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I МЕХАНИКА

В А. Г. Багдоен

1 Распространение давления в упругом полупространстве

■ (Представлено чл.-корр. АН Армянской ССР С. А. Амбарцумяном 29. I. 1959

■ Рассматривается задача о распространении в глубь упругого по
лупространства переменного давления, приложенного к его поверх
ности.
■ Рассмотрим плоскую задачу.
■ Пусть в некоторой точке О границы упругой полуплоскости воз
никло давление, которое затем распространяется вдоль границы удар
ной волной.

■ Закон распределения за фронтом давления 
вести ый.

произвольный, из-

Направим ось ОХ по границе полуплоскости, которую предпола
гаем неизменной со временем է, ось OY направим в глубь полуплоско
сти. Обозначим через ах, и ",vy компоненты тензора упругих напря-|||||||| • 
жений.

На границе имеем граничное условие

iPi IX, հ |Х < R tl
10 x\>R't)

~՝ху --- 0.

Здесь R (О есть координата фронта на границе полуплоскости. 
рх (х, —распределение давления за фронтом.
И Решение поставленной задачи по методу В. И. Смирнова и С. Л. 
Соболева (’) получено в работе (*) в виде квадратур типа интеграла 
Посси о.
■ На фронте продольной упругой волны ВА (фиг. I) тензор упру
гих напряжений можно найти в следующем простом виде:

. / ди ди \ ։ п ди
= л-------- 1--------+ -!1--------- »В \ дх ду . дх
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соответственно скорость продольигде К, [1 постоянные Ламэ; — 
а

ных и поперечных волн; /И = \'а = л; значение находится из
— 1_|֊_ Г " 1 — "" 1 _

уравнения R (/,) = г0 = R [/ — ) ( г‘ —х)2 +/ а]. рг (х, у, О соответ
ствует распределению давления на головной волне В А в случае, если
полуплоскость занята идеальной жидкостью (4).

Начальная скорость звука в

жидкости а0 — —. Найдем распре-

деление давления вдоль ВА для 
жидкости с помощью лучевого ме
тода (։). Поскольку уравнения дви
жения для жидкости (։) сводятся 
к одному волновому уравнению д тя !
да влепи я хараитеристи-

Ь

ческие лучи будут прямыми линиями. Следуя работе \2,, запишем урав
нение фронта ВА в виде:

■Хлт = А'о I В) + а — /0 (0)| СО50,
(1)

У и =.Уо(8) +а [/ — /0(8>] 51п0,

где 0—угол нормали (луча С/И) в точке Л/ фронта с осью ОХ; хг,։(0), 
Уо (Н) —координаты точки пересечения луча СМ с осью 0Х\ ^0(8)~ 
момент времени, когда фронт проходил через точку С.

Из (I) имеем очевидное ривен.тво

(2)

В нашем случае очевидно: уо(0) = О,

*о<Н) = Я[/о(0)|.

Исключая параметр 0 из (1) и учитывая соотношение для угла

0 — со$н = «о
К (0?| ” М0ЖН0 ПОЛУЧИТЬ уравнение фронта ВА в 

виде пос։роения 1 юйгенса огибающей возмущений:
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причем
(3)

14)

I Очевидно, х0 = Го; а 4 = 4 (см- выше).
I Используем известный результат (2) для распределения 
ния на каждом луче (например для С7И) вблизи фронта.

, А /Ао(Н)I Р- (Х, у, /) - .

давле-

где

^(©1 = ^(0)֊
-х0(8) б!п0 + >’о(0)со50

(5)
^0

Из (1)։ имеем
I] £4 = и .

^0 а0К'(4) ^0

■ Окончательно имеем вдоль луча:

р, (х, у, I) = Л0(Н)
R 1 Ко Н)| з։пг0

<№' [4 (0)1

(6)

■ при £ = £о(0) имеем
■ рг (X, у. 0=л |Хо(6), 4(0)].

Определяя постоянную Ло(0) в (6), получим:

Л- (*՝ У> 0 = / -/?'ДКО(0)|51П*0
/л ко(0)Л(0)1 у аоЯ"14(0)1 К֊МН>|-Я3Ко(в)]51п20’ (7'

где

хо(0) = го’Кг, СО50 = ---- _------
R' (М

■ Для случая осевой симметрии из аналогичных рассуждений ՛ о- 
лучим вдоль В А:

Р (л. У, *) = Ао 0)
х’ (8)

или с учетом условий в точке С

кР_^ У. О — Я’Ко($)181п։0 •
а՜^" Кв (9)1 К “ (в)] —R'3 Ки(О)]51п։0 • (9)
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Для случая R'[t) — const = V из |9| имеем:

*«(«) =
И2 V

.VI2 «о

р(Х, V, t} -VI2а՜ — vt
рх “1/ хСМ*- 11՜ 1<>1

Выражение (10 было получено \. Я. Сагомоняном (а) методом 
конических течений. я

В случае неоднородной жидкости (скорость звука а0 меняется 
с глубиной) распределение давления вдоль головной волны ВА 
можно получить также лучевым методом, если пользоваться функцией 
а, построенной С. Л. Соболевым (5). ■

Московский государственный университет 
нм. Ломоносова
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АСТРОФИЗИКА

Р. К. Шахбазян и С. Г. Искударян

Голубые объекты около эллиптических галактик 
(Представлено академиком В. А. Амбарцумяном 13. I 19'9

В двух предыдущих статьях (’■ 2) были приведены списки 16 
объектов с отрицательными показателями цвета, найденных при 
обзоре карт Паломарского атласа и находящихся в окрестностях эл
липтических и линзовидных галактик. В работах (’•3) описана приме
ненная нами мето, ика определения звездных величин и показателей 
ннета подобных объектов на Паломарских картах.

За последнее время нами обнаружен 21 новый голубой объект 
около эллиптических и линзовидных галактик. В нижеследующей таб
лице приведен их список.

Высокая поверхностная яркость и резко очерченные края изоб
ражений большинства голубых объектов на синих снимках напоми
нают изображения звезд. На красных снимках, за редкими исключе
ниями, они имеют звездную величину, близкую к предельной величи
не данной карты.
к Не исключено, что некоторые из этих объектов являются звез
дами, т. е. белыми или голубыми карликами, принадлежащими нашей 
Галактике. Вопрос о внегалактической или галактической природе
Тех или иных найденных нами голубых объектов нуждается в под
робном изучении как путем статистического анализа, так и путем 
исследования отдельных, индивидуальных случаев. Однако несомнен- 

*

ю. что в этом и в предыдущих списках большинство составля- 
от внегалактические объекты. Так, например, в случае десяти объ- 
։ктов, сгруппированных около эллиптической галактики NGC 1101, 
южно быть уверенным, что это объекты, физически связанные с 
Митральной галактикой. Кроме того, большинство наших объектов 
1аходятся в высоких галактических широтах, что уменьшает, хотя и 
>е исключает вероятность проектирования на данную область голу- 
>ой звезды нашей Галактики. В первом столбце даны названия цен- 
рал ьных (эллиптических) галактик, около которых находятся голубые 
•бъекты. Через А И, А 12, А 13 и А 14 обозначены галактики, не 
'ходящие в каталог NGC. Это, фактически, продолжение нумерации 
безымянных галактик, включенных в предыдущие списки. Во втором 

третьем столбцах даны приближенные координаты эллиптических га- 
актик, около которых обнаружены голубые объекты. В четвертом и
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Центральная 
галактика

А 11 
NGC Н01 

а 
b 
с 
d 
е 
f 

g 
h 
k
1

NGC 35-15 
IC 734 
A 12

NGC 5576 
a 
b

NGC 5771 
A 13 

a 
b 
c

A 14

Г а б л и ц а

а( 19С0 г) ?4 1950 г) Д'! П1/>£ С1

1|։40? 1 —13° 32 -2.'3 +0.' 8 4-19'.п6 Г ֊0. 1

-2. 2 4-3. 9 19. 0 1 -о. 1
-9 2 -0 16 19. 3 ֊0. з
֊9. 8 0. 0 19. 5 - 0- 2
-10. 1 +0. 4 18- 1 ֊0. 1
+8. 1 -1. 5 18. 6 -0.1
+9. 6 -1. 6 19. 1 ֊0. 1
+ 11.6 -2. 5 19. 3 -о. 2
4-11.8 -3. 9 19. 3 ֊0. 1
-3. 3 +8. 3 19. 4 -0. 4
+4. 0 + 1. 2 19. 4 -0. з
-0.06 + 1. 15 19. 3 -0. 5
+3. 0 40. 3 19. 2 ֊0. 1

13" 13? 7 +38 22 + 2. 8 + 1. 8 19. 3 -0.1

4-3. 9 +2. 7 19. 4 -0. 1
+ 6. 9 -1. 9 19. 5 ֊0. 1
+5. 3 +2. 1 18. 8 -0. 2

1б"9т9 +4° 44'

+0 3 4 2. 0 19. 6 - 0. 1
+3. 4 -3. 4 19. 5 ֊0. 1
֊5. 6 । + 4. 4 19. 5 -0. 1

eoh 18?5 -г-30 12 | + 1. 6 | +о. 1 19. 6 -0. 1

пятом столбцах лаются разности между координатами голубого обт 
екта и соответствующей центральной галактики, выраженные в ми
нутах дуги. В шестом столбце приведены фотографические звездны^ 
величины голубых объектов, не исправленные за предельную звезд
ную величину данной карты. В восьмом столбце даны показатели цве 
тов объектов в интернациональной системе, полученные после введенн։ 
поправки на различия в предельных звездных величинах между рас 
сматриваемой парой карт и той, где находятся изображения стандарт 
ных звезд.

Примечания. А II. Голубой объект находится в окрестностях тройной систем* 
галактик, из которых две яркие галактики—эллиптические. Третья галактика такси 
ба, что трудно сказать что-либо о ее типе. Система погружена в диффузное веш։՜; 
ство. Приведенные и таблице разности координат измерены от с первой составлю 
щей тройки.

NGC 1101. Все десять голубых объектов обнаружены в окрестностях эллшп” 
ческой галактики NGC 1101. Изображения на красном снимке несколько внефокал* 
ные, что затрудняет определение звездных величин в красных лучах На синем енн*
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ке все объекты имеют звездообразные изображения. Недалеко от эллиптической галак
тики находится спиральная галактика КИС 1035.13 окрестностях спиральной галакти
ки. в сторону, противоположную эллиптической галактике, голубых объектов не об
наружено. Окрестность эллиптической галактики изображена на схеме I. Эллиптическая 
галактика NGC 1101 изображена в виде большого кружка с цифрой I внутри круж
ка. ( пираль ИСИ, !0)5 изображена в виде такого же коужка с цифрой 2 посре
дине. I олубые объекты изображены в виде малых кружков с обозначениями в со
ответствии с таблицей, а остальные объекты в виде точек.

Схема 1.

NGC 3545. Объект находится в окрестностях очень тесной пары эллиптических 
галактик, погруженных в межгалактическое вещество. Пара входит в небогатую 
группу спиральных галактик и является наиболее ярким членом ее. Обе составляю
щие пары имеют примерно одинаковую яркость. На синем снимке изображение голу
бого объекта напоминает изображения звезд На красном виден лишь след от него. 
Ла и Л& измерены от северной составляющей пары.

1С 734. Довольно тесная пара эллиптических галактик примерно одинаковой 
яркости, погруженная в облако межгалактического вещества, которое в области 
между галактиками напоминает перемычку. Голубой объект на синем снимке имеет 
звездообразную форму. Ла и Л6 отсчитаны от северной составляющей пары. Вокруг 
пары наблюдается богатое скопление галактик, несравненно более слабых по яр
кости. чем составляющие рассматриваемой пары.

А 12. Объект находится около одиночной эллиптической галактики, от которой 
и отсчитаны разности координат.

5576. Голубой объект находится около яркой эллиптической галактики, 
входящей в группу, содержащую одну более яркую и четыре значительно более слабых 

! спиральных галактик. Вид объекта на синем снимке звездообразный. На расстоянии 
| ^0',5 к северу от объекта а и на расстоянии -О',2 к северу от объекта Ъ нахо- 

дягся белые объекты, которые имеют на синем снимке совершенно звездообразные 
изображения. Эти белые объекты, имеющие показатель цвета >0т.0. не включены 
в наш список. Что касается объектов а и то их изображения менее контрастны, 
хотя и далеко не расплывчатые.

