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Д О К Л А Д.Ь1 АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР

IX 1948 == 4 =

ФИЗИКА
А. К. Товмасян

Вопрос о многократном рассеивании света при
наличии луоресценции

I
(Представлено В. А Амбарцумяном 13 VII 1948)

В настоящей статье мы приводим некоторые результаты нашей 
работы, в которой на основании идей созданной Амбарцумяном 
(։’2'3) в 1942—1944 гг. теории рассеяния света в мутной среде удалось
решить некоторые вопросы диффузного отражения света при наличии
3£луоресценции, когда на конечную границу полубесконечной среды •
падают пучки параллельных лучей с двумя различными частотами 71 и 

Принимается, ч-то среда является чисто рассеивающей, и кванты,
имеющие частоты и V.,, могут только лишь превращаться один в 
другой, или сохранить свою частоту* Иначе говоря, кванты, имеющие 
частоты и V.,, не превращаются в кванты каких либо других частот. 
Процессы такого типа совершаются, например, в газовых туманностях 
по отношению к частотам Ьа и кс.

Принимая во внимание, что для рассматриваемых двух частот не 
сохраняются суммы энергии во время актов элементарного рассеива
ния, но сохраняется общее число квантов, принадлежащих этим двум 
частотам, целесообразно во время производства расчетов иметь дело 
не с интенсивностью лучей, а вводить новые величины, представляю 
щие те же самые интенсивности, деленные на энергию соответствую
щих квантов.

В дальнейшем слово „интенсивность" имеет именно это значение. 
Рассмотрим в этой заметке случай одномерной среды.
Принимается, что среда однородна, ограничена с одной стороны 

некоторой границей А, а с другой-устремляется в бесконечность, и 
оптическая глубина ее бесконечно велика.

Мы будем считать, что при элементарном акте рассеяния вместо 
поглощенного в элементарном объеме кванта частоты \ может с вс 
роятностью X, излучаться квант той же частоты и с вероятностью 1-Х, 
квант V,. Аналогично X, есть вероятность того, что после поглоще
ния кванта V, излучается квант частоты V,, а 1—X, есть вероятность 
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излучения кванта частоты Величины Х։ и Х2 будем принимать по
стоянными во всей среде.

Наконец, принимается, что на границу А падают пучки парал
лельных лучей 1С (е=1,2) с двумя различными частотами 7е (е=1,2).

Вообще, в результате многократного рассеивания, лучи выходят 
из среды с некоторой интенсивностью 1к (к = 1,2) при чем, очевидно, 
выразится через 1С следующим образом:

]к = 2Гке1е. (к = 1,2), (!)
С=1

где ункции гке характеризуют диффузное отражение света.
Наша задача заключается в том, чтобы определить гк в зависи

мости от и Х2.
К границе среды А присоединим дополнительный „слой" Аг ма

лой линейной толщины, состоящий из материи с такими же оптически
ми свойствами. При этом пусть *слой“ Дг имеет для частоты малую 
оптическую толщину Дтх, а для частоты У2 толщину Дт2.

Эта новая среда будет обладать диффузным отражением, харак
теризующимся теми-же функциями гке, так как присоединение к среде, 
имеющей бесконечно-большую оптическую глубину, „слоя*4 линейной 
толщины Аг, как и вообще присоединение слоя любой конечной тол
щины, не может изменить диффузную отражательную способность 
среды.

Здесь необходимо отметить, что оптические толщины Дт1 и Дт2
определяются для обычной линейной толщины пслоям Дг через коэ*
рициент ослабления (экстрикция) света и а о

Дт^с^Дг 
Дта = а2Дг.

(2)
(3)

Свойство инвариантности диффузного отражения в отношении до
полнительного „слоя** мы используем для выведения таких уравнений, 
которым должны удовлетворять искомые функции.

В дальнейших вычислениях мы примем Дг такой малой величины, 
при которой можно пренебрегать его квадратом.

В результате добавления „слоя*4 Дг мы получим новую границу 
среды А'. Теперь на прежнюю границу А будут падать уже ослаблен
ные потоки прямых лучей, т. е. не 1е , а (1—Д?е ) 1е • В соответствии 
с этим от границы А будут отражаться излучения с интенсивностями 

2
2 1е Гке (1—Дге ). Но при выходе из „слоя** Дг эти излучения будут 

ослаблены в 1— Дгк раза. Таким образом, из падающих на границу А 
прямых лучей будут отражаться лишь те, интенсивность которых со* 
ставляет ькши* Кен

2 Гке 1Е ( 1-ДТе ) ( 1 ֊ Дтк ) (к=1,2).
е=1
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В частности, если 12 = 0, то в
ние, обладающее интенсивностью —

частоте у( отражается излуче-

С другой стороны, в результате прибавления .слоя" Аг возни
кают дополнительные излучения, состоящие из четырех слагаемых для 
каждой частоты. Вычислим сперва эти дополнительные излучения при 
частоте уг

1. „Слой Аг рассеивает часть проходящих через него прямых лучей

с частотой vp при чем -=- Х^А^ рассеивается с частотой

М с частотой V,. Соответствующий прирост интенсивно-

сти отраженных лучей с частотой V, равен

2. Часть лучей с частотой ?! и рассеянных „слоем’ Аг, на
правляется в сторону границы А и частично отражается от нее. При
рост интенсивности отраженных лучей равен:

3. „Слой44 Аг рассеивает наружу отраженные от границы А лучи. 
Соответствующий прирост интенсивности отраженных лучей частоты 

равен

4. Часть 
Az обратно и

отраженных от границы А лучей рассеивается „слоем" 
снова отражается границей А. В результате этого, ин-

тенсивность в частоте V] будет иметь следующий прирост:

11

условие, при котором, в результате всех при-Теперь запишем
ращений и уменьшений, интенсивность выходящих из границы А от-
раженных лучей остается равной 11ГП

Теперь, приняв, что 1, = 0. а 1,ф0. уравнение, выражающее инва

I111

2

(4)

14՞



риантность интенсивности 13г25 отражающихся лучей, представится в 
следующем виде:

(1 \») 4՜

(5)— Х,1,г«,Ат

Такие же уравнения получим, используя 
21Ь’

инвариантность г131., и

Из уравнений (2) и (3) видно, что Обозначим это

отношение через у и подставим в наши уравнения.
Производя все возможные сокращения, получим следующие четы

ре уравнения:

С другой стороны, если 12 = 0, то из (I) получим

(9)
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Так как поглощения нет, то 1^+|' = 1։. Поэтому

ги + га1 = I , (10)
1 очно так же

гп+г։1 =1 (Ц)
Уравнения (6), (7), (8) и (9) представляют те основные уравнения 

которым подчиняются функции г^е, характеризующие диффузное от
ражение.

Если мы значения г12 и г21, из уравнений (10) и (11) подставим 
в уравнения (0), (7), (8) и (9), то окажется, что два из уравнений (6), 
(7.), (8) и (9) являются следствием двух других.

Это означает, что уравнения (6), (7), (8), (9), (10). и (11) сов
местимы.

Из этих четырех уравнений в качестве независимых друг от дру- 
га можно взять следующие два уравнения:

1 )гиг22 + Рч ^շՀ 1)րշ։՜Ւ՜

+ 1 + Т = о (13.)
На основании этих уравнений нами составлены соответствующие 

таблицы значений гп и г22 для различных значений Х։, д2 и у. За не
достатком места мы их здесь не приводим.

Бюраканская Астрофизическая Обсерватория 
Академии Наук Армянской ССР

Ереван, 1948, июнь.

Ա. Կ ^ՈՎԱԱՍՅԱՆ
.այս}* р»п<рГшири»|11| ցրւքւսհ խԱգիրլւ <€|Օւ֊որԽսց1»6ց|ւ։սյ|ւ 

սւո-1]սւյու թյաՕ ւյնպքո։ Ա*

Պղտոր մ իջավայրում լույսի ցրման վերաբերյալ Վ. Հ. Հւօմրտ րձումյան է Ьд
հաջողվել է լուծել ղիֆֆուդստեղծված նոր թեորիայի հիման վրա մեղ փողվել է չուծհլ ղր^ուղ ա սղրաղա ր*ս ս. ս 

որոշ ինղիրներ ֆ^ւորեոցենցիայի աոկայության ղեպրոլմ. երր միակողմանի անվեր* մի- 
*ավտյրի վերջավոր սահմանի վրա ընկնում են երկու տարրեր ֊,, և հաճաիւականու-

թյուններ ուն ե ց ո ղ դու գա հև ո ճտոադայթնևրի փնչևբը. Ընդունվում է, որ մեր ու и ումնա֊
■ւիրոլթյան ենթակա մի*ավայրն ունի միայն ցրող հատկու/ՈյուՈ . Ո ու V, հաճախակա

նություններ ունեցող կվանտները կարող են միմիայն վերաեվեյ մեկը 
պանել իրենց հաճախականությունները. Աա խոորով' և ՝.,
ունեցող կվանտները չեն վերածվում ուրիշ տեսակի կվանտներխ

Բացի այղ. նկատի ունենալով, որ այղ երկու հաճախակտնութ յոլննե ը ի համար
էներգիաների գումարը չի պահպանվում էլեմենտար ցրման, ակտերի ֊ՀՀ

պահպանվում է այգ երկու հաճա ի Ш կան Ո. թ յունն ե ր ին պատ կան Ո ղ կվան տն ե ր ի ընղհանուր 
թիվը, նպատակահարմար է հաշմեր կատարելու ժաԱաԱաջ ղ ր լ
ղայթներե ենէոենսիվոէ թ յա*հ հետէ այլ ներմուէ. լ .

УГ7 Ր1 I ոամանած համապատասխան կվանաէ էներդէ
յասնոհ մ !.ն նույն ինտենսիվությունները ըաւ/աս է *

ունենալով, որ այՂ аРЧп*‘ 
պահպանվում էլեմենտար ցր 
հաճաիւականութ յուննե րին պ

հարմար է հսյշ/մ[եեր կ

թյու ններ

րիշ մեծություններ, որոնք ներկ

չ թե ձառա-
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jb 4c Ներկա աչխատսւթյան մեջ 4ին տ են и ի վոլթ յունЭ ասելով հասկանում ենք կվսՀհ

յսի միջոցով՝ միավոր ժամանակում և միավոր մարtfL այէն անկյան մի%_ոք]"վ1 
Գիֆֆոլդ անդրադարձման գործակիցները միջավայր րնու թ ագրոդ գ ո ր ծ ա կ ի ցն ե ր ի

թնդիրը բերում է (12) ե (13) քաոակուս ասարու IfL ե ր ի սիստեմի
լուծմանը։ Ա,դ հավասարումների լուծումը, այսինքն' անդր 
խումը խնդրի պ ա ր ա մ Լ տ րն ե ր ի ց , տրված է հինգ տարբեր 
արդյունքները ներկայացված են ադյ ուսակնե ր ի ձևով։

ադարձման դործակիցնե րի կ

ЛИТЕРАТУРА - ԴՐԱԿԱՆ Ո Ի Թ 3 Ո Ի Ն
1. В. А Амбарцумян. Изв. АН Армянской ССР (сер- естеств. наук), № 1—2, 

]944. 2. В. J- Амбар^мян. ДАН СССР, 38. № 8, 19411 3. В. А. Амбарцумян. 
Жур. экспер. и теор. физ., 13, в. 9—10, 1943- 4. L. G. Henyey. The Astrophysical 
Journal, 88, № 2, 1938,
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ДО К Л А Д Ы_ А К А ДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР

IX՜ ~ “Пм8 =“ ~-=Г=

АСТРОФИЗИКА
Г. А. Гурзадяв

Ц-нзлучение в межзвездном пространстве 
(Представлено В. А. Амбарцумяном 2 VII 1948)

До сих пор принималось, что плотность энергии в каждой точке 
галактического субстрата обусловлена тем излучением, которое дохо
дит до нее непосредственно от окружающих звезд. При этом совер
шенно не считались с тем фактом, что в отдельных частотах может 
играть большую роль рассеянное излучение, а иногда и то, что звез
ды имеют свои собственные скорости движения по отношению к окру
жающей их межзвездной материи. Между тем, именно это последнее 
обстоятельство имеет исключительно важное значение для характера 
поля излучения межзвездной материи в частотах отдельных линий. В 
настоящей заметке мы покажем, что вследствие движения звезды за
кон распределения плотности -излучения принимает совершенно 
новый вид, существенным образом отличающийся от стационарного 
случая, когда скорость движения звезды по отношению к межзвездной 
среде равна нулю.

