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Б. Е. Маркарян

Звездная ассоциация вокруг №ОС 2244
(Представлено В. А. Амбарцумяном 15 11 1950)

Огромнейшее значение звездных ассоциаций в разрешении воп
росов, связанных, с одной стороны, со структурой Галактики, а с дру
гой стороны, с ормированием и развитием звезд, требует все боль
шего и большего накопления данных об ассоциациях.

Ясно, что только на основании большого материала можно вскрыть
реально существующие в них закономерности и делать надежные 
выводы.

Несмотря на ту интенсивную работу, которая ведется в этом 
направлении в Бюраканской Обсерватории, до сих пор была обнару
жена всего 21 звездная ассоциация типа О (]), при том не все они под
верглись детальному изучению.

Это объясняется, главным образом тем, что обнаружение и изу
чение этих объектов затруднено целым рядом обстоятельств. В самом 
деле, ассоциации типа О, являясь объектами плоской субсистемы, 
всегда располагаются в Млечном Пути, где обилие звезд общего га
лактического поля сильно мешает их выделению.

Как известно, характерным населением звездных ассоциаций 
типа О являются звезды спектральных типов О и В, а также неста
ционарные звезды. Но наряду со звездами указанных типов в О ас- 
социациях формируются и звезды более поздних спектральных классов. 
Это несомненно, поскольку в ядрах ассоциаций, помимо звезд ти
пов О и В имеются и звезды по крайней мере спектральных классов 
А, Е и О. Это однако не означает, что все звезды перечисленных 
типов, находящиеся в общем галактическом поле сформировались в О 
ассоциациях. Наоборот, имеются основания 
большая часть звезд типов А, Е и О могла

полагать, что лишь
сформироваться

не-
ас-в О

социациях.
Выделение звезд типов А, Е и О, входящих в О ассоциации, из

звезд общего галактического поля по понятной причине затруднено 
в большей степени, чем это имеет место для звезд типов О и В, т. к. 
парциальная плотность последних в О ассоциациях все же во много 
раз превышает таковую в общем галактическом поле. Поэтому, при 
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обнаружении ассоциаций типа О надо опереться именно на звезды 
типов О и В. Таким образом, для этой цели, так или иначе, необхо
димо обладать данными о спектральных типах звезд.

Поэтому, исследования в этом направлении, за отдельными 
исключениями ограничиваются звездами девятой величины, т. е. пре- 

сдельной величиной спектрального каталога Дрепера.
Но одни спектральные данные не могут полностью решить вопрос.
Концентрация О и В звезд в той или иной области неба, обес

печивающая большую парциальную видимую плотность звезд этих ти
пов, являясь вообще необходимым условием, не может служить кри
терием существования ассоциации, так как видимую концентрацию 
О и В звезд иногда может вызвать случайное совпадение направлений 
•тих звезд, находящихся на заметно отличающихся друг от друга рас
стояниях. 1 5

Помимо этого, возможны и такие случаи, когда звезды двух ас
социаций, находящихся на различных расстояниях, Но в одном направ
лении, смешиваются, проектируясь в одну и ту же область неба.

Поэтому, помимо знания спектральных классов звезд, необходимо 
знать и их истинные модули расстояния. Последние, к сожалению, опре
деляются не очень уверенно, так как для их определения приходится 
использовать не истинные абсолютные величины данных звезд, а сред
ние абсолютные величины звезд соответствующих спектральных типов.

Помимо этого, некоторые неточности вносит в модули расстоя
ния неуверенность в значениях общего поглощения, определяемых по 
избыткам цвета. Но так как в настоящее время нет другого выхода, 
мы вынуждены использовать эти значения для вывода вероятных
истинных модулей расстояния.

В тех случаях, когда дисперсия модулей расстояния звезд за- 
< в

метно превышает дисперсию абсолютных величин, для уяснения кар
тины данной группировки О и В звезд можно привлекать структур
ные особенности звездных ассоциаций.

же твердо установлено, что звездные ассоциации типа О имеют 
ядра, представляющие собой открытые звездные скопления, а также 
кратные системы типа Трапеции, непременно* содержащие в себе 
звезды спектрального класса О или раннего подкласса В(2). В таких 
случаях, когда та или иная группировка горячих звезд в проекции на 
небесную сферу не имеет ни одного такого ядра, она не может быть 
признана за ассоциацию. Наличие же нескольких скоплений вышеука
занного типа, в таких областях, где дисперсия модулей расстояния 
заметно превышает дисперсию абсолютных величин, в известной сте
пени может помочь нам разобраться в данной группировке звезд, ис
ходя из расстояний этих скоплений.

Такие области имеются, например, в созвездиях Кассиопеи, 
Паруса, Киля, Единорога и т д.

Имеющуюся концентрацию (хотя и не очень сильную) горячих 
звезд в Единороге Гурзадян принял за одну ассоциацию (3), для кото
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рой он дал расстояние 480 парсеков, совпадающее с расстоянием от
крытого звездного скопления NGC 2262, принятого им в качестве ядра 
этой ассоциации.

Но в эту область неба помимо скопления NGC 2262 попадает 
еще скопление NGC 2244 (а1900 = 6h27m0, о1900 — -]֊ 4°56'). •

Это скопление по нашим подсчетам имеет около ,36 звезд; одна 
из центральных его звезд представляет собой систему типа Трапеции, 
зарегистрированную Айткеном — ADS 5165. Она состоит из пяти ком
понентов, расстояния между которыми следующие:

АВ = 3"2, АС = б"б, AD=12 5 и AF = 13,3.
Главной звездой этой системы является НО 46150, которая по 

Маунт Вильсоновским наблюдениям принадлежит к типу О6.
Согласно Тремплеру (4), это скопление содержит 30 звезд спек

тральных типов Оь — А2, из коих для шести Стеббинсом, Хуффером 
и Уитфордом С) определены фотоэлектрические показатели цвета, как 
и вероятные истинные модули расстояния.

Ниже в табл. 1 приводятся данные об этих звездах.
Средний истинный модуль рас

стояния для скопления по этим звез
дам получается равным 10т6, что 
соответствует расстоянию в 1300 
парсеков. Эта оценка должна быть 
довольно близкой к реальной, она в 
хорошем согласии с Тремплеровской 
оценкой 1340 парсеков.

Таким образом, это скопление 
настолько далеко, что ничего обще
го не может иметь с упомянутой 
выше ассоциацией (Единорог 1), на
ходящейся на расстоянии всего 480 

№

1

6

Таблица 1

HI) in Sp mo—1

46056 7.96 оа 11.3

46106 8,06 В° 10.4

46149 /.6о Оз 11.2

46150 6,80 oG 10.0

46202 8.16 Во • 10.5

46223 7.14 О8 , 10.3

парсеков.
С другой стороны, по нашим исследованиям (еще не

ванным) установлено, что если не все, то преобладающее
опублико- 
большин-

ство открытых скоплений, ярчайшие звезды которых принадлежат 
к спектральному типу О или к ранним подклассам В, являются ядра
ми О-ассоциаций.

Поэтому, вполне естественно ожидать существование ассоциации 
вокруг скопления КОС 2244, обладающего всеми характеристиками, 
свойственными ядрам ассоциаций. Помимо этого существует еще два 
обстоятельства, которые тоже говорят в пользу существования ассо
циации, связанной с этим скоплением.

На расстоянии всего одного градуса от центра этого скопления 
находится звезда 1Ю 45910 (а1900 = 6,։25га2, о19о0 = + 5°57') с видимой 
величиной 6.70 (примерно на-одну величину ярче, чем средняя види
мая величина О звезд скопления), спектральный тип которой, согласно 
Мерриллу и Бурвеллу(п) Вед, т. е. эта звезда принадлежит к типу Р 



Лебедя. Между тем известно, что звезды типа Р Лебедя являются 
одними из самых характерных объектов населения О-ассоциаций.

Другое обстоятельство, не менее важное, заключается в том, 
что это скопление окружают три диффузные газовые туманности: 
КОС 2237, КОС 2238 и КОС 2246, которые по новейшим исследова- 
ниям Минковского составляют яркие части одной большой туманно
сти (). Вне всякого сомнения, свечение этой большой туманности вы
звано именно горячими звездами скопления, расположенного в ее 
центре.

Это значит, что связь скопления с туманностью носит более глу
бокий, чем обычно, физический характер, что является одной из ха
рактерных особенностей ядер ряда ассоциаций и входящих в них диф-
рузных туманностей, как, например, ядер
ца 1 и II и т. д.

Подробное изучение распределения 
круг скопления КОС 2244 подтвердило 
ществовании здесь О-ассоциации.

ассоциаций Ориона, Стрель-

звезд в участке неба во- 
наше предположение о су-

Оказывается, что в области неба, простирающейся по галакти
ческой долготе от 1= 171° до 1 =176° и по широте от Ь = — 1° до 
Ь = -}՜ 3", с диаметром примерно в пять градусов, имеется достаточ
ное количество горячих звезд с модулями расстояния, близкими к мо
дулю расстояния этого скопления.

Список этих звезд со всеми данными прилагается в конце, а их 
распределение по типам приведено в таблице 2.

Таблица 2

Во В3 В

В т. ч. с яркими 
линиями

1 ■

Типы

звезд

Количество 
звезд 6 1

Для 16 из этих звезд мы нашли вероятные истинные модули рас
стояния в каталоге Стеббинса и других (Б.). Дисперсия этих моду
лей небольшая, всего 0™8, а средний вероятный истинный модуль 
расстояния ассоциации по этим звездам получается равным 10п15, чему 
соответствует расстояние в 1260 парсеков, почти совпадающее с рас
стоянием скопления КОС 2244, являющимся ядром этой ассоциации.

Принимая угловой диаметр ассоциации равным 5°, для линейного
диаметра ассоциации получим 110 парсеков.

Хотя количество звезд, признанных нами в качестве членов ассо
циации, всего 20, но есть основание полагать, что эта ассоциация яв
ляется одной из богатых.

1 1а самом деле больше половины из этих 20 звезд являются 
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объектами исключительно большой светимости. Особенно же велика 
концентрация абсорбционных О звезд.

Малочисленность же В звезд в табл. 2 можно объяснить даль
ностью ассоциации и поглощающим действием вышеупомянутой боль
шой туманности, окутывающей всю центральную область ассоциации.

Дело в том, что на расстоянии 1260 парсеков при среднем зна-
чении общего поглощения— 1т4 (в отографических лучах), найденном
по данным Стеббинса (°), видимые величины звезд, начиная от спек
трального класса В3 и позже, превзойдут предел спектрального ката
лога Дрепера, поэтому, они остались нам недоступными (а продолже
нием этого каталога мы не располагаем).