5771. Объект находится около пары довольно отдаленных друг от друга 
I сферических галактик ЫОС577| и 5773. Он расположен на —О'.2 к юго-востоку от бо-
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лее яркой <везды. Изображение объекта на синем снимке, звездообразное, с резю, 
очерченными краями. Разности координат, прицеленные н таблице, отсчитаны от га-1 
.тактики КОС 5771. Л I

А 13. Тесная пара эллиптических (возможно ЛИН ювидных галактик). погру женн„։ 
в общее, диффузное вещество, напоминает 1С 734. Объект а имеет на голубом синих։ 
твездообразную форму. Объект Ь находится на -О'.4 к северу и на -О', 
в стороне убывающих а от относительно яркой звезды. Объект с находится на рас.

стоянии — 0'.5 к северо-западу от сравнительно 
ярком звезды. Приведенные в таблице разности

Ф • • координат отсчитаны от северной составляющей
пары. Схематическое изображение области неба 

0, около пары приведено в приложенной схеме ;
0 * Л 14. Объект находи _։я в окрестности
Ф * пары двух относительно ярких и несколько от-
ф даленных друг от друга галактик, одна из кото-

9 рых спиральная, другая линзовндная. На рэсстои-
• нии—О’.З к востоку от объекта находится ярка։

• звезда. На синем снимке изображение объекта
• •• сходно с звездным. На красном снимке кнлеи

о& лишь слабый след от него. Приведенные в таб
лице разности координат отсчитаны от линзо-

Схема 2. видной галактики.
Следует отметить, что шесть объектов из данного списка нахо

дятся соответственно вблизи трех пар сферических галактик (№СС 
3545, 1С 734 и А 13), имеющих следующие особенности: пара яв
ляется тесной и состоящей из двух компонент почти одинаковой яр
кости. она погружена в довольно заметное облако межгалактического 
вещества. В двух случаях (К:ОС 3545 и 1С 734) пары входят в скопле
ния галактик и являются наиболее яркими членами соответствующего 
скопления.

Бюракзнская астрофизическая 
обсерватория Академии наук

Армянской ССР

Ռ. Կ Шриазиъ եՎ и- Я- ԽՍԿՈԻԴԱՐՅԱՆ

1ւաս|ւււ_յւո օ^յևկւոհեր է( |ւ<«|Ш |ւկ цա(Ա1կ ւո իկ սւՈհր |ւ ակ սւյթում՛

Նախորղ հ ո ղ վաՅներ «»է </ մենր արղեն խոսել ենբ ոսԱլնյակաձ1ւ ղալակ֊
տիկաների չր 9ա կ ա յ ր ո ւմ րացասական դույնի ո1-նե'/ոդ օրյեկտների էսոկայուիյա՚հ
մասին։ Ներկ՛ս աչխատանբում րեր՚խսծ է այդպիսի օբյեկտների մի նոր ցուցակ։ Աղյու
սակում տր՚քած են* կենտրոնական դա լա կտ ի կան ե ր ի կո ո ր դ ինա տն ե ր ր կամ \(յ(2 և |С“^ 
կա՚ոալոդում նրանց համարներր, օբյեկտների հարաբերական կոորդինատները կ ենտրո- 
ն ա կ ան ղ ա լակտ ի կանե բ ի նկատմամբ, նրանց լուսանկարչական մ ե մ ո Լ քմ յո ւնն ե ր ր ե դույնի 
ցո. ցիչներբ։

Л ИТЕРАТУРА— ԳՐԱԿԱՆ (I Ի Н* 3 Л Ь ՆԼ Н. А. Амбарцумян и Р. К. Шахбазян. ДАН АрмССР. XXV, 185 (1957). 
։ В. А. Амбарцумян и Р. К. Шахбазян, ДАН АрмССР, XXVI, 277 (1958) ’ Р. К. 
Шахбазян. Астрономический циркуляр, № 171, 11, 1957.
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АСТРОФИЗИКА

Л. А. Никитин

Линии гелия в спектрах звезд, связанные с запрещенными 
переходами

'Представлено академиком В. А. Амбарцумяном 3.111.1959

Наблюдения показывают, что в спектрах ряда звезд линии гелия 
весьма многочисленны и интенсивны. Так, например, в спектре звезды 
НС 124448 (') линии водорода не обнаружены, линии гелия очень 
интенсивны; за головой серин 2’5—паО у X 3420 найден скачок ин
тенсивности, подобный скачку за головой серии Бальмера. Если на
селенности метастабильных уровней 2’5 и 2։5 велики, то следует 
ожидать в спектрах некоторых звезд появления линий квадрупольных 
и запрещенных дипольных переходов (обусловленных межмолекуляр
ным эффектом Штарка) типа 2’5—3’29 и 2։5—3129 с / ~ 3810 .16 и 

■ 5043.49 согласно (*).
Обнаружение и исследование этих линий в спектрах звезд пред

оставляет интерес, так как дает возможность произвести независимую 
оценку степени ионизации и возбуждения атомов гелия в атмосферах 
звезд.

Найдем вначале вероятности указанных переходов.
Вероятность перехода для квадрупольного мультиплета выра

жается известной формулой

А (2’5 — 3’29) = 2773т6 5(2’5; 3’29)
М)3

Согласно (’) 5 (Д/?) —сила квадрупольного перехода, в прибли
жении центрального поля, имеет вид

5(2’5; 3’29)= (25+ 1) /,(//.; /'Д') 5;, (2)
где

- |(2/— 1)’(22֊31(22+ ժր

о
И

рլւ—з)Р(2.-2)Р(А - иР(2.) 
162,(2.’—!)
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Л = 2; // = 0; / = 2; Г = 0:
Р(£) = (А + /)(/. + /+1).

Проделывая все необходимые выкладки и используя при вычислении 
радиального интеграла волновые функции (4), получаем что

Д(235-З3£>) = 189.2 сек֊'. (3)

Обратимся к оценке вероятности запрещенного дипольного перехода 
2’5 _ зз/9.

Согласно (Ь1 квадрат дипольного момента рассматриваемого муль
типлета выражается формулой

з I
№(235, 33П)= (./) [С 3<725)|2,

I
— известные функции, данные в I5); величина С(3с12з) для на

шего случая имеет вид

С Зе/ 25)= ------ --------------
Е(33Я)-Е(38Р)

В знаменателе стоит разность энергий уровней 33Л) и З3/-’; А напря
женность межмолекулярного электрического поля, 
7, — 7г— величины, пропорциональные дипольным моментам для пе
реходов 33£>-33Р и 33Р-235.

Произведя все расчеты, находим, что вероятность вынужденного 
дипольного перехода АХ(33О — 235) равна

А (33й - 235) (З’Р - 235).

А (33Р 2’5։ — вероятность перехода З’Р 235, равная примерно К)7. 
Величина А по данным (®) находится в пределах от 4 до 7 кУ/сл 
Вероятность запрещенного перехода для этих значений А заключена 
в пределах от 100 до 700 сек՜'.

Как известно, эквивалентная ширина слабого мультиплета дается 
формулой

Г= —8 Л’1-. /У(2’5), 
ш։ 8~с

V (2’5) — населенность уровня 235, 42, — вероятность соответствую
щего перехода.

Для того, чтобы линии квадрупольного и вынужденного диполь
ного переходов могли наблюдаться, необходимо, чтобы

/У(235) > 5- 10։с си֊2.

Это условие, не видимому, выполняется для звезд типа НЕ) 12448, так как | 
у них оптическая толщина за границей серии 2’Р—/АТ) у К3420 будет!



порядка единицы. Отождествление, проведенное в (’) для одной из 
этих линий, представляется нереальным, так как населенность уровня 
23$ в рассматриваемом отождествлении есть величина порядка Ю'-'с.и՜2.

Астрофизическая обсерватория
Ленинградского гос. университета

U- И. ЪШЬЗЬЪ

XL(|iiiL-d uipqL|<|ui^V qdbpp uitiinqL p |i if pGi>pipinGLpiiuif

*1 ^bflinLitli uiinnif^i 2։tS--- ш fi и/ft 7 Г HLUfn jut j/1՛!' L wp rj L

rj nt.Hb L p ft ^wi[iu'hiul[iu'hni.[J p pt

Vb Ъш p 1ц1П L if I* ,u Л tu ‘h tj П t tflj If p jl ff LU ft LU U! rj IU b и Ilf L If ։/> p LU f Q Э L p Д •* 4ijin'll LU p L p tf us'lt

putlfnp nt-fj jnCb p LUJUUfbu [{tni. J UJ jjlU Ъ UJUtnrjbpfl tfntnt

Л ИТЕРАТУРА - ч-ричиъпь^зпьъ

1 Д. Поппер, Pubis. Asiron. Soc., 59, 320. 1947 ։ T. Старт, Ann. d. Phys., 56, 
577, 1918. 3 Г. Шортлей, Phys. Rev.. 57, 255, 1'40 * Л. Iолоберг и Клогстон. An
nual Rev. Phy։, 56, 927, 1939. 5 В. Милианчук, Acta phys. polon. 4. № 1—2, 1935. 
• С. Фостер и Дуглас. Monthly Notices, Roy. Astron. Soc. 99. 150. 1939. ’ T. [ринш- 
тейи, Astrophys. J. 91, 438, 1940.
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СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

Л. А. Аракелян

Объемное прессование крупных блоков

(Представлено чл.-корр. АН Армянской ССР М. 3. Симоновым 28. X. 1958

Обычные методы прессования бетонных изделий дают возмож
ность формовать изделия небольших толщин (мелкие блоки, кирпичи 
и т. д.), так как сила прессования, передаваемая с наружной поверх
ности формуемой массы, распределяется неравномерно Сила прессо
вания по мере удаления от плоскости ее действия вовнутрь сильно 
затухает вследствие возникновения внутренних сил трения между 
частицами бетонной массы. По этой причине прессование изделии 
больших размеров становится затруднительным, а структура изделий 
получается неоднородной.

Для устранения вышеуказанных недостатков нами предлагается 
метод объемного прессования изделий. Сущность этого метода заклю
чается в следующем (фиг. 1).

К металлической плите / закрепляются вертикально расположен
ные пустотообразователи 2 из полых резиновых цилиндров диаметром 
с4 = 40—50 ж. и. На плиту насажена металлическая разъемная форма 
3 с подвижными стенками, соединенными шарнирно с днищем Днище 
формы для пропуска резиновых пустотообразователей снабжено соот
ветствующими отверстиями. В форму ставится поддон 4 из металла 
или из железобетона. Поддон для пропуска пустотообразователей 
имеет также соответствующие отверстия.

Форма заполняется мелкозернистой бетонной смесью жесткой 
консистенции и впбрируется.

После укладки материала металлическая крышка 5 формы спу
скается и закрепляется, затем подается жидкость (вода 8° „ жидко
сти кв) в пустотообразователи из системы высоконапорного насоса 
•։ ГБ-351 или 354).

Резиновые пустогообразователи. расширяясь, передают бетону 
давление жидкости по всей поверхности соприкасания и этим прессуют 
бетон равномерно по всему его объему. Прессующая сила принимает
ся до 100 атмосфер; при этом возникают большие усилия, для вос
приятия которых форма снаружи снабжена железобетонной рамой 6.
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[тема (рортчЬ/ дм о&емного прсссоЬаниа кру/кЬя Ялокоб

н&сосо

насосе

тгттгтт

1чеп/илл - I. лн 
Ж-бетон - 3. 5к<!п

1—металлическая плита для 
з(крепления резиновых пу- 
стотообразователей;

2—пустотообразователи [ре
зиновые);

5—металлическая разъемная 
форма;

•/—поддон (из металла или 
железобетона);

.5—металлическая крышка;
6՜—железобетонная рама;
7—металлические направляю

щие из поласового железа;
8-ребро металлической формы;
9— шпыри (труба (1= Г) от 

гидрадомкрата для подъема

10 — трос (диаметром 4—5 ж,и);
11—металлическая труба

пу сто т ооб разо ва те л е й;
/2—резиновая защитная рубашк ;

прессованного блока;

для устойчивости резиновых

11 шарниры от верхней крыши;
14 треба для подачи жидкости под язвлением; 
/5—муфта;
16 вибросистема;
а мото,»; Ь—вал; с—подшипник; (I—эксцентрик.

