавком) (")•

Более удачной попыткой дать показатель режима эксплоатации

И



ГЭС является предложенный инж. И- М. Соколовым коэфициентя

эксплоатации ГЭСи (?).

К экспл
Эвоз

где
Эф —фактическая выработка ГЭС;
Э8 э — возможная выработка ГЭС.
Д\я вычисления Эвоз вводятся „нормальные потери воды, „нор* 

мальные“ потери напора и „нормальный КПД агрегата, устанавливае
мые для данной, конкретной ГЭС. Поэтому К^кспп удобен для сравне
ния работы отдельной ГЭС по сезонам или по годам, но он не позво
ляет охарактеризовать роль, которую играет станция в системе и объек
тивно сравнить между собою отдельные (разные.) ГЭС, а также про
вести сравнение по качеству водно энергетического режима между 
гидроэнергосистемами.

Потери напора как и потери воды приводят к увеличению затра- 
ты воды на выработанный квтч электроэнергии, поэтому эффектив
ность работы ГЭС можно вполне характеризовать величиною расхода 
воды брутто на 1 квтч выработки на шинах генераторов (ц). Эта 
величина, отнесенная к одному метру напора брутто, вполне характе
ризует работу ГЭС с точки зрения использования водотока и вклю
чает все потери воды и напора (с| ).

Она также позволяет объективно сравнивать отдельные ГЭС и 
может служить универсальным нормативом как при проектировании, 
так и при эксплоатации ГЭС. Этот показатель эффективности предло
жен автором на основании анализа опыта эксплоатации гидроэнерго
системы Армянской ССР.

Называя эту величину единичным расходом воды за данный 
промежуток времени, будем иметь:

м^/квтч на 1 м напора.

Здесь: \УСТ—вся поступившая на станцию вода в мл, за данный про
межуток времени, в пределах пропускной способности деривации, за 
вычетом воды, отпущенной другим водопользователям (ирригация).

Утечки и сбросы на плотине в размерах, дополняющих актиче
ский поступающий расход в деривацию ГЭС до пропускной способ
ности деривации, подлежат учету-

Нбр — нормальный (расчетный) напор брутто станции.
Эст — выработка станции на шинах генераторов.
Мощность ГЭС на шинах генератора, как известно, равна

1000.0. Нн.^т .я л ,, 
м = -------——I----- г = 9,81 • О - Ни • /?т . 4г квщ;/о . 1 ,оо
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отсюда удельный расход воды будет
3600

Ч = 9,81.Н„ .\ .Г)г м'/квтч.

Теоретическим (идеальным) пределом величины единичного расхода 
воды будет:

Я ид
3600
9,81 = 367 м^/квтч на 1 м напора.

Практически достижимое минимальное значение единичного расхода 
воды в настоящее время составляет:

, ж 3600
мин 9,81 . 1.0,92.0,95 “ 420 м3/квтч на 1 М напора,

где 0.92 — КПД турбин средней и большой мощности;
0,95 —КПД генератора „ „ „
Кроме того предполагается, что НбР « Ннетто.
Предлагаемый показатель эффективности может быть применен 

для объективной характеристики работы гидроэнергосистемы, а именно:

Яс ист
^^ст1 . НбР1 4՜ ^сТ2 • Нбр2 4- ՛ ’ 

Эст1 4՜ Эст2 4՜ '

3" №п. Н6рп м31квтчI

на 1м напора.
Здесь: в числителе дана вся поступившая на отдельные гидростанции 
системы вода, приведенная к одному метру напора и могущая быть 
использованной на станциях; в знаменателе —суммарная выработка всех 
гидростанций системы за рассматриваемый промежуток времени.

Факторы, влияющие на потери воды и напора, дающие в итоге 
потери выработки (недоиспользование водотока), кроме наличия естест* 
венных условий, могут быть разделены на факторы, зависящие от 
проектировщиков, строителей, персонала Районных 5՛ правлений и от 
работников самих ГЭС. Все эти факторы находят отражение в еди- 
ничном расходе воды, анализ величины которого позволит выявить ту 
группу потерь, которая должна быть снижена силами эксплоатации, 
или учтена при проектировании и строительстве других I ЭС-

Потери, приводящие к недовыработке, можно разбить на 4 группы.
1. Непроизводственные потери՝, испарение, льдообразование, 

фильтрация через сооружения, утечки через уплотнения, потери из-за 
снижения напора вследствие повышения шероховатости, появления 
железобактерий и др.

2. Производственные потери: охлаждение генераторов, и транс
• 1՝форматоров и технические нужды 1 ЭС; промыв наносов, спрос шуги, 
льда, мусора, отбор на шлюзование, ирригацию, водоснабжение и др.

3. Аварийные и ремонтные потери: простой оборудования при 
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наличии избыточного расхода поды; снижение КПД агрегатов из-за 
простоя необходимых по режиму агрегатов.

4. Режимные потери: снижение КПД агрегата из-за невыгодного 
режима; работа агрегата с недогрузкой или перегрузкой; утечки на 
работающих или стоящих агрегатах; при пусках и остановках агрега
тов; из-за снижения напора в верхнем бьефе; из за снижения коэфи- 
циента мощности генераторов; из-за отсутствия нагрузок и др.

В таблице 1 приведены среднегодовые единичные расходы воды 
по гидростанциям Армянской Энергетической системы, а также единич
ные расходы энергосистемы в целом, за последние пять лет.

Таблица /

Единичные расходы воды гидростанций и энерго
системы

Годы
ГЭС 5? 1 
Высоко
напорная

ГЭС № 2 
Высоко

напорная

ГЭС № 3 
Высоко- 
напорная

ГЭС № 4 
Средне
напорная

ГЭС № 5 
Низкона
порная

Вся Энерго
система

1943

1944

1945

1946

1947

671

628

585

555

563

628

562

€06

652

515

758

790

1295

661

688

490

490

478

479

516

492

492

482

480

528

647

618

609

552

557

ГЭС № 1 является основной регулирующей гидростанцией систе
мы. ГЭС №2 имеет небольшие возможности суточного регулирования. 
Остальные ГЭС работают в базе графика нагрузки. Увеличение еди
ничного расхода по ГЭС №2 в 1946 году связано с вынужденным по 
условиям ремонтов гидросооружений режимом и не является харак
терным. ,,

Высокие значения единичных расходов по ГЭС №3 и увеличение 
их в 1947 г. по ГЭС №4 и №5 связаны с значительными потерями 
воды в деривации по причине ненадлежащего состояния последней, 
а по ГЭС №3, кроме того, из-за интенсивной шуги.

Увеличение единичного расхода воды по ГЭС № 1 в 1947 г. по 
сравнению с 1946 годом вызвано продолжительными неблагоприятными 
режимами работы агрегатов (по загрузке), вследствие ремонтов части 
оборудования, хотя величина прямых потерь в виде сливов и утечек 
была снижена.

Проводимые в настоящее время контрольные тарировочные ра
боты по сооружениям ГЭС позволят более точно определять значения 
единичных расходов воды.

Планомерное снижение величины единичных расходов по ГЭС 
№1 и ГЭС №2 и Энергосистеме является результатом работы, про
водимой в системе по рационализации водно-силового режима станций V4)»

На основании анализа фактических единичных расходов по ГЭС,
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можно наметить пределы для среднегодовых значений единичных рас
ходов в зависимости от назначения ГЭС в системе и характеристик^ 
ее оборудования.

Базисные ГЭС 470—520 м^/квтч, на 1 м напора
Регулирующие ГЭС 480 — 560 п „ _ _
Пиковые ГЭС 520 — 600 я , , „ „Л Л Л Л Л •

Указанные величины единичных расходов применимы главным 
образом для высоконапорных ГЭС средней и большой мощности. 
В дальнейшем возможно уточнение этих значений единичных расходов 
на основании анализа эксплоатационных данных ГЭС других энерго
систем.

Таким образом, единичный расход воды является действительным 
показателем эффективности использования воды на ГЭС и в гидро
энергосистеме, подобно расходу условного топлива на выработанный 
киловаттчас электроэнергии на теплоэлектростанциях.

Аналогично расходу условного топлива, он позволит объективно 
сравнивать работу как отдельных ГЭС, так и гидроэнергосистем, 
выявлять и нормировать различные виды потерь воды и напора. Кроме 
того, он должен служить удобным и быть одним из главных нормати
вов как при проектировании ГЭС, так и в эксплоатации- При современ
ном уровне гидроэнергетики Союза необходимость в таком нормативе 
остро ощущается.

Гидроэлектрическая Лаборатория
Академии Наук Армянской ССР

Ереван. 1948. февраль.

Պ. ՄԱՐՏԻՆՈՎ.
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ոեժիմ՚ի ու6իվերսւս| ցուցիչ

կայաններում ճնշման կորուստները, ինչպես և ի կորուստները, 
բերում են մեկ կիլովատժամ էլեկտրաէներգիա արտադրելու վրա ծախսված 1րի ավե
լացմանը, ուստի հիդրոէլեկտրական կայանի աշխատանքի էֆեկտիվությունը կարելի է 
(իովին բնութագրել 2րի այն բրուտտո ծախսի մեծությամբ (զ). որ լինում է 1 կիլո վատ֊ 
ժամ էներգիա արտագրելու համար. Բրուտտո մեկ մետր ճնշման բերված այդ մեծությունը 
(^՝)ւ ջրահոսքի օգտագործման տեսակետից, [իո1[ի*է> բնութագրում է հ իդ ր ո էլե կ<ո ր ա կ 
կայանի աշխատանքը և պարփակում է ջրի ոէ՝ ճնշման բոէոր կորուստները! Այ 
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շահագո րծ ման համարւ

Անվանելով այդ մեծությունը տվյալ ժամանակահատվածում կատարվող' ջԲի մ իա- 
կան ձւսյսսք կունենանք'
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սիստեւէում հիդրոկայանի ունեւյած նշանակության և նրա սարքավորման բնութագրերի, 

