
КРАТКИЙ НАУЧНЫЙ ОТЧЕТ 
АРМЯНСКОГО ФИЛИАЛА АКАДЕМИИ НАУК СССР 

ЗА 1940 ГОД.

Отчетной 1940 год характеризуется новыми достижениями в об
ласти разработки актуальных проблем по ряду отраслей народного 
хозяйства и культурного строительства нашей Республики.

Особенно необходимо отметить в отчетном году рост научных 
кадров и дальнейшее повышение их научной квалификации.

Несомненно, что в балансе АрмФАН’а за 1940 г. значительным 
плюсом можно считать проведение таких мероприятий, какими яв
ляются: юбилейная научная сессия с участием крупнейших ученых 
Советского Союза, организация республиканской выставки „20 лет 
Советской Армении", открытие первой очереди Ботанического сада 
для трудящихся города Еревана, получение некоторыми институтами 
права приема докторских и кандидатских диссертаций и присужде
ния ученых степеней и званий, усиление связи с основными инсти
тутами АН СССР и в первую очередь с Президиумом и Комитетом 
Филиалов и Баз АН СССР, усиление популяризации достижений 
науки среди широких слоев трудящихся и т. д.

Главным итогом 1940 года явится внедрение в производство 
новых законченных тем в количестве 21.

В основном завершена работа по разработке проблемы Севано- 
Зангинского каскада, расширены и усилены работы по разработке 
некоторых вопросов по летней посадке картофеля и вегетативным 
гибридам, ценная работа проведена в области изучения двух уро
жаев в год, разработан ряд ценных тем из области химии и гео
логии.

Идет усиленная подготовка к юбилею великого армянского про
светителя X. Абовяна. Получены весьма интересные материалы в 
результате раскопок Кармир-Блура. Сдан в печать и в ближайшем 
будущем выйдет в свет учебник истории литературы армянского 
народа; вскоре будет сдан в печать и учебник истории армян
ского народа. Изданы наследия крупнейших писателей и истори
ков армянского народа. Значительно улучшено качество изданий 
АрмФАН’а.
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Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) „О мероприятиях по 
развитию плодово-виноградных насаждений и технических культур 
в Арм. ССР“, имеющее огромное политическое и экономическое 
значение для нашей Республики, открывает широкие перспективы 
для дальнейшего хозяйственного и культурного развития Армении. 
АрмФАН детально обсудил на своих ученых советах это постанов
ление и в тематический план 1941 года включил 11 новых тем, пол
ностью отвечающих требованиям развития технических культур в на
шей Республике. Удачная разработка этих тем в значительной мере 
будет способствовать осуществлению этой грандиозной программы.

Нельзя не отметить также специальную, повседневную заботу 
и внимание, которые уделяют АрмФАН'у руководящие партийные 
и советские органы Республики. В этом отношении в деле улучше
ния нашей работы особенно нам помогли указания, данные на ХШ 
с’езде КП(б> Армении секретарем ЦК КП(б)А т. Арутюняном Г. А.

Выполнение плана АрмФАН’а за 1940 г. шло по двум направ
лениям:

1. Изучение производительных сил страны, выявление ее при
родных богатств, разработка и переделка природы растительных 
организмов.

2. Изучение и выявление культурного наследия армянского 
народа досоветского периода, разработка вопросов культурного 
строительства советского периода.

Исходя из указанного основного направления, учреждения фи
лиала за отчетный год поставили перед собой задачу:

а) Изучение естественных производительных сил Республики 
и выявление путей наиболее целесообразного и эффективного исполь
зования природных богатств ССР (медь, молибден, стройматериалы, 
огнеупорное сырье, водные ресурсы) с точки зрения общих инте
ресов народного хозяйства Республики и Союза.

б) Разработка проблем повышения урожайности с. х. культур 
(внутрисортовое скрещивание пшеницы, вегетативная гибридизация, 
летняя посадка картофеля и т. д.), исследование фауны Армении, 
систематическое изучение с. х. вредителей (грызуны, мелкий пуш
ной зверь и т. д.) и борьба с ними.

в) Проведение учета растительных ресурсов Армении, изучение 
растительного сырья, вопросов озеленения и дальнейшее освоение 
Ботанического сада.

г) Разработка научных основ мелиорации засоленных почв Ара
ратской низменности, эрозии почв и методов борьбы с нею, полу
чение двух урожаев в год и пр.

д) Изучение озера Севан, в связи с его спуском; комплексное 
изучение водоемов Армении и вопросы развития рыбного хозяйства 
в Республике.
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е) Изучение сырьевых ресурсов Армянской ССР; изучение от
ходов промышленности и выяснение возможности их химической 
переработки; изучение некоторых витаминов и т. д.

ж) Проведение ряда астрофизических наблюдений, изучение 
вопросов, связанных с сейсмичностью.

з) Изыскания по построению научной истории армянской лите
ратуры в направлении обработки и издания классиков и литератур
ного наследства; издание армянского фольклора советского периода, 
армяно-русского и толкового словарей и собирания диалектологиче
ских материалов; изучение истории армянского народа; научное 
обобщение материалов археологических раскопок Двина, Кармир- 
Блура; издание текстов древнеармянских историков, каталога древ
неармянских рукописей; издание монографических работ по различ
ным проблемам истории и истории философии армянского народа.

Нельзя не отметить ту большую работу, которую ведет Арм- 
ФАН в области гуманитарных и биологических наук. Однако, со
вершенно недостаточно развивается тематика по вопросам развития 
производительных сил Республики. Слабо у нас поставлена работа 
по разработке основных проблем в области химии и геологии. На
ряду с значительными исследованиями в области изучения рудных 
месторождений и комплексного использования водных ресурсов 
Республики Геологический институт не развернул еще достаточных 
работ по изучению топливных и неметаллических полезных иско
паемых, региональной геологии, а также в области инженерной гео
логии и гидрогеологии.

Такая же картина получилась и с Химическим ин-том, где 
слабо были поставлены вопросы, связанные с широким использова
нием ацетилена, и вообще вопросы, имеющие крупное народно
хозяйственное значение для развития химической промышленности 
Республики.

В настоящий момент руководящие органы поставили ряд кон
кретных вопросов по линии приближения тематики этих институтов 

> к запросам промышленности Республики.
Большую работу проделал выпущенный впервые в отчетном 

году журнал „Известия АрмФАН’а”. Всего вышло 5 номеров. Все 
номера очень быстро разошлись. Издание журнала для АрмФАН’а, 
является весьма положительным явлением. Однако опыт этого года 
показал, что мы здесь имеем еще очень много недостатков. Были 
нарушены все сроки выхода журнала, в нем помещались весьма 
об’емистые статьи, издавался журнал только в связи с отдельными 
кампаниями и т. д. Критика и библиография слабо были представ
лены на страницах „Известий”. Президиум специально обсудил эти 
вопросы и вынес ряд конкретных постановлений по оздоровлению 
и улучшению работы „Известий АрмФАН’а.”
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Здесь нужно особенно отметить, что необходимо развернуть ши
рокую работу по критике и библиографии всех научных произведений 
АрмФАН’а. Это в значительной мере поможет поднятию на долж
ную высоту всей научно-исследовательской работы наших инсти
тутов. Надо решительно покончить с отставанием критики, добить
ся существенного перелома на этом фронте, поднять критику на
шей научной продукции на новую, высшую ступень, сделать ее под
линно большевистской, способной быть мощным рычагом формиро
вания и развития научной мысли.

Структура АрмФАН’а за 1940 г.

В состав Армянского филиала Академии наук СССР входят 
следующие учреждения:

1. Биологический институт с секторами: генетики растений, 
микробиологии и зоологии с Зоологическим музеем.

2. Геологический институт с секторами: полезных ископаемых, 
водных ресурсов, общей геологии с Геологическим музеем и хими
ческой лабораторией.

3. Ботанический институт с сектором систематики растений 
и гербарием, сектором растительного сырья, сектором экологии 
и геоботаники и Ботаническим садом с Кироваканским горным от
делением.

4. Химический институт с секторами органической и неорга
нической химии.

5. Институт истории и материальной культуры с секторами 
истории, археологии и Историческим мугеем.

Գ. \\ис.тмтут литературы и языка с секторами литературы 
языка.

7. Севанская гидробиологическая станция.
8. Астрономическая обсерватория.
При Президиуме филиала состоят:
1. Ученый Совет филиала.
2. Р И С О.
3. Сектор почвоведения.
4. Сейсмическая станция.
5. Бюро антисейсмического стр-ва (организовано в 1940 г.)’.
6. Издательство с типографией.
7. Географическое общество.
8. Ботаническое общество.

В центральное управление входили следующие отделы:
1. Общий отдел.
2. Финансовый отдел.
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3. Адм. хоз. отдел с гаражом.
4. Центральная библиотека.
5. Отдел кадров.
6. Спец, отдел.

Кадры

Сведения о штатах научных и научно-технических 
работников Армянского филиала Академии наук СССР
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Состояло
на 1/1 — 40 г. 2 13 38 18 20 73 26 36 42 112 171 17 1 1 190

Прибыло ............ — 6 14 5 8 31 17 15 23 43 78 2 — 1 81
Выбыло ............ — 3 4 И 10 21 14 13 10 40 58 4 1 — 63
Состоит

на 1/1 — 41 г. 2 16 48 12 18 83 29 38 55 115 191 15 __ 2 208

Примечание: В число мл. научных сотрудников включены 33 аспиранта.

Общее количество сотрудников АрмФАН’а по годам:
1937 г. — 112 чел.
1938 , — 246 „
1939 „ — 309 „
1940 „ - 350 „

Общее количество научных сотрудников по годам:
1935 г. 58 чел.
1936 „ - 74 „
1937 „ — 55 „
1938 „ - 114 „
1939 „ — 156 „
1940 „ — 208 (на 1/1—41 г., в том числе и аспирантов).