Фиг. I.

Ви\||н‘нние грани рамы имеют некоторый уклон и снабжены метал- 
лич* скими пластинками 7, по которым могут передвигаться ребра 8 
наружных стен металлической формы 3. После запрессовки давление 
ЖИ1КОС1И снимается и пустотообразователи принимают свою прежнюю 
форму, .^го обстоятельство значительно облегчае-. снятие из форм 
запрессованного изделия на псдлине 4, так как пустотообразователи
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после снятия давления никакого сопротивления не оказывают. Съем 
прессованного блока на поддоне производится снизу штырями 9> 
подъем и спуск которых осуществляется гидродомкратами, питающими
ся из обшей системы насоса высокого давления (можно использовать 
также и винтовые быстроходные домкраты). Ог сильной прессовки 
стенки форм 3 сильно прилипают к бетону. Чтобы оторвать их ог бе
тона, три верхние точки (крайние и средняя) каждой стенки формы 
связываются тросом 10 с верхней наружной гранью железобетонной 
рамы. Длина троса берется не менее 50 см. при которой форма 3 
может иметь свободный подъем в пределах 20-25 см, что для этих 
целей вполне достаточно. Когда поддон 4 с блоком штырями .9 под
нимается, то в начальный момент поднимается и прилипшая к блоку 
форма 3. Далее, благодаря шарнирному (трос) соединению, стенки 
формы совершают, помимо поступательного, и вращательное движение 
вокруг своей нижней стороны, соединенной шарнирно с днищем 

Кормы 3. Вращательное движение стенки отрывает ее от блока.
Процесс отрыва происходит постепенно с верхнего края блока. Это 
значительно легче, чем если бы отрыв стенки произошел сразу по 

■сей поверхности.
■ При запо..нении формы материалом и при вибрации или встряхи

вании резиновые пустотообразователи могут отклоняться от верти
кального положения, поэтому для устойчивости вовнутрь их уста
навливаются вкладыши из металлических груб //, с наружным диа
метром на 2—3 мм меньше диаметра пустотообразователей. Они 
закреп яются к нижней плите /. Помимо этого, для зашиты резиновых 
пустотообразователей сверху на них одеваются резиновые рубашки /2, 
которые по мере износа могут быть легко заменены новыми. Расстояние 
между пусготообразователями (толщина бетонной массы, подлежащей 
прессованию) на основании лабораторных опытов рекомендуется не 
брлее 6—7 см. Диаметр пустотообразователей с учетом толщины 
предохранительных резиновых рубашек будет в пределах 5—6 си. При 
расстоянии между пустотообразовате. ями 6-7с՝.и пусготносгь блоков 
до прессования получится в пределах 25՛ 0, а после прессования мо
жет дойти до 35°/О.
I С целью проверки эффективности метода объемного прессования 
с помощью резиновых вкладышей, нами были проведены в лаборатор
ных условиях опыты по изготовлению блоков размерами 40X20x20 см, 
с тремя эл. ипсовиднымн пустотами. Форма для изготовления блоков 
показана на фиг. 2.
| Форма заполнялась вибрированием мелкозернистой бетонной 
смесью, затем закрывалась крышкой и подавалась жидкость в рези
новый П) стоюобразонагели под давлением.
I Бетон для блоков изготавливался на базе литоидного пемзового 
заполнителя с максимальной крутостью 10 мм и портландцемента 
активностью 420 кг/см*. Давление при прессовании удалось довести 
до 70 кг!смг. Расход на 1 м3 бетона был принят 220 кг. Блоки на 
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второй день после формовки пропаривались и затем, через трое суток 
выдержки на воздухе, испытывались на сжатие. I

а»я авов. т ТМИМ”* 'т. ՛ - ՝ **т՝ ■ ՝

Фиг 2.

Результаты испытаний приведены в таблице. Из этих предвари
тельных данных видно, что прочность объемно прессованного бетона 
получается значительно выше прочности бетона, формованного только 
вибрированием.

Таблица
Результаты испытаний блоков 40X20x20 с.и на сжатие.

изготовленных объемным прессованием

Давление 
прессующей силы 

н кг/см1 при 
формовке 

блоков

П редел
прочности Сравнительная 

блоков н кг/см 2 прочность в °/0 
(/? брутто)

0.0 62 100
25 80 134
50 99 162
70 109 178

Примечание

Влажность 
свежего 
бетона 

12.5 13<> 0

Принцип объемного прессования бетонных изделий имеет сле
дующие преимущества.

1. Получается равномерное прессование по всему объему массы, 
независимо от толщины изделия.

2. Существенно облегчается производство многопустотных круп
ных блоков благодаря простоте удаления пустогообразователей.

3. Метод объемного прессования дает возможность организовать 
производство крупных бетонных изделии с распалубкой форм непо
средственно после формовки. ■
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4. Прочность объемно прессованных блоков получается значи- 
ельно выше, чем при обычных методах формовки блоков, поэтому 
|бъемное прессование дает экономию вяжущих.
I 5. Предложенный принцип объемного прессования возможно 
[рименять при формовке не только бетонных изделий, но и желе- 
обетонных элементов.

Институт строительных материалов
и сооружений Министерства строительства 

Армянской ССР
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I ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

I А. Т. Бабаян, член-корр. АН Армянской ССР. и М. Г. Инджикян

Алкилирование в водной среде в присутствии четвертичных
I аммониевых солей
1 О- и 5- алкилирование
I (Представлено 10.У.1958)

I Ранее было показано, что четвертичные аммониевые соли ката
лизируют реакцию С- и К’-алкилирования галоидными алкилами в водно- 
щелочной среде Были получены экспериментальные данные, гово
рящие в пользу предположения, что роль солей в этой реакции за
ключается в образовании тетраалкиламмониевых производных алкили
руемых соединений (8).
I Настоящая статья посвящена распространению этой реакции на 
кислород и серу.
| Исследования показали, что при алкилировании фенола 1.3-ди- 
хлорбутеном-2 наряду с З-хлорбутен-2-илфениловым эфиром образуется 
З-хлорбутен-2-иловый эфир р-(3-хлорбутен-2-ил)-фенола-

| || -ЬСН3—СС1=СН—СН2С1-

I 
ОН

- сн8-сс1-сн-сна֊о— 1 '* 
• А

-*СН3֊СС1 = СН-СН2-О֊
-СН2-СН = СС1—сн3

Возможность образования З-хлорбутен-2-илового эфира р-(3-хлорбу- 
тен-2-ил)-фенола в результате алкилирования в ядро первоначально 
образующегося З хлорбутен-2-илфенилового эфира или кислородал- 
килировааия продукта его перегруппировки исключается опытами, 
показывающими устойчивость 3-хлорбутен-2-и.՝.фенилового эфира в 
условиях реакции как при добавлении 1,3-дихлорбу1ена-2, так и в его 
отсутствии.
Я Образование З-хлорбутев-2-ллового эфира р-(3-хлорбутен-2-ил)- 
фенола может быть обьяснеко кспосредственным уг.^еродалкилировз- 
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нием в ядро в результате реакции с переносом реакционного центра 
и последующим кнслоролалкилированием образующегося р-(3՝хлор. 
бутен-2-ил (-фенола. Отсутствие промежуточного продукта угперодад. 
килирования обусловлено, по-видимому, его большей реакционноспо- 
собносгыо по сравнению с фенолом.

Присутствие каталитических количеств четвертичных аммонневщ 
солей хлористого диметилдибензиламмония II) и хлористого диметид. 
бензил-(3-хлорбутен-2-ил)-аммоиия (11) влияет не столько на общий 
выход продуктов алкилирования фенола в водно-щелочной среде, 
сколько на соотношение выходов продуктов С- и О- алкилировании, 
сильно повышая количество последнего (табл. 1).

Выход продуктов алкилирования фенола за 25 мин. при температуре 
кипящей водяной бани, считая на фенол

При эквимолекулярном соотношении 
компонентов

При двойном молярном кол 
честве 1.3-дихлорбутен.|-2 

и щелочи

Выход

моно 
пн

!0;< КОН

30.6
23.5

Юн КОН Юн КОН
II

16.5 I 67

Юн КОН

46
25

10.1 КОИ Юн КОИ|

<8.6 80.5
I2.S

в о о

Образование двух рядов производных возможно и при алкилиро
вании ацетоуксусного эфира. При взаимодействии последнего с 1,3- 
дихлорбутеном-2 наряду с З-хлорбутен-2-илацетоуксусным эфиром (П| 
образуется значительное количество продукта дизамещения. Иденти
фикация продукта дизамещения, проведенная нами, показала, что о։ 
также представляет собой исключительно продукт С-алкилирования 
При кипячении со спиртовым раствором едкого кали ди-(3-хлорбуте! 
-2-ил)-ацетоуксусный эфир полностью превращается н ди-(3-хлорбут« 
-2-ил (-уксусную кислоту.

Присутствие четвертичной аммониевой соли явно сказывается i 
на реакции алкилирования бензилового спирта, тиофенола и этил мер- 
каптана 1,3-дихлорбутеном-2 (табл. 2). |

Таблица ■
Алкилирование 1, З-д их лорбу теном-2

Алкилируемое 
соединение

Щелочь и до- 
бавл. соль

Продолж. реак
ции в мин.

Температура 
водяной бани

Выхо1 ։

Бензиловый 
спирт

Т иофенол

Этнлмеркаптан

Юн КОН
Юл КОН + I

5н КОН
5н КОН

5н КОН
5н КОН

25
25

Кипящая

40

Кипящая

40
61,1

61
86.9

37.3
68.7б
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В качестве единственного продукта реакции при алкилировании 
тиофенола образуется З-хлорбутен-2-илфенилсульфид. Отсутствие 
продукта алкилирования в ядро в отличие от фенола указывает на 
то, что тиофенол не обладает склонностью к реакциям с переносом 
реакционного центра.

Влияние хлорисюго димегилдибензиламмония было замечено и 
при алкилировании ди-(фенилсульфонил)-метана 1,3-дихлорбутеном-2. 
Выход моноалкилированного (3-хлорбутен-2-ил)-ди-(фенилсульфонил)- 
метана в присутствии катализатора при температуре кипящей водяной 
бани в течение 25 мин. составил 94,1"/0. Как известно, реакция ал
килирования /-дисульфонов приводит обычно к образованию продук
тов дизамещения (4). По-видимому, алкилирование в водной среде 
может быть рекомендовано как удобный способ получения моноал- 
кильных производных Р-дисульфонов.

СвН։8О,—СП։-5О,СвН։+СН3 -СС1 = СН -СН.С1 - 
- СвН68Оа —СН-5О2С6Н5

СН2֊СН = СС1-֊СН,

I Алкилирование всех перечисленных соединений проводилось 
аналогичным способом. К тщательно перемешиваемой смеси алкилн- 

Зруемого соединения и 1,3-дихлорбутена-2 постепенно прибавлялся 
|раствор щелочи. Затем реакционная смесь разбавлялась водой и экс
трагировалась эфиром. В случае фенола, тиофенола и этилмеркаптана 
эфирная вытяжка промывалась щелочью для удаления непрореагиро
вавшего исходного соединения и после сушки и отгонки растворителя 
перегонялась в вакумме, в случае бензилового спирта просто сушилась 
и перегонялась. (3-хлорбутен-2-ил)-ди֊(фенилсульфоннл)-метан при
попытке перегнать в вакууме полностью разлагается. Поэтому остаток
фирной вытяжки после удаления растворителя и 1,3-дихлорбутена-2*

перекристаллизовывался из метилового спирта.
I Ди-(3-хлорбутен-2-ил)-уксусная кислота извлекалась из щелоч

ного спиртового раствора разбавлением водой и подкислением.
I Физические константы и результаты элементарного анализа тех из 
полученных соединений, которые не описаны в литературе, приво
дятся в табл. 3.

I Выводы. 1. Каталитическая реакция алкилирования в водно-щелоч
ной среде распространена на спирты и меркаптаны.

II 2. Показано, что четвертичные аммониевые соли могут служить 
удобными катализаторами для легкого и быстрого получения эфиров 
фенола и моноалкильных производных р-дисульфонов.