('աղիսային ԼՀ'հ 470--- 520 (Ռ կ ի լո վա էո մ ամ 1 մ ճնշման ր
հարդաէ^որիչ Լէ^9 480 ~~5Ց0 9 * 9 9
Ծայրային Հ/^կ 520 — 000 9 9 9 9
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մար պահանջվող պա յմանական վառելիքի ծախսի նմանէ 9 ը ի մ ի ական ծախսը հանդիսա* 
նում 4 հ ի դ ր ո լե կւո ր ա էլա յ աննե րո ւմ ու ^իդրոԷՆ ե րդոս իսաե մոլ մ £րի Օ դա ա դ ո ր ծ մ Աէն կ*իեկ- 
տիվոլթյան իրական ցոլ-քւՒ1. ե կարոդ է իվ ծառայելւ Ս ի ու թ յան հիդրո֊
էներգետիկայի այմմյան մակարդակի պայմաններում այդպիսի նորմատ ՒվԷ կա ր ի քը խիստ
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1. Тр. 11 Всесоюз. Совещ. по эксп.юатации гидростанций, стр 63, 1946. 
2 Инструкция по составлению «отчета гидроэпсктростанции о выполнении плана по 
производству- (форма Э — 4 — Р1 ), 1944. 3. Гр. II Всесоюз. Совещ. по эксплоатации 
гидростанций, стр. 35, 1946. 4. И. П. Мартынов. Изв. ДИ Армянской ССР (сер. 
естеств. наук), Л‘2 9, 1947.
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СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

Л. К. Шаншиев

Новые способы изготовления сборных конструкций 
из струнобетона

(Представлено А. Г. Назаровым 30 III 1948)

Только лишь на базе струнобетона, предложенного Э. Хойе
ром ('), оказалось возможным в настоящее время использование высо
кого экономического эффекта от применения высокосортных материа
лов (стали и бетэна) при изготовлении железобетонных конструкций. 
Следует также указать на осваиваемое в настоящее время в ЦНИПС’е 
В. В. Михайловым (2) своеобразное использование существующей идеи 
непрерывно-армированных конструкций. Этот метод, резко отличаясь 
по своей сущности от струнобетона, так же дает возможность приме
нения высокосортных материалов.

Основной особенностью описываемых способов является то, что 
идея непрерывного армирования используется в них только лишь как 
этап технологического процесса изготовления, так как само изделие 
является струнобетонным.

I. Способ группового изготовления струнобетонных элементов из 
вибрированного бетона

Описание способа дается на примере изготовления струнобетон
ных железнодорожных шпал. Вообще же предлагаемым методом могут 
изготовляться любые сборные конструкции из струнобетона, как то: 
балки различных профилей (в том числе и пустотелые), железнодорож
ные шпалы, плиты и т. д., но не превышающие по своем длине 
8—10 м, *

Высокосортная стальная проволока наматывается, под постоянным 
натяжением, на вращаемые вокруг их поперечных осей элементы опа
лубки формы, называемые в дальнейшем - колодками. Колодки эти 
служат одновременно разделительными перегородками формы для 
группового бетонирования нескольких элементов в виде „пакета чере-

* Доложено на IV Всесоюзной конференции по бетону и железобетонным



дующихся изделий и колодок. Колодка, изображенная на фиг. 1, пред
ставляет из себя сварную металлическую конструкцию таврового се
чения, равную по длине изготовляемым элементам. С торцов колодка 
имеет съемные металлические детали, т. н. кобылки.

Фиг. 1. Колодка.
1. Металлическая конструкция колодки тавровою сечения; 2. Кэбылки; 3. Витки ар

матурной проволоки налитой на колодку.

После того, как на колодку намотано требуемое количество вит
ков, проволока закрепляется в одной из кобылок и отрезается от бух
ты, непрерывно питающей установку для наматывания. Таким образом, 
производится зарядка проволокой некоторого количества колодок.

Заряженные проволокой колодки составляются, как показано на 
фиг. 2, параллельно друг другу, в пазах боковых стенок формы, при 
этом между каждой парой колодок образуется прямоугольная ячейка, 

9 

ограниченная с боков стенками колодок, а снизу их полками, которые, 
примыкая друг к другу, образуют дно формы. Бетон с применением 
вибрации загружается из бункера одновременно во все ячейки формы 
через их открытые верхние грани. Таким образом, между каждой парой 
колодок отформовывается одна шпала. Ускорение нарастания прочности 
бетона достигается путем применения пропаривания. При распалубке, пос
ле удаления боковых стенок формы, участки всех витков проволоки, оги
бающие кобылки, пререзываются и весь пакет чередующихся колодок и 
изделий распадается. В момент перерезывания проволок, последние, стре
мясь сократиться, обжимают бетон изделия, что и создает в нем требуе-
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мые предварительные сжимающие напряжения. Многорядность арматуры 
достигается путем одевания на колодку, по мере наматывания проволо 
ки, нескольких рядов кобылок.

Фиг. 2. Форма.
1 и 2. Колодки с различным характером навивки проволоки; 3. Забетонированная 

шпала; 4. Составное дно формы; 5. Боковая стенка формы; 6. Паз.

Описанный метод имеет, по нашему мнению, ряд преимуществ 
перед существующими, основными из которых являются следующие:

1. Возможность широкого использования в технологии производ
ства преимуществ существующей идеи непрерывного армирования, 
обеспечивающих значительное упрощение этого производства.

В каждый данный момент при наматывании натяжению подвер
гается всего лишь одна проволока, непрерывно поступающая из бухты. 
Этим обстоятельством исключается надобность в оборудовании произ
водства домкратами, мощность которых составляет многие десятки тонн. 
Отпадает также надобность в мощных анкерных устройствах, предназ
наченных для восприятия суммарного усилия натяжения всех проволок. 
Помимо того, ряд трудоемких операций, как-то: нарезка проволоки, 
анкерование всех концов ее в гребенках, продевание проволок сквозь 
все отверстия в диафрагмах, предварительная вытяжка всех проволок 
и т. д., заменяются простыми и допускающими высокую степень меха
низации операциями.

2, Возможность широкого варьирования характера армирования
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сжатол и растянутой зон изделия, как в отношении шага намотки, диамет
ра проволоки, количества рядов ее и механических свойств проволоки, 
так и в отношении величины предварительного натяжения. Особенность 
эта приобретает весьма важное значение для подавляющего большин
ства конструкций армированных в обеих зонах. Для осуществления 
указанного варьирования в характере армирования используется специ-

ическая особенность описываемого метода, заключающаяся в том,
что в период изготовления арматура каждой из зон изделия принадле
жит двум различным, но соседним колодкам. Таким образом, указан
ная гибкость характера армирования может быть достигнута путем
простого чередования колодок, расположенных по одну и другую сто
роны изделия, с учетом соответствующих особенностей характера на
мотки проволоки на эти колодки.

3. Возможность изготовления конструкций, имеющих предвари
тельные напряжения в двух направлениях. Ни один из известных в 
настоящее время методов не дает практической возможности промыш
ленного изготовления струнобетонных конструкций, типа плит, снабжен
ных предварительно напряженной рабочей арматурой по двум направле
ниям. Такого рода конструкции могли бы найти широкое применение в 
случае их сплошного упругого опирания или же для перекрытий кессонно
го типа с опиранием по контуру. Для изготовления, по предложенному 
нами способу, указанных выше конструкций —достаточно производить на
матывание проволоки на колодки в двух направлениях, сохраняя при этом 
весь описанный технологический процесс. Такого рода плиты могут по
лучить широкое применение при строительстве посадочных площадок 
аэродромов.

4. Практическая возможность применения пропаривания изделий, 
для ускорения нарастания прочности бетона и связанная с этим быс
трота оборачиваемости форм. При существующих же методах прихо
дится прибегать к применению быстросхватывающихся цементов или 
же итти на выдерживание изделий в формах длительное время.

5. Возможность применения виброплощадки для одновременного 
вибрирования в форме целой группы изделий, а также сосредоточение 
места бетонирования и вибрирования.

П. Способ изготовления одиночных струнобетонных элементов 
из вибрированного бетона

Если иметь в виду изготовление элементов, подвергающихся воз
действию моментов, близких по своей абсолютной величине, но противо
положных знаков, указанные в предыдущем разделе преимущества 
группового способа будет утрачены. Примером такого рода элементов 
могут служить железнодорожные шйалы, имеющие симметричное арми
рование обеих зон. Для шпал групповой способ изготовления не обя
зателен. Изготовление же одиночных шпал может оказаться более ра
циональным, так как открывает возможность практического осуществ-

20



Лёния Конвейерного производства их. При таком сочетании все операции 
по транспортированию форм к месту бетонирования и вибрирования, 
а также в пропарку, могут быть механизированы в высокой степени. 
Сущность изготовления одиночных струнобетонных элементов пред
ставляется в следующем виде.

Р ОЗр с

5. Витки арма-
Фиг. 3. Форма для одиночных шпал.

1. Боковая стенка; 2. Торцовая стенка; 3. Кобылки; 4. Съемное дно: 
турной проволоки; 6. Забетонированная шпала.

О Со ьращенир формы при 
ноби&гв '

На разборную деталь рормы, изображенную на фиг.
из двух продольных и двух торцовых стенок, навивается

3, состоящую 
под постоян*

ным натяжением арматурная проволока. Навивание производится таким 
образом, что витки ее, огибая торцовые стенки, ложатся внутри формы 
параллельно продольным стенкам.

К указанной детали, после навивки проволоки и закрепления ее 
конца, прикрепляется дно. Для получения защитного слоя бетона
торцовые стенки рормы имеют высоту меньшую, чем продольные, и
не достигают дна, благодаря чему участки навитой проволоки, распо
ложенной между торцовыми стенками, оказываются внутри формы и 
Попадают в толщу бетона изготовляемого элемента. Многорядность 
арматуры, также как и при групповом способе, достигается примене- 
нием кобылок одеваемых на торцовые стенки формы, по мере навива
ния каждого ряда проволоки. Заряженные таким образом напряжен
ной проволокой формы транспортируются, как показан. на фиг. ,
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по рольгангу к виброплощадке и расположенному над ней бункеру, 
подающему бетон. После вибробетонирования формы с изделями дви
жутся далее по рольгангу к пропарочным камерам.

Фаг. 4. Конвейерное транспортирование форм.
1. Конвейер; 2. Виброплощадка; 3. Формы; 4. Бункер, подающий бетон.

Распалубка производится путем перерезывания всех витков про
волоки у торцовых стенок рорм и разборкой последних.
зом, отличительной особенностью изложенного способа

Таким обра- 
является то,

что все перерезываемые, у торцов рорм, витки проволоки принадле-3£
жат одному и тому же изделию, а не двум соседним разделенным ко
лодками, как при групповом способе-

Таким способом могут изготовляться любые струнобетонные эле
менты, как-то: же хезнодорожные шпалы, балки, плиты и т. д., но име
ющие симметричное армирование верхней и нижней зон элемента.