Считая принадлежность звезды НО 45910 (являющейся звездой 
типа Р Лебедя) к этой ассоциации весьма вероятной и учитывая, что
поглощение света в фотограф ических лучах для нее порядка Г9 (вы
ведено по избытку цвета этой же звезды согласно данным Стеббинса), 
получаем для нее:

т0 = 4т8, Мфот = -5т7

Оценка эта в хорошем согласии со средним значением абсо
лютных величин звезд типа Р Лебедя.

Среди известных ассоциаций эта ассоциация по светимости за
нимает четвертое место, после ассоциаций в созвездиях Парсея, Скор
пиона и Лебедя.

На снимке области неба вокруг ядра этой ассоциации, сделан
ном нами с 12 — 8 дюймовой камерой системы Шмидта, обнаружено 
несколько незарегистрированных кратных систем типа Трапеции.

Одна из них с координатами я = 6Ь30"'6, 6 — ֊4֊ 5°23', состоит из 
5 компонентов, 3 главные из которых с видимыми величинами 8 • 2, 
9.2 и 9.4 (определенными нами) составляют почти равносторонний 
треугольник. Угловые расстояния между ними следующие:

АВ = 41", АС = 31", ВС = 36".

Другая система (я = 6 28^2, 6 = -|֊ 502Г) состоит из 4 звезд с 
видимыми величинами 9.5, 10.7, 10.9 и 11.7, которые составляют 
четырехугольник со сторонами Зб" и 62". Помимо кратных звезд в этой 
области имеются еще 3—4 тесные цепочки звезд, одна из них, напри
мер, с координатами я = 6Ь27П13 и 6 = -|- 4°49' состоит из 5 звезд сла
бее 9-ой величины, которые располагаются на одной линии, имеющей 
длину всего 98". Вероятность случайной такой ориентировки звезд 
как в первом, так и во втором случаях весьма мала, поэтому можно по
лагать, что заметная их доля представляет собой изические системы,
принадлежащие ассоциации.

Конкретное же решение вопроса в каждом отдельном случае тре
бует дополнительного исследования, основанного на спектральных
типах звезд, составляющих эти системы.
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№ HD a1900 $1900 m Sp СЕ

Таблица 3

m0— M

J

2

3

4

5

6

7

8

9

(Ю)

11

12

13

14

15

16

17

18

19

(20)

45910

46056

46106

46149

46150

46202

46223

46300 

E 259440 

E 259597

46485

46573

46846

4G966

47032

' 47129

47398

47417

48099 

E 262741

6h25?2

26.0

26.3

26.6

26.6

26.9

27.0

27.5

27.6

28.1

28.6

291

30.5

31.1

31.5

32.0

33.3

33.4

36.6

38.2

+5o 57'

4 54

5 5

5 6

5 0

5 3

4 53

7 24

5 52

8 24

4 36

2 36

5 56

6 10

4 46

6 13

4 44

7 0

6 27

+ 7 21

6? 70 

7.96 

8.06 

7.66 

6.80

8.16 

7.14 .

4.50

9.6

8.6

8.4

8.5

8.6

7.3 

8.70

6.06 

8.35

7.4

6.20 

10.8

Бюраканская Астрофизическая обсерватория 
Академии Наук Армянской ССР

1949, ноябрь.

Р. Ь ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ

որը չափաղանրյ 1 
ղասփրւոք կազմված О

Ա,յս աստղասփյուռ 
աստղերի աո աւո ու.թ յա մր 
րում Է իր մեհ աստղասւ

Աստղասփ յուո փ հ\
մազիծր' ] 10 պարսեկ իէ

o8

Bo

O8

O6

B,

Oe 

cA0

B(5)nc 

B(0)ne

B3

Ba

B3

Oe

B, 

оъе 

Ba

B2 

о 

Be

+0*У19 

0.17 

0.22 

0.14 

0.19 

0.10

+0.19 

-0.03

+0.06 • 

0.20 

0.18

0.07 

0.25 

0.11 

0.07 

0.10

+0.05

11 m3

10.4

11.2

10.2

10.5

10.3

10.2

12.1

10.0

10.2

11.3

10.0

9.8

10.9

9.7

10.3 ’

Ս^ոտզատփյու ас NGC 2214֊ ի cm гур

ց է "ալիս, որ NGC 2244 զա լակւո իկ 
է О սպեկտրալ տիպի աստղե րով / *tnJnLPj 
ղևրիցք

ա\ք>ր հ pblfUnid и b + րարյարձակ иц 

և խոշոր ղիֆուղ ղաղային մ Հուշի աոկ 
*լյւի կորիղ հանդիսացող NGC 2244-/»»

ունի

թյամբ

է 1260 պարսեկի Ьик ցցային
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ДОКЛАДЫ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР
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ГИДРАВЛИКА

И. В. Егвазаров, действ, чл. АП Армянской ССР

Расход донных наносов
(Представлено 1 1] 1950)

Существующие эмпирические формулы для расчета расхода дон-
ньях наносов, базирующиеся на лабораторных измерениях, не обоб
щенных по методам теории подобия, не позволяют рекомендовать их 
для применения вне области, охваченной опытами, и разумеется, не
применимы для естественных потоков.

В результате использования специально обработанных, с учетом 
влияния стенок лотков, экспериментов Гидроэлектрической лаборато
рии, лаборатории Узбекской АН, Берклейской лаборатории, Берлин
ской лаборатории и американской лаборатории СБШЕБ, показано, что 
для фракций б <15 о, т- е. при неквадратичном обтекании (Ее*<^60) 
принципиально не может быть получена такая же зависимость, как и
для с! 5 о, т. е. для квадратичного обтекания (Ее* >60); Ее* — число
Рейнольдса, отнесенное к зерну и к скорости касательного напряже

ния V* то х— ; о—толщина ламинарного придонного слоя.

Зависимость безразмерного комплекса от безразмерного ком-

Б — Бплекса —— или от , т. е. зависимость содержания донных нано
во

сов р" от относительного избытка влекущей силы показывает (фиг. 1),
р -что значения для ֊-— резко различны для фракций а<1,5лги при
I,3

это приводит к во много раз меньшему расходу наносов для

мелких рракций;Эв] выявление этого обстоятельства с полной
костью оказалось возможным благодаря представлению опытных

роз
дан

ных в координатной системе отмеченных выше безразмерных комплек
сов. По этой причине, в дальнейшем рассмотрению подвергается рас
ход донных наносов для ракций от с! 1,5 мм и больше, вплоть до
валунов и камней, т. е. для случаев квадратичного обтекания.

Поэтому стремление применять формулы для полного диапазона
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крупностей, вплоть до фракции б< 1 .и.и, и следовательно объединять 
зависимости для неквадратичного и квадратичного обтекания, не мо
жет считаться правильным.

С использованием теорий подобия и размерностей показано, что 
явление зависит от безразмерного критерия расхода наносов (содер- 

р"
жание наносов) р" = г (где g"—удельный расход донных наносов

по

от

весу в воде, д' — объемное выражение удельного жидкого расхода),

критерия влечения —— (где 50 — начальная сила влечения), 
о

а так-

же и от критерия трения 1тр.

Получается критериальное уравнение Р", ։. ч ֊“
-’о

— О» (1)

которое может быть приведено к виду ф р"
Во (2)

р"
Два безразмерных комплекса 11 объединяют все фак-о

о
торы, определяющие влечение потоком 

обтекании, т. е. определяют зависимость 

наносов при квадратичном 
р

8" от я', I, R, -у , Гн , т

(см. ниже).
Ч Р"«зависимость — универсальная для квадратичного

обтекания, так как моделирует явление.
Д ля определения вида зависимости использовано больше 300 экспе

риментов отмеченных выше лабораторий, обработанных с приведением 
к двум безразмерным комплексам (фиг. 1 и 2)

Опыты указали на линейную зависимость, т. е. привели к 
уравнению:

-С- = 0.015 (3)

Среднее значение числового коэфициента к1 = 0,015; предельное 
значение к։ = 0,030 (фиг. 1 и 2).

При принципиально неизбежном, для влечения потоком наносов, 
разбросе точек, связь между избранными безразмерными комплексами 
выражена довольно четко и получается линейной (фиг. 2); разброс 
точек связан с явлением песчаных волн и гряд и с пульсацией расхода 
наносов. Чрезвычайно важно отсутствие сортировки точек по какому 
либо из влияющих факторов, что указывает на правильный отбор ре
шающих факторов и на правильное объединение этих факторов в два 
безразмерных комплекса.

Устанавливается следующий закон расхода донных наносов: содер
жание влекомых потоком наносов пропорционально относитель

но



гэл /ее 
ЗилЬберт -

Зипбберт глг

О 625 © 105 (Э 265 Ъ '5 &0Р5 ' ь Ш

А ю Л 6 Д 4 С±25 Ь 03 ~~

■О- 20 <0֊ 50 ■0-0.5 о- ни
Мухамедлб П 19 смесь

Лаяеу 0 2 5 @ 13 смесЬ

£/ЕЬ/Е£ * 0.59 9 04в тол аоз/тол--,

0.020 I-------------- 1--------------г-----------т ֊ ֊ -1-------------- >-------------- Г—

Фиг. 1. Зависимость /8 8.^
I 8П / для крупных и мелких фракций Цифры над точками мелких

фракций дают величину отношения (1 к 5,





ному избытку влекущей силы и корню квадратному из уклона 
трения.

Следовательно, предлагаемое для расхода влекомых потоком на
носов уравнение отличается тем, что оно построено на базе теорети
ческих соображений и имеет определенный физический смысл.

Приведенная выше зависимость приводит к следующей формуле 
расхода влекомых потоком наносов по весу в воде:

То же по весу в воздухе: £ = £' ‘----
Т* — 7

Определенные по данным опытов 1<л =0,015 (предельное значе-
ние к1=О.ОЗ)) и коэфициент трения 1 = 0,030, дают для К = г
значение 0,5 (предельное 1,0).

Формула(4) позволяет также определить предельную по крупно
сти фракцию с1Макс, так как при £" = 0 равняется нулю выражение в 
скобке, и

(6)

Тн и у — удельные веса наноса и жидкой массы.
В применении к случаю близкому к селевому водокаменному по

току, при 1=0,010; R = 2м, формула дает Омаке =0,4,я, что не про
тиворечит наблюдениям по селевому паводку на р. Гедар 25 V 1946 г.

Для этих условий, при 0Ср = 0.2.И максимальное содержание вле
комых наносов получается равным 3 кг‘м3 по весу в воде, при 

-р = 1.0.