I * В этом опыте был взят избыток 1,3-днхлорбутена-2 для растворения ди-(фе- 
имлсульфонил)-метана.
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Физические константы и результаты элементарного анализа

Таблица 3

Формулы соединений Т кип. и °С Ч? п20 11а йде но Вычислено Найдено Вычислено

СвН։—5—СН։ - СН=СС1-СН3 168—17Ц8.и.ч) 1.1398 1.4885 77,41 77.31 21.99 2 .94
С։Нв-8-СН8-СН = СС1—СН, 183 184<9.и.«) 1.1740 1,4990 59,09 58.71 29,37 29,9
СН,-СС1=СН-СН։ СО-СН,

с 143—1 14(15лл) 1. 1322 1.5805 58,37 57.25 16,93 17,8
СН։-СС1 = СН-СНа/хСООС2Н4

СН,-СС1=СН—СИ» ХСООН

с 74-75 (25.«л) 1,0289 1.434 42.6У 43.38 22,91 23,58
СНа-СС1=СН-СН,/хН

СН,—СС1=СН—СН2 5О2СвН6

с Г. пл. 93֊ — — — —— 8.92 9,2

Н/Ч5О8С0Н4



. 3. Ди-(3-хлорбутен-2-ил)-ацетоуксусный эфир, ди-(3-хлорбутен-
2-ил) -уксусная кислота, З-хлорбутен-2-илфенилсульфид, 3-хлорбутен- 
2-илэтилсульфид, (3-хлорбутен-2-ил)-ди-(фенилсульфонил)-метан опи- 

всываются впервые.
I Институт органической химии
I Академии наук Армянской ССР

ц- РИРЧЗИЪ ьц. и- ьиьмзиъ

П»[1||ц11ыГр 2Гии|1Л <Г шЦ Ш | рП1лС }ПГГ(1Г^11И |»С илГ ||1С ШГ|Ьгф
И Ьг1|Ш JIIL.pl инГ |»

О- և Տ- ш [(փլում

Նսէքոորգ հողվածներում gnt-jg Է ի^ (* տվելէ որ չորրորգային ամոնիակային աղերը 
լիղում են (Հ- և N— ալԼիլման ռեակցիաները ալկիլ հալոիղներռվ հրա — հիմնային

միջավայր մ է էէտացված Լին Նաև տվյալներ^

գրության, որ չոր րոր գային ա ղ ե ր ի գերը

որոնը խոսում Լին հօգուտ այն ենթա — 
ռեակցիայում կայանում Հ աէ^[,է,[ոՂ

ցության հետ տ ե տր ա ա լկ ի լա մ ոն ի ա կ ա յ ին ածանցյալների գոյացնելու մ եջ:

Ներկա հողվածը նվիրված է այգ ռեակցիայի տարածմանը թթվածնի և ծծումբի 
ա լ էլ ի լէք ան վրա!

Հետաղոտու թ յոլններ ր ցույց են տվե լէ որ ֆենոլը 1ք 3-գ ի բ լո ր ր ուտ են ո վ ալկիլաց- 
նելիս 3-ր լո ր ր ուտեն ի լ — ֆեն ի լ եթերի հետ մեկտեղ առածանում է նաև V*-( 3 - ր լո ր ր ու

տեն 2-ի լ )—ֆենոլի 3- րլոր րուտեն -2-ի լ եթերըէ Վերջինի ստացումը կարելի է բացատրել 
ոեակցիոն կենտրոնի տեղափոխման տ ե աՆ լւով արոմատիկ կո րՒ՚ւՒ £ -ալկիլմամրէ ապա 
ստացված P3-ր լո ր ր ո ւտեն -2- ի լ ) - ֆենոլի ()-ա լկի լում ո վ I

ինչպես երևում է | աղյուսակից չորրորգային ամոնիակային աղերը կարելի է 
կիրառել որպես հարմար կատա լի գատո րնե ր ֆենոլի եթերների արագ և հեշտ ստացման

Զորրորգային ամոնիակային աղերը կատա լի գում են նաև 1ք 3-գ ի բ լո ր ր ոլտ են ո վ րեն- 
լիրւոի, տիոֆենոլի, է թ ի լմ ե ր կապտան ի և գի- ( ֆեն իլսու լֆոնիլ)- մեթանի ա ւԿՒւ ումըէ 
'եի- ( ֆ են ի լսուլֆոն ի լ ) —մեթանի գեպբում , որպես տ լկի լման ա ստացվել Հ

(Յ-քԷոր րսւ»"են-2-ի լ)- ղի-\ ֆեն ի լսոլ յֆոն ի լ)- մեթան 91,1 °/0 ելըովէ
'1՝ ան ի որ գ ր ա էլան ութ յ ան մեջ հայտնի ե գան ա կն ե ր ո վ ծ-գ ի ս ո ւ լֆ ոնն ե ր ի ա ւԿՒէման 

մ ամանակ հիմնականում ստացւ1ոլւք են ղիալկիլման պրողուկտներւ ապա ալկիլումը Հրա- 
հիմնա յին մ իջավայրում կարելի է օգտագործել ձ- գ ի սուլֆոնն ե ր ի մոնոալկիլ ածանցյալ- 
ն1,րՒ ստացման համար!
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А. Л. Мнджоян. академик АН Армянской ССР. О. Л. Мнджоян и 
О. Е. Гаспарян

Исследование в области производных -вухосновных 
карбоновых кислот

Сообщение XX. Пиперидил- и пирролиднлэтнловые эфиры некоторых 
двухосновных карбоновых кислот

(Представлено 9. VII. 1958)

Как ранее сообщалось нами (*), рассмотрение материалов по воп
росу связи между строением и фармакологическими свойствами амино
эфиров—производных двухосновных карбоновых кислот, показывает, 
что величина, состав и строение алкильных радикалов, стоящих у азо
тов, отчетливо влияет на активность соединений. Наблюдаются случаи, 
когда в зависимости от небольших изменений алкильных радикалов 
как, например, переход от метила к этилу, меняется не только сила 
действия, но и его направление. Это обстоятельство служило основой 
для исследования влияния замены третичных аминов с алкильными 
радикалами на амины гетероциклического ряда.

I В настоящем сообщении приводятся данные по синтезу некото
рых пиперидил- и пирролидилэтиловых эфиров двухосновных карбо
новых кислот:

М- СН,֊СН2 О-С-(СНа)п-С-О сн։-сн2

о о

I СН։-СН1-О-С-(СНа)п-С-О—СН։-СН։-|М

о о
I Как известно, подобное замещение третичных аминов на гете
роциклические в ряду других аминоэфиров часто приводит к более 
глубоким изменениям, чем это имеет место при замене у третичного 
азота одних алифатических радикалов на другие.
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Синтез аминоэфиров осуществлен взаимодействием пиперидилу 
пирролидилзтанолов с хлорангидридами соответствующих дикарбоно
вых кислот в среде абсолютного бензола.

Действием пиперидина на этиленхлоргидрин был получен пипе
ридилу, анол по методу Вассалиадеса (2). Получение ппрролилилэтанола 
осуществлено взаимодействием дибромбутана и моноэтаноламина в 
присутствии едкого кали в среде этилового спирта с выходами от 40 
до 48%.

Полученные аминоэфиры, некоторые физико-химические констан- 
гы которых приведены в таблице, представляют собой высококипящие 
маслообразные жидкости, хорошо растворимые в органических ра
створителях.

Для фармакологических исследований были приготовлены водно- 
растворимые соли- -хлоргидраты, оксалаты, иодметилаты и иодэтилаты. 
Данные предварительных фармакологических испытаний четвертичных 
солей этих аминоэфиров показывают высокую курареподобную ак
тивность некоторых предс. авителей этого ряда соединении. Данные 
подробных биологических исследований будут опубликованы отдельно.

Экспериментальная часть. Пирролидил этанол. В 0,5-литровую 
колбу, снабженную обратным холодильником, механической мешал
кой и капельной воронкой, помещалось 10 J г (0,46 моля) дибромбута
на, растворенного в 200 мл абсолютного этилового спирта. К нему 
же прибавлялось 58 г свежеперегнанного моноэтаноламина. Смесь при 
перемешивании кипятилась на масляной бане (температура бани 110- 
120°) в течение 2—3 часов, после чего было прибавлено 56 г (I моль) 
порошкообразного едкого кали и кипячение продолжалось еще 6—8 
часов. После охлаждения образовавшийся бромистый калий отфиль
тровывался. Фильтрат подвергался фракционировке из колбы Клайзена 
с дефлегматором (высотою 30 сзс). При этом была отобрана фракция, 
кипящая при 156 180 /680 мм. После повторной перегонки темпера
тура кипения 175—180'7680 мм. Выход 15 г или 48Р/О теорети
ческого количества.

Пиперидил- и пирролидилэтиловые эфиры двухосновных карбо
новых кислот. К охлажденному льдом с солю раствору 10 г хлоран- 
гидрила кислоты в абсолютном бензоле прибавлялся из капельной во
ронки бензольный раствор аминоспирта (20%-ный избыток). Смесь 
оставлялась на ночь и затем нагревалась при 100 — 110° влечение 8—12 
чтсов. После охлаждения продукт реакции обрабатывался насыщен
ным раствором карбоната калия и выделившийся при этом бензоль
ный слой отделялся, а остаток экстрагировался бензолом. После вы
сушивания и отгонки растворителя остаток перегонялся в вакууме. 
Выходы аминоэфиров составляют от 40 до 70% теоретического коли
чества.

Выводы. I. Взаимодействием дибромбутана и моноэтаноламина в 
<реде абсолютного этилового спирта и при присутствии едкого калн 
получен пирролидилэтанол с выходом от 40 до 48%.
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2. Действием пиперидил- и пирролидиламиноэтанолов на хлоран- 
тидриды семи двухосновных карбоновых кислот были получены соот
ветствующие аминоэфиры.

| Институт тонкой органической химии
Акацемни наук Армянской ССР

Ա. Լ ՄՆՋՈՅԱՆ- 0. Լ- ՄնՋՈՅԱՆ ЬЧ. О b ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ
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հիմրանի կա ր րոնաթ թ ոլնե ր ի ШմինոԷ и թ երների րիմ իական կաո ուդված րի և ն ր ան у
ֆար մակոքո 
որ տդ п tn ի I

դիական ա դդե դութ յա՛հ կասլին վհրարերոդ տւ1յէսլներն ասու՜մ են ա
ատաքների մոտ կանդնած սադ ի կա լհ ե ր ի րադա у ր ու. ո Լ կա ո ուդվածր ր

հ ան դ ի սան ո է.մ են կարևոր մոմենտներիդ մեկր, նրանդ ակտիվության ր ար ձ ր ա у մ ան կամ 
ն վ ա դ ե у մ ան Հ ա /Հ ա ր է

քԼյսպես Օրինակ' ապոտի ատոմների մոտ կանդնած էԱչկիլ ք*ա 1 Ւ՚ւ ալների if ե ծագու՜մր 
•քեթիլիրյ մինչև ե թ ի J ք1 կախված մոլեկուլի մնտրրսծ մասի ր ա դ տ դ ր ու թ յ ո լ’հ ի у ք ե ր ր ե մն 
ւսանոէ՜մ է դեսլի միակության ակտիվության ր ա ր ձ ր ա րլ nt մ ր է իսկ ե ր ր ե մն էլ րն դ հ ա կ ա ո ա կ ր 
հան դե րյնոէմ է ակտիվության ի հ ե у մ ան ;

/’ նկատի ուՆ են •s ան ч ш J ան ր ը ե ն սլա տակ и ւ.ն Լն <ս լ и սլարդելոէ

կոլոդիակտն ա դ րլ ե դ ո լթ յան րի ո փ ո խ ո Լ թ յ ունն ե ր ր , երկհիմրանի կ ա ր ր ոն ա թ թ ո ւն ե ր ի րլ ի ա լ - 
կի լամ ինոալկի լ Էսթերների րլ ի ա լկ ի լ ամին ույին ի» մ ր ե ր ր у ի կ լի կ ա մ ինն ե ր ո էք փոխարինելիս,

սինթեդված են եղել պ ի պ ե ր ի դ ի լ ո ւ՜ и/ իրր г / ի դ /» / Է թ ի յ Լ иթ ե րն ե ր 
թ թու՜ներ ի ( սկսած и ru թաթ թվիդ մինչև и Լ ր աу ին ա թ թ ո է՜) !