Институт Строительных
Материалов и Сооружений 

Академии Наук Армянской ССР
Ереван, 1948, март.

Ա. Կ. էԱՆՇՒեՎ.

Լարաբետո (ւ հւսՀաքուԱւ կոնս^րու 1|<յ]ւսւ1ւ1,րի ս|ա*րաօտւք աճ Սոր 1» ւլ Н16 ա1յ(ւ1ւ ր
Й ր .9

ԱէՒ սյտոլ^յան մեՀ տ րվ աЛ են ււսրարետոն հավաքովի կոն էյ տ ր и ւ կ էյ ի ան և րի պատ- 
րաստման երկու, նոր եղանակների սիէեմսււոիկ նկարագրությունները! Նկարագրված եղա
նակների էիւքեական ա ո անձն ա уш տ կո» թ/П .նն այն է, որ անրնգհատ երկաթավորման ի ղե ան
կիրառվում է կգիայի պատրաստման տ ե խն ո լո գ ի ա կան

րՒո մեկը, իսկ ստագված կոնստրուկտիվ էլեմենտը երկաթավորված Լ
պրոցեսի էտապնե- 
սու1 ո րաեան եոանա*

ЛИТЕРАТУРА-ԳՐԱԿԱՆ!) Ի ԹՕՈհՖ

1. Э. Хойер. Струнобетон. Стройиздат Наркомстроя, 1941. 2. В. В Михай.юн. 
.Бюллетень Строительной Техники*, М II, 1947. ... ՝ ՛ •՝ • »
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ДОКЛАДЫ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР

IX 1948

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

В. И. Исагулянд, действ, ял. АН Армянской ССР и Т. А. Азизяе!

Синтез пара-третичного бутил-феноксиуксусной кислоты
(Представлено 29 I 1948)

В предыдущих сообщениях (’) описан 
ароксиуксусных кислот, в связи с изучением 
сихлорбутенов.

Известно, что присутствие различных

новый метод получения 
реакции окисления арок-

радикалов в бензольном
кольце оказывает специфическое влияние на свойства различного типа
соединений, содержащих функциональные группы. Одним из нас такого 
рода влияние изучалось на примерах душистых веществ и алкилфеноль
ных присадок для смазочных масел. В этого типа соединениях присут
ствие радикалов с четвертичным углеродным атомом придает им особые 
свойства. Так, например, в препаратах искусственного мускуса появле
ние запаха мускуса определяется обязательным присутствием (помимо 
нитрогрупп) радикалов третичного бутила или третичного амила. Спе
цифические свойства алкилфенолов и их производных объясняются на
личием в молекуле радикалов: третичный бутил, третичный амил и тре
тичный октил. Продолжая наши исследования в области окисления 
ароксихлорбутенов и получения новых ароксиуксусных кислот, мы по- 
пытались установить не окажет ли влияния присутствие алкильных ра
дикалов, содержащих четвертичный углеродный атом, на свойства арок
сиуксусных кислот? С этой целью и был синтезирован хлоркротиловый 
эфир пара-третичного бутил фенола, а окислением его была получена пара
третичный бутил феноксиуксусная кислота Для получения их был исполь
зован пара-третичный бутил-фенол, синтез которого разработан и осу
ществлен одним из нас ( ).

Пара-третичный бутил-феноксиуксусная кислота представляет со
бою вещество с температурой плавления 163 —164°. Растворима в спир
те, трудно растворима в воде. Полученная кислота оказалась весьма 
активным (по предварительным исследованиям) ростовым веществом, 
не уступающим гетероауксину-

Исследование пара-третичного бутил-феноксиуксусной кислоты в 
качестве ростового вещества сделано в Ботаническом Саду АН Ар*



мянской ССР Э. Салахян под руководством Ярошенко.
Результаты исследования показаны в таблице!.

экспериментальная часть. 1. Получение хлоркротилового 
эфира пара-третичного бутил фенола.

сн3—С—СН3
I - 
сн3

К2СО, 
+ СН։С1-СН = СС1-СН,---------*

ОСН..СН-СС1-СН, 
//\

СН,-С-СН:1

СН3

Смесь, состоящая из 30 г пара-третичного бутил-фенола, 28 г без
водного поташа, 28 г 1,3-дихлорбутена-2 и 200мл безводного ацетона, 
нагревалась в круглодонной колбе с обратным холодильником на во
дяной бане. К концу реакции ацетон отгонялся, а к остатку в колбе 
прибавлялось 200 мл воды и органическая часть экстрагировалась в 
делительной воронке дважды бензолом. Бензольный экстракт промы
вался три раза 1О°/о раствором едкого натра, беря каждый раз по 
100д£Л. Затем бензол отгонялся при атмосферном давлении, а остаток 
перегонялся в вакууме. Собрана фракция при т. к. 151 —152° и 4мм 
ост. давл.

б”- 1,0373; п’’= 1,5227;

Для С14Н19ОС1 |т՜ вычислено
Выход хлоркротилового эфира

МКГ) ~ 70,180.
МКП = 69,29. 

пара-третичного бутил-фенола 23 г,
что составляет 48,2° 0 от теории.

Определение хлора по Кариусу:
Вещества-0,1136; АиС1—0,0688; °/0С1 = 14,98.
Для С14Н]9ОС1 вычислено °/0 С1 = 14,88.
2. Получение пара-третичного бутил-феноксиуксусной кис

лоты.
ОСН2СООНОСН2֊СН = СС1֊֊СН3

СН8-С-СН3 
I 

СН3

сн,-с—сн3 
I сн3

Юг хлоркротилового эфира пара-третичного бутил фенола были
растворены в 100 мл безводного ацетона и помещены в круглодонную



колбу. Постепенно при постоянном перемешивании и встряхивании 
было прибавлено 12,7? перманганата калия в течение 2-х часов. Реак
ционная смесь охлаждалась на льду. Вначале окисление шло медленно, 
но по мере прибавления КМпО4 температура реакционной смеси само
произвольно поднималась и по этому, путем охлаждения, поддержива
лась температура около 35 —40° С.

По окончании реакции ацетон был отфильтрован Осевшая пере
кись марганца МпО2 была высушена и вновь внесена в колбу, где вы
щелачивалась горячей водой. Реакционная смесь была вновь отфиль-
трована от МпО2, ильтрат выпарен до небольшого объема и после
охлаждения подкислен слабой соляной кислотой. При этом выпали бе
лые кристаллы. После двухкратной перекристаллизации из горячей 
воды были получены белые кристаллы, которые плавились при темпе
ратуре 163—164°.

Кислотное число — 268,9. Для монокарбоновой кислоты С12Н1?О3 
вычислено кислотное число—269,0.

Смешанная проба с заведомо чистой пара-третично бутил-фенок- 
сиуксусной кислотой (приготовленной при взаимодействии эфира хлор-
уксусной кислоты с паратретичным бутил-фенолом) не дала депрессии.

Выхюд *5,4 г, что составляет 62°/0 от теории.

Укоренение черенков
Таб ища I

Название ростового вещества
8 XI

°/о°/о укорененных 
черенков Срок учета

’ 18 XI 28 ХГ 8 XII 18 XII 28 XII

Dianthus Caryophyllus .Schabaut"

Пара-третичный бутил-фенок- | 
сиуксуснап кислота • . 0,005 4 ч.

. . 0;02 '' 4 ч.

Гетероауксин . . . • 0,02 4 ч,

76 78

74 74

80 88

Контроль

Herniaria glabra

Пара-третичный бутил-фенок- 
сиуксусная кислота • 0.005 ' 4 ч. 46

0,02 4 ч.

Гетероауксин

Контроль

Примечание! все черенки 
29-го октября

0.005

48

заготовлены и 
1947 г.

обработаны ростовыми веществами



Кысоды. 1. Синтезированы неописанные в литературе пара-тре-
тинный бутил-феноксиуксусная кислота и хлоркротиловый эфир пара-
третичного бутил-фенола.

2. Установлено, что пара-третичный 
лота является весьма активным ростовым

бутил-феноксиуксусная кис-
веществом.

Академия Наук Армянской ССР 
Ереван, 1943, январь.

Վ. К ԻՍԱԴՈհԼՅԱՆՑ եՎ Ա. ԱՋԻՋՅԱՆ

Պարա-երրորգային թուտի|֊<£հնօքսիքւււցսւիւաթթւ|ի սինթեզը
I I ' I \ .

Սէնթեդված են դրականության մեՀ չնկարադրված պարա - երրորդա յէն բուտ էլ* 
ֆենօբսէբացախա թ թ ու և պա ր ա - Ծ ր ր ո ր դա յ էն բուտ է լ֊ ֆենոլի ք չո րկր ո Ш է լ է թ ե ր ըէ

Հաստատված է, որ պարա երրորդային բու տէլ֊ֆենօբսէբադա[սաթ թուն բույսերի
աճմանը նպաստող մ է անդամ այն ակտէվ նյութ է է

ЛИТЕРАТУРА —ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
• » . . -1 ; • А” • .. ।

1. В. И. Исагулянц и Г. А. Азизян. ДАН Армянской ССР, 7. М I, 1947.
2. В. И. Исагулянц и /7. Багрянцева. „Нефтяное хозяйство*. № 2, 36, 1939.
3. В. И. Исагулянц. Тр. Моск. Нефтян. Ин-та, 1940.
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4 А. А. Габриелян

О стратиграфическом положении и возрасте долеритовых 
базальтов приереванского района

(Представлено А. Я. Тахтаджяном 25 II 1948)

Долеритовые базальты являются нижним членом „разреза толщи 
многочисленных новейших вvлкaничecкиx покровов, широко развитых К с֊св от Еревана и составляющих Котайкское (Канакерско-Тедж֊ 
рабакское) вулканическое плато.

Долеритовые лавы обнажаются широкой полосой на участке от 
Джырвежского обрыва и до ущелья р. Раздан (Занга) у с. с. Птгни 
и Кетран. По исследованиям П. П. Гамбаряна (3) это типичные базаль
ты, характеризующиеся долеритовой или полудолеритовой структурой. 
По внешнему виду лавы эти представляют большое разнообразие; 
сильно пористые разности их чередуются с плотными, почти черные, 
нередко в одном и том же потоке приобретают светлосерую или ро
зоватую окраску. Мощность их также сильно варьирует; в среднем она 
составляет 20 —ЗОлг, однако, местами, в ложбинках древнего рельефа 
достигает 200м (например, в ущелье р. Гетар к С-В от Еревана).