Как видно из таблицы, в отчетном году мы имели дальнейший 
процесс укрепления всех учреждений филиала научными кадрами.

А с п и р а н т
1935 г. — 12 аспирантов.
1936 л — И
1937 — 10 ■п

1938 — 29
1939 — 25 If

1940 •п — 34 п

Ура
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По спец иальностя М

1938 г. 1939 г. 1940 г.
История и археология . . . 9 8 9
Литература и язык . . . . 6 7 9
Геология........................ .• . . 3 3 3
Химия .............................. . . 4 2 3
Биология ......................... . . 3 1 3
Почвоведение .................... . . 1 1 2
Астрономия .................... . . 3 3 3
Ботаника......................... — 2

29 25 34
Впервые филиал в отчетном году получил право приема дис

сертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора наук. 
На заседаниях ученых советов Биологического ин-та, Ин-та литера
туры и языка, Ин-та истории и материальной культуры за отчет
ный год защитило диссертации 17 чел. Необходимо отметить, что 
были отдельные случаи, когда к защите отдельных диссертаций 
допускалось недостаточно серьезное отношение со стороны офи
циальных оппонентов. В середине года Президиум принял специаль
ные меры против искажений и злоупотреблений существующими 
законами по защите диссертационных работ. В особенности были 
искоренены случаи либерального отношения к оценке диссертацион
ных тем.

За последние два года защитили диссертации:

Защита диссертаций

1939 г. 1940 г.
На кандидата наук И 12
На доктора наук 1 5

Бюджет

Ассигнования на 1940 год

По республиканскому бюджету 5.341.400 р.
Снижение хоз. расход, и коман

дировочных 49.700
5.291.700

Дополнит, ассигнования 125.000
„ „ 96.000

Всего 5.512.700 р.
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Научные сессии филиала

Первая научная сессия в 1940 г. (8-я по счету) состоялась 
22/IV—40 г. и была посвящена 70-летию со дня рождения В. И. Ленина. 
Были заслушаны следующие доклады:

1. Ленин и историческая наука.
— Докл. ст. научн. сотрудн. Будумян С. К.

2. Ленин и освобождение армянского народа.
— Докл. канд. истор. наук Нерсесян М. Г.

3. Ленин в армянском фольклоре.
— Докл. проф. Меликян О. М.

18-го и 19-го июня 1940 г. филиал организовал выездную IX на
учную сессию в городе Ленинакане, которая прошла успешно и 
вызвала большой интерес со стороны общественности города Ле
нинакана.

Работа сессии и достижения АрмФАН’а были подробно осве
щены местной печатью г. Ленинакана. В дни сессии была организо
вана небольшая выставка, дающая представление о проведенных 
Армфан’ом работах. Были прочитаны следующие доклады:

1. Освободительное движение в Армении во второй половине 
XIX века.

— Докл. канд. истории, наук Нерсесян М- Г.
2. Месроп Маштоц и создание армянского письма (на рус

ском языке).
— Докл. доктор-проф. Гарибян А.

3. Максим Горький и армянская культура.
— Докл. Гурген Овнан.

4. Основы учения Дарвина (на русском языке).
— Докл. канд. биол. наук Батикян Г. Г.

5. Роль витаминов для организма.
— Докл. доктор-проф. Буниатян Г. X.

6. Культура сахарной свеклы в Армянской ССР и ее перспек
тивы.

— Докл. доктор-проф. Агаджанян Г. X.
7. Полезные ископаемые Армении (на русском языке).

— Докл. канд. геологии, наук Мовсесян С. А.
8. Летняя посадка картофеля в условиях Армянской ССР.

— Докл. канд. сельхоз. наук Сантросян Г. М.
9. Почвы Налбандской впадины.

— Докл. канд. сельхоз. наук Читчян А. И.
10. Поэзия Шушаник Кургинян.

— Докл. ст. научн. сотр. Асатрян А. А.
И. Освобождение армянского народа и Россия (на русском 

языке).
— Докл. канд. истории, наук Нерсесян М. Г.
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12. Древние столицы Армении—Двин и Ани (на русск. языке). 
— Докл. доктор-проф. Тер-Аветисян С. В.

13. Народное восстание в Армении в V веке против иностранных 
завоевателей.

— Докл. канд. истории, наук Арутюнян А. А.
С 16-го по 20-е ноября 1940 г. был'а проведена X научная юби

лейная сессия, посвященная 20-летию Советской Армении. На сессии 
выступили с доклтдами крупные ученые Союза и Республики: ака
демики: Орбели И. А., Орбели Л. А., Лысенко Т. Д., Волгин В. П„ 
Греков Б. Д., Манандян Я. А. и другие. Были заслушаны следующие 
доклады:

1. Вступительное слово зампред. Президиума АрмФАН’а канд. 
биол. наук Батикяна Г. Г.

2. Основные этапы истории армянской культуры.
— Академик Орбели И. А.

3. Социалистическая собственность в истории социализма и 
Сталинской Конституции.

— Академик Волгин В. П
4. Спорные вопросы периодизации истории СССР.

— Академик Греков В. Д.
5*.  Армения в системе эллинистических государств.

* За неприбытием докладчика доклад был представлен в письменном виде..

— Академик Жебелев С. А
6. Сталин—освободитель армянского народа.

— Канд, истор. наук Аренц А. (Арутюнян)..
7. Месроп Маштоц и борьба армянского народа за культур

ную самобытность.
— Академик Манандян Я. А.

8. Международное положение Закавказья накануне установ
ления Советской власти в Армении.

— Профессор Гуковский А. И.
9. История Советской власти в Армении.

— Канд, истор. наук Нерсесян М. Г.
10. О некоторых новых линиях развития физиологии нервной 

системы.
— Академик Орбели Л. А.

11. Проблема развития в области физиологии.
— Член-корресп. АН СССР Коштоянц X. С.

12. Эволюционная теория пластичности нервной системы.
—Член-корресп. АН СССР Асратян Э. А.

13. Летние посадки картофеля и посадки свежеубраннымн 
клубнями.

—Академик Лысенко Т. Д..
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14*.  Некоторые черты вулканизма в недавнем геологическом 
прошлом Армении.

* За неприбытием докладчика доклад был представлен в письменном видё.-

—Академик Заварицкий А. Н.

Издательство

План издательства за 1940 год выполнен в размере 739,0 печ. 
листов—58 названий, или 123,0 °/0 против намеч. плана.

Выпущено 42 названия—464 печ. листа, а в процессе имеется 
275,5 п. листов—16 названий, которые будут выпущены в январе с. г.

Общий тираж составил 97.900 экз.

Лекториум

За отчетный период АрмФАН впервые организовал лекториум. 
За год с научными докладами выступили:

1. Профессор д-р Абегян М. — Вишапы как статуи богини Астгик 
Дергето.

2. Доктор филологии, наук Ст. Малхасян — Армянская историо
графия V века — 5 докладов: О Моисее Хоренском, Лазаре 
Парпском, Агафангеле, Егише и Бюзанде.

3. Проф. д-р Меликсет-Бек Л. М. — Армяно-грузинские варианты 
поэзии „Хоеров и Ширин" и „Давид Сасунский".

4. Проф. Меликян О. М. — Великий просветитель X. Абовян.
5. Заслуженный деятель искусств Левонян Г. С — Театр в древ

ней Армении.
6. Проф. Гюли-Кевхян Г. Г. — Р. Патканян.
7. Ст. научн. сотрудник Саркисян X. С. — Жизнь и творчество" 

Р. Патканяна.
8. Проф. д-р Гарибян А. — Месроп Маштоц и создание армянской 

письменности.
9. Канд. фил. наук Арутюнян С. — Мурацан и консервативно

демократическое течение общественной мысли среди армян.
10. Канд. фил. наук Р. Зарян — Новые данные о жизни X. Або- 

вяна.
11. Канд, истор. наук Мкртич Нерсесян—О восстании в Зейтуне 

в 1862 году.
Большая работа проделана по линии популяризации достиже

ний науки среди широких слоев трудящихся и частей Красной 
армии. Организовано за отчетный год по всем разделам науки свыше 
150 докладов (кроме научных сессий и лекториума).
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АрмФАН, и в частности Ин-т литературы и языка, интен
сивно готовится к юбилею великого армянского просветителя, 
основателя новоармянского литературного языка, X. Абовяна. Гото
вится специальная научная сессия, где, помимо местных ученых, 
будут выступать писатели и ученые братских республик—Мариэтта 
Шагинян, проф. Кусикян и др. Издается сборник научно-исследо
вательских статей, посвященных X. Абовяну. Подготавливаются 
к юбилею: „Научная биография Абовяна", научное издание романа 
„Раны Армении", „Современники об Абовяне" и т. д. Через лекториум 
АрмФАН’а проводились работы по популяризации юбилея X. Абов
яна в Ереване и в Ленинакане.

В отчетном году на АрмФАН была возложена организация юби
лейной выставки „20 лет Советской Армении в области экономики 
и культуры". Выставка была организована исключительно хорошо 
и удостоилась положительного отзыва со стороны руководящих 
органов Республики. По указанию руководящих органов „Советский 
яериод" выставки превратился в постоянный раздел Исторического 
музея.

Филиал в настоящий момент готовится к довыборам в дей
ствительные члены и члены-корреспонденты АН СССР.

Нами проведен ряд мероприятий по линии собирания и изда
ния древнеармянских, греческих и др. надписей на различного рода 
сооружениях (мосты, крепостные башни, стены церквей и т. д.). 
Это—дело огромной важности, и надо приступить к этому меропри
ятию немедленно ввиду того, что они не только крайне важны 
для нашей историографии, но и потому, что они уничтожаются, 
стираются и потому с трудом поддаются чтению.