Ամ ին ո Է и թ ե րն ե ր ի սի ն թ ե դե իրականադվել Է սլ ի սլ ե ր ի րլ ի լ ո

եր/լհիմրանի կարրոնա-

պիրրոլիդիլէթանոլների
և համասլատասխան թթուների ր լ ո ր ան > ի դ ր ի դն ե ր ի էի ո ի» ա դ դ ե у ո ւ թ յ ան ճանապարհո 
Նրանր ի ր են у ի у ն ե ր կ ա յ ա դն ո ւ մ են րարձր ե ո մ ան աստիճան ունեդոդ յուդանման \եդու 
ներ և լավ լու^ւխւ մ են օրդանական լս լ ծ ի չն ե ր ո ւմ:

Նրանկ մի րանի ֆիդիկա- րՒյՒսրկան հաստատոէ ններր րևրվում են աղյուսակում՝
U in ֆա րմ ակո լող ի ական ли и ու մն ա и ի ր ո ւթ յ ունն ե ր ի տվյալների այ

ամ ինոէսթ ե րնե ր ի չորրորդային ամոնիակային ադերիրլ մի րանիսր րլուրլա րե ր ում են րարձր 
կ и t ր ա ր են tf ան ա կա ի վ ու թ յոէ.ն !

ք* ի ո լո դ ի ա կան ա դ դ ե րլ ո ւ թ յ ան մանրամասն ուսումնասիրությունների արդյունրնևրր 
կհադորդվեն աոանձին:

Л ИТЕРАТУРА — ԴՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

1 А Л. Мнднсоян. О. Л. Мндисоян, Синтез днтилина и некоторых его анало
гов, Ереван, 1957. стр. 20. 1 К. liacca.iuadec. Bull. Soc. Chem. Erance). 6, 4. 5. 1131 
(1937).
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Э. Г. Малхасян, П. Ф. Сопко и Н. М. Чернышов

Новые данные о возрасте и условиях залегания 
кварцевых порфиров Северной Армении

(Представлено чл.-корр. АК Армянской ССР А. А. Габриеляном 13. I. 1959)

В Северная Армения является областью бурного развития юрского 
вулканизма, приведшего к накоплению мощных толщ эффузивных и 
пирокластических пород и появлению многочисленных и разнообразных 
по составу и условиям залегания субвулканических образований.

I Особенно широким развитием вулканогенные пороаы пользуются 
в низах разреза, где наблюдается последовательная смена толщи эф- 
фузивов среднего и основного состава с подчиненными прослоями 
вулканических брекчий и туфов толщей туфовых брекчий и туфов 
преимущественно среднего состава, которая, в свою очередь, сменяется 
толщей кератофиров, их туфов и вулканических брекчий. Возраст 
всех этих толщ низов разреза датируется, в соответствии с представ
лениями большинства исследователей (В. Г. Грушевой, К. Н. Паф- 
фенгольц, О. С. Степанян, С. С. Мкртчян и др.), средней юрой. 
А. Т. Асланян (’) относит эти толщи к нижней юре.

I Породы субвулканических тел, развитые в этих толщах, имеют 
основной, средний или кислый состав. Особое положение в этой обла
сти занимают так называемые кварцевые порфиры (судя по их мине
ралогическому и химическому составу, их лучше было бы называть 
кварцевыми плагиопорфирами). Выходы кварцевых порфиров до 
последнего времени были известны только в районе Ахтальского 
барито-полиметаллического месторождения, где они подверглись 
Интенсивной гидротермальной переработке, затушевавшей черты пер
вичного строения и залегания кварцевых порфиров. Вследствие этого 
неясным оставался вопрос о происхождении кварцевых порфиров и 
их возрасте, что имеет важное значение для построения стратигра
фической схемы всей Северной Армении.

■ В последнее время, помимо давно известного выхода кварцевых 
порфиров на Ахтальском месторождении, б .изкие к ним породы были . 
константированы на правом берегу р. Дебед (в 0,5 км южнее станции 
Ахта. а) и в пределах Шамлугского рудного поля. В пределах самого 
Ахтальского месторождения были произведены новые наблюдения над 
строением толщи кварцевых порфиров. Все эго в совокупности поз
воляет с большей полнотой ответить на вопрос об условиях залегания 
кварцевых порфиров и их возрасте.
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Новый выход кварцевых порфиров на правом берегу р. Дебед 
впервые отмечен Б. С. Вартапетяном в толще эффузивов, их туфов 
и туфовых брекчий низов разреза. Контакты кварцевых порфиров с 
окружающими породами явно секущие. Контактовое воздействие 
кварцевых порфиров на вмещающие породы выражается в слабом 
ороговикованни последних, их уплотнении и приобретении ими темной 
окраски. Мощность зоны контактового изменения не превышает 1,5 л 
что связано, по-видимому, с быстрым охлаждением магмы и ее бед
ностью летучими компонентами. Породы правобережного выхода со
вершенно свежие и не несут никаких следов гидротермальных изме
нений, обладая светло-серой, иногда свегло-зеленовато-серой окраскон 
и достаточно отчетливым порфировым строением, обусловленным на
личием в мелкозернистой основной массе крупных вкрапленников 
кварца и полевого шпата. Структура пород порфировая с микрофель- 
штовой структурой основной массы, имеющей кварцево-полевошпатовый 
состав. Вкрапленники представлены кварцем, кислым плагиоклазом и 
очень редко пертитом.

Макроскопически породы имеют очень большое сходство с не
измененными разностями кварцевых порфиров с Ахтальского место
рождения.

Такие неизмененные разности кварцевых порфиров встречены в 
керне буровых скважин, а в последнее время обнаружены в северо- 
тападной части месторождения на склонах долины р. Учкилиса. Здесь 
достаточно отчетливо видно как эти неизмененные кварцевые пор
фиры, несколько отличающиеся по химизму от правобережных квар
цевых порфиров, образуют инъекции в гидротермально измененных 
породах и одновременно внедряются в лежащие выше вулканиче
ские породы среднего и основного состава на различные расстояния. 
Вместе с этим на этом участке встречаются экструзивные брекчии 
кварцевых порфиров, а местами и типичные их вулканические брекчии I 
и туфы. Следует заметить, что реликты обломочно-туфоного строения 
нередко наблюдаются в толще гидротермально измененных кварцевых 
порфиров Ахтальского месторождения.

Таким образом, строение толщи ахтальских кварцевых порфиров 
очень сложное. Хотя для полной расшифровки его необходимы 
ополнительные более детальные работы, можно, по-видимому, рас

смотрен, эту толщу как комплекс субвулканических образований, 
сопровож шющихся нормальными эффузивными и пирокластическими 
породами близкого состава, происходившими из одного и того же 
магматического очага. Более поздние инъекции магмы кварц-порфи
рового состава внедрялись уже после отложения перекрывающих 
кварцевые порфиры на Ахтальском месторождении вулканических по
рот среднего и основного состава и местами прорывали их. |

К этим более поздним инъекциям, непосредственно связанным с 
кварцевыми порфирами Ахталы. относятся и дайки кварцевых порфиров, |

Яо I



Химический состав кварцевых порфиров северной Армении

С 
образна яю2 Т1О2

1 
А12О3 Ре»О3 РеО Мп О м§о СаО \'ааО КаО 50з НаО П. 11. п. Сумма•г

Где произведены 
анализы

105 73,82 0,22 12,47 2,26 1,46 0.05 1,78 2,90 2,90 0.96 —™м» 0,12 1.52 100,46 ИГН АН АрмССР, 
аналитик В. А. Бабаян

1 70,80 0,50 11,02 3,68 не опр. 0.07 2.16 4.48 2,93 1,18 0,17 0,12 2,24 99,35 Хим. лаборатория треста 
. Грузцветметразведка •

— 69,33 0.34 12,79 4,49 1,44 не опр. 1,45 1,83 2,90 1.51 0,08 0,46 3,08 99,70 Среднее из 8 анализов 
м-ния Ахтала

Обр 105 — кварцевый порфир из пр ։в ։бережного выхода; обр. 1 — жильный кварцевый порфир из бассейна р. Учкилисы.

Числовые характеристики по А. Н. Заварицкому

№ 
образца а С ъ

105 7,49 3,42 7,95
1 8,52 3,10 9.30

•— 8.52 2,21 11,6

6' Г т' с'

81,78 30,67 37,19 мм
79,40 38,70 37,90 23,3
77,70 44,00 21 ,00 •мм

и 
с

23,14

34,70

82,45
78,50
74,00

1.22
0,50
0,30

23,15
33,60
32. зо

44,52
37,5
36,1

2.4
2.8
3,8



встреченные в бассейне нижнего течения р. Учкилиса между Ахталь- 
ским и Шамлугским месторождениями. Здесь прослежены три такНе 
дайки. Они выполняют трещины широтного направления, отличая^ 
выдержанностью по мощности и простиранию. Длина даек превышав 
1600 .и, мощность их колеблется от 5 до 15 .и. Эти дайки пересекав 
различные горизонты толщи эффузивов и пирокластов среднего и Ос. 
новного состава и, в свою очередь, пересекаются жильными габбро, 
диабазами и диорит-порфиритами, нижний возрастной предел которщ 
для всего района в целом определяется как нижний мел. Контакт։, 
даек кварцевых порфиров с вмещающими породами во всех случаях 
отчетливые, контактовое воздействие даек небольшое. Иногда 
зальбандах даек отмечаются кварцево-карбонагные прожилки с вкрап
ленностью халькопирита и пирита.

Жильные кварцевые порфиры встречены также на самом Шам- 
лугском месторождении (скважина 268, на глубине 486,15—489,8 
среди так называемой толщи „туфобрекчий порфирита", согласно за
легающей на толще эффузивов и пирокластов среднего и основного 
состава. В петрографическом отношении (структура и минералогиче
ский состав пород) жильные кварцевые порфиры аналогичны выше
описанным кварцевым порфирам правобережья р. Дебед. Из сопо
ставления петрохимических особенностей (см. таблицу) кварцевых 
порфиров правого берега р. Дебед, жильных кварцевых порфиров и 
кварцевых порфиров Ахтальского месторождения видно, что все они. 
несмотря на некоторые различия в химизме, близки между собой и, 
по-видимому, представляют продукты одного магматического очага 
Этот очаг действовал в среднеюрское, точнее доверхнебайосское 
время, так как в перекрывающих вулканогенные породы песчаниках 
верхнего байосса-бата кварцевые порфиры отсутствуют.

Анализ вышеизложенного материала позволяет сделать следующие 
выводы.

1. Кварцевые порфиры Северной Армении слагают сложные тела, 
в которых нормальные эффузивные и пирокластические породы тесно 
связаны с породами субвулпанического происхождения.

2. Субвулканические образования, слагая корни вулкана, иног
да прорывают эффузивные пирокластические разности кварцевых 
порфиров и перекрывающие кварцевые порфиры вулканогенные породе 
основного и среднего состава. I

3. Возраст кварцевых порфиров в целом среднеюрский.
4. Жильные кварцевые порфиры Шамлугского рудного поля яв

ляются ответвлениями сложного тела Ахтальских кварцевых порфиров

Институт геологических наук
Академии наук Армянской ССР,

Воронежский государственный университет
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Է- Գ. ՄԱԼԽԱՍՅԱՆ, Պ- Ֆ. ՍՈՊԿՈ եՎ V Ս. ՏեՐնՒՇՈՎ

‘հա* Ա1վյա|6եր ԼււււււիււաւիՐւ յաս ասւ6 ի կ վ ա ր ց ա| ի (։ պ ւ»ւֆիր (ւ Լւ- ի 
հսասւկի ЬЦ ւոԼ 1|աւ|ր լքահ պա յմ*սւԶ(ւե ր ի ւք'աււի(’ւ

■ Հյուսիսային Հայաստանը հանդիսանում է յուրայի ժամանակաշրջանի հ րարխակա֊ 
նությ^ (11,յն տարածված մի շրջանէ Այստեղ կարելի է հանղիպեյ մեծ հզորության հաս- 
նող էֆո^հէվ և պիրոկլաստիկ ապարների շերտախմբերի և րոտ կազմի սւ տեղադրման 
սեսյմանների բազմաթիվ ոլ րւսզմատե սակ ս ո ւ. ր հ ր ա ր խ ային ղ ո յա ց ումն ե բ ի:
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Հայկական սսռ դմտությունների ակադեմիայի զեկույցներ 
доклады АКАДЕМИИ наук арм я нс к о и ССР 
■ XXVIII 1959 2

ПЕТРОГРАФИЯ

■ Г. П. Багдасарян

| Новые данные о возрасте некоторых интрузивных 
массивов Армении

■ (По материалам радиологических исследований)

I Представлено академиком АН Армянской ССР С. С .Мкртчяном 21. XI. 1958)

I Армянская ССР и прилегающие к ней части Малого Кавказа ха
рактеризуются весьма интенсивным и многообразным проявлением маг
матизма в различные периоды истории ее геологического развития, ог 
допалеозоя-палеозоя и до антропогена включительно. Здесь мы имеем 
поистине классические примеры последовательного ряда внедрений 
магмы из единого очага, давшего почти всю петрографическую серию 
пород от ультраосновных и основных до кислых и резко выраженных 
щелочных пород.
■ Со многими магматическими образованиями Армении тесно гене
тически или парагенетически связаны концентрации черных и цветных 
металлов, редкие и рассеянные элементы, а также другие виды цен
ных полезных ископаемых.