По данным К. Н. Паффенгольца (") долеритовые базальты Кана- 
керско-Теджрабакского плато переходят в правобережную часть реки 
Раздан, слагают обширное Егвартское вулканическое плато и дальше 
на запад составляют основание разреза вулканических пород массива 
горы Арагац. Уточнение возраста и стратиграфического положения 
указанных лав имеет важное значение, т. к. они являются основанием 
мощной толщи постплиоценных вулканических пород и в значительной 
степени служат маркирующим горизонтом для определения страти
графического положения покровов вышележащих лав.

Возраст этих лав разными исследователями определяется по раз
ному. Большинство прежних исследователей (3՛4,7) относит их к пост
плиоцену, однако были и высказывания (ь) о гораздо более древнем 
(олигоценовом.) возрасте последних. • : -

Раньше, вслед за К. Н Паффенгольцем (՛), я считал (’՝), что эти 
базальты являются синхроничными покрову андезито-базальтовых лав, 
который примыкает к долеритовым базальтам в верховье Джырвеж- 
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ского ущелья и, протягиваясь узкой полосой на восток, выклинивает
ся западнее с. Вохчаберд. Этот покров андезито-базальтов подстилает 
„белесоватую" свиту, считавшуюся нами(\), как и К- Н. Паффенголь- 
цем (') составной частью мощной вулканогенно обломочной толщи рай
она с. Вохчаберд, откуда и возникла мысль о том, что долеритовые *
базальты являются основанием вулканогенно-обломочной толщи Вохча- 
берда.

Более детальными исследованиями, произведенными нами летом 
1947 г. в районе с. с. Джырвеж—Вохчаберд под общим руководством 
Л. А. Варданянца, было выяснено, что указанные два покрова лав за
нимают совершенно разное стратиграфическое положение и, что более 
важно, получился ряд данных, доказывающих гораздо более высокое
стратиграфическое положение долеритовых базальтов, чем это пред-
ставлялось до этого.

Для подтверждения высказанного приводим общий разрез (снизу 
вверх) участка с. с. Джырвеж—Вохчаберд (см. карту).

1. Нижи, и ср. олигоцен. 2—3. Верх, олигоцсн—нижн. миоцен. 4. Ср. 
миоцен: андезкто-базальты. 5. Верх, миоцен (сармат). 6. Ср. плиоцен: 
вулк. толща. 7. Верх, плиоцен: долеритовые базальты. 8. Постплиоцен: 

вулк. туфы.

1. Наиболее нижним членом разреза указанного участка является
аунистически хорошо охарактеризованная перемежающаяся свита жел

товато-бурых и желтовато-серых песчаников и серых глин нижнего и 
среднего олигоцена (2), составляющая сводовую часть Шорагбюр Box-
чабердской антиклинали.

2. Стратиграфически
правлению к с. Джырвеж,

выше по разрезу, от с. Шорагбюр по на- 
на северо-западном крыле указанной анти

клинали, описанная выше свита согласно переходит в толщу мощностью 
до 500М красноцветных песчанистых глин с прослоями рыхлых серых 
песчаников и галечников лагунно-континентального происхождения.
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3. За красноцветной свитой следует желтовато-серая свита мощ
ностью до 400м гипсоносных глин и мергелей, слагающих правый 
склон Джырвежского ущелья.*

4. На сильно эродированной поверхности различных горизонтов 
вышеописанных свит резко несогласно и трансгрессивно налегает бе
лесоватая, перемежающаяся свита мощностью до 250 М глин, песчани
ков, а в низах свиты—и конгломератов, обнажающаяся на участке к за
паду от с. Вохчаберд и до верховьев Джырвежского ущелья.

Возраст этой свиты определяется нами, а также В. В. Богачевым (Л), 
как верхний миоцен (сармат) на основании нахождения в верхах свиты 
на южном и юго-западном склоне высоты 1624 и в ущелье Шорджри- 
дзора фауны мактрид (Mactra caspia Elchw., М. bulgarica Toula), чему 
полностью соответствует характер ихтиофауны (1) и ископаемой флоры, 
изученных А. Л. Тахтаджяном (устное сообщение). Кроме того, дан
ная свита является синхроничной с толщей, обнажающейся в ушелье 
р. Раздан, на участке Канакер—Арзни, в которой встречается еще более 
богатая и разнообразная сарматская фауна (1, >) и флора (5).

Несколько западнее с. Вохчаберд, из под белесоватой свиты вы
ступает узкой полосой мощностью в 20 ֊25 л покров темно-серых ноз
древатых андезито-базальтов (по определению П. П. Гамбаряна), ко
торый, как отмечено выше, протягиваясь в западном направлении, вы
клинивается у начала Джырвежского ущелья.

Учитывая то обстоятельство, что описанная белесоватая свита 
залегает трансгрессивно на нижележащие гипсоносные и красноцветные 
толщи, можно полагать, что последние отлагались в период времени 
от верхнего олигоцена и до среднего миоцена включительно.

5. Стратигра рически выше залегает мощная (до 600 — 700 м} толща 
вулканогенно-обломочных пород, слагающая весь водораздельный хре
бет между бассейнами р. р. Раздан и Азат (Гарни).

Толща эта трансгрессивно перекрывает различные горизонты ни
жеописанных свит (вплоть до сармата) и представлена туфобрекчиями, %
туфоконгломератами, туфопесчаниками, туфами и др. вулканогенно-об
ломочными образованиями. В районе с. Джырвеж эта толща обнажает
ся узкой полосой по правому обрыву Джырвежского ущелья, где она 
несогласно перекрывает гипсоносную и частично белесоватую свиту, 
и несколько южнее и юго-западнее указанного селения скрывается под 
базальтами.

Основываясь на ее вышеуказанном стратиграфическом положе
нии, толщу эту мы относим к плиоцену, а учитывая амплитуду пред
шествовавшей эрозии, скорее можно говорить о ее среднеплиоцено
вом возрасте.

6. На том же участке обрывистого правого борта Джырвежского 
ущелья у с. Джырвеж, на описанных туфоконгломератах и туфобрек- 
чиях несогласно залегают долеритовые базальты (мощност։ю до 20 л.)

* Характер контакта гилсоносной свиты с нижележащей красноцветной не
ясен, в виду широко развитых оползней.
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с несколькими прослойками шлаковых образований, что указывает, 
невидимому, на присутствие нескольких потоков лав. К Ю и Ю-3 от 
с. Джырвеж базальты эти залегают несогласно на гипсоносную свиту 
и в виде непрерывного покрова протягиваются до гор. Еревана.

В районе ущелья р. Раздан, на участке Канакер - Арзни, долери- 
товые базальты несогласно перекрывают различные горизонты сильно 
дислоцированных отложений сармата.

7. На Канакерско-Геджрабакском вулканическом плато долерито- 
вые базальты местами перекрываются различными пресноводными озер
ными осадками (диатомитовые глины, пемзовые пески и др ) верхнего 
плиоцена-постплиоцена, а в других частях — вулканическими туфами, 
а также более молодыми потоками четвертичных лав.

В отличие от более молодых постплиоценовых лав, долеритовые 
базальты отчетливо дислоцированы; в пределах Канакерско-Теджра- 
бакского плато они составляют две антиклинальные складки (Птгнин- 
скую и Теджрабакскую), разделенные сравнительно более широкой 
Аванско-Акункской (Башгюхской) синклиналью.

Направление складчатости северо-восточное, что соответствует 
направлениям дислокации более древних третичных свит.

Таким образом, из вышеизложенного можно заключить, что в 
свете новых данных стратиграфическое положение долеритовых базаль
тов определяется их несогласным налеганием на вулканогенно-обломоч-
ную толщу среднего плиоцена и перекрыванием озерными осадками
верхнего плиоцена, а также лавами и туфами постплиоцена.

Институт геологических наук 
Академии Наук Армянской ССР 

Ереван, 1918, январь.

Ա. Լ- ԳԱԲՐՒԵԼՅԱՆ

1/րևւ|ւս1ւ{ւ օրջւոկայքի ւ|ո| 1>րփ«այփԱ р սւ <[ ա [ я (ւ երփ սէ*րւււ*փ<|րւււ<£իսւկւսհ

ւփրքի 1.ւ| հ11111 ա1||) |ք*<Ա|Հ](|

հր իտայ ի Ъ ր Ш դա լտն հ ր ր'ւ 
նեըի հի մրը. մեծ տարածում ու.ն1

համարվում 1Հհ նորա/չու յե ՜» ր ա րքս Աք յի Ь ծած1չոջյ~ 
նի *ր Հակա յ բում և էքադմում են —Թեջ֊

րարադի հ ր ա ր իք ա յ ին սարահարթը!
Ըստ Կ, Ն. Պաֆֆենհքքլդի տ ! աչ ե ե ր ի ( դ ո չե ր ի տա յ ին լա •[աները ւո արա ծւքում են

նաև Հրաղղան դետի ահափնյա մասում, որտեղ նրանք կազմում են Եղվարդի հրաբխային 
սարահարթը, և աւղա տարածվելով դ ե պ ի արևմուտք, կազմում են ձ/» հրաբխային
ցանցվածի հիմքը, Գոլերիտային բազալտների սա բատիդ րաֆիական ղ ի ր/• ի և հասակի *ըշ- 
տոլմև ունի կարևոր նշանակություն, քանի որ նրանք որոշիչ հորիզոն են համարվում 
իրենցից վերև տեղադրված լավանեքի հասակը որոշելու համար, Գոլերիտտ , ին բազալտների 
հասակը տարբեր հե տ ա զոտո ղն ե ր ի կողմից որոշվևյ է տարբեր. նախկին հետազոտողների 
մեծ մասը այղ րո վաները վերադրել են պ(եյ„տո ցենին, սակայն եղել են նաև կարծիք
ներ («>) այղ լավանևրի ավեյի հին („քի ղ Ոցենյան) հասակի մասին» Աոաքներում, հետևե
լով Կ. Ն. Պաֆֆենհոլցին, ես կարծում էի (’), «ք Կոտտյքի շրքանո, մ տարածված զոլերիս 
տային րադալտներր սինխրոնիկ են ա յն անղ ե ղի տո - բաղ ա քոնե ր ին, որոնք թբվևմի ձորից նեղ 
ղոնայով տարածվում են ղեղիարևե(ք և վ ե ր ջան Ո» մ, չհ ա Ո ա ծ Ոխչաբերղ ղյուղինէ Նշված