Возьмем некоторую 
ным водородом, в центре

сферу с радиусом г, заполненную межзвезд- 
которой находится звезда. Пусть эта звезда

движется в некотором направлении с постоянней скоростью \ по отно
шению к окружающему ее межзвездному водороду. Предположим так
же, что внутри этой сферы не имеют места дифференциальные дви
жения водородного газа.

Время, необходимое для 
будет:

выхода звезды из пределов этой с реры,

(I)

Обозначим через Г и Г„ оптическую толщу внешних слоев этой 
Сферы в частотах Ц (ультрафиолетового) и Ц -излучения соответст
венно. Между и Га имеет место следующее соотношение ('):

т, = . т, <Л и (2)

где ы—порядка 10* (*■)•
Как известно, в сильно разреженных газовых, в частности и в
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водородных средах, где излучение находится в состоянии сильной ди 
люции (планетарные, диффузные туманности, а также межзвездный во
дород) имеют место процессы

Г луоресценции, заключающиеся в пе
реработке Ес-энергии в -энергию (1։2.). При значительном т- . • ֊ ’ с
(обычно порядка нескольких единиц.), почти вся Ц-энергия будет 
превращена в -энергию.

Образованные таким образом -кванты испытывают только 
процессы диффузии (чистое рассеяние), продолжающиеся до тех пор, 
пока они не выйдут из пределов рассматриваемого объема. При т >1, 
время, необходимое для такого рода диффузии -квантов из преде
лов нашей сферы, будет в среднем (3):

0)ГсаА С (3)

Пусть Е—ультрафиолетовая (Ь ) энергия, которую излучает
звезда в единицу времени через один см? поверхности. В течение вре-
мени Т, т. е. до момента выхода звезды из пределов сферы, она из
лучает энергию 4тс!^2 Е Т, где R—радиус звезды. Из этого количе-
ства доля

>с превращается в Ьа ֊энергию-

Здесь необходимо различать два случая.
/ случай — когда Т„>Т, т. е. когда время, необходимое для диф

рузии Ьд -квантов из пределов сферы значительно больше, чем время,
необходимое для выхода звезды из нее. Понятно, что при этом почти
вся энергия, излученная в течение времени Т, целиком останется в
пределах нашей сферы. Эта -энергия будет порядка (при больших т ):

(3)

где у4 —частота в линии Еа -излучения; >с — средняя частота [^-из
лучения. Условие применимости этой формулы можно выразить так:

Т
> 1, (4)

или, подставляя значения Т. и Т из (2) и (1), получим

30 (5)

где V выражено в км!сек. Таким образом, в этом случае звезда 
уходит из пределов сферы, но -излучение остается внутри сферы.

// случай — когда Т <Т, т. е. диффузия Ц -квантов происходит 
настолько быстро, что до выхода звезды из пределов сферы, некото
рая часть -энергии успеет продиффундировать из ее пределов. При 
этом, оставшаяся в сфере энергия будут порядка (опять при больших Тс):
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с (6)? 4лК։ ЕТ —Д и

а условие применимости этой формулы, аналогично (5), будет:
30

С

Практический интерес представляет, однако, случай,

(7)

творяется неравенство (5), т. е. случай I. Пр
когда удовле

и этом оставшаяся в сфе-
ре энергия выражается формулой (3). Отсюда, средняя плотность
Ь7-энергии будет:

4пР ЕТ 
‘/.лг’ '

V

С
(8)

(точнее, вследствие движения, объем несколько увеличивается, но это 
не имеет существенного значения для оценки порядка величины).

Это будет средняя плотность -энергии, которая остается в
сфере после выхода звезды 
мент плотность Ц-энергии,

из ее пределов. Но как раз в
в центре сферы, от

этот мо- 
прямого

излучения звезды, дошедшей сферы, будет:

пр

до границы
например,

е (9)

Из этого количества только доля р излучается опять в частотах 
1с-излучения; остальная же 1—р доля излучается в линии -излу
чения (сопровождаясь излучением субординатных серий водорода). 
Поэтому, плотность Ьа-энергии, которая излучается за счет погло
щенного прямого Ьс-излучения, на расстоянии г от звезды, будет:

(а) 
пр

—т у 
е с - 

V
(Ю)

Разделяя (8) на (10) и подставляя также значение Т из (1), получим:

д е

г пр

Коэфициент р—порядка 0.5 (1). Поэтому, выражение (11) можно при
близительно написать в виде:

д С 'с - - е с (12)
пр

•Аналогичным путем, при очень малы.<скоросгях движения, найдем еле-
Дующую формулу [из (6)]:
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юг. еч . (13)

Так как V »1 и ю^>1, то отсюда следует, что на больших

расстояниях от звезды, где т—порядка единицы или больше единицы, 
диффузный компонент -излучения будет во много раз больше, чем 
прямое -излучение (образовавшегося от превращения прямой Ь . 
энергии звезды)- Это значит, что вследствие движения, для плотности 

-излучения в среде межзвездного водорода имеет место условие:

(14)

для всевозможных скоростей движения звезды,
Сгрёмгрен показал (4), что вокруг каждой звезды существует зо

на, внутри которой межзвездный водород ионизован почти полностью- 
Вне этой зоны (где тс больше единицы), водород будет находиться Ф 
почти целиком в нейтральном состоянии, так как в этих частях плот
ность ионизирующего (Ьс -) излучения весьма мала. Но условие (14) 
показывает, что плотность остаточной -энергии, обусловленная
движением звезды, будет очень велика в сравнении с плотностью 
прямого -излучения. Следовательно, даже в тех частях Галактики,
где водородные атомы не будут полностью ионизованы (т. е. нахо
дятся вне зоны полной ионизации)» они в значительной своей части 
будут находиться не в нейтральном, а в возбумденном состоянии ре՝ 
зонансной линии.

Аналогичное исследование можно произвести и для других видов 
излучения, в частности, и для Ьс-излучения. В каждом отдельном 
случае существенным является коэфициент поглощения, а также 
время диффузии кванта рассматриваемого рода излучения. Для -из
лучения, т. е. для случая чистого рассеяния, это время пропорцио
нально т1 [формула (3)]. В других случаях, как например, в случае 
одновременного рассеяния и поглощения, это время будет другое. Со
ответственно этому, движение звезды сказывается различным образом 
на поля различных родов излучений.
Бюраканская Астрофизическая Обсерватория 

Академии Наук Армянской ССР 
Ереван, 1943, май.

Գ. Ա. ԳՈՒՐՋԱԴՅԱՆ

-Л ШПЛԱ <| <ս յ р ПI. (Г |1 ւՐ|ւչ><սս«*ւլ(սյի(> հսւրածու թյւսն «ГЬу

Մինչև հիմա Լ ր ք որ Լնևրղիայէ խտությունը գա լա կտ ի կա կան մէՀ
այРյուրաըան^յուր կետում' պայմանավորված 

հասնում է տվյալ կետյւն'' էր հարևան աստղերէցւ
է այն ճաո ա գա յ թ մ ամ բ է որն անմիջապես 
Մինչղևռ աոանձէն դևպրևրում9 կախված
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տվյս,լ ճառագայթման Հաճախականությունից,ճառագայթման խտության բաշխումը մեծչա֊ 
փով կախված կլինի աստղի, ս,յսինքն' ճառագայթման աղբ յու րի , իրեն շրջապա Ա,„ դ յք,ջասա _ 
գային գագի նկատմամբ ունեցած հարաբերական շարժումից, Այգ շարժման ագգեցՀթյոլ. 
նը ճառագայթման դաշտի վրա' այնքան մեծ է, որքան մեծ է տվյալ հ աճախական ու թ յան 
քվանտների դիֆֆոլղիայի համար անհրաժեշտ ժամանակը, այլ խոսքով' որքան մեծ է 
միխվայրի կլանման գործակիցը, Մասնավոր դեպքում, կրածնային գագի Բալմերյան 
սերիայի առաջին գծին համապատասխանող ճառագայթման (Ա ) համար, հարաբերական

դրժման պատճառով աստ

նի տասն յա

մևացո րդւսյին֊դ իֆֆոլղ Լ-շ ւսոադայ ման

մեծ՝ քան աստղի ոլրյ-.
ղակի ճտոադա յթումից ստացված Լ 7 -/» խ տ ու թ յուն ըյ )՚րա հետևանքով, Լքէվ իոնիդացիայի

նայից դուրս դտնվոդ ջրածնային ատուքեերի դդաչի մասը 
ին հ յ» մա պա սիմ անո դ գրդռման վիճակում։

ն վեն րւե դոն ա՝Հ и

ЛИТЕРАТУРА - ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
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ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

Л. М. Вильчур

Грозопоражаемость в Армянской ССР
(Представлено В. А. Амбарцумяном 5 VII 1948)

С целью выявления величины грозопоражаемости в Армянской 
ССР, мало изученной до настоящего времени,* Водно-энергетический 
Институт** предпринял в грозовых сезонах 1945, 46 и 47 гг. визуальные 
наблюдения над грозами и характером грозовых разрядов по Армян
ской ССР.

Наблюдения велись научными сотрудниками ВЭнИ во время экс
педиционных выездов в различные точки Республики и специально 
проинструктированными наблюдателями из местного населения.

В 1945 г. наблюдения производились в 6 точках Армении, распо
ложенных на самых разнообразных высотах и в различных климатиче
ских районах. В 1946 и 47 гг. сеть визуальных наблюдений была рас
ширена до 14 точек.

Наблюдения велись по специальной инструкции записи грозовых 
разрядов, разработанной на основе имеющейся в Управлении Гидро- 
метслужбы инструкции по наблюдению над грозами, предложенной 
ЭНИН АН СССР В 1939 г.

После 1945 г. автором была внесена в инструкцию существенная 
поправка, вызванная его личными наблюдениями и подтвержденная 
наблюдениями других сотрудников грозовой группы ВЭнИ. Во время 
дневных гроз, большинство разрядов молнии между облаками, проек
тируясь на незатемненную облаками часть неба, остается невидимым.

На возможность этого явления указывает и И. С. Стекольни- 
ков(‘). Следовательно, для полноты регистрации разрядов молнии, кро
ме видимых разрядов, должны подсчитываться и все случаи грома при 
невидимой молнии.

Руководящие указания по защите от перенапряжений (•.) харак
теризуют грозопоражаемость числом поражений, приходящихся на один 
квадратный километр площади за один грозовой день.
--------.ТЪзб-88 гг. ТНИСГЭИ проводил клидонографирование и иагиитозапись 
на нескольких линиях передачи Северной Армении.

.. С 1948 г,—Лаборатория Электротехники АН Армянской С СЕ.
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Визуальные наблюдения над характером разрядов позволяют вы* 
числить грозопоражаемость, исходя из следующих соображений:

а) Для данной точки наблюдения в течение грозового сезона 
регистрируются, в числе прочих разрядов! разряды между облаком и
землей, представляющие собой число поражений данной площади;

б) Число грозовых дней за грозовой сезон иксируется наблю
дателем в процессе наблюдения за грозами;

в) Что касается площади, на которую падают разряды на землю, 
то ее можно определить для каждой точки особо по радиусу макси
мально возможной слышимости грома.

Инструкция предусматривает для каждого видимого разряда фик
сацию времени, протекающего между вспышкой молнии и соответству
ющим громом. По Бруксу (3), гром слышен в пределах радиуса около 
10 км. Наши наблюдения давали максимальные радиусы слышимости 
от 2 до 20 км.