Отчеты отдельных институтов

Геологический Институт. Основная научная деятельность 
Геологического института протекала по линии изучения естествен
ных производительных сил Армянской ССР и выявления путей 
наиболее целесообразного и эффективного использования природных 
богатств Республики с точки зрения общих интересов народного хо
зяйства Армении и Союза ССР. В соответствии с этими задачами 
в 1940 г. Институт проводил работу по следующим двум народ
нохозяйственным проблемам:

1. Изучение полезных ископаемых в Армении и выявление 
нх вещественного состава, геологических закономерностей их рас- 
иространения, с одной стороны — с целью научного обоснования 
нрогнозов в отношении дальнейших поисковых работ и, с другой— 
наиболее правильного и комплексного использования минерального 
сырья. По этой проблеме в 1940 г. проводились исследования, 
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связанные с изучением месторождений меди, молибдена, вольфрама, 
мрамора, строительных материалов и других полезных ископаемых.

2. Изучение водных богатств Республики и выявление путей 
их комплексного ирригационно ֊ энергетического использования. 
В связи с этой проблемой производились комплексные научные ра
боты по составлению генерального плана использования вод озера 
Севан, реки Занги и Араратской котловины, по составлению схемы 
использования вод р. Западный Арпачай и по изучению ряда дру
гих водоисточников Республики. В соответствии с широкими зада
чами, возникающими при разрешении этой проблемы, в тематику 
Института был включен ряд ирригационных, энергетических и эко
номических тем, без разрешения которых не может быть выполне
на работа по'составлению генерального плана комплексного исполь
зования основных водоисточников Республики.

Таким образом, в 1940 г. Геологический институт, помимо ис
следований в области геологии, проводил научно-исследовательские 
работы в области энергетики, ирригации и экономики, что было 
вызвано отсутствием соответствующих секторов в системе АрмФАН’а 
и необходимостью проведения ряда комплексных исследований в 
связи с составлением генплана использования водных ресурсов озера 
Севан, реки Занги и Араратской котловины.

1. Проблема неоинтрузий и связанных с ними полезных 
ископаемых. С этой проблемой связано изучение основных рудных 
месторождений Армении как эксплоатируемых, так и перспективных. 
В 1940 г. были проведены исследования в области минералогии 
и структуры Шамлугского медного и Пирдоуданского медно-моли- 
бденового месторождений. По Шамлугскому месторождению, основ
ному руднику Алавердской группы, определены перспективы и пути 
направления дальнейших геолого-разведочных работ.

Изучались скарны Армении, с которыми связано вольфрамовое 
и молибденовое оруденение, интрузии Конгуро-Алангезского плу
тона в районе Пирдоудан-Личк (Мегринский и Кафанский р-ны), 
с которыми связаны медно-молибденовые руды Пирдоудана, Агарака 
и более мелких месторождений, расположенных между двумя упо
мянутыми.

2. Проблема нерудных полезных ископаемых. Многие не
рудные полезные ископаемые Армении имеют не только местное 
значение, но представляют большой интерес для народного хозяй
ства Союза ССР в целом и соседних советских республик в осо
бенности.

Наиболее важными из них являются: исключительные по кра
соте мрамора, туфы, а также пемзы, огнеупоры и другие строительные 
материалы. К сожалению, в связи с отсутствием кадров Институт 
не развернул еще в достаточном об’еме работы по изучению не
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рудных полезных ископаемых Армении и в 1940 г. проводилась лишь 
одна тема—Агверанское месторождение мрамора. Агверан являет
ся крупнейшим месторождением высококачественного мрамора, 
используемого при строительстве Дворца Советов, станций Метро 
и ряда других об’ектов. Целью проводимой темы является изуче
ние геологии и генезиса месторождения, а также структуры и за
кономерностей трещиноватости мраморных тел, ценность которых 
обычно определяется наличием крупных монолитов. Работы по теме 
протекают успешно: во время полевых работ 1940 года исполнитель 
темы обнаружил несколько новых мраморных месторождений, ко
торые переданы в Арммрамор для более детальной разведки.

3. Минеральные ресурсы Армении. Со второго полугодия 
1940 года Институтом проводится работа по составлению сбор
ника „Минеральные ресурсы Армении", в котором должны быть 
сведены все данные по геологии и полезным ископаемым Армении 
с указанием путей их промышленного использования и дальнейших 
исследований. Составление такого сборника тем более необходимо, 
что те громадные успехи, которые достигнуты Советской Арменией 
в области изучения и использования богатств ее недр, нигде до на
стоящего времени не обобщены. Сборник явится необходимым по
собием для геологов, руководящих и плановых работников Респу
блики и районных центров, а также учащихся высших учебных за
ведений.

В 1940 году в основном проведена работа по составлению про
граммы сборника и статей, распределению работы среди авторов 
и другие организационные мероприятия. Сборник должен быть за
кончен и сдан в печать в 1941 г.

4. По проблеме „Гидрогеология Армении" проведены исследо
вания в области грунтовых вод Араратской котловины и г. Алагез 
с целью выяснения путей их использования для орошения земель. 
Работы эти в большем об’еме будут продолжены в 1941 г.

5. „Схема генерального плана комплексного энергетике- 
ски-ирригационного использования вод озера Севан, реки Занги 
и Араратской котловины  была разработана в 1939 году.*

В первом полугодии 1940 года схема подверглась обсуждению 
совместно с директивными и хозяйственными органами, после чего 
она была уточнена и выпущена в 15 томах.

Схема Севан-Занги подводит итог разрозненным работам по 
использованию водных ресурсов Средней Армении и сводит их в 
стройную научно-обоснованную систему.

Народнохозяйственное значение схемы Севан-Занги заключает
ся в том, что впервые комплексно разрешены узловые вопросы 
водного хозяйства Араратской котловины с увязкой между собой 
всех сторон этой многогранной проблемы. Намечены основные вехи 
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генерального плана развития народного хозяйства ведущего хозяй
ственного района Республики —Араратской котловины—на базе ме
стных водных ресурсов и природных условий.

Научное значение схемы заключается в постановке целого ряда 
методических работ в частности по следующим вопросам:

а) размещение электроемкой промышленности;
б) исчисление стока реки со смешанным озерным, поверхно

стным и родниковым питанием;
в) совместная работа комплексной энергетически-ирригационной 

системы с неэнергетическими ирригационными системами и неирри
гационными энергетическими системами;

г) перераспределение регулирующей призмы водохранилища 
неирригационной системы, работающей параллельно с неограничен
ным многолетним регулятором;

д) водохранилища на лавовых грунтах;
е) экономические исследования в области баланса трудовых 

ресурсов, экономики существующего хозяйства и баланса основных 
сельхозпродуктов.

Одновременно выдвинут ряд оригинальных идей, требующих 
дальнейшего углубления, как-то: бесполивной севооборот в бассейне 
озера Севан, два урожая в год, способы обеспечения мясного ба
ланса Араратской котловины и т. д.

Одновременно в 1940 году имело место частичное внедрение 
схемы в производство.

В постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 7/IX—1940 года 
вошел в качестве об'ектов первоочередного ирригационного и про
мышленного строительства ряд об'ектов, обоснованных схемой (Н-Зан- 
гинский канал, Касахская система, предприятия консервной и стекло
тарной промышленности).

Проведение дальнейших проектно-изыскательских работ по 
Егвардскому водохранилищу передано ТбилГИДЭП'у.

Вместе с этим ТбилГИДЭП провел проектно-изыскательские ра
боты по Чарбахской ГЭС, впервые выдвинутой в схеме 1939—1940 гг. 
АрмФАН'ом. Работы выявили высокую эффективность станции.

Химический институт. Темы, разрабатывавшиеся Химическим 
институтом в 1940 г., преследовали следующие основные цели:

а) изучение растительных и минеральных сырьевых ресурсов 
Армянской ССР;

б) изучение отходов некоторых отраслей промышленности 
Республики с целью их рационального использования;

в) исследование некоторых теоретических вопросов.
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В числе выполненных тем можно отметить:
/. Изучение диениновых углеводородов. Цель, преследуемая те

мой, изучение химии диениновых углеводородов и выявление воз
можности производственного использования дивинилацетилена.

Отход комбината СК дивинилацетилен является хорошим плен- 
кообразователем, но не безопасен в силу взрывчатости его полиме
ров, вследствие чего производственного применения не имеет. Го
мологи дивинилацетилена образуют невзрывчатые полимеры.

В 1940 г. разрабатывался способ получения ацетиленовых гли
колей, при дегидратации которых образуются диеииновые углево
дороды. Синтезировано четырнадцать ацетиленовых гликолей. Раз
работан способ приготовления гликолей нессиметричного строения, 
при котором последние образуются с выходом в 65—75% теории. 
Особенно тщательно разработано получение диметилгексиндиола, 
выход которого доведен до 76% теоретического. Дегидратацией 
этого и других гликолей получено одиннадцать диениновых углево
дородов. В большинстве своем вещества эти получены впервые. Опре
делена их способность к полимеризации при нагревании на воздухе. 
Предполагалось получить пленку путем полимеризации диметилдиви
нилацетилена и его смесей с дивинилацетиленом. В результате иссле
дования получены пленки из чистого диметилдивинилацетилена и его 
50%-й смеси с дивинилацетиленом. По предварительным данным плен
ки эти не взрывчаты и не хрупки. Их предполагается подвергнуть за
водскому испытанию.

II. Разработка лучшего метода получения гексахлорэтана. 
Гексахлорэтан рекомендован НКЗемом СССР для лечения печеночно- 
глисточного заболевания—фасциолеза крупного и мелкого рогатого 
скота. Заболевание это довольно распространено в ряде республик 
Союза. Цель темы -упростить и удешевить метод получения гекса
хлорэтана. Тема начата в III квартале 1939 г. В течение 1939 г. была 
выяснена возможность хлорирования трихлорэтана в темной аппа
ратуре. Был разработан метод быстрого получения гексахлорэтана 
прямым хлорированием тетрахлорэтана в газовой фазе.