30



սէնղեդքւսւո բազալտները Ա խ չա բե ր ղ — Ջր վե ժ ծածկվում են 1 սսլ է տ ա կավո լն •
շերտախմբով, որը ես (ինչպես նաև Կ. Ն. Պտֆֆենհոլցը) սխալմամբ համարում էի Ո խ չա - 
բերղի հ րա բխա ծ ին • բե կ-ր այ ին շերտախմբի բաղկացա ցիչ մա սը> Ա յ ստ ե ղի ց էլ ^ենց։ ծագել 
էր այն միտքը, որ ՓանաքԼո---Թեջրաբաղի հրաբխային սարահարթը կազմող ղոլերիտային
բազալտները համարվում են Ոխչաբերղի հրաբխային շերտախմբի հիմքը, Ոխչաբերղ — 
Ջրվեմ տեղամասումդ 1947 թ • ընթ ա ցքում կատարած աւ^ել^ մանրազնին հետաղոտոլթ յուն-
ների հետև ան քով պարզվեց՝ որ նշված երկու 
ղալաները և անղե ղիտո • բազա լտնե ր ը) գրավում 
որ ղոլերիտային րա ղալան երր անհամեմատ 
բա զա լտն ե ր ը։

լա վային ծածկոցները (ղոլերիտային բա- 
են տարրեր ոտր ատի ղ րա վւիական ղՒՐՔ՝

ավելի երիտասարդ են՝ ր ան անղե զ իտո •

Պարզվեց՝ ո[9 ղոլերիտային բաղւսլտնե րր ծածկում են II խշա բերդի միֆին պլիո֊ 
ցեեյան հրաբխածին շերտախումբը՝ ի ս կ մյուս կողմից՝ Նու րնոլս և Ւ^եֆրաբաղ դյուզերի 
մոտք ծածկվում են ֆաունայով և ֆլորայով բնութագրվող լճային նստվածքներով՝ որոնք 
պատ էլան ու մ են վերին պլիոցենին — ստորին պլե յս տ ո ցեն ին։

**աշվի առնելով ղոլերիտային բազալտների նման ստրատիղրաֆիական գիրքը, նրանք
պետք է վերադրել վերին պլիոցենին։

Ւ տարբերութ յոլն ավելի երիտասարդ պլե յստո ցեն յան լավաներխ դո լե ր ի տ տ յ ին
բազալտները ղիսլոկացված են։ 'ք^անաքեո.— Թեֆրարաղի հրաբխային հարթում դո լե րի -
տային լավաները կազմում են երկու անտիկլինա քին ծալքեր ^Պտղհիի և Ւ^եֆրաբաղի)9
որոնք իրարից բաժանվում են Ավան • Г ա շդյո ւ զ ի ինկլինով9 ծալքավորման ուղզոլթ յունը
հ յուսիս - ա ր եե լյան է9 ո ր ր հա մա պ ատ աս 
վածքների ծալքավորման ու զզությանը։

ավելի հին' ե րրորդա յ ին հասակի նըստ֊
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к третичной флоре Армении. В. В. Комарову и 70-летию со дня рожл. и 45-летию 
науч. доят.. 1930 6 К. Н. Паффенгольц. Записки Всес- Мин. общ., ч. XVII, № 2, 
1938. 7. А. Д. Бурцев. Гр. Сов. по изуч. произвол, сил. Серия Закавк.» вып. 1» 
1931.
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ГЕОМОРФОЛОГИЯ

Б. А. Клопотовский

„Каменные кольца" на горе Арагац в Армении
(Представлено А. Я. Тахтаджяном 13 I 1918)

Высочайшая вершина Армянской ССР г. Арагац (Алагёз) высо
тою в 4095м представляет собою большой и разносторонний геогра
фический интерес. В настоящей краткой заметке я коснусь только од
ного образования, обнаруженного в вершинной зоне Арагаца, которое, 
благодаря его сходству с „каменными кольцами" арктического пояса 
(’), я назыгаю тем же именем.

Как известно (2), вершинный конус Арагаца состоит из четырех
примерно равновысотных крупных вершин, расположенных по непра
вильной окружности и отвесно обрывающихся в древне ледниковый 
цирк истоков реки Гехарот (Дали-чай).

Исследованию подверглась южная вершина г. Арагац, возвышаю
щаяся к северу от озера Кари-лич ( Кара-гёль). Со стороны озера подъем 
на вершину очень нетруден, — крутизна склона колеблется от 8 до 25°,— 
и весь он завален обломками различных эффузивных пород размером 
от зерна до кубометра, часто в смеси с песчано-глинистым мелкоземом.

В составе такого мореноподобного наноса перемещенной коры
выветривания преобладают обломки дацитов, андезито-дацитов, вулка
нических шлаков и других пород. Местами рыхлый покров повидимому 
принимает характер малоподвижной осыпи. Коренные породы склона 
скрыты под этими накоплениями и обнаружены только на самой вер
шине и в обрыве к цирку Гехарота (Дали-чая).

По мерс приближения к вершине, обломочные отложения на скло
не все чаще чередуются со снежными 
высотой до размера крупных нолей.

пятнами, увеличивающимися с

В такой обстановке, перед самым выходом к тригонометрическо
му пункту (туру) южной вершины Арагаца, были обнаружены ориги
нальные поверхностные образования, так называемые „каменные коль
ца". По глазомерному определению они распространены здесь на пло
щади не менее 500 \г на склоне южной экспозиции крутизной в 5 — 7°.

Поверхность, на которой развиты „каменные кольца , образова
на рыхлыми мелкоземно-каменистыми отложениями, в которых боль-
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Шая роль принадлежит обломкам дацитов плоской и удлиненной фор
мы, размером от 5 до 40с.и при толщине в 3—15си. Между „кольца
ми- камни лежат на поверхности почвы плашмя и покрыты на днев
ной стороне не сильно выраженным „пустынным загаром**.

• Приношу благодарность М. Ф. С а х о к и а, определившему первые три
растения и Д. И. С о с н о в с к о м у, определившему остальные.

Растительность едва покрывает подобные наносы и представлена 
следующими видами*:

1. Alopecurus dasyanthus Trautv.
2. Chamaemelum caucasicum (W.) Boiss.
3. Draba araratica Rupr.
4. Astragalus Klopotovskii D. Sosn.
5. Elyna capillifolia Decne.
6. Draba bryoides D. C.
7. Myosotls alpestris Schm.
8. Potentilla Seidlitziana Bien.
9. Minuartia imbricata (MB.) G. Wor.

10. Colpodium varlegatum Boiss.
На щебенчатом мелкоземе в центральной части „каменных колец" 

росли только первые три растения, покрывающие почвогрунт всего 
лишь на 2—3 °/0.

„Каменные кольца" развиты на описанной поверхности в боль
шом количестве. Часто они имеют совершенно округлую форму, ред
ко—несколько удлиненную.

Они состоят из двух совершенно разнородных и обычно резко 
отграниченных друг от друга частей. Одна часть, периферийная, пред
ставляет собственно „каменное кольцо", состоящее из большого коли
чества довольно плотно прилегающих друг к другу плоских камней, 
поставленных косо и на ребро с опрокидыванием широкой стороны 
внутрь „кольца", хотя изредка встречаются группы камней, опрокину
тые и в обратную сторону. Другая часть, заполняющая центральную 
зону „кольца", представляет щебневато-мелкоземистый почво грунт.

Диаметр „каменных колец" колеблется от 1 до 3 .и. При этом, 
ширина каменистой зоны достигает 0,3 — 0,5 м, а диаметр центральной 
части кольца колеблется от 0,6 до 2 и 2,5 м,

„Каменные кольца" расположены друг от друга на расстоянии от 
1—1,5 до 3,5—5 м.

Центральная часть кольца состоит из песчаного мелкозема с приме" 
сью глины, при обилии щебня размером от 1 до 5слг. К самому центру 
кольца поверхность очень слабо приподнята с образованием плоской 
выпуклости высотой в 10 — 20слг. Благодаря этому, создается впечат
ление, что периферийная зона тесно уложенных камней „кольца" как- 
бы вдавлена в почво грунт, хотя и возвышается над прилегающим кра
ем мелкозема на 10— 15с\и.
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На поверхности щебновато-землистой центральной части „кольца" 
встречаются вспученные комья мелкозема высотой в 5—10 о/ глини
сто-песчанистого состава и пористого сложения.

В верхней, считая по склону, части территории, занятой „камен
ными кольцами1* [перед самым обрывом в цирк Гехарота (Дали-чая)] 
обнаружены „кольца", покрытые камнями не вполне оттесненными к 
периферийной зоне. Встретилось также одно большое „каменное коль
цо" (0=3,5 л/) в верхнюю часть которого (считая по падению склона) 
вложено другое „кольцо" (0=1,5л/) с внутренней частью лишенной 
камней и состоящей из смеси мелкозема со щебнем.

Помимо „каменных колец", здесь же около них, но на более на
клоненных участках склона изредка встречались „каменные полосы*  из 
множества поставленных на ребро камней, чередующиеся с полосами 
из мелкоземно щебневатого грунта и вытянутые по падению склона 
на расстояние нескольких метров.

При раскопке (26 VIII) центральной зоны одного из небольших 
„колец" на глубину до 40 сл/, был обнаружен однородный глинисто- 
песчано-щебневатый почво-грунт, увлажненный до почти мокрого со
стояния.

„Каменные кольца" несколько иного характера были обнаружены 
также на западном склоне Аркашенского отрога, вблизи его ответвле
ния от южной вершины Арагаца. Здесь на южных и юго-западных 
склонах крутизной в 12—15° среди россыпей из камней неправильной 
формы расположены „каменные кольца" округлых или немного вытяну
тых очертаний, считая по падению склона. Диаметр „колец" от 1,5 до 
2,5л/, выпуклость центральной щебневато-мелкоземной части „кольца" 
едва заметна, имеются вспучивания почво-грунта. Центральная часть 
„кольца", содержащая в мелкоземе обломки камней размером от 2 до 
20гл, резко отграничена от периферийной, сложенной камнями в 20— 
70си в поперечнике.