Применение формулы (4) к потоку, несущему и взвешенные на
носы показывает, при тех же условиях, что и выше, и при концентра
ции взвеси в жидкости в 24%, т. е. при у = 1,40, увеличение ймаксДО 
0,75>и, т. е. почти вдвое, и предельное содержание влекомых наносов 
до 8,15кг/лс՛3, т. е. увеличение почти втрое.

1аким образом, предлагаемая формула для расхода влекомых по
током наносов дает возможность также и учета влияния содержания 
(концентрации) взвеси на расход влекомых наносов при любом удель
ном весе наносов.

/ р" а"Заменяя в комплексе -г- - = —— расход жидкой массы С] че- 
1՝ гч'1 - \

рез |Ц'—՝, где С] — расход начального влечения, можно выра-
9 \

зить через । Ц| • Тогда формула получает такой вид:



Заменяя разность (Ц'— զ I
• <1 /

через R (V — Уо), можно формулу
привести и к такому виду:

(8)

Современем, когда накопится еще больше экспериментальных 
данных, можно будет значения числовых коэфициентов, а также зна
чение коэфициента трения I, уточнить.

Г пароэлектрическая лаборатория 
Водно-энер! етического института 
Академии На} к Армянской ССР 

Ереван, 1950, январь.

հ. Վ. էՂՒԱշԱՐՈՎ

Հոսւսճքու] տսւրւՀղյղ ջրաթ հրուկների հյքр
զոդվածում) նմանության տեսության 

նե ր ի' պետի հատակ ի վ բա յ ո վ տե դափ и խ վե լ ո 

9”Ղ երկու կոմ պլեքս ի*

հիման վրա । հոսա տարվոդ ջրաբ ե ր ու
ամբողջ ե ր ևույթ ր րե ր վում կ չափ ում չունե-

Р" = Я
Л'2 ^'//շ

( հ Г I՛ տ Ր Ւ ա I ) հավասարում (1)> ո ր [' բ ե ր վ
վասարում (2) տեսքին։

ՍՍՌՄ և ա ր տ ա ս ա 

քան 300֊ի Օդտա դո րծու 
կախում (ֆիդ* 1 և 2) և

հ մ ան ի դանաղան լաբորատորիաների կատարած փորձերիդ ավելի 
մը թույլ տվեց ստացված կոմպլեքսների մեջ սահմանել ղծային 
որոշել այդ կապի թվային ղործակիցր։

Այդպիսով ստացված կ հետևքայ հավ
р" տ֊տ0
՜ՀՀ՜ =0, 015 —զ , ՈՐԸ РШН անե֊1 /2

ստաց վ ում կ տարվող Հր ա ր ե ր ոլկն և ր ի ելքր Տաշվելու հավասարում ( 4 որտեղ 
ւոարվոդ ջրաբերուկների վ ա յ ր կ են ա յ ին տեսակարար ելքն է րստ ջր ի

ւն ե դ ո դ քաշիք ր* տարման ուժր9 տարման սկդրնական ում ը։
1կերևում շարադրվածը վերարևրում կ ջրաբերուկի հատիկի քաոակուսայ[>ն ւրջա - 

էե դեպքում կայունացած տոլրբուլևնտ հոսանքին։
Սյդսլ իս Ոէթ սահմ անվում կ հու/անքով տարվող ջրաբերուկների ելքի հետե յալ օրենքը*

Հոսանքով տարվող ջրաբերուկների պարունակությունը 1!աւ1եւ1 ատւսկտն Լ տանող ուժի
նարաբեբակսյ ն նավհ|Ուրդին 1ւ շփման թՒմ վածությու նից քառակուսի արմատին:

\ետևապևսք աոա9արկված հավասարում ունի ֆիդիկական որոշ իմաստ և կադմված
Լ տեսական դատոդութ յունների հիման վ ր սւ է

հոլոր կ ք и պե ր ի մ են տտ լ կետերն արտահայտված են չա աո աջարկ ված
երկու կո 

վրա (յ <

դմվէսծ կոորդինատային սիստեմի միջողով ( ֆի'}* 1)։ Ս^ղ ղրաֆ['1{ի
6* լամ ինա ր հաստությունն կ ) մանր ֆրակդ ի ան ե ր ի ջրա֊

րերուկներԱ աբտա^այւոոդ կետերը դույղ են տալիս (] > 5 0 և է1 Վ 5 5 ֆրակցիաների Տա

և

մար որակական տ ա ր ր ե ր ութ յ ուն , այսինքն^ 
սային շր ջ ա ո ս ու մ ե բն անջատելէ

անհբամեշտ կ քաոակուսային և ոչ-քաո ակու-

ր ջ աո ս մ ան ո ե մ իւքեեբի անջատում ■*> ի դ ր ա վլ ի կ ա ք ո ր. մ րնղոլրհված կ դետի Տոլ նՒ ղՒ՜
մադրությունր որոշելուք նաև կրիտիկական տ ան ո դ ում ի համար ք բայդ մինչև 

չի առաջարկվել հոսանքով տարվող ջրաբերուկների ելքը հաշվելու համարք
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՌ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ԶԵԿՈՒՅՑՆԵՐ
ДОКЛАДЫ АКАДЕМ ИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР

XI 1950 " 4

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

В. Г. Мхнтарян и М. А. Някогосян

Синтез моно, да и три-({З-хлорэтил-ортоформиатов
(Представлено Г. X. Бунятяном 29 XI 1949)

Для выполнения одной намеченной нами научно-исследователь
ской работы нам понадобился, в качестве исходного вещества, три-
-(|3-хлорэтил)-ортоформиат. Однако, нам не только не удалось найти
в литературе легкий и дешевый способ его получения, но и оказалось, 
что вообще он не был синтезирован. Поэтому мы решили избрать 
способ, который был применен нами еще несколько лет тому назад
для получения^ высокоалкильных ортоформиатов, (]) тем более, что этот
способ| был весьма простой и давал хорошие выходы.

Суть этого способа заключалась в том, что ортомуравьиный
этиловый эфир в присутствии р-толуолсульфокислоты, как катализатора,
под действием .одноатомных гидроциклических спиртов легко 
свои этоксильные группы высокими алкоксильными группами

заменял 
и полу-

чались высокоалкильные эфиры ортомуравьиной кислоты.
В дальнейших (Ն8) работах было установлено, что эта реакция

так же хорошо протекает как между ортомуравьиным эфиром и эти
ленгликолем, так и с ортомуравьиным эфиром и пентаэритритом.

Имея эти данные, мы в начальных наших опытах в реакцию бра
ли ортомуравьиный эфир и этиленхлоргидрин в эквимолярных коли
чествах, употребляя как катализатор—р-толуолсульфокислоту. При 
этом было получено как основное вещество моно-(Р-хлорэтил)-диэтил
ортоформиат по следующей реакции:

ОСНоСН ОСНоСНоС!

Н—С—ОСН2СН8 НОСН2-СН2С1 = н֊с֊осн2сн3 + С։Н5ОН

ОСН2СН3 ОСНоСН

С увеличением количества этиленхлоргидрина нам удалось по
лучить в виде основных фракций как ди-(р-хлорэтил)-этилортофор- 
миат, так и три-(^-хлорэтил)-ортоформиат. При этом в опытах из рас-
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чета на один грамм-мол ортоэфира три грамм-мол этиленхлоргидрина 
выход три-(^-хлорэтил)-ортоформиата доходил до 75 °/0.

ОСНХНз

Н-С֊ОСН2СН3 4֊

осн.сп,

ОСН2СНоС1

ЗНОСН,—СН.С1 = Н — С-ОСН..СН..С1 + ЗС.Н.ОН

ОСНХН.С1

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Получение моно-($-хлорэтил)-ди* 
этил-ортоформиата. Было взято в реакцию 8 г свеже-продестил- 
лированного этиленхлоргидрина (0,1 г-мол) и 14,8 г ортомуравьиного 
этилового эфира (0,1 г-мол), затем к смеси было прибавлено 0,05 г
р-толуолсульфокислоты, как катализатора.

Смесь нагревали с обратным холодильником один час, после чего
охлаждали, обратный холодильник заменяли прямым, и на масляной
бане под обыкновенным давлением отгоняли образовавшийся этиловый 
спирт. Было получено 4,4 г этилового спирта (т. кип. 74—76°), что со
ставляет 95,6% от теории.

После отгонки этилового спирта перегонка продолжалась под
уменьшенным давлением, причем были отделены следующие ракции:

I фракция 46֊ 55° при 8—10лгч 0,9 г
П „ 56— 75° ж 8 мм 2,2 г

III . 76— 95° „ 8 мм 7,9 г
IV „ 96—120° „ 8 мм 4,5 г

Третья и четвертая рракции были смешаны[И и после повторной
перегонки в вакууме была собрана одна основная фракция 83 — 85° 
при 5 мм в количестве 10,8 г. По данным анализа на хлор по Ка-

•1риусу, эта фракция оказалась м он о-(£-хлорэтил)-ди этилортоформиатом.
Бесцветная жидкость с приятным запахом, частично напоминаю

щим запах ортомуравьиного этилового эфира. Хорошо растворяется 
в эфире, бензоле, ацетоне, этиловом спирту, не растворяется в воде 
и обладает следующими свойствами:

с1’ь = 1.0606 п’п 1,4312 15 и
Найдено 44,53 ч

(<Н15О3С1 Вычислено М1?о 44,32

0,1200г вещ.: 0,0974г А^С1
0,1124г вещ.: 0,0906г А^С1
Найдено % С1 20,088, 19,94

С7Н15О3С1 Вычислено °/0 С1 19,43

Получение ди (^хлорэтил)-этилортоформиата. Было взято 
в реакцию 16 г свеже-перегнанного этиленхлоргидрина (0,2 г-мол) и 
14,8г ортомуравьиного этилового эфира (0,1 г-мол), затем к смеси 
было прибавлено 0,05 г р-толуолсуль рокислоты, как катализатора.



Смесь нагревали с обратным холодильником один час, после чего 
охлаждали обратный холодильник, заменяли прямым и на водяной бане 
перегоняли образовавшийся этиловый спирт.

Было получено 9,1 г этилового спирта (т. кип. 74—78°), что со
ставляет 98,9% от теории.

После отгонки этилового спирта перегонка совершалась под 
уменьшенным давлением, причем были собраны следующие три фрак
ции при 8мм Н£:

рракция•I 85- 95°
И Л 120—127°

III „ 136-156°

3,2 г
6,5 г
5,1 г.

Вторая и третья фракции были подвергнуты повторной дестил-Г» Я

ляции и выделены 
в количестве 8,6 г

Фракция с т.