В 1940 г. уточнены данные, полученные в 1939 г., и метод 
прямого хлорирования до гексахлорэтана распространен и на пента- 
хлорэтан.

Полученные результаты показали, что производственное полу
чение гексахлорэтана можно осуществить разработанным, быстрым 
и дешевым методом прямого хлорирования тетрахлорэтана. О полу
ченных результатах и выводах—а) о возможности хлорирования 
трихлорэтилена в темной аппаратуре, б) о новом методе прямого 
хлорирования тетрахлорэтана—сообщено Госплану и НКМП Арм. 
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ССР. По нашим сведениям НКМП намерен при строяшемся заводе 
гексахлорэтана построить опытную установку для проверки этого 
метода. Работа закончена и опубликована.

III. Исследование местного сырья—линтера на предмет полу
чения из него ацетилцеллюлозы. Цель темы—выяснить возмож
ность утилизации отбросов хлопкоочистительных заводов (линтер, 
циклонный пух) Арм. ССР.

Установлена полная идентичность местного линтера типа V со 
среднеазиатским, обычно применяемым в производстве ацетилцел
люлозы. В лабораторных условиях из циклонного пуха получены бу
мага и нитроцеллюлоза. Образцы бумаги и нитроцеллюлозы пред
ставлены НКМП и дирекции Хлопкоочистительного завода.

Начаты опыты по получению ацетилцеллюлозы.
На основании предварительных данных выяснено, что эти от

ходы хлопко-маслопромышленности могут иметь применение в ряде 
производств (шелк, взрывчатые вещества, бумага и др.).

IV. Получение активированного угля из отходов Ереванского 
консервного завода. В 1940 г. получены оазличные образцы активи
рованного угля из персиковых косточек при различных условиях. По
лучен уголь, отвечающий пред’явленным требованиям.

V. Изучение механизмов и условии, способствующих сохран
ности витамина С в пищевых продуктах. Исследованы кон
сервы, выпускаемые Ереванским консервным заводом, на содержа
ние в них витаминов на различных стадиях технологического про
цесса выработки консервов. Большое внимание было уделено то
мату-пюре. Сырец помидоры—содержит значительное количество 
витамина С. Опыты показали, что в томате-пюре сохраняется около 
половины количества витамина, имеющегося в помидорах. При со
блюдении некоторых условий при выработке пюре можно сохранить 
большие количества витамина. В технологическом процессе обстоя
тельствами, способствующими распаду витамина С и тем самым 
уменьшающими его количество в томат-пюре, помимо процесса варки 
и действия медной аппаратуры, являются следующие: 1) промывка — 
длительное действие воды на помидоры (особенно на поврежденные); 
2) продолжительное оставление сока на воздухе после протирки и 
до сгущения; 3) оставление готового томат-пюре в открытом виде.

При проведении этого исследования обнаружено также, что 
помидорный сок содержит значительные количества стабилизаторов, 
способствующих сохранности витамина С в помидорах, а также 
и в других овощах при их варке в помидорном соке.

Кайден ряд веществ (оксипурины, пептон, аспарагин, аспара
гиновая кислота и др.), которые в небольших количествах, порядка 
0,01— О,1°'о, предохраняют витамин С от окисления в присутстщф

Известия № 1 (6) — 2
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меди и железа, являющихся сильными окислителями этого витамина, 
также в животных тканях (печень и почки). Установлено, что 
эти стабилизаторы могут быть успешно применены только в слу
чаях получения концентратов витамина С и его водных растворов, 
особенно при высоких РН (когда витамин С очень быстро раз
лагается). #

Работа велась в контакте с Консервным заводом. Были орга
низованы беседы с зав. цехами о рациональном ведении техноло
гического процесса выработки консервов с точки зрения максималь
ного сокращения потерь витаминов.

VI. Изучение витаминоносителей Армянской ССР. Цель темы 
—изучить витаминоносители Арм. ССР, выяснить возможность их 
утилизации в пищевой промышленности непосредственно или в виде 
концентратов. В качестве объекта исследования был выбран шипов
ник. Исследование показало, что содержание витамина С в ши- 
повниках Армении очень велико. Так, шиповник из района Мисхана 
содержит 12,4% витамина С на сухой вес, шиповник из Севанского 
района—9—12%. Шиповники Кироваканского, Даралагезского, Ко- 
тайкского и Норкского районов содержат на- сухой вес от 1 до 5°/» 
витамина С.

Работа эта закончена и оформляется к печати. Результаты ее 
показывают, что распространенные повсеместно в Арм. ССР шипов
ники представляют ценный материал для приготовления витаминных 
концентратов и витаминизирования ими пищевых продуктов.

VII. Взаимодействие галоидов и некоторых металлов со спир
тами и простыми и сложными эфирами. Установлено, что при 
действии смесей галоидов и некоторых металлов на названные выше 
кислородсодержащие органические вещества последние расще
пляются с образованием галоидалкилов.

Разработан простой метод получения ряда галоидалкилов с хо
рошими выходами (80—9О°/о теории).

Изучено взаимодействие смесей хлора или брома с железом, 
алюминием или магнием с рядом простых и сложных эфиров и 
спиртов. При этом получены: иодистый метил (выход 80—90%), йо
дистый этил, иодистый бутил (70—80%) и бромистый этил (80%).

Сектор генетики растений Биологического ин-та продолжал 
разрабатывать теорию получения высоких урожаев сельхоз. куль
тур, причем в 1940 г. особенно расширил работу по плодоводству 
с целью изучения и выявления местных высококачественных сор
тов персиков и других культур, выведения новых зимостойких 
форм, выяснения возможностей продвижения в высокогорные районы 
Республики некоторых плодовых пород.

Сектор зоологии в отчетном 1940 г. продолжал работу над 
изучением фауны Армянской ССР, паразитов, переносчиков ряда 
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заболеваний животных и человека, выработкой биологических основ 
борьбы с вредителями сельскохозяйственных растений, в первую 
очередь с насекомыми. Кроме того, сектор работал над составлением 
определителей.

Сектор микробиологии продолжал свою работу по выявлению 
и изучению хмелевых и других заквасочных дрожжей Арм. ССР, 
по выяснению способов улучшения грубых кормов путем их дрож
жевания, по выяснению возбудителей и выработке мер борьбы про
тив бактериального увядания абрикоса, по изучению микробиоло
гии солончаковых почв в связи с вопросом их освоения.

Сектор генетики растений разрабатывает ряд тем, объектами 
которых являются основные сельскохозяйственные культуры, имею
щие значительный удельный вес в Республике (зерновые, картофель, 
плодовые и др.).

/. Исследование избирательной способности оплодотворения 
при межвидовом и внутрисортовом скрещивании пшеницы. При про
ведении этой темы основными задачами являлись: обновление се
менного фонда пшеницы в колхозах Арм. ССР; изучение вопросов 
избирательного оплодотворения как при межвидовом, так и внутри
сортовом скрещивании, характера расщепления, вопросов фертиль
ности и стерильности трудно скрещиваемых форм; разработка ме
тодики выведения новых сортов из местных популяций на основе 
избирательного оплодотворения.

Под непосредственным наблюдением и руководством сектора 
в колхозах Армении размножались семена, полученные от ВСС. 
Для выяснения эффективности этого мероприятия и целого ряда 
моментов, связанных с этой работой, в 1940 году имелись специаль
ные посевы 9 сортов семян от ВСС, полученных из 17 колхозов 
разных районов, высеянные еще с осени 1939 г. на участке сектора 
генетики. Эти работы показали, что семена, полученные от ВСС, 
почти по всем хозяйственно-полезным признакам—по зимостойко
сти, кустистости, абсолютному весу зерна и т. д.—превосходят 
обычные семена.

II. Использование различных методов прививки для воспитания 
половых гибридов. Задачей данной темы являются: исследование 
формирования генотипа гибридных растений путем их прививок на 
родительские пары, выявление степени изменчивости в сторону того 
или другого родителя при различном сочетании ассимиляционной 
поверхности прививочных компонентов и изучение характера рас
щепления привитых гибридных растений.

Наблюдения и анализы семенного потомства вегетативных гиб
ридов томата и фасоли привели к следующим выводам:

1) подтверждается сходство вегетативных гибридов с половыми 
гибридами, выражающееся в их изменчивости, разнообразии, содер
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жании признаков двух компонентов, присущих как половым, так 
и вегетативным гибридам;

2) вегетативные гибриды в первол։ семенном поколении отли
чаются различной степенью .гибридности, начиная с самых на глаз 
отличимых изменений и кончая полным поглощением признаков од
ного компонента другим;

3) установлена чрезмерная изменчивость вегетативных гибри
дов по сравнению с половыми в пределах куста: в одноименных ор
ганах (фасоли) развиваются признаки двух родителей,—явление, 
которое не замечается у отдельных растений половых гибридов.

///. Исследование изменчивости генотипа картофеля при возде
лывании в различных экологических условиях и при различных 
приемах агротехники. Целью данной темы является исследование 
характера изменчивости генотипа картофеля при летней посадке 
старыми и свежеубранными клубнями в условиях различных вы
сотных зон Армении.

Весной и летом 1940 года была проведена посадка картофеля 
клубнями от весенней и летней посадки 1939 года сорта “Эпикур11, 
а также посадка клубнями от весенней и летней посадки и свеже
убранными клубнями 1939 года сорта „Лорх“.

Результаты этого опыта показали, что в условиях Араратской 
долины сорт „Эпикур11 вырождается очень быстро, при вторичной 
весенней посадке буквально теряет семенные качества. У сорта же 
,,Лорх“ вырождение происходит сравнительно медленно, однако, уже 
при летней посадке старыми клубнями вырождение наблюдается 
на обоих сортах. Это об'ясняется тем, что установленные сроки 
посадки (15.VII—1/VIII) по температурным условиям способствуют 
вырождению. Более поздние сроки посадки старыми клубнями в 
Араратской долине невозможны ввиду невозможности хранения поса
дочного материала до августа месяца. Наблюдается, что процесс вы֊ 
рождения идет даже при хранении материала в подвалах.