■ Несмотря на все более детальные стратиграфические, тектони
ческие, петрографические и металлогенические исследования, сопро
вождающиеся крупномасштабными геолого-съемочными работами, воп
росы возрастного расчленения магматических формаций Армении раз
решаются далеко недостаточно. Если ряд осадочных и вулканогенных 
толщ Армении (и Малого Кавказа в целом) достаточно прочно дати
рован палеонтологическими и стратиграфическими методами, то воз
раст многих интрузий и вулканогенных образований, в том числе не
которых металлоносных, остается ныне не установленным или весьма 
спорным. Дискуссии по возрасту таковых, впрочем начатые еще дав
но, не только не ослабевают но, в связи с более детальными геоло
гическими исследованиями Армении, охватывают все более широкий 
круг вопросов геологии, магматизма и металлогении. С другой сто
роны, стратиграфические и петрографические исследования немых 
вулканогенных толщ и интрузивов, как известно, не всегда позволяют 
И достаточной убедительностью определять нозраст этих образований.
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С 1956 г. в связи с детальными геолого-петрографическими ис- 
следованиями различных магматических формаций Армении нами 
параллельно проводятся работы также по изучению возраста пород 
радиологическими методами. Систематически отбирается из различны, 
массивов необходимый материал, который после соответствующей об
работки поступает на лабораторное исследование.

Исследование образцов проводилось в лабораториях абсолютного 
возраста, возглавляемых академиком АН Азербайджанской ССР X. ц 
Амирхановым (Дагестанский филиал АН СССР) и Э. К. Герлин-1 
гом (Лаборатория геологии докембрия, Ленинград). В этой ра. 
боге принимали активное участие Г. А. Карапетян, а также Р. X 
Гукасян.

В настоящее время мы уже располагаем некоторым фактическим ма
териалом, который позволяет подвести первый итог результатам опре
деления абсолютного возраста отдельных интрузивных тел Армении и со
поставить полученные данные со сложившимися геологическими пред
ставлениями об их возрасте. При этом в качестве главных рассма
триваются здесь лишь те интрузивы, которые охарактеризованы дан 
ними нескольких радиологических определений, выполненных на раз
личных образцах. Таковыми являются в настоящей стадии изучения

1. Миеханский Анкаванский) граннтоидный массив, с которым 
В. II. Котляр и др. исследователи связывают медно-молибденовое ору
денение. 1 ■ I

2. Амзачи канский Гилютский) массив порфировидных сиен кто- 
гранитов.

3. Тежсарский щелочной массив.
Прямые полевые наблюдения над взаимоотношением этих интру

зивов с боковыми породами, со структурными элементами района и 
между собой, позволяющие составить суждение об их возрасте, сле
дующие. В

Миеханский граннтоидный интрузив, обнажающийся в верховьях 
р. Мармарик, по своей минералого-петрографической и петрохими
ческой природе близко отвечает верхнеэоценовым гранитоидным интру
зивам северной части интенсивно складчатой тектонической зоны Ар
мении (области Мисхано-Памбако-Базумского хребтов). По своим мор
фологическим особенностям и тектоническому положению рассматри
ваемый массив, подобно последним, представляет собой крупное дай- 
кообразное тело, вытянутое в северо-западном, близширотном направ
лении вдоль крупного разлома. Он размещен в толще древних ме
таморфических сланцев, с которыми дает отчетливые пирогенные 
контакты. г

На размытой поверхности интрузива лежат вулканогенные поро
ды мио-плиоцена. Непосредственного контакта интрузива с эоценовыми 
и меловыми породами района не наблюдается ввиду эродированностн 
таковых на этом участке.

Амзачиманский массив порфировидных сиению-гранитов, распо
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ложенный на северном склоне хребта Памбак, размещен в толще вулка
ногенных пород эоцена п перекрывается четвертичными отложениями. 
Апофизы этой интрузии в верховье долины р. Агстев внедрены в раз
ломы, секущие по соседству указанные выше дайкообразные гранито- 
мдные интрузивы района. С другой стороны Амзачи.манский массив 
отчетливо сечется Тежсарской щелочной интрузией, которая также 
прорывает вулканогенную толщу средне-верхнего эоцена и перекры
вается эффузивами мио-плиоцена.
| В 1957 г. в районе курорта Дилижан О. А. Саркисяном найдены 
гальки пород указанных выше интрузивных массивов в угленосных, 
фаунистически охарактеризованных отложениях олигоцена.
I Из всего вышеизложенного мы видим, что наиболее логично от
несение рассматриваемых интрузивов к верхнеэоценовому возрасту. 
I Впервые на принадлежность рассматриваемых интрузивов к этому 
(Возрасту указывал В. Н. Котляр, заснявший район Памбакского хреб- 
га в масштабе 1:84 000 <1940). Позже результаты более деталь
ных геолого-петрографических исследований, проведенных нами в 
ьтом районе, привели также к убеждению о принадлежности ука
занных интрузивов к верхнеэоценовомм-предолигоценовому возрасту 
[1951).

Данные радиологических определений возраста Мисханского, 
Амзачиманского и Тежарского интрузивных массивов представляют, 
несомненно, большой интерес, имея в виду приведенное выше доста
точно убедительное отнесение их к верхнему эоцену-предолигоцену. 
иля сравнения радиологических определении абсолютного возраста 
этих массивов с возрастными данными, полученными по результатам 
геологических исследований.

Ниже в таблице приводятся результаты определения абсолютного 
возраста отобранных пород Мисханского, Амзачиманского и Тежсар- 
ского интрузивных массивов калий-аргоновым методом.

В таблицу сведены данные определений 11 образцов, из коих 
ять образцов были отобраны Г. Д. Афанасьевым вместе с нами во 
ремя наших совместных маршрутов в 1955 г.

В таблице с достаточной ясностью наблюдаются следующие
собенности.

( 1. Результаты определений абсолютного возраста различных по
род одного и того же массива, проведенных в указанных выше двух 
лабораториях, дают сходные результаты. Вариации в цифрах весьма 
незначительны и ложатся, по-видимому, в пределах точности метода 
определения возраста аргоновым способом.
I 2. Намечаются достаточно сходные результаты определения аб
солютного возраста по трем рассмотренным массивам при сравнитель
но незначительном превышении в данных для Мисханского интрузива. 
Мак среднее значение из 4 определений для последнего дает 48 млн. 
лет, а для Амзачиманского и Тежсарского массивов мы имеем почти 
одинаковую цифру 36—37 млн. лет.



Результаты определения абсолютного возраста пород и минералов некоторых интрузивных массивов Армении кали-аргоновым методом
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Если учесть, что точность полученных значений возраста при 
калий-аргоновом методе допускается 5— 1О°/о, то при сопоставлении 
этих значений с данными геологических определений возраста полу
чатся весьма сходные результаты.

Из всего вышеизложенного достаточно ясно видно, что первые 
данные по определению абсолютного возраста молодых кайнозойских 
интрузивных массивов Армении дают весьма интересные результаты. 
Обнаруживается довольно хорошая сходимость данных радиологиче
ских определений с геологическими данными о возрасте рассмотрен
ных интрузивов, выявляется близкое значение цифр абсолютного воз
раста одного и того же массива по данным нескольких определений 
на разных образцах калий-аргоновым методом.

Наконец, подтверждается верх не-эоценовый—предолигоценовый 
возраст рассмотренных трех крупных интрузивов центральной Ар
мении.

Институт геологических наук
Академии наук Армянской ССР

Գ- Պ- ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ
*1րււր 'П|||ицСЬр .Ոսւհ ի ւ1 (ւ ршЦр իԲւ՚որու «լ իւ|

էքսւււււիէ'լհեւ՚|ւ 1ւսւււսւ1||> ւքւսսիՈ

Չնայած վերձին տարիների Հայկական 11111Ւ֊ում րոարվող մանրարքասն ստրաա/ւ֊
ղրաֆիտկան, տեկտոնական » սյ I, ար ո ղր ա ֆի ա կււյ ՚հ ձ տ յլ տ ւոաւյււտու рյուննԼ р քւն . Նրա

տե ր իտո ր իա յում չայնորեն տարածէվաձ ինարորղիվ ե հրտրքսային լ Լ ոն ա ղ ան ղ վ ա Լ ր ի 
ղղալի մարէի հասակներ ի ղ ի տա կս/Նոր են եի*տ որոշման քսն ղ ի րն ե ր ր յոէծվոր մ են աոայմմս 
անրավարար և է աճա իր ւյաոնուրէ են տ ե и ա կ ան ո ր են ավեյի ու ավե/ի վիճելի: IԼյ ղ պատ- 
ճաոով I ի վ պարղարանում շեն ստանում նաև որոշ կարևորաղոր քն կ ի րաոական ն շան ա - 
կություն ունեցող բարցեր, ինչպիսին եե, օրինակ, օղտակար հ ան ա ծ ոն ե ր ի ն ո յւ >անրս>- 
վ^^ր^րի կամ սլաշարների որոնումսերի և հեւոա խու ղու թ յուննե ր ի ոէ ղղութ յու.ՆՆե ր ի ղի^ 
տական ՝ ի մետ վ ո ր ում ը և մ շակումը* {Լյսպիսով, Հայաստանում ին\սլես նաե մաղմատիկ 
ղ ո յ ա д ո է.մ!է ե ր ո վ հարուստ ա յ լ րո ե ր ի տ ո ր ի ան ե ր ո ւմ իՆւորուղիվ ե հրարիւային լեոնաղանղ-

վածնե ր ի հ նրանց 
որոշման հարցերն 
նշանակոլ թ յուն !