Трехлетние наблюдения позволяют построить по каждому пункту 
наблюдений площадь, ограниченную по каждому из 8 румбов окружно
стями максимальных радиусов слышимости по этим направлениям.

Ниже приводится таблица, где, кроме общей грозопоражаемости 
за год, дается месячный ход грозопоражаемости в каждой точке на
блюдений. Месячный ход грозопоражаемости представлен 7 месяцами 
грозового сезона, начиная с апреля и кончая октябрем.

Таблица охватывает 18 пунктов наблюдения и 32 пунктосезона, 
расположенных в соответствии с климатическим районированием Ар
мянской ССР (*).

Из столбца „3“ видно, что все пункты наблюдения принадлежат 
к высокогорным районам» т. е. районам расположенным выше 1000 м
над уровнем моря.

Представляет интерес сравнение общей годовой грозовой пора 
жаемости высокогорных районов Армянской ССР с грозопоражаемо- 
стью равнинных частей Союза-

Руководящие указания (’) называют для равнинных районов вели- 
чину 0,1 поражений на 1 КМ‘ за 1 грозовой день. ,.К|

Короткий ряд наблюдений (1—3 года), неравномерное качество 
наблюдений (особенно в первый год инструктирования) и иногда не
полный сезон наблюдений не позволяют еще дать средние величины 
грозопоражаемости по отдельным районам Армянской ССР.

Однако, собранных нами данных уже достаточно для подтвержде
ния ранее отмеченной нами (6) пониженной грозопоражаемости высо
когорных районов по сравнению с равнинными условиями.

В большинстве случаев грозопораж1емость в Армении оказывает
ся порядка 0,01—0,03. и цсгио<4> П ТОЙвнИ '

Высокая грозопоражаемость точек .№№ 9, 11, 13, 14 за 1946 Г. 
получилась в результате слабого качества наблюдений.
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ГРОЗОПОРАЖАЕМОСТЬ
(число грозовых поражений на 1 кж’ за 1 грозовой день 

вычисленное из визуальных наблюдений)

Таблица 1

Климатический 
район Армян

ской ССР

О

2

о

2 то

то
IV

Месячный ход грозопоражаемости

V VI

8 I

VII

9

VIII IX

| 10 | 11 | 12

Лори-Памбак- и скин 2

3

1225
1300

1405

1945 0.015
1946
1947
1946 
'947

0,002 
0,014 
0,008 
0,011 0,018

— — 0.014 0.017
- — 0,001 0.003
— — 0.002 0,016
- 0,026: о ;0,006

0.126,0.008 0,014 0,012
0,015 0.0С8 

0 ,0,005

Ширакский
4 1529

5 1814
I

1945 0,023 —
1946’0,026 0,010
1947 0,008 0,004
1947’0,015 -

0,003 0,028 0,037
0,018 0,043 0.016
0,014 0,007 0,007
0,011 10,014’0.017

'0.033 0,018 0/06
,0,009 0,0111 —
0,006 0,006 0.009
0,018 0,015 0,012

Севанский 6

7

8

9

1834 1946 
| 1947

1937

1930

1943

1945
1946
1947
1945
1946
1947

0,017 
0,028 
0,002 
0,003 
0,008 
0,002 
0,002 
0,050

0

0.003

0.003’ 0,018
0,022 0,038
0,001 0,002
0,015 0.002
0,014 0,008
0.001 0.003
0,002 0,001
0,054 0,051

0,018 
0,032 
0,001

0 
0,002 
0,001 
0.003 
0,018

0.033 
0,032 
0,006 
0,001 
0.007 
0,008 
0,002 
0,023

0,029 
0,0(4 
0.002 
0,006 
0,003
0.003 
0,005

о 
о

0.001 
о 
о

Предгорья 
Среднего 
Аракса

Араратская 
равнина

Вайкский

Сисианский

10

14

15

16

1880.1916 0,003
1947!0.002

1891
1967
2155
3229 I

1946 0.038
1947 <-.012
19ч7 0,038
1946 0,042
1947 0.003

1850 1945; 0.005

• 923

1228

0.022
0,049
0.080
0,012

0,043 
0,010 
0.014 
0.051 
0.002

0,003 0,004 -
0,001 0/02 -
0,045 0,031 —
0,004 0,001 0.011
0,025 0,019 0,011
0,042 0,036 0,040

о О

0.002

0.022

0,002 0.007; о

1945 0.0091
1946 0,017 0.003 0.026
1947 0,002 0.001 0,004

0,007

194б! 0,0041 — |0.002 
19471 0,012 0.003] 0,024

14 !1Й2О 1916 °'0՜16
18 ,1947 0.004

Было бы ошибочным судить 
полному сезону наблюдения. Это
наблюдения № 16: в 19-16 г., по

0,006

0,002

0.008
0,013

0.012

0

0.006

0 О

0,002 — 0,002
0,006 ( 0,006 г 0,010 0.003

- 0.009՛ 0,035 0.012 
0.С09 0,0031 0,002 ( 0,003

о грозопоражаемости района по не
отчетливо видно на примере пункта 
сравнению с другими двумя годами,

пплииилась из наблюдений всего лишь повышенная грозопоражаемо-ть полу ,
С ,™гой стороны, нам известно и обратное Яв- двух месяцев сезона. С> другой ,

ление-пониженная годовая грозопоражаемость района, вычислен^ая 
в одном случае на основании июля и августа месяцев, а в другом на 
основании суммирования всех разрядов и всех грозовых дней
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зон. Речь идет о Лори-Памбакском районе. Клидонографирование 1{ 
магнитозапись ТНИСГЭИ (’), а также грозовые отключения в этом 
районе (’) выделяют его на особое место среди других районов Ар
мянской ССР с повышенной по сравнению с равнинными условиями 
грозопоражаемостью (5).

Это заставило нас рядом с общей грозопоражаемостью за год 
проанализировать её месячный ход.

Действительно, сразу же обнаружился неравномерный ход грозо- 
поражаемости с явным максимумом по большинству пунктов наблюдения 
в мае-июне месяцах. Такой анализ хода грозопоражаемости позволил устра. 
нить несоответствие в грозопоражаемости Лори-Памбакского района, 
вычисленной из магнитозаписи и из визуальных наблюдений. Как вид
но из таблицы, полный помесячный ход грозопоражаемости пункта 
№3 за 1947 г. дает в мае месяце весьма высокую грозопоражае- 
мость—0,126, совпадающую с данными магнитозаписи. В то же время, 
в других точках Армении за вышеуказанными исключениями № 9 и 
некоторых других, повышенная грозопоражаемость мая-июня месяцев 
по сравнению с общей годовой все же не выходит из пределов 0,01 — 
0,03, т- е. продолжает оставаться значительно ниже равнинной-

Сравнение годового хода грозовых отключений 
и грозоносности.

------------------ грозовые отключения;
___________  грозоносность.

Интерес представ
ляет сопоставление 
максимума грозопо
ражаемости мая-ию
ня месяцев с кривыми 
годового хода грозо
вых отключений вы
соковольтных линий 
передачи Армении и 
грозоносности (чис
лом грозовых дней). 
Как видно из приво
димого графика, эти 
кривые дают макси
мум также в мае- 
июне месяцах.

Хорошее под
тверждение приводи-

мых величин грозопоражаемости, вычисленных из визуальных наблю-
дений, находится в ранее приведенных нами (՛’) грозопоражаемостях, 
вычисленных на основании грозовых отключений слабогрозоупорных 
линий передач 22 кв системы Армэнерго-

Сопоставляя грозопоражаемости пунктов нашей сети визуальных 
наблюдений с районами Армянской ССР, данными в таблице анализа 
грозовой аварийности высоковольтных линий передачи (5)> получаем 
следующую картину.
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СРАВНЕНИЕ ГРОЗОПОРАЖАЕМОСТЕЙ

Из визуальных наблюдений над разрядами

Климатический 
район

Лори-Памбакский

Ширакскии

Предгорья Сред
него Аракса

10
12
14
15

Г розопоражаемость

Таблица 2

Из грозовых отключений 
линий передач

Общая годовая Максим֊ Район Ар‘!еии" 
в сезоне

0.015 
0.002-0,014 
0,009-0,011

0.008-0,026 
0,015

0.002-0.003 •
0,012
0,003
0.005

0.126
Северная Ар

мения

0,028—0.043 Сев.-Западная
0,018

0,022
0.012

0.1

Армения

Средняя Арме
ния

0,002

0.01

Араратская рав
нина 16 I 0.002-0,009 0,004—0,026

2

I

Как видим, максимальная грозопоражаемость пункта № 3 оказы
вается наивысшей и приближается к вычисленной из грозовых отклю
чений линий передачи Северной Армении при значительно более низ
кой годовой грозопоражаемости.

Годовая грозопоражаемость пунктов №4 и 5 оказывается 
того же порядка, что и ранее вычисленная по линиям передачи Севе
ро-Западной Армении и при этом в 5 раз ниже, чем в Северной Ар
мении. Максимальная грозопоражаемость мая-июня превышает годо
вую в 1,5—2 раза, оставаясь все же значительно ниже грозопоражае
мости Северной Армении.

По пунктам наблюдения Южной Армении сохраняется в основном 
то же соотношение грозопоражаемостей, как годовой, так и макси- 
мальной, что и для вычисленных из грозовых отключений линий
передачи Южной Армении.

1. Визуальные наблюдения над характером грозовых 
разрядов в Армянской ССР, проводившиеся в течение 1945-4, гг. в 
18 точках Республики, подтверждают факт пониженной грозопоража
емости высокогорных районов по сравнению с равнинными областями

Выводы.

•1

СССР (0,01—0,03 вместо 0,1).
2. Подтверждается высокая грозопоражаемость (порядка равнин

ной) района Северной Армении (0,1).
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3. Анализируя сезонный ход грозопоражаемости, необходимо от
метить повышенную грозопоражаемость мая-июня месяцев, совпада
ющую с максимумом грозовых отключений высоковольтных линий пе« 
редачи и максимумом повторяемости грозовых дней в году.

Лаборатория Электротехники 
Академии Наук Армянской ССР 

Ереван, 1948, июнь.

Լ Մ 4_ՒԼՌՈհՐՇանթահարությամբ Հայկական ՍՍէՆ-ամ*
Ամպրոպային պարպումն և րի բնույթի վե րաբերյա լ Հայկական ՍԱՌ Գի

րի Ակադեմիայի կողմից 1945 —1947 թվերին Ռ ե и պու բ լի կա 
կացված վիղուսլ դիտոդոլթյունները հաստատում են ա/ն ւ 
բարձր լե ոն ա յին վայրերում ավելի նվաղ Հէ ք)Այն Ս Ս O'Մ- ի 
հարութ յունը մեկ քառակուսի կիլոմեա ր ի վրա մեկ տարում 
կադմում է Ofil—Օ,Օ39 իսկ հա ր թ ավա յ րև րու մ' 0է1)։

թ յուննե֊ 
ր։ւմ .անց*

ոստը, որ ղան թ ահ ա ր ոլթ у ունը 
հարթ ավա յրե րում t ք Շ ան թ ա . 
բարձր լեռնային վայրերում

իսային Հա լաստանի շրդանների բարձր ЧШն/յահարու թ յսն ր
առար Հ 5Օէէ։ Մայիս և հունիս ամի

ներին նկատվում է շանթահարության աճ, ո ր ր 
շանթային ա\ չա տումԼ ե րի մաքսիմումի հետ ե մեկ 
լիությսէն մաքսիմումի հետ։

համ ընկնում է բարձր լարման դձերի 
տարվա ամպրոպս/ յին օրերի կրկնե •
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IX 1948

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

А. Б- Бабахавян

Потребители-регуляторы частоты (ПРЧ) 
в электроэнергетической системе

(Представлено А. Г. Иосифяном 1 VII 1948)

Поведение частоты в электроэнергетической системе может быть
представлено функцией:

д

где
ном* УР’

т«пи—номинальная частотаГ« и

1—значение действительной частоты
АРВ—мощность возмущения

—кинетическая энергия вращения агрегатов системы при 1 = 1
Р—удельная мощность регулирования системы
1—время
В системах клм является постоянной величиной, н о м

НОМ

Для определенного постоянного режима работы системы постоян-
ними величинами могут быть и Рур«

При постоянных значениях величин 1Н0М, Э]5 действитель-
ная частота системы будет функцией двух переменных

? (^Рв* О’
Мощность возмущения системы вообще представляется разно-

стью Р ген
= др , 

ПОТ в’

где Рген—мощность генерирования
Р —мощность потребления.
вТависимости от свойств системы ДРВ может иметь зависимость 

от значения самой частоты, т. е. ДРВ — 5(0-
Благоприятным условием для системы является свойство самовы- 

равнивания, т. е. когда ДРВ в процессе изменения частоты стремится 
г- н .^«гигстиенного автоматического регули-к нулю без воздействия искусственно։ и 

рования.
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Если ДРВ с изменением частоты возрастает, то система приходит 
к распаду. Это свойство называем саморасстройством системы.