Исходя из этого, разрешение данного вопроса в Араратской до
лине ведется в ином направлении: усиливаются работы по летней 
посадке картофеля свежеубранными клубнями сорта „Лорх*,  как бо
лее легко поддающегося проращиванию.

За отчетный год на основании прошлогодних эксперименталь
ных данных были проведены широкие производственные опыты в 
колхозах низменных зон Армении. Результаты этих опытов показали 
ряд существенных недостатков как в методике проращивания, так 
и в применявшейся агротехнике.

На основании указаний акад. Т. Д. Лысенко (лично посетившего 
эти посевы в 1940 г.) на 1941 год намечен более доступный метод 
проращивания свежеубранных клубней, и по постановлению прави
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тельства Армении в 1941 г. предусмотрена посадка картофеля све- 
жеубранными клубнями в низменных районах на площади в 550 га.

При успешном выполнении этого плана в 1941 году можно считать 
вопрос летней посадки картофеля в Республике полностью разре
шенным.

При проведении работ по данной теме, в результате выра
щивания картофеля в резко различных условиях (весенние, летние по
садки) наблюдались изменения на сорте, ,,Лорх“, не свойственные ему 
как в изменении окраски клубней, так и в ягодообразовании. В настоя
щее время имеется отобранная форма красного „Лорх“-а, у которой 
при размножении сохраняется окраска. Этот материал в дальнейшем 
будет подвергнут более детальному изучению.

/ IV. Выведение сорта озимой пшеницы. С 1936 по 1940 г. проводи
лась тема по изучению наследования свойства ржавчинопоражае- 
мости при гибридизации различных видов и разновидностей пше
ницы. В результате этой работы были получены ценные формы. 
Была поставлена задача—получить из этих форм озимый сорт пше
ницы. Исходя из этого, выделенные гибриды изучались и подвер
гались отбору.

Часть темы—Изучение свойства ржавчинопоражаемости пше
ниц оформляется и будет сдана в печать в первой половине 1941 г. 
После сдачи этой работы будет начато оформление работы по во
просу наследования свойства ржавчинопоражаемости при их гибри
дизации. В настоящее время отобранные ценные формы гибридов 
размножаются для сдачи в 1941 году в сортоиспытание.

V. Выведение сорта картофеля. Задачей данной темы является 
выведение высокоурожайного сорта картофеля из тех гибридных форм, 
которые получены в результате изучения расщепления одних и тех 
же гибридов картофеля в различных экологических условиях. Ото
бранные формы в течение 1940 года размножались, и в настоящее 
время имеется 130 центн. посадочного материала одной формы „0“ 
и 132 кгр. другой формы № 17, которые необходимо в 1941 году сдать 
Плодоовощному управлению НКЗ Арм. ССР для включения в Гос- 
сортоиспытание.

VI. Изучение наследования свойства зимостойкости при межви
довой и межродовой гибридизации персика с различными видами 
Amygdalus и Prunus. Целью данной темы является выяснение зако
номерностей наследования зимостойкости и методики получения зи
мостойкости гибридов.

В течение 1940 года основной задачей этой темы являлось 
создание исходного материала из лучших местных сортов персика 
(сладкоядерный Гюли, Наринджи, Лимони, Зафрани и т. д.) и ме
стных дикорастущих, морозоустойчивых видов.

С целью выяснения закономерностей наследования свойств 
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лучшего производственного сорта абрикоса—Шалаха было прове
дено скрещивание Шалаха с различными сортами абрикоса.

Весь гибридный материал осенью текущего года высеян в пи
томнике сектора генетики.

Выявлены и взяты под особое наблюдение отдельные плодо
вые деревья лучших сортов, разбросанные в отдельных садах, с целью 
их размножения и продвижения в производство. За истекший год 
выявлен один прекрасный сорт персика и одна форма карликовой 
яблони, которые размножаются для передачи в производство.

Сектор зоологии. Тема—Грызуны Армении была выдвинута 
НКЗемом Армении. В 1939 году в финансировании темы принял 
участие также НКЗдрав Армении, поставивший вопрос усиления ча
сти работ по изучению паразитов грызунов ввиду их большого 
эпидемиологического значения. Тема слагается из двух разделов: 
1) эколого-географического обследования грызунов в р-нах Арме
нии (в отчетном году по плану в 6 районах) для выяснения их ви
дового состава, распространения, хозяйственного и эпидемиологиче
ского значения и 2) изучения био-экологии комплекса видов грызу
нов в нагорной степи Северной Армении.

По первому разделу темы, начатому с 1937 года, в отчетном 
году обследовано 7 районов. Собрано всего 769 экземпляров гры
зунов, относящихся к 5 семействам, И родам и 16 видам. В отчет
ном году продолжалась работа по био-экологическому изучению 
комплекса видов грызунов.

Тема—Охотничье хозяйство Арм. ССР начата с 1939 года 
и ставит целью планомерное изучение охотничьего хозяйства Ар
мении. В 1939 году с этой целью были обследованы Сарай-Булаг- 
ский хребет и озеро Билли. В отчетном году выполнены следующие 
работы по теме: оформлена работа—Позвоночные Сарай-Булагского 
хребта, составлен—Определитель охот, промысловых зверей Арм. 
ССР, проведено обследование Памбакского хребта.

При проведении работ на Памбакском хребте отдельно был 
выделен вопрос о мелких пушных видах данного массива и на ос
новании собранного материала подготовлена работа под названием 
—Мелкие пушные виды Памбакского хребта. Работа эта напи
сана с целью обратить внимание заготовительных организаций на 
этот важный вопрос, т. к. выясняется, что в Армении явный недо- 
промысел или даже полное отсутствие в заготовках ряда мелких 
пушных видов. В целях организации кротового промысла ориенти
ровочно исчислен запас кротов на сравнительно небольшой площади 
Памбакского хребта —около 450.000 штук. Могут быть организованы 
заготовки еще следующих видов: большой кавказской ласки, закав
казской белки, малоазийского суслика, полчка, водяной крысы, гор
ного слепца.
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— Обзор вредителей сельского хозяйства Арм. ССР. Целью 
проведения темы является составление справочника по вредителям 
сельского хозяйстйа Армении в помощь работникам по защите ра
стений, агрономам, студентам ВУЗ’ов и т. д. Обзор будет включать 
в себя вредителей сельского хозяйства из классов: нематод, мол
люсков, ракообразных, клещей, многоножек и насекомых. Составлен 
предварительный список видов (около 700), входящих в составляе
мый обзор (обзор 1931 г. включал 216 видов), и произведено рас
пределение материала по авторам. Составлена инструкция для 
авторов.

Сектор микробиологии^!. Производство кормовых дрожжей 
на базе сель. хоз. отходов. Настоящая работа начата с 1939 года. 
Основная цель этой работы—обогащение соломы органическим бел
ком. В 1940 г. все опыты велись на нестерильной соломе. Учиты
вались общее количество бактерий на мясопептонном агаре, а также 
молочно-кислые бактерии, плесневые и дрожжевые зародыши на 
соответствующих питательных средах. Опыты производились в не
скольких вариантах.

Опыты, проведенные с нестерильной соломой во всех шести 
вариантах, показали, что наряду с развитием дрожжевых клеток 
увеличивается развитие молочно-кислых бактерий, с одной стороны, 
и нежелательной группы гнилокишечных бактерий—с другой.

На основании этих опытов было проведено кормление двух 
групп бычков в Семеновском совхозе. Кормление показало, что 
дрожжевание соломы увеличивает коэфициент переваримости пи
тательных веществ.

Также надо отметить, что при кормлении дрожжеванной 
соломой на 1 кг привеса животного уменьшается расход кормов 
на 1 кормов, единицу.

I!. Использование на кормление скоту растения Lactuca scariola. 
Проведено экспериментальное кормление в силосованном и зеленом 
виде растением Lactuca. Проведены химические анализы.

По данным опыта, выяснено, что Lactuca в силосованном виде 
и зеленой массе не ядовита. При кормлении зеленой массой увели
чивается удой у овец на 33°/0, увеличивается также и суточный 
привес. Животные хорошо поедают Lactuca как в силосованном, 
так и в зеленом виде. Наряду с кормлением изучалась урожайность 
Lactuca путем опытного посева.

За вегетационный период с 1 га получили 793 центн.зеленой массы 
(данные об урожайности предварительные). Отсюда можно заклю
чить, что Lactuca является хорошо силосуемым растением и хоро
шим кормом в виде зеленой массы.

III. Микрофлора солончаковых почв в связи с их мелиорацией. 
В 1939 г. была изучена микрофлора и микробиология солончаков 
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Арм. ССР. Главным образом изучались: пухлый, мокрый и корко
вый солончаки.

Целью этой работы было выяснение количества отдельных фи
зиологических групп и интенсивность микробиологических процес
сов в различных солончаках.

В 1940 г. изучались микрофлора и микробиология этих солон
чаков при мелиорации в полевых условиях. Был произведен учет 
общего количества микроорганизмов и их физиологических групп, 
т. е. азотобактера, радиобактера, аммонификаторы, бактерии, раз
лагающие клетчатку и т. д.

Из микробиологических процессов изучались аммонификация, 
ассимиляция азота, нитрификация, денитрификация и разложение 
клетчатки.

IV. Разработка мер борьбы против бактериального увядания 
абрикосовых деревьев. На основании полученных в 1939 г. данных 
по выявлению возбудителя бактериального увядания абрикосовых 
деревьев (1-ый совхоз Консервтреста) была поставлена работа по 
выработке мер борьбы против этого заболевания.