Գոյ ու թյոլն

է ե տ այս կամ այն կերպ կապված օղտակար 
աոաՆում են աոա^Նակարղ տեսական, ինչպես

Ո Լնեցո րյ и տր ա սւի ղր ա ֆի ա կ ան մ ե թ ո ղն Լ ր ի է ե տ

հանածոների հասակէ 
նաև ղ ործնա կան ւ/ե ծ

մД աиին այ^մ հ ատ л <.
տեղ Լ ղ րա վ ում ֆ ի րյ ի կա կան ( ո. ա ղ ի ոլո ղի ա կան ) ն ո րաղու յն մ ե թ ո ղն ե ր ի կիրաո որ մ ր եր- 
կըրա րանակրսն ֆ ո ր մա ց է ան ե ր է բացարձակ հաոակՆերր որոշե չու ղործում:

\ւսյա ստս/ն է տարրեր մաղմսւտիկ ֆ ո բ մ ա ց ի ան ե ր ի մանրամասն պե տ ր ո ղ ր աֆ ի ական 
ուււոււ1էււււս ի րՈլ р յոլններ ին ղուղըն թ աց < հեղինակի կոՂ^Ւքք Р'[ Ւ 3 տարվում Լին հե֊
տա ղոտ ու թ յոլ.ՆՆ ե ր ղանաղան ին տ ր ուղ ի ան ե ր ի բացարձակ հասակը որոշելու տեսանկյ 

^ավարված Նյուի/երի մանրարքասն մ^ակումր ո ա ղ ի ո լո ղ ի ա կան մեիքողներով հնա -֊

րաւիւ լաւիյոմե Լ տվել որոշել Հայաստանի որոշ ին տ ր ու ղ ի ան ե ր ի բացարձակ հասակր. 
էսյն Լ ա) Մ իսխանայի ղ բան ի տ ո ի ղա յ ին ինարուղիան, որի հետ կապված է մոլիրղ ենային
>անրայնրսցՈլ մ Հա րք ւլա շի ւէ ան ի պ ո ր ֆ ի ր ան մ ան иի են ի ւո~ղ ր ան ի տն ե ր ի ին տ ր ո ւ ղ է ան ,
որի հետ կապված է որոշ օղտակար հանածոների հանրայնացում, ե ղ) թեմ-սարի եեֆե- 
11>Նայ(,Ն սիենիտներ!, և այլ ալկալային ապարների կոմպէերսը» ո ր ոն ր ւ ա հ ղ ի ս ա ե ո ։ մ են 
ս,էյումինի ե "*-րիշ արդյոէ նարերական նյութերի ստացման նոր ռումբի մեծ աղբյուր:



•֊ ա ր ւյ ո ն ա յ ի Ն մ ե իէ ո ղ ո էլՑոէ ր ա յ»աՆ\ յա ր իՆտրոԼզիայի Տամար կա լի ու մ

եՆ երերիէք-չորս որոշոէմհեր' ԼեՆ իՆ զ րա զ ո լմ Լ. ք1 • ԳերյիՆզի և Մաիւաչկար 
Ամ ի ր խէսՆ ով ի զ լիէավորած ւ1՚ ա ս ււ ֊ սպ հ կ ւո ր ո մ ե սւր ի սւ էյ աՆ լա րո րատո ր իաՆե րու մ։

հՆ^էէլես երեու մ Լ հոզվածի վերևում րԼրված տ զ յ ո ւ ս ա կ իր , ստարված րա

սակՆերր րՆորոշոզ ի/ւքակաՆ ս։ վ յա յՆ և րՆ ա աե

որ ոչ 
ք>Ւ-Ւ

ուՆեՆ

մ ի կասկածի էոեղիր չեն էոտլիս որոշումների արդյունքների հու.սա յի ութ յան ւս1է^ 
էԼյսպի սով । ՄիսիրաՆայի, Հա մ զա չի մաՆ[. ե թէ.,1— ււ ա ր ի ի Ն տր ո ւ դ ի ա ն ե ր ր ւս Ն կասկ ա «> 
վերին էո ր եՆ յան — մ իՆչօլ ի զո դենյան հասակ ե ամենայն 4 ա վ աՆ ա կան ր/4_ի) յա մ ր պատ֊ 

ք եՆ մի/ւՆու.յ’1ւ տեկտոնա-մազմասէ քէկ ւյ ի կ լ իՆ ։ իՆչպես էսյր1 աոք/իքք վկայում 1էՆ 4 4-
զիՆակի կ՚^Պ^իյյ կատարված ե ր կր ա ր ա'1ւ ա կ ան - սյ ե ա ր ո զ ր ա վ>ի ա կ սւՆ Նաքսորզ հ ետա զոԱէոէ.֊ 
թ յուՆՆերր:
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СТРАТИГРАФИЯ
Н. Р. Азарян и В. Т. Акопян

Новая стратиграфическая схема юрских отложений Армении(Представлено академиком АН Армянской ССР С. С. Мкртчяном 6. I. 1959)
Юрские отложения развиты главным образом в северной и юго- 

восточной частях Армении. Эти отложения были изучены рядом 
исследователей, в том числе и авторами ('՜3). Вопросы стратигра
фии указанных отложений в последние годы освещались в работах 
С. С. Мкртчяна (e), А. Т. Асланяна (7), Б. С. Вартапетяна (я) и др.

Предлагаемая ниже схема стратиграфического расчленения юрских 
образований Армении основана на материалах личных исследовании 
авторов статьи, а также на литературных данных.

Эта схема была представлена на совещании по унификации страти
графической схемы мезозойских отложений юга СССР, состоявшемся 
в мае 1958 г. в гг. Ессентуки и Тбилиси, и была одобрена. Предла
гаемая нами схема в основном совпала с представленными там же 
стратиграфическими схемами юрских образований Грузии и Азербай
джана, почему и было решено составить единую схему стратиграфи
ческого расчленения юрских образований Малого Кавказа.

Юра в Армении представлена всеми тремя ее отделами.
Лейас представлен терригенными отложениями и имеет ограни

ченное развитие. Доггер — широко развит и представлен вулканоген
ными. вулканогенно-осадочными и отчасти терригенными |Даралагез) 
породами. Мальм также имеет широкое развитие и выражен вулкано
генными и нормально-осадочными образованиями.

Сводный стратиграфический разрез юрских отложений Армении 
и смежных частей Малого Кавказа (Локский массив и верховья 
р. Асрик-чай) представляется н следующем виде:

1. Нижний средний лейас. Констатированы только на периферии 
• 1окского массива. Представлены базальными конгломератами, арко
зовыми и слюдистыми песчаниками, глинистыми сланцами, мощностью 
200—250 и, с богатой аммонитовой фауной синемюрского и домер- 
ского возрастов. Отсюда, по данным грузинских геологов (9), а также 
Н- Г. Азаряна, известны: Arietites opinoides d’Orb., -֊lr. cordieri Са- 
nav.. Ar. afj. conybeari Sow., Tropidoceras masseanum d’Orb.. Oxy no
th’eras cf. Haueri Fuc.t Macroderoceras cf birchi Sow., Amattheus sp. 
и многие другие.
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2. Тоар-нижний аален. Отложения данного возраста, кроме 
периферии Локского массива, где они согласно сменяют среднелейа- 
совыс образования, известны также и в верховьях рр. Асрик-чан 1( 
Ахум. Здесь они представлены песчаниками и глинистыми сланцами, 
трансгрессивно залегающими на метаморфических сланцах палеозоя 
Мощность—200 м. ■

Из отложений периферии Локского массива (®) известны: Рего֊ 
noceras fibulatum Sow., Dactylioceras cf. requinianum d'Orb. и др. 
а из глинистых сланцев верховья р. Асрик-чай (10): Grammocera$ 
(Pseudogrammoceras) fallaciosum Bayle, Gr. cf. insigne d'Orb., C«- 
tulloceras aratum Buckm., hammatoceras cf. insigne Schiibl., Leiocera$ 
cf. opal in urn Rein.

Байос. Байосские отложения Армении делятся на три свиты.
А. Нижняя вулканогенная свита. Представлена плагиоклазовыми 

и авгитовыми порфиритами, их туфами и туфобрекчиями, туфоконгло- 
мератами и туфопесчаниками, общей мощностью 1000—1200 л. От
носится она к нижнему—среднему байосу. Установлена в Шамшадин- 
ско.м и Кафанском районах; трансгрессивно залегает над терригенной 
свитой тоара - нижнего аалена и перекрывается свитой кварцевых 
порфиритов.

Б. Свита кварцевых порфиритов кварцевых порфиров или квар
цевых плагиопорфиров, по некоторым авторам), средне-верхнебайос- 
ского возраста, имеющая широкое развитие в Шамшадинском, Ка
фанском и частично Алавердском районах. Мощность—500 —600 .и.

Свита сложена кварцевыми порфиритами, их туфами, туфобрек
чиями и туфопесчаниками. Иногда кварцевые порфириты фацнально 
замещаются бескварцевыми. Максимальная мощность 600 м. Возраст 
свиты устанавливается па основании встреченной в ней в Кафанском 
районе фауны Р): Phylloceras mediterranean Neum., Ph. ex gr. 
tatricum Pusch., Lytoceras cf. ilanense Strem., а также найденной в| 
кровле свиты в Човдарском районе АзССР (10) характерной верхне- 
байосской фауны: Parkinsonia parkinsoni Sow., Р. subarietis Wetz., 
Oppelia subradiata Sow. и многие другие.

В. К верхней вулканогенной свите относятся вулканогенные 
образования, представленные разными порфиритами и их туфобрек
чиями. В верхней части свиты встречаются кислые эффузивы и их 
пирокластолиты, а гакже туфопесчаники и агломераты. Максимальная 
мощность 1200 м. Эта свита широко распространена в северной Ар
мении, а в Зангезуре отсутствует. Она подстилается свитой кварцевый 
порфиритов и в своей верхней части содержит верхнебайосскую] 
фауну р-՜’ : Parkinsonia parkinsoni Sow., Р. orbignyana Well., OppeliA 
subradiata Sow., Cadomites deslongchampsi vDefransi, Nannolytoceras\ 
cf- polyhelictam Bockh. var. okribense Kakh. и многие другие. Обтаяв 
мощность байоса— около 2800 м. ' I

Исключительно терригенными отложениями представлен байос fi 
Даралагезе, где он выражен глинистыми сланцами и песчаниками!; 
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мощностью 50 м, с .характерной фауной ("): Oppelia subradiata Sow., 
Hecticoceras lunuloides Kil., Parkinsonia parkinsoni Sow.

Бат. Батские отложения являются непосредственным продол
жением таковых верхнего байоса и представлены туфогенными и 
аркозовыми песчаниками, углистыми сланцами и пластами мандель- 
штейноных порфиритов, обшей мощностью 120 м. Батские отложения 
известны только в северной Армении и имеют ограниченно^ развитие. 
Из этих отложений известны ( ’• Pleurotomaria serpentina Slob. 
Natica zetes d’Orb., Anisocardia tenera Sow , Lucina belona d’Orb. 
и многие другие.

Келловей. Келловейские отложения также развиты только в 
северной Армении, где они имеют широкое распространение и транс
грессивно налегают на более древние отложения.

Представлены они песчано-глинистыми и туфогенными породами, 
аркозовыми песчаниками, туфопесчаниками и глинистыми сланцами, 
мощностью 150—200 м. Келловейский возраст этих пород устанавли
вается на основании следующей фауны ( '՜՜- ՛): Atacrocephalites 
macrocephalus Schlot., .И. tumidus Rein., Hecticoceras cf . pseudopunc- 
tatum Lah., Ceratomya calloviensis Kas., Terebratula subcanaliculata 
Opp., Waldheimia cf. carinata Lam. и многие другие.

Оксфорд. Отложения Оксфорда в северной Армении и в Занге- 
зуре имеют широкое развитие и выражены вулканогенными (порфи
риты, их туфы и туфобрекчии, туфоконгломераты и нормально-оса
дочными отложениями общей мощностью 400 .ч. Оксфордский возраст 
этих пород устанавливается трансгрессивным их налеганием на кел
ловейские (местами и более древние՝ отложения, а также характерной 
для верхнего Оксфорда (лузитана) фауной ('• ’), обнаруженной в 
этих отложениях в Иджеванском и Кафанском районах: Och.toceras 
canaliculatum Mfinst. Terebratula cf. rouraca Roll., T. subsella Leym., 
Nerinea cf. eugeniensis Peel., N. cf. sculpta Etall., Polyptyxis cf. no
dosa Voltz., Septaliphoria arolica Opp. et Waag., S. corallina Leym. 
и другие.

Кимеридж. В северной Армении (Иджеванский и Шамша ди нс кий 
районы) в основном представлен нормально-осадочными породами 
(известняки, доломиты, песчаники и др. , а в Зангезуре. подобно Окс
форду— вмдканогенными образованиями туфоконгломераты, порфи
риты и туфобрекчии) с линзами известняков. Мощность—600 .и.

Кимериджский возраст этих отложении устанавливается на осно
вании их стратиграфического положения, а также встреченного в них 
I1՛7): Peltoceras transversarium Quenst.. Всюду в отмеченных райо
нах кимеридж согласно налегает на верхний Оксфорд лузитан).

В северной Армении кимеридж перекрывается осадками мела, г 
в Зангезуре отложениями титона.

7Шпон. Известен только в Южной части Армении (Зангезур , 
где имеет довольно широкое распространение и представлен вулкано
генными образованиями (порфириты, туфобрекчии и туфоконгломераты*
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с линзами известняков. Мощность — 650—700 .»г. Титонский возраст 
этих отложений доказывается следующей фауной (։): Diceras specie, 
sunt Miinst., Matheronia saievensis Favre, Pternceras wimmisense 
Roll.. Paradiceras alsusense Pdel., Phaneroptyxis staszycii Zeuschn. 
Itieria rugifera Zitt. и другие. 1

Титов кверху постепенно переходит в аналогичные образования 
валанжина с характерной фауной (1).