Землистый материал здесь более глинист, чем из „колец" под 
южной вершиной Арагаца и уже на 8 °/0 покрыт растениями [А1оресп- 
гиз ОазуапОиз ТгагОу. и С11а1г.аеп1е1ит саисазкит (XV.) Во։55.].

Ввиду того, что „кольца" Аркашенского отрога образованы на 
сравнительно покатом склоне, сложенном рыхлыми отложениями, кам
ни могли бы засыпать центральную часть „кольца". Но если этого не 
происходит, то оно говорит о большой скорости образования „колец 
перемещения камней к их периферии.

В других местах вершинного конуса Арагаца мне не встречались 
„каменные кольца" или какие либо другие аналогичные поверхностные 
образования. Возможно, что они имеются, особенно в районе мною не 
посещенных восточной и северной вершин.

Происхождение как „каменных колец", так и других поверхностных 
образований равнинной Арктики уже достаточно хорошо разяснено рядом 
исследователей (։,3,Ь5 6). При образовании „каменных колец" г. Арагац 
решающее значение имеет частое чередование замерзания и оттаивания 
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почво-грунта, обнаженного от растительности, сопровождаемое па
раллельным периодическим набуханием и сжиманием почвенных кол
лоидов. Благодаря этим процессам происходит типичная для ^каменно
го кольца*  резкая дифференциация его на две части, периферическую и 
центральную: рассеянный в мелкоземно-щебневатом почво грунте круп
но-каменистый материал постепенно оттесняется от центра и образует 
каменистую периферию развивающегося .кольца*,  а в центральной ча
сти „кольца*  сосредоточивается остаточный мелкоземно щебневатый 
почво-грунт, приобретающий слегка выпуклую поверхность.

Поверхностные образования не тождественные, а аналогичные 
„каменным кольцам*  Арагаца описаны из различных горных областей, 
в частности они указаны для Памира (7), горы Эльбруса (8). а также 
для Гегамского (Агмаганского) хребта в Армении (А).

На Гегамском хребте они обнаружены на дне кратеров вулканов 
Ераблур (Уч-Тапаляр, 324бл/) и Севсар (Карадаг, 3231 л/) и описаны 
под названием „полигональных почв*.  На Ераблуре отмечены кроме 
того „удлиненные каменные полосы*  (9).

„Каменные кольца*  г. Арагац резко отличаются по виду от поли- 
гоналей Гегамского хребта и представляют вполне оригинальные об
разования-

В заключение следует обратить внимание на следующее обстоя
тельство. Несмотря на обилие географической литературы по высоко
горьям Кавказа, в ней почти отсутствуют указания на наличие в этой 
области „каменных колец*  или других аналогичных поверхностных об
разований. Это, видимо, объясняется двумя причинами. Во-первых, сам
высокогорный релье Кавказа богат расчлененными скалистыми фор
мами, неблагоприятствующими развитию поверхностных образований
аналогичных арктическим; во-вторых, в тех местах, где они встреча
ются, они, повидимому, могли ускользнуть от глаза исследователя в 
основном потому, что площади их распространения бывают обычно
малы и их надо специально искать в определенных условиях вы
сокогорного ландшафта там, где пологие поверхности покрыты рых
лым мелкоземно скелетным довольно мощным почво-грунтом, не под
верженным быстрому перемещению оползнями или каким либо другим 
способом и испытывающим сильное промачивание с частым чередова
нием замерзания и оттаивания.

В горах Малого Кавказа, как и на всем Армянском нагорье вы
сота только отдельных крупных вершин допускает развитие поверх
ностных образований аналогичных арктическим, тогда как остальная 
большая часть высокогорий этой области расположена в зоне аль
пийских лугов, характерных плотным задернением почв и коры выве
тривания и низкотравной растительностью, что коренным образом пре
пятствует образованию рассмотренных в настоящей заметке форм по
верхности.

Тбилиси, 1947, ноябрь,
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P. Ա. ԿԼՈՊՈՏՈՎԱկՒ

<T*uirh  օղեր» IRriutpuft |Լո_ա6 ijriu, ՀայաոտաԱու if

Հեղինակը Արազած յեսան վրա հայտաբերել է յուրահատուկ կազմավորություններ, 
որոնք նա, արկտիկական զոտսլ քքարե օղերի, նմանությամբ, անվանել է ,ք.սրե Օղեր» 

էՀարե օղերը, երևան են բերվել Արաղած յեոան հարավային ղաղաթի եռանկյու

նաչափական կետի հենց մուտքի աոա$, Աչքի չափով' նրանք ղասավորված են ավելի քան 
500 մ տարածության վրա, հարավային էքսպոզիցիայի լանջին, 5—7° թեք,, թյամբ. <*ա.  
րե օղերն, այղտեղ տարածված են մեծ քանակությամբ. Հաճախ նրանք ունեն բոլորովին 
կլոր ձև, հաղվաղեպ' երկարավուն ձև’ Նրանք կազմված են բոլորովին տարատեսակ և սո
վորաբար իրարից խիստ սահմանազատված երկու մասից. Մի մասը, ծայրայինը, կազ- 
մում է բուն էքարե օղը,՝ որբ բաղկացած է ի ր ա ր բավական սերտ հարած, թեք և կողա- 
ղիր, լայն երեսով ղեպի էօղի» ներսը շրջված, մե ծ քան ա կո լ թ յա մ բ տափակ քարերից, թե- 
պետև հազվաղեսլ պատահում են նաև հակառակ կողմը շրջված քարերի խմբեր. Մյուս 
մասը, որը լցնում է ւօղիտ կենտրոնական ղոտին, ներկայացնում է խճա-մ անրա հողային 
(յրոլ^տը ւ

€ 'ք*  տրե Օղերի) տ տատանվում է մինչև 3 ifi Ընդ սմին՝ քարային
գոտու լայնությունը հասնում է 0,3 
տատանվում է 0,6 ի ց մինչև 2 և

[ի*  կենտրոնական մասի տրամագիծը 
ր ե ր ր) գտնվում են ի ր ա ր ի у

3 >5 — Ց մ Տ ե ռա վո ր ո ւ թ յ ա մբ t ’
Արկտիկայի հ ա ր թ ա վ и յ ր ի հքարե Օղերի)% ինչպես նաև մակերեսային այլ կսւղմավո*  
'մեների ծ աղում ր, հետ սղոտողների կողմից արդեն բավականաչափ լրիվ պա րղա բանված

ռ պարբերական ուռչու մ ով և սե ղ֊ 
նրա luliuui

տա րբե բացումը երկ ա-tfpn

•fhաց որ դա րի մակերեսը թեթևակի ուռուցիկ կ

Արաղածի է քարե օղերին) ոչ նույնականդ բայց >աման Տան մակերեսային կաղմավ

անք երևան են բերված Եռա բլր ի ու Ս և*ս  ա ր ի *ւրաբխա-  
և նկարագրված են էպոլիղոնաչ հողեր) անվան տակ.

րարե ողերը*  տեսքով խիստ տարբերվում ևն Գեղամա լևո.նաշղթ 
հանոամաւն О ո Л ո են ա / // ա и մ ա մ ո ո ո ևՍ / ո ւննե ր են հանոհսանում*
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ФИЗИОЛОГИЯ РАСТЕНИИ

С- Я. Золотницкая и А. А. Авакян

О влиянии тиокарбамида на плодоно ение и корневую
систему полевых культур

(Представлено М. X. Чайлахяном 22 XII 1947)

Вопрос о влиянии тиокарбамида на различные процессы роста и 
развития у растений изучен пока очень мало. Однако, работы Денни 
[Гётри С1)], Тьюки и Карлсона (2), Томпсона и Горн (։.) и Золотницкой (*)  
позволяют сделать ряд интересных заключений о влиянии тиокарбамида 
на явления нарушения покоя у почек, клубней картофеля, семян пер
сика и лактука, а также о повышении энергии прорастания у семян 
дурмана и клещевины. Клейн и Фаркасе нашли тиокарбамид в двух
недельных проростках ГаЬигпип! апа§уг(йс1е5, а Овчаров (■’’.) установил 
способность у ряда грибов синтезировать тиокарбамид наряду с его 
аналогом мочевиной. Последняя, по мнению Н. Н. Иванова, играет 
в азотистом обмене грибов роль, принадлежающую аспарагину и 
глютамину у высших растений.

По исследованиям Денни (*)  и ряда других авторов тиокарбамид 
предотвращает побурение сока и поверхности срезов плодов и овощей, 
вызываемых окислением хромогенов.

С Другой стороны опыты с Drosophila melanogaster Раппопорта (7) 
и Ауэрбах и Робсон (*)  показали, что тиокарбамид (как и ряд других 
содержащих серу соединений) обладает специфическим действием на 
половые клетки вплоть до индукции мутаций.

Так как тиокарбамид существует в двух таутомерных формах 
МН2 — С8 — КН2 и МК2С(8Н) = Г\’Н, его активность можно отнести как 
за счет аминной, так и за счет сульфгидрильной группы, обладающей,
как удалось доказать Хаммету, специфическим действием на деление 
клеток (9).

Эти Ьакты характеризуют тиокарбамид как мощный фактор в
окислительно-восстановительных реакциях, совершающихся в растении.
Нахождение соединений с сульфгидрильными группами в точках роста, 
а также широко распространенное в растительном мире появление при 
прорастании семян соединений с R. 8Н—группами (10։) и аминной груп- 
пой (как витамин В], глютатион, глютамин и аспарагин) позволяло ожи
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дать, что тиокарбамид может функционально замещать эти вещества 
в процессе роста и генеративного развития растения, в частности при 
образовании семян. Это послужило основанием для постановки опытов 
с тиокарбамидом в вегетационный период 1947 года в Ереванском 
Ботаническом Саду Академии Наук Армянской ССР.

Семена пшеницы, кукурузы, фасоли, льна, конопли и клещевины 
подвергались предпосевной обработке растворами тиокарбамида при 
комнатной температуре в 15—18°С. Концентрации и экспозиции ука
заны в таблицах.