две рракции. Первая ракция 116— 118° при 5 мм
и вторая ракция 146—148° при 5мм 2,1 г.

кип. 116 — 118° оказалась по данным анализа на
хлор по Кариусу ди-($-хлорэтил)֊этилортоформиатом. Третья-же фрак
ция — три-([3-хлорэтил)-ортоформиатом.

Ди-(3-хлорэтил)-этилортоформиат—бесцветная жидкость,
растворяется в эфире, бензоле, ацетоне, этиловом спирту, в 

хорошо 
воде не

растворяется и обладает следующими свойствами:

й” 1,2012; по 1,4585 
15

Найдено МК0 49,33
С:НИО8С12 Вычислено 49,14

0,1450 г вещ.: 0,1904 г А^С1
0,1244г вещ.: 0,1640г АдС1
Найдено % С1 32,50, 32,62

С7Н14О>С12 Вычислено % С1 32,68
Получение три-^-хлорэтил)-ортоформиата. Было взято в

реакцию 24 г этиленхлоргидрина (0,3 г-Л<ОЛ), 14,8 ортомуравьиного
этилового эфира (0,1 г-мол} и 0,05 г р-толуолсульфокислоты, как ка
тализатора.

Смесь кипятили с обратным холодильником один час, после чего
на масляной бане под обыкновенным давлением отгоняли образовав
шийся этиловый спирт. Было получено 12,9г этилового спирта, что 
составляет 93,5% от теории.

После отгонки этилового спирта перегонка продолжалась под
уменьшенным давлением, и были выделены следующие ракции
при 5 мм:

I фракция 40— 47° 2,8 г
II 146—148° 18,9 г.п

Фракция с т. кип. 146—148° при 5 мм по данным анализа на 
хлор по Кариусу оказалась три-(Э‘Хлорэтил)-ортоформиатом. Выход 
три-(Р֊хлорэтил)-ортоформиата 74,79%.
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Три-(^-хлорэтил (-ортоформиат—бесцветная
кость, хорошо растворяется в эфире, бензоле 

маслообразная жид- 
ацетоне, этиловом

спирту, не растворяется в воде и обладает следующими константами:
15 15

с115 1,3189 п0 1,4808
Найдено МКП 54,19

С:Н]3О3С13 Вычислено ЛАК0 54,05
0,1222 г вещ.: 0,2084г AgCl
0,1040 г вещ.: 0,1776 г А£С1 
Найдено °/0 С1 42,23, 42,26

С7Н13О3С13 Вычислено °0 С1 42,35

ортоформ и атов
Некоторые константы моно, ди и т р и ($-х л о р э т и л)-

Мово-($-хлорэтил)-диэ- 
тил ортоформиа

182,45 83-86° 
при &ММ

1.060

15
ПО

1.4312

I

44 53 44.32

Ди-(р-хлорэтил)-этнл 
ортоформиат

21690 Ц6—И8" 
при 5 мм

15 
с!

16

1.2012

15

По

1.4583 49,31 49.14

Три (З’хлорэтнл)-орто- 
формиат

251.35 146—148° 
при Ь мм

15

1.3189

15

Пэ
1.4808

Выводы՝. 1. Установлено, что ортомуравьиный 
в присутствии катализатора — р-толуолсульфокислоты 
цию с этиленхлоргидрином и получаются моно,-ди-и 
продукты.

54.19

этиловыи 
входит в

54.05

эфир
реак-

тризамещенные

2. Впервые получены моно-(р֊хлорэтил)-диэтил,-ди-(Р-хлорэтил)-
•этил-и три-(^-хлорэтил (-ортоформиаты.

Кафедра биохимии 
Ереванского Медицинского института 

Ереван, 1949, сентябрь.

ч.. я. шиьтзиъ ьч. и. и. ъьчпгпивиъ

1Гп6п, 1||« ЬЦ Г|ог!,р|«|)-<>грп<£пг|1^шн6Ьг}| и|«6рЬцр

при^Ьи ьР1^пр1>р[1^֊о[1рп^п^
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ւքերյ չհաջողվեց
սւոաց մ ան հ եշ տ ե է մ ան ե y ան ակ , այլ ե ն ա չէր ս ին թեղված, 
օղ*ովել մի ե դանակից, որը մենք մշակել է ին ր դեոես 

բարձր ^տք9/ւի աԼհ19Լ տ Ր /' / Օ րթ ոֆո րմ իատնե բ ս ին թ ե դ ե

nt, u in [r մ են բ ստիպված եղանք 
սրանից մի ր անի տարի առա^

հդասադր շաւրաղա սց Դսջտ Հբ ս սւալրս հր բավական /ավ ն / ր ։
Այդ րարձր կա ր դ ի <, ր թ ոֆ ո ր մ ի ա ս,ն ե ր ի ստացման մեր մշակած եղանակի էոէ թ էուՆՆ 

այէ1ւ էր> որ օր թ ոմ րջնաթ թ վ էթիլ էսթերի էթօքսիլ քսմրերը պա րա֊տ ո լոլո լս ու լֆո թ թ վ ի է 
որպես կատալիղատորի ն եր կայութ յա մ ր , մեկ ատոմանի րարձր կա ր ղի ալկոհոլների աղղե^ 

ցության տակ հեշտությամբ փոխարինվում էին րարձր ալկօքսիլ խմրերով ե ստացվում 
էին oրP ոմ ր հն աթ թվի րարձր ա է կ ի է է ս թ և րն ե ր ր ։

Հետադա աշխատանքներով (2.3) մենք ցույրյ տվինր, որ այդ ռեակցիան լավ Հ րն֊ 
թանում նաև երկատոմանի ալկոհոլ էթ ի լեն <,էիկ ոէի և օ ր թ ո մ ր 9նաթ թ վի էթիլ էսթերի, 
ինշսլևս նաև օր թ ոմ րհէւա թ թ վ ի էթիլ էսթերի և պենտաէ ր իտ ր ի տ ի միջև։

Այս տվ յալնե րն ունենալով ձեռքի տակ, մենք մեր սկդրնական փորձերում որպես 

կատալիղտւոոր օդտա դ ործ ելով պ ա ր ա-ւո ո / ուո լս ոլլֆս թ թ ո ւն , օրթոմրջնաթթվի էթիլ էսթերի 

էթիթ1՝1՛ ք լո ք ի 7 ր ին ի էքվիմոլյար խառնուրդի >ևտ որպես հիմնական ֆրակդ իա ստս։^

Էթ ի [են քլո րհիդր ին ի քանակր, I 
ինչպես դի (ֆ֊ քյորէ թիլ) էթիլ,

1ող.լեց

Ս էէ

I բատէ ^ետադա ւքւորձհ րոլւէ ա վ ե լա էյն ե լո վ 
ստանալ՝ որպես հիմնական ֆրակցիաներ, 
րի <յ-քլորէթ իլ)֊օրթ ոֆ որ f/ի ատն ևր • ը*Լ դ

որում մեկ ղրամ-մոլ օը թ ո մ ր ջն աթթ վի էթիլ էսթերի և երեք դրամ֊մպ է թ ի լեն ք յ ո րհ ի ղ- 
ր ին ի դեպքում արի լո րէթ իլյ-օր թ ոֆո րմ իատ ի ս լք ր հասնում էր մինչև 75’ ։

ԷՔՍՊԵՐԻՄԵՆՏԱԼ ՄԱՍ։ Մսնս-(ի-ք|որ1.թի|)-դիէթի|-օրթուֆորւյ խստի ստացումը:

OCHqCHo c
H-C-OCHnCH3

x՝och,ch3
<S (| էP///ենքլոր >իդրինի (0»1 մոլ.) ե 14,6 

(0,1 q) /.ւ ա ււն ոԼր դ ին ավևլացվոււ! £ 0,05 <| պար Hi
օրթ nit րջնաթթվի էթիլ էսթերի 
ո էս ու լֆո թ թ ո լ որպես կատա լ/t ւէա-

տոր և խաոնուրդր ջրայէ*։ւ բաղնիքի •[[,սյ ^ետադարձ ցրտարանով մեկ մամ տաքացվելուց 

>ետո սառեցվում է ջրմուղՒ ն՚1՚ տակ ե առաջացած է թ ի լ-ա լկ ո *» ո լր թորվում յուղային 
բաղնիքի վրա. ստացվում է 1,4 (| էթիլուլկոհոլ (7 4 —76^, որլւ կադմում է տեսականի 
95,6" Առաջացած էթիլալկոհոլբ անջատելուց հետո թորումը շարունակվու մ է վակուումի 

տակ հավաքելով 5 մմ Ւ1^ ձնշմամր և 83 —85^֊ում 10,8 մ ոն ո (ձ֊ք[որէթ իլ) քիէթիլ
թ ոֆորմիատ։ 

՚ •
Մ ոն Ո ([֊^լ"1>Լթիւ)-ղիԼթիլօրթոֆորմիատը անղու յն , դուրեկան հոտով հեդուկ է,

d ՜ = 1.0606 1 3

C;HJ5O3CI հ աչված է

nD 1,4312

MRd 44,53
MRd 44,32

Դի (3֊ք[ռթէթի|)-Լթի|-օրթոՓօրւփատ[յ
/OCH2CH2 Cl

H—C—OCH2CH2C1
XOCH3CH3

1G (| վե ր ա թ uր ված է թ ի լեն ր լո ր հ ft ղ ր ին ի (0 ՀՀ մոլ.) ե 14,8 (| ոթթոմ րջնաթիքվի էթիլ

պա բ ա֊ տ աո֊

ն ուրդը ջրային ր ա դն ի ր ի ւԼ ր ււյ 
հետո կոլրայի պարունակոլթ P fiu մ ր u ա it

ւանուք մեկ մ ա մ * դրանից 

./ 4 ջրմուղի ջրի տակ և 
տար/ւքում է 9,1 <| է թ /ր լա լ֊

Առաջացած էթ ի լա լկ ո > ո լը ան Հ ա tn ե լ ո ւ ց հետո fJnpnLtfp շա ր ո սն ա կվ ում է ցածր ճընշ֊ 
մամբ, հավաքելով 5 if if Ւ 11Հ ^ն^ւքան տակ և 1 16 — 1 18 *-֊ ո ւմ 8 / 6 ?/'
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որթոֆորմ իատէ Գ /' (3֊ ր {ո ր Հ թ իԼ թ // / ռրթոֆորմիատն անդույն հեդուկ է, 

Լթերի, րհնդոյի, ացետոնի մ և Հ և չի լուծվում ջրում, նրա կոնստանտներն

մ Խ 1.2012 1Լ ՛ 1/4585
Խ I)
ղ տն ված է М R 0 4 9 ւ 33

СуНцОдС^ հաշված Է МИр 49,1 I
/ОСНзСЩС!