Из приведенной выше схемы стратиграфического расчленения 
юрских отложений Армении можно сделать следующие выводы.

1. .Пенас в Армении, как и на Малом Кавказе, вообще, представ
лен только терригенными отложениями. Вулканизм в Антикавкязской 
геосинклинали в юрское время начинается только после нижнего 
аалена (с нижнего байосак

2. История геологического развития северной Армении в пре
делах Антикавказской геосинклинали после средней юры значительно 
отличается от таковой южной части Армении (Зангезура).

А. Перерыв, охватывающий верхний бат в северной Армении, в 
Зангезуре существовал более длительное время, где, кроме бата, от
сутствуют также отложения келловея и нижнего Оксфорда.

Б. В северной Армении в отложениях верхней юры отмечаются 
две трансгрессии: предкелловейская и иредоксфордская. Титонские 
отложения здесь вовсе отсутствуют, тогда как в Зангезуре разрез 
верхнеюрских отложений (лузитан - титон) вплоть до нижних ярусов 
нижнего мела непрерывный. шА жИнститут геологических наукАкадемии наук Армянской ССР

Ն- (Ь ԱՋԱՐՅԱՆ Ы 2ԱԿՈԲՅԱՆ

նա j UI 11 in ւս Ռի |llipui||l Gil lilt} UI 6 p ti h ր |1 llini’Uim|iq P Ա1ֆ|>ա(|Ա|հ 

Gur ll|llblfuiG

dnt րաՆ ՀայասւոաՆ ում Ն ե ր կայաу ./ ած Լ իր երեք ր ամ ինՆե ր ո •[, ո ր in L у մասնակցում 
եՆ »ր ա ր իւ ա յիՆ , •» ր ա ր ]ս ա-Ն ո ւ/ւ վ ա ծ ր ա յ իՆ , in ե ր ր ի у եՆ ե կրարարայիՆ ապարՆեր»

էհոորիՆ յու րան (քեյաս) ու.Ն ի սահմանափակ տարածու if ւ կաղմէքած Է у//օԱ/ •/" /»<■• 

ty ե и ւոերրիցեն ապարՆերից! ՀայաՆի եՆ Լախու.մ և Ասրիկ у ե ա ե ր ի •/ ե ր իՆ հոսաՆրում,
ինչպես նաե Infi/i ւքոյսսխ! if | 9, Ю I: 1ԼերքիՆ երկՈԼ.*՚ր if ւոՆ tj n I if եՆ ju> սւուսն սահման-

ն ե ր ի Ն ti> Ն if ի հ ա պ ե и Ij ի ց է հարէւաՆ ri ե и iy ո ւ ր լ ի քլաՆ ե ր ի ut ե ր ի ա ո ր ի աՆ ե ր ո ւ if և ֆաունայո^
I ա վ րՆորոշ •/ա ծ ե Ն f

ՄիՀին յուրան ( у ո у у ե ր ) ու.Նի քա յՆ ifim րածու.մ ե նհ րէլա յսււրիսւք Է հ ր սւ ր քսԱէյինֆ 
Հ րա ր իք ա-Նստ у ած ք ա յ իՆ ե մաօամր ւոերրիւքեՆ (։|) Ш պա րՆ ե ր ո վ ( Գա ր ալա у յ ա у ) է որոնք 
մ ե Հ աււաՆձիՆ շ ե ր in ե ր ո Lif > ա յւոՆ ա ր ե ր վ ած եՆ միհիՆ յուրայֆ համար րՆորոշ րրածո Ծր
էք ա Ն ի у if it ե ր !

ծու մ I
*Լ ե է՛ ի "ե յու ր աՆ ( if ա լ մ у Ն եր կա յա у ա 3 Է իր 
ե ա у մ tfած Լ իեչսքես հրար/սային, ա յՆ պ ես Լ լ ե ու Նի լա յՆ տարսւ- 

ա iy արՆ ե րից , որո նր
պա ր п ւՆ ա կ ո t մ եՆ րՆորոշ ֆ>աունա1

Սաորև րերվում Է յու.րայի սա ր ա ա ի у ր ա ֆ ի ա էյ աՆ կտր^ւսծքր (Ներրևից վ ե ր և ) II. H ա и p |ւ || - if ||q|||( լԼյաԱ. հայաՆի եՆ մ ի ւս յՆ Լորի մ ա ա ա ի վ ո ւ. մ, Ն ե ր կ ա յ ա g ij ա ծ 
Նորմալ ծուքայիՆ Նաո վածրՆե ր ո վ (հ իմ րա J իՆ կ trti у լ ո մ ե ր ա տՆ ե ր ք արկոզտ յիՆ ե փայլար*’ 
J/> Р ավաղարարեր nt- կա^այիՆ թ ե ր թ ա ր ա ր ե ր ք որոՆր ււլա ր ո է.Ն ա կ ո t մ եՆ սիՆԼմյուրֆ 
ցոմերի րՆորոշ ֆաու.Նա (*), իՆչպես Օրինակ ArlctiteS OpinOldeS <ГОгЬ., Ar. СОПИМ
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Canav., 1 ropidoceras masseanum d'Orb.. Amal the us tnargaritatus Mon։։. /« այւն։ 
Հցորռթյ^Նր 200 -200 .(։

2. թոսւր-սւոորին աալեն֊ Ղյս հաս,սկի նստվածքներր բացի Լ„բի մասսիվից հայտնի 
են նաև Հախում և Ասրիկ պետերի վերին հոսանքում (’0,յ Ներկայացված են ավազաքարե
րով »ւ կավային թերթաբարերովէ Լորից ու Ասրիկ պետի վերին հոսանքից հայտնի են 
հետևյալ րնորոշ ագոնիաները (• >օ)՝ Peronoceras fibulatum Sow.. UuCէVH<>C/'ra Տ՜ Cf. 
ե-gquinlanum d Orb., Grammoceras (Pseudogrammoceras) fallaciosum Bayle, Leioc- FflS cf. opal inti ni Rein, և այլն։ Հզորությունը 200 J:

3. Pllljnu Ստորին —միջին րայոսին է վերապրվում ստորին հրաբխածին հաստ-

վածրը. "!'1< ներկայացված Է պլա պ ի ո կլա պ ային և ավպիտային պո ր ֆի ր ի տնե ր ով , տուֆս֊ 
րրեկչիաներով, տոլ ֆոավա պաքար եր ով ե այյն: հզորու թ յունր 1000 1200 J: Այս հաստ-
Աածքը մերկանում է Շամշապինի ե 'Լափանի շրջաններում! Տեպապրված / ստորին տա[ե֊ 
Ոյի ապարների վրա և ծածկվում է կվարցային պոր ֆի ր ի տն եր ո վէ

Միջին-վերին րայոսին կ վերապրվում կվարցային պորֆիր {.տների հաստվածրր- 
ներկայացված է բացի կվարցային պորֆ ի ր իտնե րից նաև տուֆերով, տ ուֆ ոա վ ա պա րա ր ե֊ 
\„„վ և տոլֆորրեկշիաներով։ Հզորությունը 000-600 ,ք.- ՛Լավ, անում այս հաստվածքի 
հիմքում հայտնաբերվել են ՝, ՜՛)' Phylloceras mediterranean Neum, Ph. ex gr. tal- 
Iricti/n Pusch, Lytoceras cf. ilanense Sirem.. /•«// նրա վ ե ր ի Ն if ա ա ի rj Ա ղ ր ր ե %1 7/ 41/ if Ui և 
\ՍՍՌ Չովղարի շրջանում ('<') հայտնաբերվել են' ParkinSOnia porkinSOrU Sow., I’. s.lb- Lr/rf/s Weiz., Oppelia subradiata Sow. ե այլն։

վերին րայոսին է վերապրվում 1200 մետր հզորություն ունեցոպ J ի 4 ր ա fi իւային
աստվածը, որը կազմված է տարրեր պոր ֆիր ի տն եր ի ց , տուֆ որ ր ե կչի ան ե ր ի ց , իսկ վերին

մասում* թթու Էֆուէք1ւանհր^ք տ ուֆե ր y ե ավ ազա բտ ր ե ր ի զ: տա րածում ունի
հյուսիսային յ/սստան ում• Վե ր ի Ն հ ո ր ի էլ ոնն ե ր ո ւ if այս ‘ւաստւ!ած թը ււլսյր օւնակոււք /, Հծ- 
աևյալ ձևերը (3 —\ ՜)՝ Parkinsorua parkinsoni Sow., /< orbignyana Wetz., Oppelia 
subradiata Sow., Cadomites deslongchampsi | Def.) ե այլն:

Գարտլազյազոէ մ րայոսը ներկայացված Լ նորմալ ծովային Նստվածքներով և բնու
թագրվում է ֆաունայով է Հզո ր ու թ յո լՆ ր .30 if.՛

ք» I’llip. \այտնի է միայն հյուսիսային Հա յա ստան ում! ներկայացված /, պորֆի

րի տն ե ր ո վ և ավապաըա րե րով: Հզորութ յուՆը 120 Jt Այս Նստված քներից հայտնի են 
ւՅ-». 12)՝ Pleurotomaria serpentina Sieb., Natica zetes d’Orb., Plesiocyprina cf. ba-
honica d'Orb. ե այլն.•5. Ul>!|iil|Lj.--- Տարածված Է միայն հյուսիսային Հայաստանում ք որտեպէ ‘ի հակա-

էլրու^յոէն ր տ իք ի ք ունի լայ՜հ տարածում: Ներկայարյված է ա վա րլա կա վ ա յ ին և հրարիչածին

ապարների տր ան ս պր և ս ի վ շերտախմըով 1ծ0 200 մետր անուր >պորու^յամր: Այս

Նստվածրները պարունակում են (3-• )՝ .1 laCrOCCpballtCS ՈԱԱ rOCCphalUՏ SchlOll).. 11/. tumidas Rein., Hecticoceres cf. pse idopunctatam Ljh. և այլն:

0. 11 p Ա Փ n |l 11.  ՒՆչսլես հյուսիսային Հայաստանում , այնպես էլ Զ*սն պ ե պ ո ւր ո ւ մ ,

ոմնի Լայն տա րածում • Ներկայացված է հրարիւածին և նորմա» ծովային նստվածքներով 
^սլո ր ֆ ի ր իտն ե ր է տ ո ւֆ ո ր ր ե կ՝ ի ան ե ր ք ա վ ա ւլ ա ր ա ր ե ր , կրարտրեր և այլն): Ւ Լև ան ի , ՛Լափա- 
էծի շրջաններում այս ապարներից հայտնաբերված են (Հ 7)՝ Օւ hstOCSraS C(2 Ո il I Ա' U Id (IIՈ1

Terebratule cf. rouraca Roll՝.. T.sitbsella Leym., Nerinea cf. eugeniensis Piel.
այլն: Նւլորուիք յունր 400 մետր:

7. Կ |ւ ։ք 11 լւ ||ջ. — Հյուսի սային Հայաստանում ներկայացված է հիմսականոէ մ նո րմ ա լ
'ծովային Նստվածրնե րով , ի ս կ ՀՀ ան պ ե ղո լ ր ո լ մ' հրարիւածին ապարներոք որոՆր 
աակոլմ են կրարարերի ոսպնյակներ: Այ՞} Նստվածքներից հայտնաբերվել են ( ,

tr QtlSVer Sariufll QuenMs> ե այլն։ ՀպորուիքյոլՆը 000 if.S|ti||||G,— Հայտնի է միայն Զան դե ւ/ու ր ում, որտեդ ունի լայն տաբածու

պարոլ -

7) Pel-

մ: Ներ-

^այացված է հրարիւածին ապարներով ք կրաբարի ոսպնյակների պարունակությամբ: 1Լեր- 
իհներիս մեջ հայտնաբերված Լ (Ն itieria rugifera Zitt.. Diceras speciosum Miinst., 
\lafheronia salevensis Favre, Pteroceras wimmisense RoiL. Paradiceras alsu- 
U flSi P£cl. ե այլն: Հզորությունը ՕծՕ — 700 լք Տ

Հան զ ե զուր ում տ ի տոն ի հասակի ապարներր Ներդաշնակ կերպով ծածկվում են 
էտորին կավճի Նստվածքներով:
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Л И T F. P A T У P A - P IL >i IL Ъ (I |< !*■ В I) |> Ъ
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