С марта месяца этого года проводились учет и наблюдения 
над пораженными деревьями на территории l-ro совхоза Консерв
треста. Периодически брались пробы с больных деревьев для выде
ления возбудителя из разных органов (цветы, листья, побеги, ветки). 
По данным периодических выделений, можно сказать, что возбуди
тель бактериального увядания—штамм № 2 встречается при выде
лении с 15-го апреля по 8-ое августа во всех больных органах де
рева. Начиная с 23 VIII, штамм № 2 при выделениях не обнаружи
вается. Очевидно, высокая температура воздуха задерживает их рост 
и распространение, что подтверждают и данные прошлых лет.

Ботанический институт в отчетном году разрабатывал следу
ющие проблемы: учет растительных ресурсов Армении, изучение 
растительного сырья, озеленение, управление развитием растений.

Кроме этого, большое внимание было уделено созданию науч
ных отделов Ботанического сада и открытию для широкого посе
щения трудящихся Еревана первой очереди Ботанического сада, 
посвященному 20-й годовщине установления Советской власти 
в Армении.

I. Флора Армении. В предыдущие годы сдана в печать „Фло
ра Еревана", являющаяся первой частью данной темы. Подготовлено 
два выпуска „Флоры Армении", включающие папоротникообразные, 
голосемянные и часть семейства однодольных растений до чешуе
цветных. При изучении флоры Армении выяснилось, что эта флора 
включает большое число критических, новых форм и форм, ранее 
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не указывавшихся для флоры СССР. Новейшие данные о всех этих 
формах сведены в указанных выпусках .,Флоры“.

II. Феногения однодольных. Тема имеет теоретическое значение. 
Особо будет уделено внимание вопросу однодольных и двудольных 
в их дивергенции. На основании своих исследований автор прихо
дит к заключению, что некоторые семейства двудольных растений 
должны быть рассматриваемы в системе однодольных растений. 
В соответствии с этим автор перестраивает филитическое древо 
покрытосемянных растений.

III. Динамика развития полынной полупустыни. Изучение разви
тия травостоя одного из важнейших типов полынной полупустыни 
с целью выяснения фитоценологических и производственных (а так
же экологических) особенностей имеет важное значение для социа
листического животноводства Арм. ССР. Результаты для внедрения 
в производство будут оформлены отдельной главой и переданы 
в середине 1941 года Живупру НКЗема Армянской ССР.

IV. Изучение растительного сырья. Изучение дикорастущих 
эфиро-масличных растении Армянской ССР. В 1939 г. в районах 
Степанаванском, Севанском, Красносельском, Мартунинском и Апа- 
ранском был выявлен на сухих нагорных склонах ряд очень ценных 
видов: чебрец с запахом бергамота и непета (катовник) с запахом 
лимона; во влажных микрорайонах выявлена была мята с запахом 
чнеролли“ (апельсина).

Ввиду исключительного интереса дикорастущих эфиро-мас
личных растений Армении предложено в течение ближайших лет 
пересмотреть всю флору нагорных районов на предмет выявления 
новых, венных видов. Впервые было получено масло с бергамотным 
запахом. Проведенное на участках Ботанического сада Еревана 
и Кировакана черенкование бергамотного чебреца дало благопри
ятные результаты, что открывает большие возможности ускорен
ного его размножения для производственных целей.

Результаты работ частично переданы для производственных 
целей ВИЭМП (Всесоюз. ин-т эфиро-масличн. промышленности).

V. Культура герани в предгорной зоне и разработка основных 
методов двухукосности в Октемберянском районе. Разработка 
агротехнических приемов культуры герани в предгорных районах 
с исследованием качества получаемого масла в различных высотных 
зонах, выяснение возможности получения двух укосов герани в Ок
темберянском районе имеют крупное научное и народнохозяйствен
ное значение.

В 1939 году были заложены опыты по изучению возможности 
культуры герани на высоте свыше 1500 м над уровнем моря 
и первые опыты по изучению двух укосов. Опытами 1940 г. 
окончательно выяснена возможность получения урожая и качест
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венного масла в нагорных районах Армении. Кроме того, в 1940 г. 
проводились опыты по ускорению корнеобразования черенков ге
рани путем применения в качестве стимулятора отечественного ге
тероауксина. Опыты дали положительный результат. Получены так
же семена герани и выяснена возможность семенного размножения 
герани в условиях Армянской ССР.

Полученные результаты опытов с геранью переданы НКЗему 
Армении и уже внедряются в производственных условиях в Ок- 
темберянском районе, где герань занимает 800 гектаров площади.

VI. Изучение трагакантовых астрагалов как камеденосных ра
стений. Основные задачи заключаются в выяснении возможности 
эксплоатации трагакантовых астрагалов для добычи камеди в Ар
мении.

В 1939 году разработана методика подсочки трагакантовых 
астрагалов и определены выходы камеди в зависимости от способа 
подсочки, видов астрагалов, размеров кустов и т. д. Обследованы 
районы: Котайкский, Карабахларский и Апаранский.

В 1940 г. обследованы районы Микоянский и Азизбековский. 
Были изучены неясные до этого вопросы физиологии и экологии 
астрагалов и механизмы выделения камеди для подсочки и продол
жались опыты по уточнению методики подсочки.

Установлены физиологические функции запасов камеди в ра
стениях. Разрешен ряд интересных вопросов по физиологии и эко
логии камеденосных астрагалов. Установлено, что камедь обра
зуется путем гидролитического распада древесины астрагалов.

Трагакантовые астрагалы Армении могут служить базой для 
промышленных заготовок камеди и этим частично освободить СССР 
от импорта иностранной камеди. Намечается возможность искус
ственного приготовления камеди путем гидролиза (ослизнения) дре
весины как астрагалов, так и других древесных пород.

Выводы по методике эксплоатации покамеденосным астрагалам' 
по мере разработки передавались Арм. конторе Лектехсырья и, на
чиная с 1939 годэ, использовывались ею для промышленных загото
вок камеди 1939—40 года.

VII. Изучение многолетнего льна и перспективы его хозяйствен
ного использования. Задача заключается в изучении дикорастущего 
многолетнего льна, выявленного в Армянской ССР, как для по
лучения волокна, так и для получения масла, а также в выработке 
агротехнических мероприятий для культуры его в производстве и 
отборе ценных сортов (холодостойких, засухоустойчивых и др.).

В 1939 году закончено экспедиционное обследование ареалов 
дикого льна в Армянской ССР. Собран семенной и посадочный ма
териал для размножения. Произведены посевы на участках Бота
нического сада Еревана и Кировакана.
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В 1940 году проведено изучение биологии дикого льна (рост, 
репродукция, цветение и т. д.). Выработана методика получения 
высокого урожая волокна и масла. Произведен отбор ценных сор
тов и проведены первые производственные опыты в Кировакане.

Результаты опытов 1940 года указывают на большую перспек
тивность многолетнего льна, выявленного в дикорастущей флоре 
Армении, для культуры в условиях равнинной и предгорной зон 
Закавказья.

В 1941 году наряду с изучением вопросов агротехники и био
логии культуры многолетнего льна будут поставлены производ
ственные опыты для окончательного решения вопроса внедрения 
этой культуры в практику сельского хозяйства.

VIII. Организация лесосадов в двух пунктах (Гарна—Кировакан). 
Задача заключается в комплексном использовании лесных богатств, 
в повышении продуктивности диких плодовых деревьев и кустар
ников путем применения прививок и других агротехнических ме
роприятий.

На основании проводимых Ботаническим институтом работ по 
организации лесосадов уже в начале 1940 года эта работа в Рес
публике получила большой размах в производственном масштабе. 
Так, в Алавердском леспромхозе НКЛесом Армянской ССР работы 
по созданию лесосадов были развернуты на несколько сот гектарах 
Гярнинский колхоз по своей инициативе и при консультации Бота
нического института также проводил прививки культурных сортов 
плодовых на тысячах дикорастущих деревьев и кустарников.

Указанная работа получает массовый характер и в ряде других 
районов Республики (Апаран, Ахтала и др.), которые обращаются 
в Ботанический институт за консультацией по данному вопросу.

Ботанический сад. Наряду с выполнением Институтом темати
ческих планов в отчетном году проводилась большая работа по 
освоению и оформлению территории Ботанического сада Еревана 
и Кировакана.

Почвенный сектор в текущем году работал над двумя основ
ными проблемами: 1) Разработка научных основ мелиорации за
соленных почв Араратской низменности и 2) Эрозия почвы и ме
тоды борьбы с нею.

I. Разработка научных основ мелиорации засоленных почв 
без дренажной системы, путем промывки и химической милиорации 
ставит своей целью выяснение и разработку вопроса о возможности 
освоения солончаков методом горизонтальной промывки без созда
ния искусственного оттока.

В течение всего периода постановки опыта велись стационар
ные наблюдения за испарением воды, просачиванием промывных вод, 
за расходом промывных вод, а также наблюдения над колебанием 
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уровня грунтовых вод. Сейчас ведется камеральная и лаборатор
ная обработка собранных материалов.

По предварительным данным выяснилось следующее положение:
]. Гипс как мелиорирующее средство вполне оправдал себя, 

необходимо более точно выяснить вопрос по его дозировке, после 
чего поставить опыты в более широком полупроизводственном мас
штабе.

2. Навоз, внесенный с гипсом, способствует фильтрации почв, 
с чем связана более быстрая промывка солончаков и образование 
в них структуры.

3. Попытка заменить дорогостоящий навоз, идущий в районе 
как топливо, зеленым удобрением из окружающей солянковой ра
стительности увенчалась также успехом.

4. Перекопка почвы повышает фильтрационные способности 
почвы.