С целью предоставления растениям естественных условий про
израстания посев производился в грунт на небольших делянках, пло
щадью от 1 до 2,5 л2 (в зависимости от размера растений), в обыч
ные для района сроки высева яровых культур. Естественно-историче
ские условия по району не приводятся, так как они неоднократно 
опубликовывались в печати. Опыты проводились одновременно с рядом 
других ростовых веществ (а-нафтилуксусной кислотой и алкалоидами), 
что позволило яснее представить картину ответной реакции со стороны 
растения. Число подопытных растений в каждом варианте составляло:

По пшенице ... 35 экз. По конопле ... 7 экз.
„ кукурузе ... 30 „ „ фасоли . . . 6 „
„ льну .... 20 и „ клещевине . . 5 „ ,

В таблицах приведены средние данные по показателям, учиты
вавшимся для каждого растения отдельно.

Опыты подтвердили высказанное выше положение, показав спе
цифическое влияние тиокарбамида на усиление плодоношения, выра
зившееся в увеличении числа образовавшихся семян на одно растение 
(см. табл. Г). ' ' ими т<Ж*1

Таблица 1 дает интересную картину значительного превышения 
урожая зерна (и, в меньшей степени, веса одного растения) для всех 
культур по сравнению с контролем. Урожай зерна на подопытных ва
риантах колеблется от 207% по пшенице до 134° 0 по кукурузе. Зна
чительное отличие от контроля наблюдалось также у льна и фасоли.

Анализ величин, из которых слагается продуктивность растений, 
показал, что тиокарбамид способствовал увеличению продуктивной 
кустистости и числа развившихся колосков в колосе у колосовых, уве
личению числа семян и их более раннему созреванию, а также выров- 
ненности початков у кукурузы, большему количеству загязавшихся ко
робочек у льна и бобов у фасоли. В ряде случаев отмечено также 
увеличение числа образовавшихся семян в многосемяннь х плодах.

Для различных культур оптимальные концентрации повидимому 
нс совпадают. Так, для пшеницы таковые расположены около 0,02% 
при 12-часовой и 0,005% при 24-часовой экспозиции. Введение избы
точного количества тиокарбамида в варианте с пшеницей при экспо
зиции 24 часа оказало угнетающее действие на растение. Для льна, 
теряющего вследствие ослизнения особенно много экстрактивных ве-
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Та&шца I
Влияние тиокар ба мп да на продуктивность

полевых культур

Варианты

Коробочки, бобы» 
колосья и початки 

на 1 растение

Вес зерна с 
одного растения Вес 1 растения

число 0, в грам- 
0 0 | мах О/ о/ /о /о

в грам
мах

о/ о//и /о

Пшеница, экспозиция 12 часов

Тиокарбамид 0.02
„ 0,005

Контроль вода
„ сухие

6,9
4,5
3.9
4.2

177
115 
КО
107

8,17
4.12
3,92
4.82

207
105
100
123

12,5
I 7.2
; 6.8
| 8.7

184
106
103
128

Пшеница, экспозиция 24 часа

Тиокарбамид 0,02 
. 0 005

Контроль вода 
. сухие

4,6
4.6
4,6
4,2

100
100
100

91
4,64 |
4,82

98
105
100
104

6,9
6,8
8,6
8,7

80
78

100
101

Кукуруза, экспозиция 18 часов

Тиокарбамид 0,05 
0.001 

Контроль вода 
, сухие

1,0
1,3
1,3
1.3

76
100
100
100

147*
102
по
133

134
93

100
121

246
212
240
266

102
101
100
111

Лён, экспозиция 6 часов

Тиокарбамид 0,02 
„ 0,005

Контроль вода 
, сухие

26,6 |

19,2
16,7
23,4

158
114
100
140

1.50
0,83
0,86
0,93

174
97

100
108

5.1
3.3
4.2
3,4

79
100
81

Лён, экспозиция 22 часа

Тиокарбамид 0.02 
0,005 

Контроль вода 
„ сухие

26,7
18,5
10,3
23,4

259
180
100
227

1.1
0,9
0,54
0,93

204
166
100
172

5,0
3.8
3.7
3.4

135
103
100
92

Фасоль, экспозиция 17 часов

Тиокарбамид 0,05
. 0,001

Контроль вода 
п сухие

14.3
10,0
10,1
13,3

142
99

100
132

17,0
8.2
9.9

12,4

171
83

100
125

ществ при вымачивании, наилучшие результаты получены при концен 
трации 0,02% при экспозиции 22 часа.

Влияние тиокарбамида сказалось также на развитие корневой 
системы, что иллюстрируется цифрами таблицы 2.
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Влияние т и о к а р 6 а м и д а на развитие корневой 
системы ролевых культур

Пшеница, экспозиция 12 часов

Варианты
___ Длина корней Диаметр корня* Вес корней

см | °/о°/о мм 0/ 0/о 0 гг 1 «/Л. '

• Промеры у корневой шейки.
** В числителе по женским, в знаменателе—мужским растениям.

Тиокарбамид 0.02 
. 0,005

Контроль вода 
. сухие

7,7
6,2
6,6
7.3

117
96

100
111

30,0
18,0
22,0
24,0

136
82

100
109

3.69
1,84
2,20
2.50

167
83

100
114

Пшеница, экспозиция 24 часа
Тиокарбамид 0,02 

. 0,005
Контроль вода 

. сухие

6.6
6,5
7,0
7,3

94
93

100
104

25,0
21,0
22,0
24.0

114 2,3 101
95 2,3 100

100 2.3 100
109 2,5 109

Кукуруза, экспозиция 18 часов

Тиокарбамид 0,2 
Контроль иода

26,8
29,5

91
100

33.0
43,0

76
100

55,0
123,0

45
100

Лён, экспозиция 6 часов

Тиокарбамид 0,02 
„ 0,005

Контроль вода 
„ сухие

7,3
6,2
6,7
6.9

108
92

100
103

3,5
2.6
2.3
2,9

152
112
100
107

0,38
0,37
0.26
0,32

146
142
100
123

Лён, экспозиция 22 часа

Тиокарбамид 0,02 
. 0,005

Контроль вода 
. сухие

7.6
7,4
5.8
6,9

131
128
100
119

3.9
3,7
2.9
2,9

134
127
100
100

0,44 
0,32 
0.23 
0,32

191
139
100
139

Клещевина, экспозиция 18 часов

Тиокарбамид 0,02
. 0,005

Контроль вода

18,0
15,0
15,1

118
100
100

10,0
9,0
7,0

143
128
100

4,0
2,5
2.2

181
114
100

Конопля, экспозиция 18 часов**

Тиокарбамид 0,05

, 0,001

Контроль вода

сухие

20
16,1
23,5
19.3
20,1
16,0
18,2
16,4

100
101
117
121
100
100
91 

103'

8,0 
6,0
9.0
6,0 
9Ю 
7.0

10,0 
5;0

89
86

100
86

100
100
111

71

17,1

26,3

15,4

20,0

111

171

100

130

Фасоль, экспотиция 17 часов

Тиокарбамид С,05
. 0,001

Контроль вода 
я сухие

8.0 
7:6 
7.5
7.5

107 
101 
КО
100

0,4
0,5
0,5
0,5

80 
100 
100 
100

1,00
0.80
0.80
0,80

125
100
100
100
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Как видно из Цифр, протравливание семян тиокарбамидом спо
собствовало стимулированию развития корневой системы, что нашло
отражение, главным образом, в увеличении се веса (от 
соли до 191 °/0 по льну по отношению к контролю). На

25°/0 по а-
мочковатых

корнях отмечено образование большего числа корней, у стержневых— 
усиленное развитие мелких боковых корешков, образовавших густые 
сплетения. На льне отмечалось также значительное удлинение и уве
личение диаметра корня, слабее выраженное на клещевине и не на
блюдавшееся на фасоли. По кукурузе значительного эффекта не отме
чено, но в другом опыте повышение концентрации тиокарбамида до 
О,2°/о значительно понижало указанные показатели.

Хотя между весом корневой системы и интенсивностью плодо
ношения наблюдается известная корреляция, этим моментом не может 
быть полностью объяснено влияние тиокарбамида на образование 
семян (хотя и не исключено его косвенное значение). Мощное разви
тие корневой системы, достигнутое обработкой алкалоидами в другом 
нашем опыте (не опубликованные данные), не увеличивало семянной 
продуктивности растений.

Под влиянием тиокарбамида наблюдалось также небольшое уско
рение цветения на кукурузе и льне.

Приведенные данные делают совершенно очевидным, что тио
карбамид значительно увеличивает урожай семян с одного растения 
(и в меньшей степени, число плодов) по отношению к контролю на 
воде. По сравнению с контрольными растениями из сухих семян раз
ница не столь заметна. Проходящее красной нитью снижение урожая 
контрольных на воде растений по сравнению с контрольными необра
ботанными (сухими) можно объяснить прежде всего выщелачиванием 
из семян ряда веществ, совершенно аналогично тому, что имело место 
в опытах ряда других исследователей с витаминами и т. п. (и). Следо
вательно, тиокарбамид замещает удаленные вещества функционально, 
способствует их пополнению в ходе развития и стимулирует в целом 
развитие растений.

Таким образом, следует предполагать, что овладение механизмом 
действия тиокарбамида, столь активно изменяющего продуктивность 
растения в сторону ее увеличения даже по сравнению с сухими семе
нами и способного возмещать убыль важнейших для растения соеди
нений,— может представить немалый интерес в дальнейшем для практи
ческого применения и повышения урожайности сельхозкультур.

Наши исследования о влиянии тиокарбамида на повышение се
менной продуктивности нуждаются в дальнейших опытах с большим 
числом растений и вариантов, которые и проводятся в настоящее 
время. Более подробные данные будут опубликованы позднее.