Фактор времени входит в функцию АРВ = £((), как время пере
ходного процесса изменения частоты. Полное время переходного про
цесса изменения частоты представляет сумму 1П = Ц -|- 1 , где

|3—время запаздывания начала действия регулирования
1—время действия регулирования.
При 1 < 1з в системе происходит изменение частоты под дейст

вием мощности возмущения АРГ
Начало действия автоматического регулирования совпадает с мо

ментом 1 = 1. В свою очередь 1 ==• V + 1" где Л * О О Л
13 —время запаздывания действия регулятора

13 —время запаздывания действия регулирования вследствие инер
ции движущегося фактора

Обычно в системах вследствие значительных величин Р и 1 ча- 
стота имеет значительные колебания как по продолжительности, так и 
по амплитуде.

Анализ поведения частоты в системах средних мощностей с мощ
ными потребительскими агрегатами и с неспокойной нагрузкой пока
зывает, что частота системы имеет значительные колебания, недопу
стимые для нормальной работы системы.

Регулирование частоты таких систем генерирующими агрегатами, 
при применении наиболее совершенных и чувствительных реагирую
щих элементов и аппаратов-регуляторов, вообще не в состоянии устра
нить то изменение частоты, которое вызывается внезапным изменением 
баланса мощности генерирования и потребления в системе.

При почти внезапном изменении мощности возмущения мощность 
восстановления изменяется с течением определенного времени, вслед
ствие запаздывания начала действия регулирования и постепенного 
изменения мощности регулирования. •

Поэтому поддержание частоты в узких пределах ее изменения в 
электроэнергетических системах средних мощностей с энергоемкими 
потребительскими агрегатами путем регулирования только генерирую
щими агрегатами, почти невозможно.

Нами доказывается возможность поддержания частоты систем 
средней мощности в узких пределах ее изменения с помощью предло
женного автором метода совместного регулирования частоты генери
рующими и потребительскими агрегатами.

Потребительские агрегаты, участвующие в регулировании часто
ты системы, будем называть потребителями-регуляторами часто- 
ты-ПРЧ.

Метод регулирования частоты в системе с помощью ПРЧ заклю
чается в мгновенном отключении или включении специально выделен
ной нагрузки потребления в момент нарушения нормального режима 
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частоты с последующим автоматическим восстановлением первоначаль
ного режима работы указанной нагрузки.

При регулировании частоты с помощью ПРЧ имеется возмож
ность создавать почти мгновенное ответное изменение возмущению 
системы, так как значительно уменьшается время запаздывания начала 
действия регулирования за счет уменьшения f и Г.

3

Поведение частоты при возмущениях в системе без регулирова
ния вообще при АРв = Const может быть оиределено из уравнения

нои

О

где
^ — продолжительность действия возмущения;

—уровень частоты в начальный момент возмущения.
При наличии автоматического регулирования частоты посредством 

только генерирующих агрегатов приходится решать после времени 
нижеследующее уравнение поведения частоты для каждого малого ин
тервала времени:

где
(р—время действия регулирования; АРр —мощность регулирования;

= —— ■ ^--частота соответствующая времени 1.
^ном

При регулировании частоты с помощью ПРЧ значительно сокра
щается время регулирования, так как постепенное изменение мощности 
регулирования заменяется мгновенным вступлением мощности ПРЧ в 
действие. Время регулирования в этом случае будет при 2РВ Рпрч

*р=<к;
13

JS

ДРв-РПРЧ

Работа ПРЧ представляется различной для различных режимов 
изменения частоты. ПРЧ для случая понижения частоты выбирается 
из числа потребителей системы. В течение суток такой потребитель 
может быть обесточен на время в общей сложности измеряемое ми-
нутами.

Повторное включение HF Ч в 

нагрузки с минимально возможной

работу производится или подъемом 
dPnP4 dPP

величины при —-— — к где

Р —мощность ПРЧ), или включением нагрузки на полную мощность. 
„Г"’4 а- „лиовсеменно с отключением ПРЧ подаются им-
В последнем случ генеоиоуюших агрегатов. Повторное вклю-
пульсы на регулирование ген р РУ ~ .. кг
чение ПРЧ производится при 1 при Af доп ’д НОМ 1
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где
—допустимое отклонение частоты
—отклонение частоты в момент включения ПРЧ. ВКЛ

Таким образом, в данном режиме работы ПРЧ, предвидится 
включение определенной нагрузки возмущения, и система заранее под*
готовляется к возмущающему толчку.

ПРЧ для случая повышения частоты выбирается в виде специаль
ной потребительской установки.

ПРЧ в этом режиме питается кратковременно и обычно бывает 
обесточен. Включение его в работу происходит в момент повышения 
частоты. За сутки ПРЧ в данном режиме в общей сложности может 

времени, измеряемого минутами.
производится или постепенным снижением 

или отключением ПРЧ с полной нагруз

кой при частоте I =1ЛИ—, где отклонение частоты в мо-1 д ним о и к г ьык

мент выключения ПРЧ.
Ввод в действие ПРЧ • осуществляется автоматически прибором 

(И «или схемой, реагирующей на - ■ в начальный момент изменения ча*

питаться энергией в течение 
Вывод ПРЧ из работы

нагрузки дРпрч 
61

6Р
<П

стоты при 1 <* 13,

При постоянных режимах работы системы для 1 <И3 б!
сП имеет

непосредственную зависимость только от мощности возбуждения —

В соответствии с режимами работы системы ПРЧ может предна
значаться :

Ь Для сглаживания и сведения на нет мгновенных пиков мощно
сти возмущения в нормальных и аварийных условиях при наличии ре
зерва вращающейся мощности, обеспеченного движущимся актором.
Работа ПРЧ в этом случае служит для поддержания качества электро
энергии.

2 . Для предотвращения недопустимого отклонения частоты при 
возмущениях в системе с отсутствием резерва вращающейся мощно
сти. Работа ПРЧ в этом случае служит главным образом для под
держания устойчивости параллельной работы системы.

На рис. 1 представлен переходный процесс частоты системы для 
случая ее понижения при регулировании только генерирующими агре
гатами (жирная линия) и при регулировании с помощью ПРЧ (пунктир
ная линия) для условий

ДР„ иПРЧ
ДГпрч ЧРр

— га ......
61 сИ

Вывод:,:. Метод регулирования частоты с помощью ПРЧ зкачи-
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тельно уменьшает время запаздывания начала действия регулирования 
и мгновенно вводит в действие мощность восстановления частоты.

'— --------------- --------Շո •

Рис. 1.

В результате этого частота системы колеблется в переходном 
процессе изменения незначительно как по амплитуде, так и по времени 
изменения.

Лаборатория Электротехники 
Академии Наук Армянской ССР 

Ереван, 1948, май.

Ն Р. РИРИшИЬЗиъՀաճախ ւոկսւնու թյաՕ սպաո.ի<*կար<յա4որի<6հրք 1,լհ1|տրա1.Ըերցհ«|ւկ սիօ«հւքու<ր
Հաճախականության պահպանումը նրա փոփոխման նեղ սահմաններում, միջին հդո- 

րոլթ յան սպառիչներով է թ. կտ րաէն եր գետի կ սիստեմներում, գեներատորների միջոցով, բա֊ 
վա էլան ին դժվար

Հաճախականության սպաոիչ-կարգավորիչի միջոցով հաճախականության կարղա֊ 
փորման էությունը հետևյալն է Հաճա խա կան ու թ յան նորմալ ոեմիմի խախտման մոմեն֊ 
տին անմիջապես միացվում կամ անջատվում են հատուկ սպառիչներ, որից հետո ավտո
մատիկորեն վերականգնվում է այղ սպառիչների սկզբնական վիճակը,

Հաճախականության սպաոիչ- կարգավորիչների միջոցով հաճախականության կար- 
հնար-վ-ր^ թ “ ’•<' "1'“^

վրդովմանը Լականք փոփոքոո^յո^. կաւպավ^ն դորէո^թյան ուսմանմակակի 
11-11՛ փ'-քք-յյ-ն ձ 1-ք^ 1ՏԿ-1 վերականգնման

թյունրւ „ . ,
Ն^լ^կանռթյս.-, .պտոէւ-կ^ղ-վ-րհԸ 1"^ է յ 

սկսական յ^ն.ոո.յ (է>է3) 4—.‘կ 1-^1'քՒ "րը 11-^ է <!(•

վւոփո խութ յուն րէ
Հաճախականության սպաոիչ. կարգավորիչի կիլ 

տատանումները անցողիկ պրոցեսներում թե ըստ ւաոման ղեպրոլմ հաճա խ տ կտն ու թ յան 
ամպչիտուղի և թե ըստ մամանակի

ստացվու մ են աննշան.
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ДО К л A jfl Ы АКАД E M И И НАУК АРМЯНСКОЙ ССР

IX 1948 ' Л

ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

0. А* Чалтыкян и К. Р. Огааджаняа

К термодинамике
активности

растворов купрокомплексов. III Коэфициент
и состав куорокомплексвых авиовов 
растворах хлорида кальция

(Представлено Г. X. Бунятяном 23 VI 1948)

В первом сообщении этой серии работ (') показано, что купрохлорид 
довольнр хорошо растворяется в растворах хлоридов калия и аммония: 

mcuci отношение------
Гоха

достигает до 1,4 при температурах 90— 100°С- Одно-

временно выяснилось, что растворимость купрохлорида в эквивалент
ных водных растворах КС1 и МН4С1 почти одинакова. В растворах 
же хлоридов натрия и в особенности водорода растворимость купро՜

I 1мй&и___  ГПСиС! л ЦГ1 „лхлорида значительно меньше: отношение — в случае, напр., пС , не г ГПХС1
превышает 0,6. Во втором сообщении (՛) показано, что в водных ра
створах КС1, насыщенных купрохлоридом, образуются преимуществен- 
но ионы состава СиС1, и СиС1,. В растворах же не насыщенных куп-

OlCuCI 
рохлоридом, в которых отношение значительно• • I l\ V-/ I
ется преимущественно ион состава СиС1։ ( ).

меньше, образу-

наших определе*В настоящем сообщении приводятся результаты
Ний растворимости купрохлорида в водных растворах хлорида кальция 
при температурах 25», 40», 50» и 80»С- Выбор этих температур обус
ловлен тем, что 25“ попадает в область выделения гексатидрата хло
рида кальция из растворов последнего, 40»-в область тетрагидрата,
а 50° и 80°—в область бигидрата. •

Из данных растворимости нами выведен состав купрохлоридных 
анионов в растворах, методом, изложенным во втором соо ще

Результаты определения растворимости системы CaCI2 CuU
7 оси ординат отложены весовые

Н,о изображены на фиг. I. где в _весовме проценты куп-
проценты хлорида кальция, а на Д ветвей: (ДБ)
рохлорида в растворе. ИяотеР“Ы ֊ (БВ) вы„адения купрохлор- 
выпадения кристаллогидратов С. купрохлорида.
кальциевой соли и, наконец, ветви (В1 ) выпаден, у р
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Состав донной фазы проверялся двумя методами: методом Банк
рофта и методом остатка Шрейнемакерса. При 25°С состав донной
ЗЕразы вдоль ветви АБ выражается формулой СаС>2.6Н2О, а вдоль
ветви Б13—СаСиС13. . >

и А о Экв «СиС1па фиг. 1 представлена зависимость отношения —~ - от
Экв.СаС12

Фиг. 1.