II. Разработка научных основ агротехнических методов 
борьбы с солончаками без дренажной системы и промывки ста
вит своей целью—агротехническими мероприятиями подготовить 
солончаковую почву для с. х. культур. К числу этих мероприятий 
относятся сгребание солей в гребневые валы и посадка растений 
на дно борозды.

За отчетный период по данной теме произведены следующие 
работы: 1) организована экспериментальная площадка на площади 
0,75 га; 2) произведена поверхностная вспашка; 3) маркосованием 
произведено сгребание солей в гребневые валы; 4) на дне борозды 
раскопаны ямы для посадки плодовых деревьев и виноградной лозы; 
5) произведены посевы зерновых (пшеница—ячмень) и различных кор
мовых трав; 6) собраны образцы почв до начала работ и по мере 
проведения отдельных стадий работ для лабораторных исследо
ваний.

Помимо этого, подготовлена экспериментальная площадка для 
глубокой посадки виноградной лозы. Некоторые наблюдения над 
дикорастущей флорой показали, что, если корневая система расте
ний доходит до грунтовой, сравнительно пресной воды и питается 
ею, то значительное скопление солей в поверхностных слоях не 
может ущемить нормальное развитие растений. К числу таких дре
весных растений относятся: лох, тополь, древовидный тамариск и др. 
Опыт глубокой посадки виноградной лозы (в пресных слоях почвы) 
ставит своей целью освоение солончаков и ведение богарного вино
градарства.

Одновременно продолжались опыты по противоэррзионным 
совместным посевам озимых и яровых форм пшеницы на эродиро
ванных склонах в 4-х районах Арм. ССР на площади в 16 га.

Из теоретических предпосылок учения академиков В. Р. Ви
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льямса и Т. Д. Лысенко вытекает,что озимые хлеба, посеянные вес
ной вместе с яровыми, сильно кустятся, образуют большую массу, 
но в трубку не выходят и органов плодоношения не образуют, так 
как в условиях весны предгорных и горных районов Арм. ССР ко 
времени посева яровых температура почвы бывает высокая и по
этому озимые хлеба не проходят стадии яровизации. Стало быть,, 
при совместном посеве весной неяровизированных семян озимых 
и яровых хлебов ко времени полного созревания яровых и их уборки 
озимые будут задержаны на стадии яровизации и дальше кущения 
не пойдут. Стадия яровизации не может быть пройдена также 
в промежутке между уборкой яровых и наступлением позднеосен
них холодов, задерживающих вегетацию. Озимые хлеба под яро
выми образуют густой противоэрозионный травяной покров. По
этому озимые, перезимовав и пройдя стадию яровизации в условиях 
пониженной температуры, в следующий вегетационный год будут 
развиваться и плодоносить нормально.

Указанные опыты, заложенные с 1939 г., с ясной очевидностью 
доказали возможность получения в течение двух лет нормальных 
урожаев при однократной обработке эродированных склонов. В конце 
лета 1939 г. был собран нормальный урожай яровых, а в текущем, 
году из четырех опытов один опыт, площадью в 4 га в 2-х колхо
зах (сел. Воскресеновка и Амзачиман Кироваканского района), выпал 
в силу потравы посевов скотом (сел. Воскресеновка) и заболоченных 
почвенных условий (сел. Амзачиман). Незначительная площадь по
севов выпала из опытов в Котайкском р-не. Все остальные посевы 
в Котайкском, Ахтинском, Мартунинском районах с того же поля 
без обработки почвы дали с одного га в среднем от 8 до 12 центн. 
озимой пшеницы „Украинка11.

Широкое внедрение указанной, почти разрешенной сектором 
проблемы даст колоссальную экономию с. х. производству. Эта эко
номия будет выражаться в сокращении количества обработки почвы, 
в уменьшении расхода горючего, в понижении напряженности гра
фика труда колхозников и тягловой силы, в создании противоэро- 
зионных травяных покровов, в сохранении самой ценной мелкозе
мистой части почвы в борьбе со злостными сорняками зерновых— 
овсюгом и вообще в борьбе за сохранение и повышение плодоро
дия почвы. Все это приводит к максимальному повышению произ
водительности труда в социалистическом земледелии районов, под
верженных эрозионным процессам.

Особенно заинтересованы в этом колхозы, где производились 
указанные посевы. Убранный урожай озимых ими оставлен как се
менной материал для посева в 1941 в производственных масштабах.

Помимо плановых работ, предвиденных в тематическом плане 
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сектора, проведены некоторые исследовательские работы, связан
ные с осуществлением постановления Совета Народных Комисса
ров Союза СССР и Центрального Комитета ВКП(б) „О мероприятиях 
но развитию плодово-виноградных насаждений и технических куль
тур в Армянской ССР“ от 7 сентября 1940 г.

Сектором проведены исследования почвы как об’екта орошения 
для обоснования ирригационных проектов, агроэкономики и вообще 
установления прогноза возможных изменений при орошении двух 
ирригационных об’ектов—1) почвы Гарнинского канала, 2) почвы 
Узунларского канала.

Полевые работы по исследованию почв подвешенных под Гар- 
нинским и Узунларским каналами, площадью в 8000—9000 га, законче
ны. В течение первого квартала 1941 г. оформленные работы будут 
иереданы Народному Комиссариату Водного Хозяйства Арм. ССР.

За отчетный период согласно указаниям директивных органов 
в с. х. производство хлопковых районов Араратской низины вне
дрена успешно разрешенная проблема получения 2-х урожаев за 
один вегетационный год. Так, в текущий вегетационный период 
пожнивная сахарная свекла была засеяна на площади в 300 га.

Основное направление в работе Севанской Гидробиологиче- 
ской станции за отчетный год заключалось в изучении оз. Севан, 
имеющего громадное рыбохозяйственное значение для нашей респуб
лики, а также в изучении других водоемов—озер и рек Армении 
с целью выяснения их пригодности для рыбного хозяйства.

I. Рыбное хозяйство Севана и его перспективы в связи 
со строительством Севан-Зангинского каскада. Изучен состав и 
распределение донной фауны в оз. Севан с целью выяснения ее 
кормового значения для рыбного населения озера. Благодаря мно
гочисленным сборам материала и его тщательной обработке впер
вые для Севана приводится наиболее полный и точный список дон
ных животных, насчитывающий 130 видов. Среди них указывается 
8 новых видов. ՛ Значение этой работы заключается еще в том, что, 
точно зная качественный состав бентофауны и распределение от
дельных представителей ее в озере, возможно будет предугадать 
те изменения в составе ее, которые могут возникнуть в связи со 
спуском озера.

Изучена продукция и биология гаммаруса, являющегося основ
ным объектом питания севанских форелей.

Выяснение этих вопросов поможет правильно регулировать 
рыбное хозяйство в Севане в смысле количественного увеличения 
рыб путем искусственного разведения, а также при организации 
форелевого прудового хозяйства.
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В результате исследований и наблюдений установлено, что ко
личество гаммарусовв отдельных районах озера достигает 9.000 экз. 
на кв. м дна, что в озере обитает не один вид гаммаруса, как счи
тали прежние исследователи, а два вида. Подробно изучены во
просы размножения гаммаруса, число генераций в озере и аква
риумах.

II. Состояние рыбных запасов озера Севан. Разработка данной 
темы имеет целью регулирование в использовании запасов рыб озе
ра. Чтобы вследствие чрезмерных ловов количество рыбы не умень
шилось, работы по теме проводятся ежегодно и на основании этого 
составленные отчеты рекомендуют Армрыбтресту возможные коли
чества вылова рыбы.

Благодаря проведению ряда мер, ранее рекомендуемых стан
цией, в этом году, как показывают обработанные материалы, заме
чается улучшение в улове. Так, например, крупный сорт форели 
в улове 1939 г. составлял 34,2%, весной 1940 г. он уже составлял 
38,4%.

Работа станции, в первую очередь, вытекает из интересов рыб
ного хозяйства оз. Севан.

На основании полученных научных данных станции Армрыб- 
трест регулирует рыболовство в озере, устанавливает возможный 
контингент улова, принимает меры к увеличению рыбной продук
ции в озере путем искусственного разведения.

Начавшийся спуск озера в ближайшее время, несомненно, нару
шит естественный ход нереста форелей в озере, поэтому станцией 
проводится работа для улучшения качества искусственного рыбо
разведения. Для этой цели по указаниям станции трест приступил 
к постройке новых прудов для выращивания мальков форелей до 
определенного возраста.

По поручению ЦК КП(б) Армении станцией составлена до
кладная записка о переспективах организации прудового хозяйства 
տ колхозных водоемах Армении.

Основное направление в работе Бюро антисейсмического 
строительства — уточнение сейсмического районирования Арм. 
ССР и решение некоторых задач расчетно-теоретического характера.

I. Сейсмическое районирование Арм. ССР имеет’ целью уточ
нение бальности отдельных районов Армении.

В 1940 году по плану предвиделось собирание материалов по 
истории сейсмичности Армении, систематизация этих материалов до 
последнего землетрясения в Ленинакане 1926 г. Фактически со
браны материалы с ранних веков до 1900 г. Собранный материал 
представляет большой интерес, систематизация этого материала 
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и его изучение дадут нам сейсмическую характеристику отдельных 
районов Республики. Эта характеристика явится важным основанием, 
для сейсмического районирования Армении.

II. Обзор методов расчета и конструирования сейсмостой
ких сооружений. Изучены частично опыты антисейсмического 
строительства Союза и зарубежных стран, с учетом особенностей 
местных материалов и навыков производства работ для разработки 
мероприятий по обеспечению сейсмостойкости сооружений, стро
ящихся в Арм. ССР.

111. Сейсмотектоника Армянской ССР. Эта тема послужит од
ним из оснований для сейсмического районирования Арм. ССР. 
В 1940 году по этой теме произведены инженерно-геологические 
с’емки и обследования. Собраны материалы по обследованию.