Ботанический Сад 
Академии Наук Армянской ССР 

Ереван, 1947, ноябрь.
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и. ՅԱ. ԶՈԼՈՏՆՒՑԿԱՅԱ ե< Ա. Ա. Ա<Ա43ԱՆ

«Ւ ււկաrpinւ|ի ni<|i|L<jni pjni lip i|աс«ւսյիli l|ni |**ու  ruiGbrjv uqmւլinpհրու- 

pjiuli հւ| in г if in и in յ ի li ոիս«1>ւՐի ijrin

Տարբեր հեղինակների կորխից կատարված մի շա ր ք ղ ի տ ո դու թ յուննե ր ով հաստատված \

իոկարբամիղի ակտիվ ազդեցությունը բոդրոջնե րի ։ սերմերի և ա յ լի հանդստ <л-

ման երևույթի վրա։ Տիոկարբամիդի մոտ՝ ամին ա յին խմբավորման հետ մեկտեղ՝ ինչպես 
հայտնի է, րէՒՀների (և հա տ կ ս։ սլե и и ե ո. ա կան րջիջնևրի) րում անմսւն վ ր ա սպեցիֆիկ Աէդ^

ղեցու թ յամբ и ու լֆհ ի դ ր ի I իմրաւթրման աո թ յունը

հեղինակներին հիմը է տվել ենթադրելու 
թ յան >նա ր ա վո ր ու թ յոլն ըէ

բույսերի պտղաբերության '1гш նրա աղղեղոլ-

Փորձի համար ցանված ցորևնի՛ եգիպտացորենի՝ լ[ուշ[ք^ կանեփիդ տիզկանեփի և լո- 

բու սերմերը մշակվել են տիոկարբա մՒ,ւՒ տարբեր կոն ց են տ ր ա ց ի ան ե ր ով՝ սևն յակի 18—19°Ը 
Ջերմության պայմաններոլմ է I) ր ա հե տ և անքով երևան է բերված բույսի սերմերի մեծ 
րերր' Արային կոնտրոլի հ ա մ ե մա տ ո ւ թ յ ա մբ ։ Չմշակված սերմերից աճած կոնտրոլ բույսերի

համ եմ ատութ յամբ մշակված սերմերից 

թ յունը քիչ է նկատելի ւ Հաստատված է 
արմատային սիստեմի ղա րդացմ ան վրա։ 
ֆունկցիոնալ կերպով տեղակալում է մի

աճած բույսերի արդյունավետության տարբերոլ*  
նաև տիոկարբամիդի խթանիչ ա դդե ց ութ յոլն ը

Կարելի է ենթադրել՝ թե տիոկա ր բամիդը, որը 
թ յունների, ծածկուս

բույսերի դա րգացոլմը

տարա լվացման ղեպրում և ընղ^անէւր աոմամբ խ թասում / 
սնավորապես' պտ դա բե րութ յուն ը ընդունակ է հետագա յու մ
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IX 1948

ГИДРОБИОЛОГИЯ

Т. М. Мешкова

Новый вид веслоногого ракообразного, Diaptomus analiitae 
sp. nov., из Армении

(Представлено В. О. Гулканяном 6 II 1948)

В апреле 1947 года, при гидробиологическом исследовании двух 
маленьких безымянных водоемов, расположенных, один —недалеко от 
оконечности Еленовской бухты озера Севан, второй—вправо от Ере
ванской шоссейной дороги за поселком Севан, в их планктоне нами 
найдены три вида диаптомусов. Определение их показало принадлеж
ность одного к Diaptomus acutilobatus Sars, второго—к Hemidiaptomus 
tarnogradskii Rylov, третий вид имел значительное сходство с Diap- 
tomus mirus Lill., но отличался от него рядом признаков, что дало нам 
основание выделить его как новый вид. Этот вид диаптомуса мы назы
ваем распространенным в Армении женским именем Анаит— Diapto
mus anahitae.

Оба водоема, в которых найден диаптомус, имели округлую 
форму, топкое глинисто илистое дно, особенно у берегов поросшее 
луговой растительностью, глубины не превышающие 0,5 и, pH 7,2. 
Diaptomus anahitae характеризуется следующими признаками:

Самка, Цефалоторакс толстый, желудеобразный- Два задних 
сегмента его отчетливо отделены друг от друга. Последний сегмент це- 
фалоторакса небольшой, сильно вогнутый, с небольшими лопастями, 
снабженными каждая двумя мелкими сензорными шипиками.

Генитальный сегмент сравнительно слабо расширен в пе
редней части, с парой мелких сензорных шипиков по бокам, его дли
на равна длине двух следующих за ним сегментов абдомена.

Передние антенны тонкие и сравнительно короткие, дости
гающие только заднего края IV сегмента цефалоторакса.

Пятая пара ног. Basale I с толстым и коротким шипом на 
вытянутом внешне-заднем углу. Basale II крупное, с выпуклым внут
ренним краем. Exopodit I сравнительно короткий, несколько утолщен
ный, в средней части внешнего края имеет шип. Вырост Exopodit 
II прямой, по обоим краям усаженный мелкими шипиками. Exopodit 
III квадратный, отчлененный. Его внутренний шип утолщенный, оперен-
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ный, значительно короче выроста ЕхоросШ II, внешний шип прямой и 
сравнительно длинный. ЕпбородИ двучленисгый, достигающий 3/4 длины 
ЕхоросШ I, на конце вооружен двумя длинными, оперенными и двумя 
мелкими шипами и тонкими волосками.

Рис. 1. □։арЮ1Пн5 апаИНае Бр. поу. из Армении. 1. Самка. 2. Нога пятой 
пары самки. 3- Три дистальных членика геникулирующей 

антенны- 4. Питая пара ног самца

Самец- Дистальный отдел геникулирующей антенны без 
прозрачной пластинки и крючковидного отростка.

Пятая пара ног. Правая нога. Ва$а1е II очень крупное и ши
рокое, в середине внутреннего края несет сильно хитинизированную 
пластинку прямоугольной формы. Внешне-задний угол ЕхоросШ I ши
рокий, сильно выдающийся кзади. ЕхоросШ II длинный, суживающийся 
в заднем конце. Боковой шип его длинный, отходящий несколько 
ниже середины внешнего края членика в месте изгиба. Хватательный 
коготь мощный, длинный, изогнутый. ЕпборосШ расчлененный» немного 
выходящий за ЕхоросШ I, на конце снабженный рядом волосков. Ле
вая нога. Ваза1е II не широкое, ниже середины внутреннего края несет 
сильно хитинизированную длинную пластинку. ЕхоросШ I грушеобраз
ный. ЕхоросШ II круглый, на внутреннем крае усажен волосками. Ко
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нечный отросток этого членика не длинный, толстый, на внутреннем 
крае с рядом волосков. Конечный придаток тонкий, изогнутый, выда
ющийся за конечный отросток, оперенный. Endopodit двучленистый, 
достигает до середины выпуклого края Exopodit II, на конце несет 
щетинки.

Длина самки 3,2—3,4 мм, самца 2,6—2,9 мм.
Описанный выше диаптомус несомненно близок к Diaptomus mi

nis Lill. (’’’) и принадлежит, повидимому, к видам, группирующимся» 
по Рылову (1), около D. castor Jur. От D. minis D. anahitae отлича
ется следующими признаками: у самок небольшим вогнутым последним 
члеником цефалоторакса с небольшими лопастями, слабо расширенным 
генитальным сегментом, более тонкими короткими передними антенна
ми, наличием шипа на внешнем крае Exopodit I, сравнительно длин
ным внешним шипом у Exopodit III, наличием четырех шипов на En
dopodit; у сам цов—дистальным концом геникулирующей антенны 
лишенным прозрачной пластинки и крючковидного отростка, иной фор
мой хитинизированных пластинок на Basale II пятой пары ног, длин
ным суженным в изогнутой задней части Exopodit II, его более длин
ным шипом и мощным, длинным изогнутым хватательным когтем.

Судя по местонахождению, описываемый вид является обитателем 
мелких прогреваемых водоемов, пересыхающих летом. Присутствие 
большого числа самок с яйцевыми мешками и отсутствие, в то же время, 
науплиусов и копеподитных стадий у данного вида, как и у других 
диаптомусов исследованных водоемов указывает на наличие покоящих
ся яиц и моноциклию. Количество яиц в яйцевом мешке у этого вида 
достигало 110.

Сешнская Гидробиологическая Станция 
Академии Наук Армянской ССР 

Севан, 1947, январь.

S. Ц- ՍեՇԿՈՎԱ

Թյւաո** իւհ<յգն«|ւ1։6հր|։ ւէի Gnr ebuiul| 
anahitae sp. nov.

յաււԽւււ(ւի<| Diaptomus

1947 թվի ապրիլ ամսին, երկու փոքրիկ Հրակալների (մեկր Սևանա լճի ԵլԼնովկայի 
լճախորշի ծայրից ոչ հեռու, իսկ մյուսը' Սևան ավանի ետևում, Երևանի խճուղուց ղեպի 
աՀ) հիղ րո բի ո լո գի ական հետազոտության մ ամանակ, նրանց պլանկտոնում մեր կողմի;, 
երևան է րերված ղիապտոմուս, որը զգալի չափով նման է DiaptOITlUS HUTUS Lill-/.*, 
վերջինից տարրերվո, մ է մի շարք հատկանիշներով, Այս հանգամանքը հիմք տվեց մեղ 
առանձնացնել այն որպես նոր տեսակ, Գիապտոմուսի այղ տեսակը մենք կոչում ենք 
Հայաստանում տարածված 11G III ր? |11Ո կանացի անունով DiaptOtUUS ՅՈ31ս136.

Ռուսերեն տեքստում տրված է DiaptOmUS ՅՈՅհւէՅՑ Տթ. UOV. մանրամասն նկարա
գրությունը, իսկ այստեղ քերում ենք այն հատկանիշները, որոնցով նա տարբերվում Հ 

Diaptomus mirus ից' էգերն ունեն ցեֆայոտորաքսի փոքրիկ գոգավոր վերջին մի հատված՝ 
ոչ մեծ բլթակներով, թեթևակի իյնացած գենիտալ սեգմենտ, բարակ ու կար* աոՀևի ան - 
տեններ, Exopodit I ի արտաքին եզրում կա փուշ, E.XOpOdit III-/- արտաքին փուշը համեմս»-



տէ/րար երկար էք EndOpOdlt-^ վրա կա 1Ո[1Ա փուշւ Աք9ւ/ւ\երն ունեն ղ ենիկուչացնող ան •
տեննի ղիստաչային ծայր, որը ղուրկ է թափանցիկ թիթեղիկից և կեռաձև հավելվածից։ Այլ 
ձևի Լն խիաինացված թիթեղիկները հինգերորդ լ[ոլյղ ոտքերի ՌջՏ31Շ 11“/' վրա։ £ճՕ|)Օմ|| 

11-չ» ծռված մասում երկար ու նեղ է9 ունի երկար փուշ և ^ղոր, երկար, ծռված, բռնող
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