концентрации СаС12 в растворе 
( в г. экв. на ЮОЭг воды). Из этой 
фигуры видно, что упомянутое отно
шение не превышает значение 0,60 — 
О ,Ь5 даже при 80", каки в случае со
лянокислых растворов купрохлорида.

Фиг. 2.

Фиг. 3 иллюстрирует сравнительную растворимость купрохлори 
да при 25° в водных растворах СаС12, НС1 (4), МН4С1 (*), КС1 (’) и

FeCl2 (•՛). Из этой ри гурыЗЕ видно, что

Фиг 3.

Расчет плотности зарядов

растворимость указанных хлоридов вы
ражается следующим рядом:

Растворимость CuCl в растворах 
КС > №Н4С1 > НС1 = СаС12 > FeCl2.

Бросается в глаза то обстоятельство,
что растворимость купрохлорида почти 
одна и та же в растворах КС1 и NH4C1 
с одной стороны и в растворах HCI и 
СаС12 с другой стороны. При сравнении 
плотностей зарядов (р) ионов К , ՛
На0 и Са оказалось, что рг ’ рхн/ 5

0,9. 10’ кул/см2 и рн»о’ = Рса* = 
«= 1,76 • 10 ^кул/см2.

производили, используя уравнение
Ze

4кг3
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где X —валентность иона, е-элементарный заряд и г-радиус иона, 
значения которого взяты из данных Гейдвеллера (6). Плотность заряда 
иона Не" равна 3,67.10 кул/см2.

Таким образом замечается ясно выраженный параллелизм между 
плотностью заряда катиона хлорида и растворяющей СиС1 способностью 
того же хлорида.

Для вывода состава купрокомплексного аниона в растворах СаС1„ 
мы из данных растворимости расчитали коэфициенты активности
комплексного аниона при 25°, допуская наличие иона

// №

СиС1д или СиС1^ . При этом для коэфициентов активности
СоО , или 
хлорионов

в изучаемых растворах взяты значения таковых в водных растворах 
СаС12, О с и л ы (7). При расчетах пользовались уравнениями:

К'Г ՛ 
1 ‘ СиС1

2

[СП 
(СиС13Г

Кг «=Ж-
2 с1 а (СиС1, )

и 3 СиС1 //Г*
(СиС14 )

1Г/

Результаты расчетов для ионов СиО, и СиС1։ сведены в 
таблице 1» где выражения в квадратных скобках—активности, в 
круглых скобках—концентрации соответствующих ионов, а |1— 
ионная сила раствора.

/ *
Коэфициенты активности ионов С п С 1„ и С и С1* в водных 

растворах С а С I ъ насыщенных купрохлоридом при 25° С

Таблица 1

В молях на 1000 г 
воды

СГ I Си ! Са ' 
общий общий,

1 | 2 | 3 I 4 I 5 I б

(СГ]

1.045 
1.231 
1,595 
2.834 
3.610
4,27 
5,47
7,00 
7.72
9.35

12,15 
17,21
17,76

0,053 
0,072 
0,119 
0,356 
0,565 
0,774
1.10|‘ 
1,62 
1,93
2,51
3, г 9
4,84
5,09

I
0,497^ 1.24
0.592 1.35 
0,709 Ь51 
1,240 2,02 
1.5351 2.27 
1,798 2.47 
2,17 1-2.76 
2,70 3,13 
3,05 3,30 
3.68 3.64 
4.67 4,13 
6,18 4.83 
6,28 4.90

1 • I ’ I____

I

, I
0.407 0,026
0,391 , 0.481
0,374 0,597
0.337 0.955
0,330 1.190 
0,326 1,391
0,329 1,797 
0.340 2,38
0.350 2.70
0,382 3.57
0.427 5,19
0.572 9,86 
(.585 0,38

8,04 0,116
6.67 0,0'6
5.02 0,072
2,68 0 039
2,11 0.030
1,80 0.026
1,63 0,024
1,47 0,021
1.40 0,0-'0
1,42 0,021
1.53 0.0 2
2,03 0.023
2,04 0.029

0,935 
1.016 
1,139 
1,411 
1,517 
1 585
1,627 
1,673
1, 94 
1,687 
1.656
1.533 
1,530

I
3.42 0.549
3,23 0.518
2.99 : 0,481
2.56 0.412
2.52 0,403
2.51 0.101
2,92 0,169
3,50 0,562
3,78 * .60՝
5 08 0 815
7,97 1.279
20,1 3,23
20,4 , 3,28

0,260 
0.285
0,318 
0.-85
0,394 
0 394 
0 328
0.230 
0,216
0.089

-0,107 
֊- 0.509 
— 0,516
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Из чисел графы 5 таблицы 1 видно, что уС1, падает и проходит
через минимум при повышении концентрации общего хлориона.

« СиС1} и у сиС1 также падают и проходят через минимум в том же ин.
тервале концентраций общего хлориона (числа граф 8 и 1 1). Что касается 
величины ТСиС1 , то она наоборот непрерывно возрастает при повыше

нии концентрации общего хлориона, показывая этим самим ненор 
мальный ход (результаты этих расчетов не внесены в таблицу).

На фиг. 4 изображен ход функции —= I (р |л ) для ионов СиС1 

и СиС1։, откуда видно, что и в этом случае для обоих ионов в узком 
интервале ]Г|л имеются прямолинейные участки.

Фиг. 4.

Из данных таблицы 1 нами ра- 
считаны значения констант нестой
кости ионов СиО, и СиС1з в ра
створах хлорида кальция. Значения 
эти для 25° равны соответственно:

Ксиа, —83,5.10 и КсиС13 = 
^7,5. 10՜6.

Из этих данных можно заклю
чить, что в водных растворах хло
рида кальция, насыщенных купро- 

9 

хлоридом, образуются ионы СиС1։ 
// <

и СиС1 , наличие же ионов СиС1О *
исключено. При этом статистиче- 

//
ский вес иона СиС1 в растворе3 

г

значительно больше, чем иона СиО, 
7 7/

(К сиС15 > к СиС13 ), благодаря чему и 
за точкой предельной растворимо
сти (т. е. вдоль ветви БВ), как бы
ло упомянуто выше, выпадает оса

док состава СаСиС13, в отличие от растворов КС1 и МН4С1, насыщен- 
Г

ных купрохлоридом, где образуется СиСН
Наконец, наличие минимумов на кривых —18Т = Н]/р- ) указывает

на то, что и в этом случае образуются ассоциированные ионы.

Ереванский Гос Университет 
им. В. М. /Молотова
Ереван, 1948, май.
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I- l- ՅԱԼ&ԻԿՅԱՆ եՎ Կ Ռ. 01մՆՏԱՆՅԱՆ

■■>>LU|rnt|n.ru(|bruGbrf. |ո։ծո.յթ«|,րՒ թէրԱ-ոգիՏամ֊իկաԱ,
111. 1.ուսրո||Օ<րԱ|լերԱայի& աՍ|.օԱԱևր|. ակ^իՀօւթյոճ 4օր»ակիցբ 

ևվ pw.puqrn.pjn.Up կալ<|իօ>մ'ի քլորիդի |ո.ծո.jpGbrnitf

2. Որոշված հն CeClj—Gil Cl-- ՒՀշՕ սիստեմի
JflO տեմ պև րա տուրնե րում ( ֆիգ*

լուծման իղոթերմերը 25^, 40*, 50* և

2. Ցույց է տրված, որ իզոթերմերի 58 գծերի ուղղությամր նստում է կուպրո՜ 
բլոր 1լա չց իում ա կան ա ղ ը ԼյՇաՕյ բաղաղրու թ յամ բր

3. Ցույց Լ տրված, որ կոլպրո ք լո ր ի ղի լուծելիությունը գանագան քչոըիղնե րի և 
ւսղսւթթվի լուծույթներում կախված է րլորիղի կատիոնի լի ց ք ի խտությունից, վերջինի 
սւճման հետ ընկնում է կուպրս ք լո րիղի լուծելիությունը։

4, Լուծույթում առկա կուպ րոկոմպլե քսա J ին անիոնի բաղադրությունը արտածելու
համար հաշվված են կոմպլեքս անիոնների ակտիվության 

ք // w
CuCI • CuCl և CuCl բաղաղրոլթյան իոններ։ 

2 3 *

գործակիցները) են թ աղ ր ելով

5. Ցույց է տրված, որ CllCI և CuCl իոնների համար —lg"| = f , V [Л ) ֆունկցիան 
2 3///

նի նորմալ ընթացք* էսկ ՇսԸ1՞համար' ընթացքը նորմալ չէ։

6. Լաշվված են ՇսՕ ե ՇսՇ1 իոնների անկայունության կոնս2 ? նաները' К СиС|

= 83,5X10 ’ /*"4 ւ^ՇսՇւ =7.5X10 , •'րից հետևում է, որ քլոր կա լցի ում ակտն լու-3
յթնԼ րոլմ երկրորդ իոնը շաin u i[tլի մեծ

7. 'Բանի որ —Ig'f = ք (կ/թ ) անցնում

ստատիստիկական կշիռ ունի, քան առաջինը։
Է մինիմումով, ապա ենթաղրվում է> որ լու

ծույթում այս դեպքում էլ ասոցված իոններ կան»

ЛИТЕРАТУРА — ԴՐԱԿԱՆՈԻ^ՅՕԻՆ

1. О. 4. Чалтыкян> ДАН Армянской ССР. 8, № 2, 63. 1948. 2. О. А. Ччл- 
тыкян. ДАН Армянской ССР, 8. № 4, 153, 1948. 3 St. и. Naray. Szabo u. Z- Szabo, 
Z. ph. Ch. 166. 228, 1933. 4 Морозов. Изв. АН СССР. ОХН. 6, 451. 1941. о Агс- 
тппп и. Noss Monatsh . 31, 1205, 1912. 6. Landolt-Bornstein. Phys. Ch. lab. 1. Г-3; 
1 Erg. В 68. 7. К. Hass и. К. Ulineck. Zs. Ph. Ch. (A) 162, 153, 1932.
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ДОКЛАДЫ A±A Д F. М И И НАУК АРМЯНСКОЙ ССР
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ГЕОЛОГИЯ

Л- А. Варданянд, чл-корресп. АН Армянской ССР

К вопросу о двойниковой триаде андалузита и его сингонии 
(Представлено 15 VII 1918)

В существующих теориях двойниковых образований принимается, 
что в кхассе ромбической бипирамиды/ обладающем тремя плоскостя
ми симметрии, не могут наблюдаться такие двойники, у которых двой
никовой осью служит кристаллографическая ось. Это обосновывается 
тем, что в подобных двойниках оба индивида имеют абсолютно одина
ковую ориентировку и в силу этого неотличимы друг от друга как в 
кристаллографическом, так и в оптическом отношениях.

В связи с этим представляет научный интерес возникновение та
кого рода двойниковых образований у андалузита, принадлежность ко
торого к классу ромбической бипирамиды не должна, как будто бы, 
вызывать сомнений.

Такие образования наблюдались нами у андалузита в Мало-Муку- 
ланском месторождении на Северном Кавказе и частично уже были 
описаны в связи с вопросом о его ложных двойниках (1). В этом ме-
сторождении андалузит приурочен
II изованн ым глинистым сланцам
кристаллы, длиной 10—15лм< и

генетически к. контактово метамор- 
и образует в них призматические 

толщиной до 0,5— 1,5,иле Все кри
сталлы имеют две характерных особенности-

Первой особенностью, определяющей внешнюю Гн орму кристал-
X

лов» служат четыре входящих угла вдоль ребер призмы, в связи с чем 
поперечное сечение кристаллов имеет всегда крестообразную форму с 
ясно выра;кенными четырьмя входящими углами (фиг. 1). При этом все 
плоскости, ограничивающие крест, принадлежат только призме (110՛.