Տրի (թ-ք[որԼթ[1|)-օրթոֆորմ|ւատի ստացումը: Н- С—ОСН; СН2 С1
4 ОС Н2 С 2С1

(օ,ւ
** (| 4 Р Ււ1'^Ր1 ՈՐ ն /' 7 !'ւ^1 Ւ ^ո1հ) 11,8 <| որթ ոմ րԳնսւթ թ վի ЬР/ц Լ սթ I'րի

в^п1.9У խառնուրդին ավելացվում Հ 0,05 <| պարւս—աոյու ոլսուլֆոթթու որպես կատալի-
էյատոր և 1ւււաւնուրրյ ր ւո հետադարձ ցրաա

1րՒ տակ» և աո աջացած Լ թ Հ/ րո լկ ո հ ո լ ր թորվում 1,աււ^1քք1ք վրա է Ս տաշվում Լ

12՚»<\ Ա՚Ւէ— ալկոհոլ (74— 76 ), ո ր ր կադմոլք/ Լ տեսականի 93,5'* /;թ ի/ա լկ ո ր/ յ ր անՀա-
էոե/ոլց հետո թորումը շարունակվում £ ց ած ր ճնշմամր* հավաքելով 5 1! մ [| Հ ճնշման 

տակ և 146—148' 18,9 (| արի ( յ*հ» յոր կթ //լ) Օրթ ոֆորմիատ. ելքը արի (^1>["րԷթի/) որթ ո^ 
ֆ ո ր մ ի ա ւո ի = 7 4 >7 9" է ։

/7ո/'4/^/7 ) օրթ ոֆորմ իատն անբույն, թանձր հեղուկ է, րսվ յուծվում է 
է^թ^րի} ըենէքուի, աէքևաոն ի, էթ իլ֊ալկսհոլի մեջ և չի լուծվում ջրում, նրա կ ոն ս աան ա- 
ներն են'

մ ’’ 1,3189 ո1" 1,4808
1օ I)

գտնված Լ МЕр 54,19
С7Н]3О.С13 հաշված Լ МКО 54,05

Ե 1|Г էՈ 1| «Ա ց П!р յ Ո Լ'ւ. 1. 0 ր թ ո մ րհնա քմ թ վ ի է թ իլ Լս1<11ւրր ււլ ա ո ա֊ ա ո լուո լս ո. լֆ ո թ թ վ ի )

որււլևս կ ա ա ա/ի դա ա ո ր ի , ներկայությամբ ռեակցիայի մեջ կ մտնում է թ ի լեն ր у որ հի ղրին ի 
հեա, ե ստացվուէք են մ ոն ո / դի և ս. ր ի ֊ տ ե դ ա կ ա յ վ ած սլ ր ո դուկտն ե ր է

2. Աոաջյին անդամ ստացված են մ ոն ո ( ՞ ֊ ր քո ր դ ի Լթ ի լ , դի ո ր է թ ի կ թ ի լ ե

Լ \յ~ ր էո ր~ Լ թ ի թ֊ .> ր թ ոֆ ո ր ւք ի ատն ե ր ե որոշւիսձ են նրանց կ ոն и տան տն ե ր ր I

ЛИТЕРАТУРА—ԴՐԱԿԱՆ II ԻԹ«ՈԻ Ն

1. В. /. Мхитарян. ЖОХ, 8, 1361, 1938. 2. В. Г. Мхитарян. Хим. сборы. Арм. 
ФАН СССР. вып. 1, (>4, 1938. 3. В. Г. Мхитарян. ЖОХ, 10, 667, 1940.



4U3MUMUb Ullfr ‘l՝bSllh|J-3llhVl,ЬРЬ ици'ЬЫГЬ11.3Ь ЙЬЦЛЬЗЗЪЬР
ДОК ЛАДЫ К А Д ЕМКИ НАУК А - МИНСКОЙ ССР

XI [950 “ -— -

ГЕОЛОГИЯ

А. Т. Асланян

О возрасте Алавердской туфопорфиритовой тол и донского
гранитного массива

(Представлено Л. Л. Варданянцем 21 IX 1949)

В 1945-1946 гг., изучая юрские отложения северной Армении, 
мы установили, что развитая в Аланердском районе мощная вулкане-
генная толща, именуемая толщей нижних пор ЗЕ иритов и их туфобрек-
чий или алавердской туфопорфиритовой толщей, имеет в действитель
ности досреднелейасовый, а не среднеюрский возраст, как это прини
малось предыдущими исследователями, объединившими ее с вулкано
генной толщей достоверного байоса '1։ 21.

Разрез указанной вулканогенной толщи следующий (снизу вверх):
Эпидотизированные плагиоклазовые и миндалекаменные пор и

риты с прослоями туфосланцев, туфопесчаников и туфоконгломератов. 
Вйдимая мощность в разрезе г. Чатын-даг 1100 м.

2 . Эпидотизированные туфобрекчии порфиритов, переходящие фа- 
циально в агломератовые туфы. Мощность южнее г. Алаверди -4С0 м,

3 Кварцевые и бескварцевые кератофиры (альбитофиры, частью 
со столбчатой отдельностью) и их туфобрекчии. Мощность у с. с. 
Шамлуг- Ахтала 150 м.

Выше по разрезу следуют трансгрессивно залегающие вулкано
генные отложения плинсбаха-домера (зона Aegoceras henley), средне
го тоара (зона Dactylioceras commune), верхнего аалена (зона Ludwi- 
gia concavum), среднего байоса (зона Stephanoceras humphriesi), верх
него байоса (зона Garantia garanti i и бата, келловея (зона Macrocepha- 
lites macrocephalum), верхнего Оксфорда (зона Peltoceras transzersarium) 
и лютетского яруса, суммарной мощностью 2000 м. Эр озия перед каж
дой трансгрессией достигает горизонта нижних эпидотизированных пор
фиритов.

Отложения среднего лейаса (плинсбах-домер), являющиеся наибо
лее древними среди юрских отложений района и обнажающиеся в юж
ных обрывах г. Шах-тахт, представлены чередующейся свитой зелено
вато-серых туфосланцев, 
порфиритов ( в верхах) и

полосатых опесчаников и диоритовых
имеют в основании грубослоистый конгло-
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мерат с галькой из подстилающих кварцевых кератофиров, порфври-
тов и агломератовых туфов. Мощность СВИТЫ 250 М.

Указанную туфопорфиритовую толщу (горизонты 1 и 2) ранее мы
склонны были относить к триасу, однако, ознакомление в 1947 г. с
вулканогенными отложениями юго-восточной части Армении (2) показа
ло, что алавердская вулканогенная толща в стратиграфическом, струк
турном и петрографическом отношениях идентична той вулканогенной 
толще Зангезура, которая с достаточными основаниями относится к 
верхнему девону — нижнему карбону.

Разрез этой толщи следующий (снизу вверх).
1а- Чередование порфиритов с прослоями и пачками туфоконгло- 

мератов, метаморфических сланцев (амфиболовых, хлоритовых и фил
литовидных), кварцитов и известняков, содержащих в верхах горизон
та 5р1п(ег ех £Г- уегпеиШ Мигсб. Видимая мощность 1500 М,

2а- Эпидотизированные, плагиоклазовые и миндалекаменные пор
фириты с редкими прослоями туфопесчаников и туфосланцев — толща 
г. Байбуган; восточнее меридионального взброса (по линии Шишкерт- 
Гиратах) этой толще соответствует такая же толгГха порфиритов Ху- 
ступ-Чимянского хребта, приведенная в контакт с отложениями гори
зонта 1а. Мощность 1400 м.

За. Эпидотизированные туфобрекчии порфиритов и агломерато
вые туфы, залегающие на Хуступ-Чимянской толще. Мощность 250 м.

4а. Кварцевые и бескварцевые кератофиры (альбитофиры) частью
со столбчатой отдельностью. Мощность 50 м.

На различные горизонты этого разреза трансгрессивно налегают
вулканогенные отложения верхнего байоса, верхнего оксфорда-кимме-
риджа, нижнего неокома и эоцена, а также известняки титона и урго- 
на, суммарной мощностью 2500 М.

Сходство разрезов обоих районов очевидно. Все три горизонта
алавердской толщи полностью коррелируются с тремя верхними гори
зонтами Зангезурской толщи. В Алавердском районе не обнажается 
лишь нижний горизонт последней, который в верхах датирован верх
ним девоном (8). В Зангезуре он совершенно согласно переходит в 
порфиритовую толщу г. Байбуган (она же толща Хуступ-Чимянского 
хребта, горизонт 2а) и вместе с горизонтами туфобрекчий и керато-
риров с некоторой условностью относится к низамЭЕ карбона. Это хо-
рошо согласовывается с разрезом палеозоя смежной Приараксинской 
зоны Армении, где верхний девон и нижний карбон (по наблюдениям 
Р. А. Аракеляна) пластуются без перерывов и трансгрессивно пере
крываются нижнеи пермью.

Для выяснения стратиграфических соотношений Алавердской ту
ропорфиритовой толщи с вулканогенными отложениями сопредельных
с севера районов летом 1949 г. нами был сделан ряд маршрутов в 
районе Локского массива, где наличие выходов этой толщи можно бы
ло предполагать между гранитами, слагающими массив и относивши
мися к кембрию-докембрию ('), и трансгрессивно залегающими на них 
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отложен иями лейаса (3) который по новым данным А. И. Джанелидзе (•'’)» 
представлен здесь в составе синемюра, плинсбаха, домера и тоара, и 
имеет мощность более 200 м.

Выходы алавердской туфопорфиритовой толщи в указанном рай
оне были отмечены еще В. Г. Грушевым (4) в верховьях р. р. Вол
нис-чай, Гюл-магомет-чай, где она, по нашим наблюдениям, обнажает
ся в ядре широтной антиклинали и, имея в кровле кератофировые по
роды, уходит к северу под среднебайосскую толщу вулканогенно-оса
дочных пород окрестностей с. Ах-керпи (7).

Прослеживая отсюда туфопорфиритовую толщу на запад, мы
установили, что она в истоках р. Гюл-магомет՝чай уходит под свиту 
нижнего лейаса, обнажающуюся на участке между г. Лок и с. Лок
джандар и падающую под углом 10—15° на восток. На существующих
картах падение этой свиты на данном участке показано в южных рум
бах, что создает видимость, будто бы она уходит под туфопорфири
товую толщу.