Второй особенностью кристаллов, определяющей их внутреннее 
строение, являются две резко выраженные плоские поверхности, пере
секающиеся под прямым углом и соединяющие накрест друг с друюм 
вершины входящих углов. Кристаллографическое положение этих по
верхностей соответствует точно первому и второму пинакоидам, а са
ми они имеют облик, вполне подобный облику поверхности соприкос
новения индивидов в двойниках. Этими двумя поверхностями кресто
образный кристалл андалузита четко разделяется на четыре отдельных
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части, которые в пределах точности измерений имеют одинаковую
кристаллографическую и оптическую ориентировку и поэтому могут
представляться как один простой кристалл.

В каждой из четырех частей кристалла ясно выражена своя си
стема трещин спайности по призме (110), причем трещины не пере-

Фиг. 1- Поперечный (параллельно 
третьему пинакоиду) разрез кресто
образных кристаллов андалузита 
Мало-Му ку ланского месторождения 

на Северном Кавказе.

ходят из одной части кристалла в 
другую через разделяющие поверхно
сти. Трещины же спайности по пер
вому и второму пинакоидам, выражен
ные слабо, наблюдаются очень редко, 
и в силу этого отпадает возможность 
толковать разделяющие кристалл по
верхности как трещины такого рода 
спайности.

Наконец, можно указать, что вдоль 
поверхностей раздела внутри кристал
ла расположено большое количество 
мельчайших непрозрачных включений, 
образующих в поперечных сечениях 
темный крест, ветви которого проходят
через вершины входящих углов.

Таким образом, кристаллы андалузита Мало-Мукуланского место
рождения могут представляться при поверхностном исследовании как 
один простой кристалл, парадоксальной особенностью которого явля
ются, во-первых, входящие внешние углы вдоль ребер призмы, и во- 
вторых, резко выраженные поверхности по первому и второму пина
коидам, разделяющие кристаллы на четыре отдельных части.

Основываясь на общих теоретических положениях, можно толко
вать такие сложные образования, как двойниковую триаду из четырех
индивидов, в которой три взаимно перпендикулярных двойниковых оси 
совпадают с тремя кристаллографическими осями. В этой триаде
(фиг. 1) индивиды 2 и 34“4 связаны двойниковой осью [010], ин
дивиды 24~3 и 14"4 связаны осью [100], а индивиды 14՜ 3 и 24-4 свя
заны двойниковой осью [001]. При условии, что андалузит, в пределах 
точности измерений, принадлежит к классу ромбической бипирамиды,
все четыре индивида получают одинаковую оптическую ориентировку
и поэтому неотличимы друг от друга.

На основании этого исследования нужно признать правильным 
один из следующих двух выводов. Либо, что в классе ромбической 
бипирамиды возможны ясно выраженные двойникоьые образования по
законам первой, второй и третьей кристаллографических осей (т. е.
по законам перпендикуляров к первому, второму и третьему пинако
идам), либо же, что андалузит является псевдоромбическим минералом, 
в связи с чем у него грани (110) и (1 ТО) неравноценны и в силу этого 
получают неравномерное развитие. При этом отклонение андалузита 
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от истинной ромбической сингонии должно быть настолько незначи
тельным, что в пределах точности измерений не улавливается при 
кристаллографических и оптических исследованиях.

Институт геологических наук
Академии Наук Армянской ССР

Ереван, 1948# июнь.

Լ- Ա. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆՑ
կր1|(ւօւթյու_ր!»ւլւսյ[ւն տրիաւ||ւ !>■[ 1ւսււքսւ(սււ|ւու. [>յս>ն հւսրցբ

Փոքր Մուկռւլաե ի [ ** յ ո լս է и ա յ ին հովկաս) 'էւսնքտվա յրռւմ ան դա լու դի տ ի բյուրեղներն 
ուն են երկու առանձնահատկություն։ առաջինն այն է, որ նրա, ըստ (110)է
պրիզմայական բյուրեղներն ունեն պ ր ի զմա յ ի կողե ր ի ե ր կա յն քո վ մտնող Հորս անկյուն և 
ղրա հետևանքով բյուրեղներիդ րստ (001), լայնակի կտրվածքը ամեն մի դեպքում խաչւս- 
ձև է 9 առանձնահատկությունն այն է9 որ բյուրեղները ^որս մասի են բաժանվում
երկու հարթություններով, որոնք զուգահեռ են առածին ու երկրորդ պինակոիդին և մըտ֊ 
նոդ չորս անկյունների դա դա թնե ր ը խաչաձև կե րպով միացնում են իրար >ետէ Մ իևնույն

յ ին մ ի ա կ ց ժ ան հարթ ութ յսւն կե ր-Ժամանակ այդ հարթություններն ունեն կրկնաբյուրեղս,
պարանք ք իսկ բյոլրեղների ^որս նձին մասերն ունեն միատեսակ օպտիկական ու 

\ես են դալիս որպես բարդ ուրվագիծ ունեցող մի

պարդ բյուրեղ։
Հիմնվելով գոյություն ունեցող տեսական գրույթների վրա՝ նմանօրինակ կադմա֊ 

վո րումեե րը կարելի է դիտա րկև լ որպես բարդ կրկնաբյուրեղներ, բայց ոչ պարդ բյուրեղ- 
ներ։ Այս դեպքում Փոյլր Մուկուլանի անդալոլդիտե խաչաձև բյուրեղսերը կարող են ներ֊ 
կայացնել մի կրկնաբյուրեղս, յին տրիադա' [100], [ 010 յ և [00 £ | կր կնա բ յո, ր ե դա յին 
առանցքներով և անհատների' ըստ աոաջին ու երկրորդ պինակոիդների միակցումով.

Տվյալ հետազոտության հիման վրա պետք է ճիշտ համարել հետե յա/ երկու եզրա
կացություններից մեկը, Կամ այն, որ ոոմբային բիպիրամիդի դասում հնարավոր են պար
զորոշ կրկնաբյուրեղներ ըստ [100], [010] և [001] օրենքների, կամ թե այն, որ ան դա լու
ղի աը աննկատելի կերպով տարբերվում է ռոմբային համաչափությունից, ուստի նրա 
(110) և (110) կողերն իրենց անզուգաչափության հետևանքով ունեն անհավասար զար- 
դ ացում։

Л И Т Е Р А Т У Р А— ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1. л. А. Варданянц. Изв. АН Армянской ССР (сер. естеств. наук), 1, * 8. 

1948.
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ЭКОЛОГИЯ РАСТЕНИИ

С. Г. Наринян
О сезонной динамике альпийских ковров Арагаца

(Представлено А. Л. Тахтаджяном 20 V 1948)

Сезонная динамика альпийских ковров очень лабильна, как во 
времени, так и в пространстве. Вегетационный период в альпийском 
поясе горы Арагац очень неодинаков в различные годы: то вся веге
тация укладывается в 40 — 45 дней*, как это было летом 1946 г., то 
продолжается 60—65 дней, как летом 1947 г. Что касается простран
ственной изменчивости сезонной динамики альпийской растительности, 
то она весьма ярко характеризуется следующими словами Шретера (2) 
о том, что в горных областях „при подъеме на километр расстояния 
разница в растительности соответствует расстоянию от 30° до 40° гео
графической широты*.

На Арагаце на небольшом участке, при резко выраженном релье
фе, одновременно можно наблюдать самые разнообразные фенологи
ческие стадии одних и тех же видов. Так, например, Campanula tri- 
dentata на западном склоне, одного небольшого холма, в окрестно
стях озера Сев-лич, на площадке в 30 л2 протянутой от подошвы 
холма до вершины, была одновременно зарегистрирована в различных 
фазах развития. На вершине холма Campanula tridentata была в пол
ном цвету, ниже по склону на расстоянии 5.и в бутонах, еще ниже на 
расстоянии 10 м от вершины в стадии молодой цветочной стрелки, на 
расстоянии 15/И— в стадии розетки без цветочной стрелки, на рассто
янии 20 М с меньшей розеткой и наконец на расстоянии 30м вниз от 
вершины холма в фазе едва тронувшейся в рост розетки, только что 
освобожденной из под снеговой толщи.

При сравнении климата высокогорной области Арагаца с други
ми высокогорными массивами Кавказа и Европейских Альп оказыва
ется, что чем южнее, тем больше влияние континентальности климата 
в высокогорной зоне и тем больше амплитуды суточных колебаний 
температуры воздуха. Вследствие этого в горах Южной Армении оп
тимальный период для роста и развития растении очень короткий.

* Мы имеем в виду .внеснежн)ю вегетацию-, ооскодько большинство расте
ний альпийских ковров начинает вегетацию еще под снегом, а некоторые виды 

нод снегом и зацветают.



Длительная дневная высокая температура, хотя и продолжается инОг 
до половины сентября, но не имеет никакого значения для роста
развития растений, так как ночные минимумы в этот период 
до —6, — 7.

ДОХОД

Каждый год кривые хода климатических факторов резко меняют
ся. Однако изучая ход 1° воздуха, относительной влажности 
t° почвы на глубине 10—20 см, мы за два года наблюдений 

в°здуха,| 
все

имели возможность уловить некоторые постоянные закономерности е 
ходе климатических факторов и их воздействия на развитие альпийской 
растительности. Ход этот делится на следующие периоды.

7. Период оптимального действия метеорологических факта)
ров. Это период начала высокогорной весны. В 1946 г. период этот
наступил во второй половине июля, а в 1947 г. во второй половине 
июня. Максимальная температура воздуха этого периода колеблется 
между 10" и 32°С. Относительная влажность воздуха колеблется меж
ду 40% и 100%. Минимальная температура воздуха —между — 2°, 
до -|-9>50. Температура почвы —от 4՜ 0° до 4՜ 14°. Осадки для ։ 
периода не имеют особого значения, посколько снежный покров

-3(

дится в состоянии проталин и земля насыщена влагой.
В этот период идет успешный рост, наступает стадия бутониза 

ции и начало цветения таких видов, как Gagea anisanthos, Primula al 
glda и т. д.

По нашим измерениям настоящие ковровые виды, в этот перио՛
вырастают на 3—4 мм в день, как, например, Campanula tridentala
Primula algida, а луговые виды, как Veronica gentianoldes, Myosolii 
alpestris и др. имеют прирост около 0,5 см в день.

2. Начало депрессии и расхождения метеорологических фак 
торов. В 1947 г. этот период наступил 26 июля, в 1946 г. в авгус 
те- Он характеризуется тем, что ночные минимумы спускаются до —5 
и колеблются между —5° и —2°. Максимальная температура воздух 
колеблется между 4՜$° и 4"33°. Температура почвы от 4-2° до +В" 
Относительная влажность воздуха 35%—95%.

Таким образом, если в отношении всех климатических данные 
кроме ночных минимумов, нет больших расхождений между 1 и 11 пе 
риодами, то зато одни лишь ночные минимумы уже определяют вес 
ход развития растительности.

Постепенно расходятся кривые ночных и дневных температур 
утренних и полуденных и т. д. В период таких резких амплитуд пр< 
кращается рост растений. Па коврах в этот период начинается усиле։ 
ный разгар цветения. С прекращением роста, травостой ковра как oi 
выравнивается по высоте и, среди этого „обстриженного" ковра, toai 
ко единично выставляются колоски злаков и соцветия Veronica 
tlanoides и Myosotis alpestris. j

3. Период сильной депрессии метеорологических факторе
В 1946 г.
1947 г.

она наступила в первой половине сентября, а 
конце августа. Характеризуется падением 
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иимума температуры от 2’ до —10°. Максимальная температура воз
духа от -1° до +33°, почвы от-8 до + 10°. Относительная влажность 
воздуха от ЗО’/о до 9О°/о.

В этот период наступает конец обсеменения альпийских видов, 
начинается пестролистная стадия, листья розеток окрашиваются во 
всевозможные оттенки, в основном пурпуровые у Sibbaldia, Potentilla, 
Taraxacum, бурокрасные у Campanula trldentata и др. Этот ландшафт 
не менее красочный, чем ландшафт цветущего ковра, что и оправды
вает наименование ковров альпийским пестротравием С1).