При обследовании участка к северу от р. Гюл-магомет чай не
ожиданно выяснилось, что в ущельи р. Локчай почти на всем про
странстве между с. с. Лок джандар и Чатах, туфопорфиритовая толща 
на больших площадях прорывается микроклиновыми границами (серы
ми, розовато-серыми, розовыми и красными мусковатовыми разностя
ми, связанными между собой постепенными переходами).

Ясные интрузивные контакты между гранитами и порфиритами 
наблюдаются по обоим склонам указанного ущелья и на склонах 
г. Никой-даг. Здесь микроклиновые граниты (как „серые*1, так и „крас
ные*1), с одной стороны, и порфириты, туфы, туфосланцы и туфопес
чаники (с растительными остатками), с другой, непрерывно чередуются
как в горизонтальном, 
При этом порфириты в 
щены роговой обманкой 
диоритов и диоритов. В 
и их пирокластических

так нередко и в вертикальном направлениях, 
контакте с гранитами ороговикованы, обога- 
и нередко изменены в породы типа сиенито- 
гранитах часты также ксенолиты порфиритов 
разностей, сохранивших местами первичную 

слоистость (туфопесчаники и туфосланцы). Размеры ксенолитов в по
перечнике достигают 250—500м.

Следует отметить, что на упомянутых выше участках граниты 
пересекаются редкими жилами свежих габбро-диабазов и диабазовых 
порфиритов, которые с первого взгляда напоминают порфириты. Воз
можно, что описанные некоторыми исследователями габбро-диабазо- 
вые линзообразные тела, которые по их данным отчетливо прорыва
ются красными гранитами, в действительности являются ксенолитами 
порфиритов, столь часто встречаемыми по левобережью р. Лок-чай.

Косвенные указания на донижнеюрский возраст порфиритов дают
находки хорошо окатанных галек того же типа порфиритов в базаль
ном конгломерате нижнего лейаса, сложенном в основном из гранит
ного материала.

Таким образом, точно устанавливается, что микроклиновые гра
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ниты (гранитоиды) Локского массива моложе алавердской туфопорфи
ритовой толщи, которая, как и граниты, древнее нижнего лейаса и 
имеет наиболее вероятный среднепалеозойский возраст (верхний де
вон—нижний карбон).

Возраст „красных14 гранитов Малого Кавказа (Локский, Храм- 
ский, Арзаканский, Дзирульский массивы) все исследователи опреде
ляют по аналогии с таковыми Большого Кавказа, где возрастными 
пределами для них являются, с одной стороны, нижний палеозой и, с 
другой, верхний триас. Согласно последним сводкам наиболее вероят
ным для них считается нижнекарбоновый или предсреднекарбоновый 
возраст (Л. А Варданянц, В. Н. Робинсон). Тот же возраст следует 
приписать и „красным1* гранитам Малого Кавказа, где в разрезе от
ложений от среднего девона до верхнего триаса включительно фикси
рован длительный перерыв, охватывающий средний и верхний карбон 
(Приараксинская зона Армении). Этот перерыв может быть поставлен 
в связь с судетской орофазой, обусловившей формирование крупных 
гранитных интрузий не только на Кавказе, но и в Средней Азии, а 
за пределами СССР в Анатолии.

Институт геологических наук 
Академии Наук Армянской ССР

Ереван, 1949, сентябрь.
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ское время. Изд. АН I руз. ССР, 1947. С. С. Мкртчян. Новые данные по геологии 
юго-восточной части Арм. ССР. Изд. АН Арм. ССР, Ереван, 1948.
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ПАЛЕОНТОЛОГИЯ

С. К. Даль

Карликовый тур донных отложений озера Севан
(Представлено В. О. Гулканяном 24 I 1950)

Понижение уровня вод Севана местами обнажило большие, ра
нее мелководные, прибрежные участки. В 1947 г. автор этой статьи 
обошел пешком*вокруг всего озера и обнаружил, что за многолетней 
волноприбойной зоной, на дне Севана, часто находятся кости различ
ных животных, к сожалению не могущих быть датированными по своему 
геологическому возрасту. Тем не менее, остеологический материал, 
оказавшийся на поверхности недавно осушенных берегов -Севана был 
собран и определен. На основании его доказывается сравнительно не
давняя облесенность северных склонов Гегамского хребта (нахож
дение остатков оленей и лесного кота по южному берегу Севана) и 
наличие оленей, кабанов и медведей—на южном склоне Севанского 
(Шахдагского) хребта. Вопрос о переносе остеологического материала 
по дну Севана от северного берега к южному—отпадает в связи с от
сутствием здесь соответствующих, более или менг мощных течений 
этого направления.

Частично в 1947 году остеологический материал собирался по
мимо берега Севана в его мелководных бухтах, например из Артаниш- 
ского залива (с глубины 1 — 1,5.и) была извлечена целая коллекция 
обломков рогов оленей, частей черепов кабанов и быков. Весь соб
ранный таким образом материал легок по весу, имеет белый цвет и 
носит на себе следы или целые слои диатомита различной толщины.

Исключение составляют остатки, собранные в низовьях реки Га- 
варагет (Кявар-чай), в окрестностях устья р. Агбулах и у мыса Сары- 
кая. Все они значительно минерализованы, обладают относительно 
болшим весом и процентным содержанием железа. Судя по отверстиям 
на костях, забитым сцементированным серочерным песком, они проис
ходят из слоев именно этих отложений, выходы последних как раз 
имеются на местах сбора вышеупомянутого материала. Из слоев се
рочерных песков донных отложений озера Севан нами собраны обломки 
рогов оленей, части черепов и позвонки крупных быков и очень не
большая по своим размерам нижняя челюсть взрослого верблюда
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(сбор 1947 г.). В 1948 г. под мысом Сары-кая (окр. Норадуза, Нор- 
Баязетский район Армянской ССР), в отложениях серочерных песков 
прибрежной полосы Севана был найден обломок мозговой части чере- 
па быка. По массивности оснований стержней рогов и толщине ко
стей этот фрагмент резко отличается от черепов домашних животных 
этого вида. По общей конфигурации он неотличим от тура (Bos pri- 
niigenius Boj.), но размеры его значительно меньше. Для самок по
следних по Лейтнеру [из Громовой (■)], длина черепа колеблется от 
-֊)/ < до 625 леи, тогда как предполагаемая (высчитанная на основании 
соотношений частей черепа) основная длина черепа быка, найденного 
у мыса Сары-кая, равна всего 455нн.

Находки туров карликового размера представляют большую ред
кость. Известны они по Громовой (2։3) ,из дилювия Англии, из окрест
ностей Антверпена—из отложений с костями мамонта, северного оле
ня и шерстистого носорога, из Памяткова близ Познани —из отложе
ний с остатками гигантского оленя и из раскопок Иностранцева неоли
тической стоянки на Ладожском озере.

О систематической самостоятельности карликового тура в лите
ратуре существует разногласие. Некоторыми исследователями приве
денная форма рассматривается всего лишь за самок аллювиального 
тУРа> другие их считают за самостоятельные виды или подвиды (Bos 
minutus A\alsb., Bos longifrons Owen, Bos brachyceros europaeus Ada- 
metz). Громова (“) по этому поводу пишет, что „вероятно, в дилювии 
в Европе действительно существовала какая-то мелкая разновидность 
тура, если только подобные экземпляры — не единичные карликовые 
уклонения обычной формы*1. Об измельчании туров и переходе их 
к карликовой форме Громова более определенно говорит в одной из 
своих последующих работ (3).

Нахождение в Закавказье нашего обломка черепа быка, очень
похожего на карликового тура, несмотря на то, что возраст его остает-
ся неустановленным — представляет несомненный интерес. Интересны 
эти рормы не только с палеонтологической стороны, но и особенно
с точки зрения происхождения домашнего крупного рогатого скота и 
его отродий (тип Bos brachyceros).

Ниже приводим краткое описание экземпляра, найденного у мыса 
Сары-кая.

фрагмент (рис. 1) состоит из верхней части лобных костей с 
обломками роговых стержней, из неполной правой половины затылка 
и части височной кости. Последняя сохранилась вместе с каменистой 
костью и частично поврежденной трубкой наружного слухового прохода.

Стержни рогов обломаны на расстоянии 40 и 120л/,и от венчика. 
Левая лобная кость сохранилась на протяжении 50лЛ/И от стержня 
рога, что дает возможность при помножении на 2 получить приблизи
тельную наименьшую ширину лба. Сохранившиеся участки затылочной 
кости, также путем соответствующего помножения, позволяют высчи
тать еще несколько измерений, принятых при изучении черепов быков.
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Места облома костей на этом ррагменте сглажены (окатаны),
весь обломок приобрел кирпичный оттенок благодаря значительному
содержанию железа, в щелях и отверстиях костей накопился сцемен
тированный серочерный песок.

Рис. 1. Череп карликового тура, найденный у 
(уменьшено в 3.62 раза).

мыса Сары-кая

Стержни рогов у своего основания имеют жемчужный валик, он 
уступает по размерам основанию стержня, но возвышается над по
верхностью стебля. Основания стержней массивны, вертикальный диа
метр их составляет около 35% ширины межроговой линии. Поверх
ность стержней шероховата и снабжена многочисленными отверстиями. 
Судя по направлению обломков стержней и форме межроговой линии, 
основания рогов у этого экземпляра имели очень незначительное за
хождение вверх. По своему очертанию контурная линия всего верха 
черепа у описываемого экземпляра более выпукла, чем таковая у тура 
из окрестностей Баяндура в Армянской ССР. [ЗИН. АН СССР. 
№ 11138, по Г ромовой (■)].

Передняя поверхность лобных костей по линии шва имеет не
большую продольную приподнятость, далее в стороны идут слабые, 
отлогие вогнутости и постепенный подъем в сторону оснований рого
вых стержней. Затылочная пластинка (planum occipitale) выступает на 
переднюю сторону черепа. По межроговому пространству ширина ее 
около 55.W.W, при наибольшем протяжении по центру с передней сто
роны черепа в 12,5.И.И. Затылочный валик широкий и резко очерчен
ный. Ширина его по середине 48,3.ilw. Затылочное предбугорье (рго- 
tuberantia occipitalis) в виде резко выступающего гребня. Височная 
ямка относительно широкая и глубокая, измерения ее на имеющимся 
фрагменте невозможно сделать по точкам, предложенным для этого 
промера Громовой (% т. к. скуловая дуга и край лобной кости у на
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шего экземпляра обломаны. Ширина височной ямки от края суставного
отростка до излома на углу лобной кости 56 ХМ, а непосредственно
под стержнем рога, по сохранившемуся наружному краю 
кости над наружным слуховым отверстием — 62 мм. Глубина 
ямки над наружным слуховым отверстием 42 ХИ. Индекс

ямки в этом месте составляет 67,7 по формуле 42ХЮ0

височной 
височной 
височной

Все прочие измерения нашего фрагмента приводим в таблице па-
раллельно с измерениями карликовых туров, имеющимися в литера- 
туре [из работ Громовой (2,3)|. Здесь же следует отметить, что основ
ная длина черепа карликового тура из Севана высчитана по относи
тельной ширине междурожья у аллювиальных туров №№ 3746, 13610 
и 13611 коллекции ЗИН АН СССР, помещенной в уже цитированной 
работе Громовой. Передняя длина черепа высчитана по отношению ее 
к основной длине на основании тех же черепов и экземпляра Москов
ского Исторического Музея.