В таком виде ковры покрываются снегом.
1аким образом, в соответствии с ходом климатических факторов, 

растительность ковров переживает три стадии развития:
1. Период бурного роста.
2. Период депрессии, прекращения роста ковровых растений в 

высоту и разгар их цветения.
3. Период пестролистности и отмирания надземных органов.
Продолжительность всех этих периодов зависит от продолжи-

тельности вышеуказанных климатических периодов.
В 1946 г. она была сокращена до 45 дней, а в 1947 г. растянута 

до 65 дней.
Начало вегетации в 1946 г. происходило во второй половине

июля, а в 1947 г. вегетация началась со второй половины июня. 
В 1946 г. вегетация продолжалась до 10 — 25 сентября, а в 1947 г. 
до конца августа. Но с передвижением вегетационного перио
да так же закономерно передвигаются климатические периоды. Напри
мер, период совместного действия факторов, т. е. период бурного 
роста в 1946 г. начался с конца июля, а депрессия (т. е. высотное 
выравнивание травостоя ковра.) наступила в августе.

При таком разнообразии и пестроте экологических условий тре
буется долголетняя работа, которая и включена в нашу программу.

При изучении фенофаз альпийских растений, большой интерес 
представляет исследование их жизни под снегом и ознакомление с

ступления
деталями пробуждения почек под снеговым покровом с момента на- 

высокогорной весны. В этой области нами начата работа в 
1947 г. Мы провели наблюдения над Оа^еа ап15ап111О8, которая дает 
своеобразные всходы с воздушными корнями. Под 1,5-метровой сне- 
говой толщей мы, в том месте, где из под снега вытекал ручей, оона- 
ружили туннелеобразные проталины шириной 10-15 см, в которых 
было множество этиолированных всходов Са8еа аШзапИюз, растущих 
целыми щетками и окрашенных в светло-красный цвет. Вокруг этих 
всходов из затопленной водой земли выходили нитеобразные корни, 
которые поднимались вертикально, наподооие дыхательных корней 
мангровых, и проникали в снеговую толщу. Местами, где снег только 
что сошел, но проталины еще не высохли, эти корни всплывали на 
поверхность воды, напоминая нитчатые водоросли. В тех мес.ах, д 
земля хотя и была сравнительно сырая, но воды больше не оыло, эти 
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корни при высыхании сплетались и склеивались друг с другом, обра
зуя целую сетчатую пленку грязно-беловатого цвета*, с. ростом Оа"еа 
эти пленки неравномерно поднимались наверх. При ближайшем зна
комстве с этим явлением оказалось, что эти приподнимающиеся ко
решки выходят из луковиц Са£еа атзапИюз. По нашим предваритель
ным впечатлениям можно предполагать, что тот период, когда ба^еа 
пробуждается из луковиц, совпадает с образованием проталин в снегу. 
Земля затапливается снеговой водой, и прорастающие луковицы ис 
пытывают недостаток кислорода, так что описанные растущие вверх 
корни являются первыми дыхательными органами в период образова
ния проталин, после чего часть корней находящихся в земле, остается 
у луковиц и выполняет свою прямую функцию, а надземные части 
корней высыхают и погибают. Это явление можно охарактеризовать 
как одно из замечательных приспособлений альпийских растений к ус
ловиям среды. Что это есть именно приспособление, объясняется тем, 
что всходы Па§еа ашзапИюэ, появляющиеся значительно позднее, ког
да нет снегового покрова и почва не затоплена водой, уже не имеют 
дыхательных корней.

Ботанический Институт
Академии Наук Армянской ССР

Ереван, 1*48, апрель.

Ս. Գ. ՆԱՐՒՆՅԱՆ

Ikrtuqindfi (jnrqbrji ււ!«<լոհjjfHiuitffilpiiG

Ծովի մ ա կե ր և ՈԼ / Р ի ց 3000 if 
մեծ շ ափ ով կա խ վա ծ է կյիմս/յական

բարձրության '1(”ա բույսերի վ ե դե տ Սէ у ի ոն 
պայմաններքւրյ. նա մերթ տևում կ 40---45 օր և մերթ

60— 6’5 օրր Ալսլյսյն մար դա դե տ ինն ե ր ի 1իենոս տա դիան ե րը սերտորեն կախված են կլիմայա֊ 

կան գործոնների ա գդե ց ո ւ թ յ ո • ն ի ց և դրանք ^Լէք,[9^ւՒ է բաժանել հետևյալ ժամանակաշըր- 
Հաններին • —

1. Օդերևութաբանական գործոնների օպտիմալ ազդեցության ժամանակաշրջան.

2. Գործոնների իր,սրի*յ ապխտման և դեպրեսիայի ժ ա ւ1 ան ա կա շրջան .

3. Գոր ծ f/ննհրի անկ կ աշրջանք

ական գործոնների ընթացրին համապատասխան' գո ր գա յին բուսատեսակներս 

անցն ու մ են հետեյալ վեդետացիոն ստադիաները,---

1. Փարթամ աճի ստադիա,
2. Բուսատեսակների աճի հավասարեցման դեպրեսիայի և եռուն ծադկմտն ստադիա.

3, Տ երհների թայտարղետ գունավորման և վերևրկրյ՚ս օրգանների մա^սւրմահ UU1UJ-

ղի աք

ստադիաների տևողությունը կախվաձ 4 վերը '“շվւսծ կլիմայական ժամա*

նա կա շրջանն ե ր ի տևոդությունիքք,
Հետաքրքրական են նաև ձյան տակ ծ լո դ բուսատեսակների աճման պայմաններդ 

հատկապես սագասոխուկի ՋՈ1ՏՅՈ1Ւ)ՕՏ) տճումըւ Վերջինս հալչող ձյան տակ և ձնա-

ջրերլ, մէսկերեսին տալիս կ վերերկրյա թելանման սպիտա ներք Այս

յթը 1լա C և I Ւ դիտել որպես արդյան բուսատեսակների հարմարման ե րևույ թնե ր ից

մե կդ
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍԱՌ ԴԻՏՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ՋԵԿՈԻ38ՆԵՐ 
д О К ЛД_А d1 А КА Д E МИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР

IX 1948 4

ЗООЛОГИЯ

Рекк и А. Т. Багдасарян

Новый род сем. Tetranychidae (Acari) из Армении 
(Представлено В. О. Гулканяном 19 V 1918)

В коллекционном материале, собранном в Армении, обнаружен 
был новый вид паутинного клеща, не укладывающийся ни в один из 
известных родов. Вследствие хорошо выраженной своеобразности ока
залось необходимым принять этот вид за тип для нового рода.

Tenuipalpoides, gen. nov.

Диагноз, Corpus deplanatum. Derma in dorso crasse rugosum, 
areolatum. Setae dorsales deplanatae, in 7 series transversales ordina- 
tae—2-|-4-f-6-HH-4-|-(44-2) = 26. Setarum subtus dispositio: in coxis I et 
П—binae, in coxis Hl et IV —singuli; inter coxis—3 pares; in regione 
genitali—3 pares; in valvls analibus —binae; postanalibus—4. Plices ven
trales non terminent areas scutellis similes. Palpus incrassatus. Palpi 
tarsus modice longus, cum 7 appendiculus. Palpis clava bene expres- 
sa. Pedes robustae. Tarsus I in parte distali tuberculo dorsali cum 2 
macrochaetis praeditus. Ambulacrae rudimentariae, apice pilis binis glan- 
dulariis instructae. Empodium in forma unguiculo, sine pilis ventralibus. 
Peritremae longae, haud egredentes e collare.

Generis typus—Tenuipalpoides zizyphus, sp. n.
$ Тело уплощенное. Кожа грубо складчатая, с преобладанием 

сетчатого рисунка (фиг. 2). Складки у генитального отверстия нс об
разуют щитков. Щетинки спины уплощенные, не на бугорках, распо
ложены в 7 поперечных рядах --|-4-|֊6“}_4-|-4-f‘(4-|-_) = 26, 6 щетинок 
двух задних рядов расположены у края тела и могут быть приняты за 
принадлежащие одному ряду (фиг. !.). Вентрально имеются щетинки, 
на тазиках I и Н-по 2, на тазиках III и IV-no одной (в случае Т. zi
zyphus. sp. п. щетинка тазика III перемещена на передний край та 
зика IV.); между тазиками ног I—IV—3 пары; в генитальной области- 
3 пары; на анальных клапанах-по 2; сбоку от анальных клапанов-по 
2 (фиг. 3). Постанальные щетинки направлены во внутрь и назад. Пе- 
ритремы длинные, тонкие; их концевой отдел не выступает из ворот
ничка и отогнут во внутрь (фиг. 4). Щупики относительно толстые; 
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голень щупика с массивным коготком; лапка умеренной длины, с 7 
придатками, среди которых имеется хорошо выраженная булава (фиг. 5).
Ноги относительно толстые; перетяжки в сочленениях выражены сла
бо (фиг. 6). На лапке I дистально имеется дорзальный бугорок, несу
щий асимметрично 2 макрохеты; кроме этих макрохет и сопровожда
ющих их двух микрохет на лапке I имеется очень мало щетинок, ко-
торые все сгруппированы в дистальной части (фиг. 6). На лапке И
имеется дорзально палочковидная щетинка (фиг. 7, а). Амбулакры ре
дуцированные и представлены каждая двумя железистыми щетинками, 
сидящими на общем основании. Эмподий в виде массивного, сильно 
изогнутого коготка.

Тип рода—Тепгпра 1ро1с1е5 г12урЬиз, зр. п.

Тепи1ра1ро1с1е$ г^гуркиз 8р. П2 1—форма тела и расположение щетинок 
спины; 2 —щетинка и рисунок кожи протерозомы; 3—щетинки гениталь
ной и анальной областей; 4—базис хелицер и перитремы; 5—концевая 

часть щупика; 6—нога I; 7—лапка II (я —палочковидная щетинка).
(Рисунки схематизированы).
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Новый род габитуально имеет большое сходство с Tenuipalpus 
Donn,., за что и получил свое наименование. Общими для двух родов 
являются, форма тела, устройство щетинок спины, складчатость кожи. 
По многим, весьма существенным другим признакам — количеству ше* 
тинок, устройству перитрем, амбулакрально-эмподиальному аппарату, 
вооружению щупиков, складчатости генитального поля—названные два 
рода резко отличаются друг от друга.

Tenuipalpoides zizyphus, sp. п.

llua2H03. Corpus subovatum. Setae dorsales elongatae» foliifor- 
mes. Cheliccrorum basis antice haud emarginata. Coxae III seta in 
marginem anteriorem coxae IV translata. Palpi clava latitudinis suae 
1,5 longior. Tarsus I macrochaeta anteriore bls iongior quam macro- 
diaeta posterior.

Dimensiones (p): longitude corporis—350, latitude —220; long, 
chelicerorum basis—115; lat.—60; long. setarum dorsalium—60—70; long, 
pedum I—200; long, tarsi 1—40, tibiae 1—40, genus I —35, femoris 1—60.

Hab. in Zizypho vulgari Lain, in vicinltate Erevan (Armenia).
Тело почти овальное. Дорзально имеется разграничительная

бороздка между протеро- и гистерозомой. Кожа почти сплошь сетча
тая. Щетинки спины относительно длинные, листовидные (фиг. 1 и 2).
Перитремы в концевой части изогнуты во внутрь и вперед; базис хе
лицер длинный, впереди округлый и без выемки (фиг. 4). Коготок го
лени щупика не доходит до вершины лапки; булава немного расшире
на у вершины, длина ее примерно в 1,5 раза больше ширины. На лап
ке I передняя (внешняя) макрохета более чем в 2 раза длиннее задней 
(внутренней) и длиннее самой лапки: макрохеты в 5—6 раз короче пе
редней макрохеты; кроме указанных щетинок на лапке I имеются еще 
4 нормальных щетинки, сгруппированные в дистальной части (фиг. 6).