Таблица измерений черепов карликовых туров

Наименьшая ширина лба
Ширина лба на межроговом гребне 
Шир. между слуховыми отверстиями 
Наибольшая ширина затылка 
Наименьшая 99 У»
Ширина затылочного валика
Обхват стержня у основания

Наибольший поперечник основания | 
стержня.................................

Наименьший поперечник основания 
стержня..................................

Основная длина черепа •
Передняя „ ; ...

235
320

ок. 156
172 

ок. 150 
ок. 167

121,8
48,3

211
218

70.4 
71.4
60,5 
61,0

ок. 455 
ок. 532

153
127

196
121

178

420
481

150-170 —
— 127

106-137 —
«Г

177-205 91 — 178

410-410

По своим размерам карликовый тур из Севана близок к Bos bra- 
ch\ct*ros europaeus, но последний все же меньше, чем наш экземпляр. 
Особенно это заметно по ширине лба на межроговом гребне и по мас
сивности оснований стержней рогов. Что касается высчитанных основ
ной и передней длины черепа, то они для карликового тура из Севана 
конечно весьма приблизительны.

Сколь сильно описываемый экземпляр отличается от тура обыч
ного размера можно судить по сравнению этих форм, помещенному 
на прилагаемой схеме (рис. 2.). ’ йН
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Нахождение в слоях серочерных песков Севана черепа быка, 
по своим размерам близкого к карликовому туру, может быть до не
которой степей 1 облегчат задачу определения возраста этих отложе
ний у мыса Сары-кат. Основываясь на находке Иностранцевым кар
ликового тура на побережье Ладожского озера и по данным Рютимей- 
ера — в Швейцарии (по Громовой), карликовые туры в обоих этих ме
стах существовали во времена неолита.

Рис. 2 Соотношение в размерах черепа тура № 11138 из окрестностей 
Баяндура (А) и карликового тура донных отложений оз. Севан (Б) 

(Уменьшено около 4,5 раз).

По Афанасьеву и Дьяконовой-Савельевой (м), серочерные пески
Сарыкаинского мыса являются продуктом приустьевых отложений 
сравнительно мощной и бурной реки. Образовались они здесь до 
излияния андезито-базальтовых лав. Вулканическая деятельность резко 
изменила ландшафт этого хребта. Повидимому в это время были унич 
тожены лесные площади его северного склона и погибли, исчезнув 
навсегда, многие животные этого интересного горного массива.

Институт фитопатологии и зоологии 
Академии Наук Армянской ССР

Ереван, 1949, ноябрь.

и. Ц. Т֊Ш
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ttJnLU1P գիտական մեծ հետաք րք gni.jJ յու֊Ն է ներկայացնում րնտանի իոշոր 
եղջերավոր ան ա и ո ւնն և ր ի աոաիււրյւ1ան ւղ ա տ մ ո լ իմ յ ան սլա ր ղ ա ր ան մ ան համարէ

llLuj^li նստվածքներից ղտնված գաճաճ վայրի $"*-[[• ղան ղ ի համաոոտ
թյումեր մեղ մ ոտ' ՍՍՌՄ- 
մեր Միության համարէ

ջէնր, իսկ ինքը' ւյյուտր

ն կա րա ղ ր ոլ*. 

ունի կում է
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՌ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ԶԵԿՈԻՅՑՆԵՐ
ДОКЛАДЫ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР

XI 1950 

и. Մ- ՄՈՎԱԻՍՅԱՆ

Հողի ւքակևրնոից ջրի գոլորօիացւքան ին»հնո|ււ]ության Цгш հանքային 
ս|արար»անյօւ |»եբք> ա<լգհցու_թյա0 հարցի լքաաին^

( Ներկայ այրել Հ Գ* Ս • Դավթյանը 18 II 1950)

Այն հ ար у ր, թե հո էլ ի մ ե 9 մ տդ ված լուծվող ^անրավւն պար ար տա^

նյութերը^ փոխելով հոդի լուծոէյթ ի կոն у են տ ր ա у ի ա ն 9 ի նչ սլես են ա դ դում

հողի մակերեսիդ 9րի գոլորշիադման ին տ են и ի վ էէ Լ թ յ ան վր ա 9 

նասիրված։ Այդ աոթիվ Ռովերի կատարած փորձր այն կա յ 

ծել9 որ հոդի մ ակե րես ի у ջրի ղո լո րշ ի ա у ո ւմ ը նկատեյի չափել

միայն այն դե Ալրում9 երր 

գյուղատնտեսական բու յսե ր ի 
Մեր ։իորձերը չհաս տա տեղին 

նոսր կոն у են տ ր ա у ի ան ե ր ո ւմ 9

նրա լուծույթի կոն у են ւո ր ա դ ի ան հասնում կ 

համար անընդունելի չափերի՝ 10--20^ / ի9

այդ կարծիքը. պարղվեդ9 է։ր նաև շատ ավեքի 

որոնք տանելի են գյուղատնտեսական րույ֊

սերի համար9 հոդի մակերեսիդ ի գոլորշիադման նվագումը նկա տելի \ա֊ 

փերի կ հասնում ։

քիմիայի մե9՝ լուծույթների հատկություններին վերաբերող բաժ֊

հայտնի է այն դրույթը,

աոաձդա ւո

րի համաձայն՝ լուծու յթ ի վրա դոլորշու 

դածր կ9 ըան նույն 9 ե ր մ ա и տ իճ ան ո ւմ 

աոթիվ հայտնի կ Ռաուլի օրենրր9 ըստ
ո ր ի <ր Ո չ֊է լե կտ ր ո у ի տ յթների մեջ կայուն ջերմ աստ
դեպքում դոլորշու աոաձդա կան ութ յան իՀեդ ում ր >ամեմատակ

ի ճան ի 

ւյութի

ան ակին9 որը լուծ ված կ յուծիչի 
Նույն о ր ին ա չա փութ յանն են ր հ իւէեվ ե լով 1կան տ Հոֆֆի

օսմոտիկ ճնշման օրենքի վրա՝ որրան կոն դ են տ ր ի կ կ լուծու յթը> ա յն քան

ուստի և 'խրր հ այԴ 1ոլծ ույթի վրա

լ»րշիների ա ոաձդականութ յունը։ Այս օրենրներր։ որոշ շեղում ով միայնյ 

տարածվում են նաև էլեկտրոլիտների լուծ ո ւյթն ե ր ի վրա։

Այս բոլորից բի>ում կ։ որ լուծույթի մակերեսիդ դոլորշի ադ ումն այն֊

ավեքի դան դադ է /у ատարվումյ որրան կոն у են տ ր ի կ Հ նա։

(ւդ և այն տարածելով հոդի լուծույթիդ Հ ր ի դոլոր֊

կարելի կ եդրակադնել9 որ հոդի մակերեսին է կամ

* 1Լյս աշ քս ատանրր 
մ. Մ ովսիսյսւնի հանձն

ատնտհսական (յքւտոլթյոլնների թեկնածու 
անւէւվակաՆ ղեկա վ ա ր ութ յամրէ

ա.
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րայրյ բա^*ի ոբ րո^ույ^!քւ ադաւո ա֊

կ եր ե ս ի , մ ի մ ա սն 

ուստի մ ա մանա կ ի

մոլե կուլն երի թ ի1խ

/ ե 1լ լք ր ա ղ որ ու ս ա յդ - ւ 

ա վ եւ ի պ ա կա ս կւՒնՒ> ք

նուքն Հ ե ր մ աս տ իճանւ ի դեպքումդ դոլորշու ււէւք(}յունրք ուրեմե 

դի լուծույթի կոն֊

ի և պարար տա

հ ա մ ա պ ա տ ա ս ի» ա 

Թ ե և հայ տ

ն ի օդ ի 9 ե ր մ

մ ե իք ան ի կակազք կա ո ո ւ րյ // ածք ի ւյ , ստրուկտուրա յն ո ւ թ յ ուն ի դ ք 9 ր ի պաշարիդ

Բայքյ ա ո ւ

րոհ իշյա լ օրենքն իր որոշ թյունը շի դանի այս դործում։

Կուլտուրական հո 

բար շի հասնում 

կիրաո վոդ դսղաները հո 

են 0,10ւ^ուԼ աա ոա ո տ

ի9 իսկ հանքային պարարտանյութերի մինշև այժմ 

ղի լուծույթի կոնցենտրացիան երրեւՈք րա րձրադնում

( կլանումն ե ր ը ) //

տ ե հոդում կատարվող մի շարք այլ պրոցեսնևրր 

՛քքի ով նվաղեդնում են սպասվող րն դհանու ր կոն ղ են֊

Ելնելով այս ղատողութ յուններիւյ, հիմք կա կարծելու, որ հեշտ լուծ֊

վող աղերը (պարարտանյութերը) հողում բարձրացնելով լուծույթի կոն֊ 

ղենտրաղիան, կիջեղնեն հողի մակերեսիդ ^ր ի ղո լո ր շի ա ւյ մ ան տեմպրէ

րո> իշյա լ ընղհանուր օրենքր հողի և պարարտանյութերի նկատ֊

տ ութ յուն ս/

ները, որոնք և ծաոայեղին ղոլորշիա 

ս{այմաններու մ որոշելու համար. կալ[
տարբեր

ֆատի ( 1\յ 1 14 )շՏ( ) . կոն էք են տր ադիաների

Այս լուծ ույթն երի րյ Հրի գոլորշիա ւյ ման ինտենսիվությունը և դինա֊ 

միկտն ո ւ ս ս ւմն ա ս ի ր վ ե ղ Պետրիի թասերի մե9 հետևյալ 5 տարբեր միՀա֊ 

‘1այր^րՒյՒ ա) մաքուր լուծ ույթն ե ր ի ւյ, րՀ կվ,սր*յի ավաՂիցլ ղ) Երևանի 

ր,ողիւյ, դ) Լենինականի հողիղ և ե^ 1հ9միածնի հողից, որոնք ներծծված են 
^'7^/ վ^է,ո^իշյ»ու լուծոէ յթներով։

Մանօթություւ;.— Երևան|1 հողը Ղորշ կավային է, 
*ՒոՔր պարունակությամբ. Լհնինակա6ի հողր յեոնային 
կարրոնատային , 4% հումուսոմ, ա մ ա ս ակ ա մ ա յ ին կազ

ուժեղ կա րր ււն ասւա յ ին յ ^ոսէուսի 

շաղանակաղու.յն սեահող Էյ №ոլյԼ 

ր ուիք յա*ք ր- էջմիաժնի ^ողթ Ղոէ?1

փոքր սլա
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Լն օդաչոր դրսւթյ

ա ո դ դ ա *յ ր 7 / 7 ր ■-«

Ընսէ ր վե լ են/ ըս տ Կաւ ասերը (9,1 սմէ

աւ
Թասեր ր, */ա մ ա սլա տ աս ի/ան/ ն/յութեբի սլա ր ո ւն ա կո ւթ լա ո 

տեխնոքիմ իական կշեռքով' դրամի 1 1ք)ո մասի ճշտությամբ 

բադ վիճակում Ա^վեէ են/ լաբորատորական սեղան ի վրա, Հե

տռ

ներիդ աղատ տ

ի անէ1 իգական ճաոադայթ֊ 

մեկ անդամ կշ ո վե լ են/ ու

յվարտվել Լ նույն ամսի 15֊ին9 ամեն 

դի ջերմաստիճանը, որը տատանվել Լ

Փորձի սխեման և ստաւ 

բերված ադյուսակում. Հերցին 

ենք ոչ թե ամենօրյա է այ[ <*րր

ա րդ լունբներր դե տ ե դվաձ Լն ս սւորև

աաարված դիտողությունների տվյալ֊

ները. չեն բերված նաև Օ,ԾՈ լուծույթներին վե րա բե րոդ տվ/ալն ևրր , որով֊

նկա տ աս

ա ս բսաօսսրդո

յ Ը Ւ V ( Դ Ր ա'մ ն հ I

Գոլորշիացա

Ջրեց

0,1 լուծու՜յթներից

^1 Ca(NO3)2K2SO^ (1ՏՒ14).>ՏՕ

1,0 լուծույթներից

<Յջ^Օ3)2 1Հ2ՏՕ4 (Իա4)շՏՕ

2
4
6
8

14,80 12,80 
'30,20 27,10 
43,96 39,70 
49,70 49,65

12,72
26,12
40,32
49,95

• 11,27 
.23,95 
35,77 
47,82

12, ^0
27. 5
40,28
49,50

11,02
22,27
32,30
42,90

11,75
24,40
34,65
42,40

12,07
25,42
37,27
48,52

11,15
23,48
33,70
43,65

2
4
6
8

2
4
6
8

2
4
6
8

2
4
6
8

'14,65 12,07 
'30,63 26,57 
44,33.37,65 
49,83 49,55

14,30 13,15 
29,98 26,30 
|43,70 38,81 
49,45 48,05

15,60 13,37 
32,45'26,97
45,85 39,42 
49,60 48,97

15,90 14,65 
31,85'29,35 
43,5323,05 
49,25.49.50

12,42
25,62
37,82
49,02

14,77
25,67
38,37
48,35

12,85
26,25
38,70
48,30

14,00
28,45
42,00
49,18

13,40
28,50
41,35
49,60

12,25
25,48 
37,25 
48.40

13,Տ2 
27,77 
36,12 
49,17

12,05 
25,85
38,40 
49,20

12,67
27,05
38,95
49,48

11,42
24,12
36,13
47,90

13,85
29,05
35,50
49,60

12,25 
28,-10 
42,13 
44,60

11,80
24,35
34,73
44,45

12,08
24,80
34,95
44,85

12,85
26,33
36,50
45,51

14,10
28,20 

!38,73 
147,15

11,47
24,62
33,47
41,57

11,55
23,20
32,90
41,65

11,67
23,62
33,55
42,10

13,32
26,25 
36,82 
43,72

12,85
26,97
39,05
48,65

11,67
24,07
35,75

11,67
123,65
34,87
45,40

13,07 
26,97 
'38,67 
48,40

10,90
23,05
33,35
40,88

23,60
34,01
44,55

10,75
22,25
32,75
42,80

11,70
24,05
39,55
43,96
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1Լղ լու սակի տվ լալները քննարկելուդ աոա9 ււլետր ի նկատի ւռնեն 

հետև լալ սանդալէանրն երր. փորձի երկրորդ օրրէ երր 9րի դեռևս փսրր դ

ւյ են ա ր ա ւյ ի ան ե ր ր ա {նրան չեն ւիսՀս^յեր 

փյուններ չեն եղել մաքուր լուծույթների 

Հին' Տ֊րդ օրը, դո լո ր շ ի ա դ մ ան րն դհան ուր

լու ծ ու յաների սկդրն ական կոն 

դոլո րշ ի ա ց ւ1 ան մեծ տա ր ըե րոլ

հա մ ե լք ւստու թ յամ բ։ Փորձի վեր֊

արդ լունրներր թեպետ և

մ ո ա

ո ա ր ր ե ր 9! ւ թ լ ո ւ նն ե ր ը ֆ ր ս/ լդ ա վ ել ի 

ան ա լ ի էք րանի որ փորձի վերջին 

'դու մը հիմնականում ավարտվածդ 

ոճաոով ավելի րն ութ ա դրական են 
ւով յալն երր ։

/ աղյուսակի ա վ յ ա լն ե ր ի ւյ , լուծս

փորձի 4֊րդ և 6~րդ

դոլորշիադումը միշտ Լ լ պակաս է եղեր ր ան մ ա 

այրէ Աէ սէ ր ր ե ր ո ւ թ յո ւնւ ր ք իրրև կանոն} ավելի մեծ \ա 

‘1^1 Լուծույթների ա վ ե լի րարձր կոն ո են 9Ո րա ց ի ան ե ր
տ֊

դ ոլ ո ր շ ի ա ւյ ո ւ էէե

ս յուս աղնրր ոույս I! էլ I* 1* ւււ բ ւ լ [9 ա յ լ» էյ $ րսկ սույ 

օՒայՒ (1ո) լուծ ույթ ի դ 9րի դ ոլորշի աւյ ումը մ լու 

տուաւ Լա 11ա /-. /1..ք0 ԼՀ Չ

էթ £ եղել մյու ս աղերի համա 

ե ր ևույթ ին է այստեղ ռանդես յ

1ո
ո !! <էէ տ /' ա // ի ա ն հասել Լ

հան ուր օ

ա ո
է մարոլր քու ծ Ո ւ յ թն ե ր ի կամներծծված հողերից ղօլորշիա-ցումո սո|եփ քիչ Լ եցե|, ք՛ան թե թորած ջրով թրջած հողերից:

արդեն հանդ Լ

ա,

ե Կ եկել հսդերի 

ա ԿՒ է ուն ե ւյ ե լ 

ո 19 ա ւռ հոսն աւ! Լ

ըեր տափերով Լ ւոեղի ունեցեր ա լստեղ 

ա ռանձն ահատկսւ թ լռւննե ր ըէ Ս>մենարիչ 

Երևանի Հ*սքւիո՝ ըստ երե ու լ թին» դա ւս ր~

ադ եր ու

տ ե տ արրրիր Հ սէ[լ տ արԼա Լ ի ա լ ՈԼ թ ա

թ յունՀնե րր ։ *Լերցված րոլսր աղերի ու հողերի միհև> ա 

ա ^^ք/ել 1ււււհ 1լ ա Ա9 ի ո հնւ ե ր ի փ ո իւ անէ ա կ 99 9. թ յ ս ւնւն ե ր ք ր ա յ ղ

ա ո աՆ նա > ա տ կու֊ 

ն շո ւշտ է աեղի են 

դրա հե տևանէ ըով 9
լ •> տ ս 99 լ ր 1լո1ւ ց ն է 

որութեւււև կա տ Ւ

ս ու / *րա ա

ա 9Լ9

Կ Ա9 ք աո 9սչ ա ց 7/ 99ԼւԼ ն1է էլ ր պո ւ ո ր ր լ ու~ 

էճաոով էլ II ս ւ լֆ ա տն ե ր ա դդե դ •• • յան
աակ ՝ոդի րւլծ ու յ ի) ի • ըադհանուր կոնցենտրացիան ավելի ւիորր չաւիսվ 

կրա ր ս րա հ ա , րան ր լո ր ի դ'հ ե ր ի կամ նիտրատների ադդեցության տակ։
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С. М. Мовсисян

К вопросу о влиянии минеральных удобрений 
на интенсивность испарения воды почвой

1. Повышение концентрации или осмотического давления почвенного раство
ра, происходящее под влиянием растворимых минеральных солей-удобрений, 
или по другой причине, замедляет испарение воды со свободной почвенной по
верхности; это явление объясняется соответственным законом Рауля.

2. Испарение воды почвенной поверхностью замедляется тем больше, чем в 
большем количестве дано почве растворимого вещества, если в силу этого кон
центрация почвенного раствора не дошла до насыщения данной солью.

3. Это явление на разных почвах количественно выражается в различной 
степени, не нарушая, однако, общую закономерность.

4. Одинаковые концентрации (по нормальности) разных солей в основном 
одинаково замедляют испарение воды, если только эти соли химически не погло
щаются почвой. Раствор химически поглощаемого вещества (напр. сульфата) в 
почве вызывает большее испарение, чем раствор вещества, неспособного хими
чески поглощаться почвой (напр. хлориды, нитраты).

5. Таким образом, одним из косвенных действий минеральных удобрений являет
ся уменьшение в той или иной степени бесполезного испарения воды с поверх
ности почвы; следовательно, применение правильных доз минеральных удобрений в 
агрокомплексе земледелия, улучшая питательный режим почвы, меняет и водный 
режим почвы, обусловливает экономию воды и эта вода, используясь культурными 
растениями, в свою очередь способствует повышению урожайности.

Известно, что в результате удобрения коэфициент транспирации у расте
ний понижается, в то время как общая потребность в воде, в силу пышного роста 
растений, наоборот, увеличивается; поэтому из описанного выше явления не следует 
что надо уменьшить норму полива, удобренного ноля. В нашей работе речь идет 
об относительном уменьшении испарения воды с единицы площади почвы, при ее 
удобрении.
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