Измерения в р (из 10 промеров): длина тела —350, ширина—220;
длина базиса хелицер—115, ширина—60; длина щетинок спины 60 
70; длина ног 1—200; длина лапки I—4\ голени 1—40, колена 1—3 ,
бедра—60.

Собран на унаби (Zizyphus vulgaris Lani.) в окрестностях Ере-
вана-

Тип хранится в коллекциях Зоологического института Академии 
Наук Армянской ССР в гор. Ереване.

Зоологический Институт
Академии Наук Армянской ССР

Ереван, 1918. апрель.

I. Ֆ. ՌեԿԿ ԷՎ. Ш Տ. ԲԱԴ_ԴԱ.Ս ԱՐ ՅԱՆ

Tetranydiidae (Acari) eG«u6bf|> "bn. 4.njn,".<"G».tf

մ հավաքած ոստայնաՀոր տղերքւ ( րն ա I C ք Г J 11di ! J 3 ( )

մատերիս,Lncd գտնված կ մի նոր տեսակ, որն իր հատ 
Tetranydiidae ընտանիքին պատկանող հայտնի և ոչ

կանիշներով չի համապատասխանում 
մի սեռին։
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ՄարլքԼի ձևով, խո ղանն ե ր է կազմությամբ և մաշկային ծալքերի ձևով ն մ
վում կ Tenuipa’pus Dann. սեռին, ուստի և սոացել է իր անունը' 1 ԺՈ UI թՋ I pOl’d ՇՏ g. fl.

Սակայն խիստ կերպով տարբերվում է lentlipalpUS սեռից մեջքի խոզանների թվօ^ 
պե րիտ րեմի կա զմ ութ յ ա մ ր է ա մբոլ լա կր ա է մպոզ ի ա լ ապարատովդ շոշափուկների կազմող 
թյամր և դենիտալ մասի մաշկային ծալքերով։

երիալր վերցված է ունաբիից (ZiZyphllS VUlgaflS Լ0Ո1,}ք
Տեսակի անունը տալիս ենք այդ բույսի անունով' Tenuipalpoides zizyphus sp. ո.
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^ԱՅնԱկԱՆ է) Ս Ո- ԳԻՏՈհԹՅ Ո հՆՆԵՐԻ ԱհԱԴԵՄհԱՅհ ԶեԿՈԻՅՑՆԵՕ
Д о КЛАДЫ АКАДЕМИИ н л У К АРМЯНСКОЙ ССР
— *՜ • ՜ 1 I I » , - - :— — - _ -_ - _ ֊— — լ ֊ .. — -т    ~ _

IX 1948 ՜՜ ՜ ՜7՜~

ФИЗИОЛОГИЯ животных

И- С. Григорян

Действие гистамина и ацетилхолина на сократительную
деятельность матки

(Представлено Г. X, Бунятяном 13 IV 1948)

В течение ряда лет нами изучались различные сдвиги в крови при 
болевом (искусственно нанесенном) раздражении. Затем мы задались 
целью изучить нейрогуморальную природу болевого процесса в естест
венных условиях.

В качестве такового мы избрали родовой акт, как источник дли
тельных, естественных болей.

Частично уже опубликованные наши данные касались исследова
ния гистаминазы, гистамина крови беременных (в различные сроки), 
а также родового акта —на высоте родовых схваток. Кроме того, нам 
удалось исследовать указанные ингредиенты при проэклампсических со
стояниях, эклампсиях, при ранних токсикозах (Hyperemesis gravidarum), 
а также содержание их в плаценте.

Установив, таким образом, определенную закономерность в этом 
отношении, мы сочли необходимым выяснить, какое положение зани- 
мает матка в отношении гистамина.

Известно, что целый ряд внутренних органов и систем организма, 
как например, сердце, желудок, кишечник, слюнные железы, кровенос
ные сосуды, центральная и периферическая нервные системы, голов
ной мозг, находятся под регулирующим влиянием нерво-гуморальных
факторов. В отношении матки тоже следует предполагать существова- 
ние нерво-гуморального
нейших ункций. Матка
приходящей в процессе

механизма регуляции и координации ее слож- 
с ее богатейшей вегетативной иннервацией, 

родов в состояние активной деятельности, не
может составлять исключения из ряда других внутренних органов.

Литература изобилует большим количеством работ, посвященных 
изучению механизма сократительной деятельности матки. Так, А. П. Ни
колаевым (1939) впервые было показано сильное возбуждающее дей
ствие ацетилхолина на изолированные отрезки небеременной матки 
животного. Энглянд и Кутчер (England a. Kutsher) показали это в 
отношении холина. Ганн (Gann) (1944) показал реципрокное отноше
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ние к адреналину беременной и небеременной матки. Наши опыты имели 
целью проследить действие гистамина на сокращение маточной муску- 
латуры в разной стадии беременности и небеременной матки.

Методика и материал опытов. Все опыты поставлены на изо
лированных отрезках беременных и небеременных маток кошек и мор. 
ских свинок. Всего опытов поставлено 46, из них 28 на кошках и 18 
на морских свинках.

Нами использовалась установка (для опытов), обычно применяе
мая в опытах с изолированными органами, 
что нами был введен второй крючочек для

Считаем нужным добавить,
риксации второго отрезкаэе

матки, позволяющей регистрировать одновременно сокращения маточ
ной мускулатуры беременного и небеременного животного. Едва ли 
есть необходимость доказывать ценность и преимущество одновремен
ной регистрации, имея ввиду, что два отрезка различных маток находятся 
в течение опыта в совершенно одинаковых условиях. Цилиндр с от
резком погружался в водяную баню, имеющую электротерморегулятор, 
устраняющий какие-либо колебания температуры.

Для воздействия применяли гистамин и ацетилхолин в разведе
ниях 1 в 2х։08, 1 в 2X106, 1 в 2Х105; длительность воздействия 
3 — 5 мин. Время отмечалось в части опытов при помощи метроном-
ных часов Вэл'(ШсЬ«Ва12аг, а в части опытов время риксировали,ЭС

пользуясь обыкновенными часами- В качестве питающей жидкости ис
пользовали Тугоб-овский раствор. После очередного воздействия отре
зок матки промывался дважды указанным раствором5 интервал между 
двумя воздействиями равнялся 10 мин.

Результаты опытов. Действие гистамина- В характере
полученных нами кривых ма
точных сокращений под воз
действием гистамина, мы име
ли ряд особенностей. Так, 
гистамин на изолированный от
резок девственной матки мор
ской свинки и кошки в указан
ных разведениях вызывает мо
ментальное сильное сокраще
ние маточной мускулатуры 
(рис. 1). Такое тоническое 
сокращение без тенденции к 
расслаблению длится 5 — 6 мин. 
Повторное введение гистамина 
после предварительного отды
ха давало аналогичную кривую 
сокращения маточной муску
латуры.

Рис 1 Сокращения девственной матки в раз- Нис. 2 показывает дей- 
ведении 2x10е, время действия 3 мин. ствие гистамина на изолиро

ванный отрезок небеременной
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матки (вверху) и беременной (на ранней стадии) матки (внизу). Как 
видно, характер действия различный. Небеременная матка, под влия
нием гистамина, дает сильное 
сокращение, усиливаясь по 
мере воздействия, вторая же 
кривая показывает пассивное 
сокращение с тенденцией к 
ослаблению начавшегося со
кращения.

Еще более своеобразно 
сокращение мускулатуры мат
ки в поздних стадиях бере
менности, а равно перед ро
дами (рис. 3). Здесь, под 
действием гистамина, мы имеем 
подъем кривой с немедленным 
расслаблением маточной му
скулатуры. Таким образом, ха
рактер кривой сокращения в 
последнем случае сильно от
личается от таковых, указан
ных выше. После промывки и 

Рис. 2. Сокращения небеременнон матки 
(вверху) и беременной (внизу) на ранней 
стадии под действием гистамина в разведе

нии 2X10*. Время действия 3 мин.

повторного воздействия мы получали ту же картину, т. е. подъем и 
незамедленный спуск кривой.

Рис. 3. Сокращение беременной, на поздней 
стадии матки, под действием гистамина в 

разведении 2X10® время действия 3. мин.

Все проделанные опыты 
на матках морских свинок и 
кошек (девственной, небере
менной, беременной в разных 
стадиях) давали в каждом слу
чае соответствующий анало
гичный эффект.

Правда, нужно отметить, 
что не все матки одинаково 
чувствительны к одним и тем 
же количествам гистамина, од
нако характер кривой в каж
дом отдельном соответствую
щем случае оставался одним 
и тем же.

Дей стене а цет илх о л и -
на. Если кривые маточных 
сокращений (девственной, не
беременной, беременной матки), 
полученные при воздействии ги

стамина, показывают различное отношение на воздействие гистамина, то
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этого нельзя сказать в отношении кривых, полученных при воздейст
вии ацетилхолина.

Как показывает рисунок 4, где

Рис. 4. Сокращение небеременной матки 
(вверху) и беременной (внизу) под дей
ствием ацетилюлина в разведениии 2ХЮ5- 

Время действия 3 мин.

зарегистрировано одновремен
ное сокращение неберемен
ной (вверху) и беременной 
(внизу) матки, нет разницы в 
реакции этих двух различных 
по своему физиологическому 
состоянию маток, причем по
добные результаты нами по
лучены во всех, без исключе
ния, опытах. Все опыты пока
зали совершенно одинаковое 
отношение маточной мускула
туры беременной и неберемен
ной к ацетилхолину.

Выводы. 1. Гистамин вы
зывает сильное сокращение 
изолированного отрезка дев
ственной матки как морской 
свинки, так и кошки.

2. Кривая сокращения 
изолированного отрезка бере
менной матки тех же живот
ных резко отличается от тако

вой девственной матки, и обе они, в свою очередь, отличаются от кри
вой сокращения матки поздних стадий беременности.

3. Девственная и беременная матка кошек и морских свинок по
казали реципрокное отношение к гистамину.

4, Девственная и беременная матки указанных животных имеют 
совершенно одинаковое отношение к ацетилхолину, т. е. ацетилхолин 
вызывает одинаковый сократительный эффект обеих маток.

Примечание: значительная часть опытов этой работы проведена в лаборатории 
биоогделения Академии Наук СССР, в г. Москве, заведующий 
X. С. Коштоянц.

Институт физиологии
Академии Наук Армянской ССР

Ереван, 1948, март.

Մ. Ս. ԳՐՒԳՈՐՅԱՆ

Հ.հօ«աւք ինի ևվ ւսցե աի|իւռ|իհի ւսզդևցու թյունլւ արցանցի կծկւքաճ վրա

Փորձերը ղրված են կատուների և ծովախոզուկների արգանզի վրաէ Ընղամենը 
ցրված է 46 փորձ 9

1. Էէստամէ^ը էլա'ՈՈէՀսե ր է և ծ ո վա /и я ցո £. կն ե րէ կուսական արզաեղէ մեկուսացված 
հ աաված ի վէէա առաջացնում Լ ում եղ կծ կումեե րւ
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Տ. Հղի արգանդի մեկուսացված հատվածի կծկման կորագիծը նույն կենդանիների 
յՈտ իւիսա կերպով տարբերվում է կուսական արգանդի կծկումներից և այդ երկուսի 
կծկման կորագիծը իր հերթին տարբերվում է արգանդի հղիության վերջին շրջանի 
կէկման կորագծից,

3. Կատուների և ծովախոգոլկների կուսական արգանդը ոեցիպրոկ վերաբերմունր է
(jnt J4 inutl!,u ^ստամ[էն[ւ նկատ մա J pt

4. Վերև հիշված կենրքանձների կուս ա կան և հղի աՐ է՚Ը միատեսակ ւ/ ե րա րե ր -
Հունը են ցուցաբերում ացետիլխոլինի նկատմամբ, այսինքն տ ց ետ ի փ „ լ[,ն ը երկու ար֊

էչ առաջացնում էր մի են ու յն կծ կմ ան է!իե կտը.
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