IV. Сейсмомикрорайонирование гор. Еревана. Тема имеет целью 
дать характер почвы, мощность, формы залегания и водоносности 
грунта под гор. Ереван. Эти данные весьма ценны для городского 
строительства. В 1940 году произведены инженерно-геологические 
с’емки и обследования.

Деятельность Института литературы и языка за 1940 г.. 
проявилась в следующих направлениях: изыскания по построению 
истории армянской литературы; обработки и издания классиков и ли
тературного наследства; обработки и издания армянского и курд
ского фольклора; составления армяно-русского и толкового словарей 
и диалектологической карты.

Начата работа по составлению четырехтомной истории армян
ской литературы, а также капитального труда по библиографии 
армянской литературы.

Подготовлен к печати первый том собр. сочинений М. Нал
бандяна. В этот том входят вся его проза и поэзия.

Целью этого издания является—дать возможность широким 
читательским массам полностью изучить Налбандяна как поэта, 
прозаика, публициста, литературного критика, историка, лингвиста, 
экономиста, философа, ознакомиться с ним как с политическим дея
телем, ведшим освободительную борьбу с царизмом, султанизмом 
и армянскими реакционными течениями.

Начата работа по теме—Поэзия и проза 7И. Налбандяна.
Предварительные результаты и выводы: Налбандян, после 

X. Абовьяна, поднял армянскую художественную литературу на но
вую ступень.

Налбандян—основатель литературной школы, принципы кото
рой заключаются в критическом реализме, народности, высокой идей
ности и высоком художественном мастерстве.

Проникнутое революционно-демократическим мировозрением ху
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дожественное творчество Налбандяна способствовало развитию и 
он сам стал основателем в армянской литературе реалистического 
романа, политической поэзии и политической сатиры.

Подготовлен к печати первый том (стихотворения) Собр. со
чинений Ов. Туманяна.

Цель академического издания Туманяна—дать точно проверен
ный текст его произведений, снабдив их комментариями и примеча
ниями, библиографией и т. д., исчерпывающе показать общественно
литературный облик поэта, дополнить его сочинения неизданными 
произведениями.

Готовится Сборник статей (опубликованных и неопубликован
ных) С. Шаумяна и С. Спандаряна о культуре, литературе и 
искусстве.

Статьи Шаумяна и Спандаряна дают широкое представление 
о той огромной работе, которую вели под непосредственным указа
нием и руководством Ленина и Сталина Шаумян и Спандарян в об
ласти национальной культуры.

Работы Шаумяна и Спандаряна имеют колоссальное значение 
в деле марксистского освещения истории литературы и культуры 
армянского народа.

Издана работа—„Максим Горький и армянская культура".
В работе использованы высказывания Максима Горького об 

армянской литературе, искусстве, об армянском народе и т. д. По
казана связь Горького с крупнейшими армянскими писателями, ком
позиторами, публицистами и т. д. На основе многочисленных архив
ных материалов показаны, как с первых же дней своей литератур
ной жизни Горький интересовался, изучал и содействовал развитию 
армянской культуры. На основе конкретных материалов армянской 
действительности показана величайшая роль Горького в деле раз
вития и процветания культуры народов СССР. Работа охватывает 
период от 1891 по 1936 год.

Закончена работа — Творчество Рафаела Патканяна. Цель 
темы:—дать исчерпывающую характеристику литературного творче
ства и общественной деятельности Патканяна, писателя, сыгравшего 
определенную роль в истории развития армянской общественной 
мысли и литературы и мало обратившего на себя внимание крити
ков и историков литературы.

Составлен сборник, посвященный великому азербайджанскому 
поэту ֊Низами Ганджеви. Основная цель сборника—собирание и 
изучение фольклорных материалов на армянском и курдском язы
ках, тематически родственных творчеству Низами. Собрано 14 ва
риантов „Лайли и Меджлун", „Хоеров и Ширин" и т. д.

Закончена работа на тему: „Сталин и художественная лите
ратура". Цель темы—дать систематическое изложение эстетических 
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воззрений товарища Сталина, выяснить тот вклад, который внесен 
товарищем Сталиным в марксистское учение об эстетике.

Основные выводы: Вопросы художественной литературы у то
варища Сталина тесно связаны с великим делом построения со
циализма. Товарищ Сталин не написал специальной работы по во
просам эстетики, но его гениальные теоретические обобщения каса
тельно исторического развития нашей действительности сделались 
краеугольным камнем социалистической эстетики и одним из неис
черпаемых источников развития советской литературы. Значение 
учения товарища Сталина о передовых идеях—велико. Все крупные, 
насыщенные народностью произведения литературы были написаны 
под воздействием передовых идей и отражают их. Сталинская пе՛ 
риодизация истории дает ключ к пониманию возникновения, разви
тия и упадка реализма в буржуазном обществе.

Написана исследовательская работа о курдской эпической 
песне „Карр и Кулуке", а также составлен ее сводный текст.

Курдский фольклор является выражением вековой духовной 
жизни курдского народа. Он имеет тесную общность с фольклором 
армянским, иранским и сирийским.

Основа курдского народно-героического эпоса „Карр и Кулу
ке Слемане Сливи“—демократизм и интернационализм.

Сектор языка работал над армяно-русским и армянским 
толковым словарями. Цель работы—дать доступные, но строгс 
научные словари широким читательским массам. За отчетный пе 
риод работа протекала в направлении дальнейшего обогащения слов 
ника и подготовки пробных листов.

Карта армянских диалектов. Цель темы—географическая си 
стематизация армянских диалектов. За 1940 г. составлена карта диа 
лектов двух районов Арм. ССР—Ереванского и Вагаршапатского.

Особенности развития армянского языка эпохи строитель 
ства социализма. Цель темы—выяснить тенденции развития армян 
ского литературного языка за советский период. Тема разрабаты 
вается главным образом на основании богатейшего словника, при 
готовленного для словарей.

Институт истории и материальной культуры
В тематический план Института на 1940 г. входили: составлени< 

многотомника истории армянского народа; составление моногра 
фических трудов, посвященных отдельным спорным и неразрешен 
НЫМ вопросам ИСТОрИИ, ИСТОРИИ Культуры И фиЛОСофСКОЙ МЫСЛ1 
армянского народа; научные издания важнейших источников по ис 
тории Армении (сочинения древних и средневековых авторов, ката 
лог древнеармянских рукописей, надписи на камнях, архивные доку 
менты, важнейшие мемуары); археологические раскопки.
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Институт подготовил к печати „Краткий курс истории ар
мянского народа для старших классов средних Школ" и при
ступил к составлению трехтомного курса истории армянского народа 
для вузов. Эту большую работу предполагается закончить в 1942 
году, причем предусмотрено первый том сдать в печать в 1941 г.

Из монографических работ за отчетный год значительный на
учный интерес представляют: „Аграрные отношения в средневеко
вой Армении, где дается экономическое обоснование тех социальных 
движений, которые происходили в Армении в тот период. В част
ности, в этой работе автор пытается осветить земельные отноше
ния за этот, далеко не разработанный период истории армянского 
народа, а также вопрос о сельской общине и формах эксплоатации. 
В работе—„Колониальная политика царизма в Армении", первую 
часть которой Институт издал в 1940 году, автор подробно осве
щает политику царских чиновников в Армении в области экономи
ки и культуры на протяжении больше чем сто лет, с момента ее 
завоевания до Великой Октябрьской революции. В работе—„История 
установления Советской власти в Армении" автор на основе ар
хивных материалов излагает свержение в Армении господства даш
наков и империалистов и установление Советской власти.

Институт придает большое значение истории культуры и исто
рии развития общественной и философской мысли в Армении. Трех
томная об'емистая работа—„Культура древней Армении—поистине 
крупная работа, первый том—каменный век—уже распродан, второй 
том—бронзовый век—находится в печати и на днях выйдет в свет, 
а третий том—железный век—редактируется и по плану будет из
дан в 1941 году. Институт готовит к изданию монографию—„Фи
лософия армянского неоплатоника Давида Анахта (Непобедимо
го)". Это будет первой попыткой систематизировать^взгляды круп
нейшего армянского философа VI века, сыгравшего очень важную 
историческую роль в духовной жизни армянского народа.

По линии издания источников и текстов сочинений древних и 
средневековых авторов Институт на первом плане поставил подго
товку к изданию каталога древнеармянских рукописей. Рукописи 
эти разбросаны по всем частям света: они имеются в Палестине, 
Венеции, Вене, Индии, Париже, Лондоне и т. д.; из этих рукописей 
примерно 12.000 томов хранятся в Ереване. Институт предполагает 
широко развернуть работу по собиранию и изданию армянских над
писей на старинных—древних и средневековых—сооружениях (мосты, 
крепостные башни и церкви). Эти надписи имеют колоссальное зна
чение для выявления различных сторон истории армянского народа.

По части археологии Институтом проделана огромная работа. 
В течение двух лет проводились раскопки в городище Двин (древ
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няя столица Армении), на Кармир-Блуре, находящемся недалеко от 
Еревана. Раскопки Двина и Кармир-Блура дали блестящие резуль
таты. Раскопки древнейшего населенного пункта халдов— Кармир- 
Блура — обнаружили дворец, зернохранилище, крепостные стены, 
кольца, щиты, стрелы, печать, посуду и прочие предметы, являющиеся 
весьма ценными археологическими памятниками и расширяющие на
ши знания об урартском государстве и культуре. Эти раскопки по 
плану должны быть продолжены и на 1941 год. Научные отчеты 
по этим раскопкам приготовлены к изданию и в скором времени 
выйдут в свет.

Перечень завершенных работ и мероприятия Президиума 
по внедрению достижений в производство

Биологический институт. 1. В 1940 г. в 100 колхозах Рес
публики продолжалась работа по руководству размножением семян, 
полученных от внутрисортового скрещивания пшеницы.

2. В 1940 г. колхозы низменных районов впервые присту
пили в массовом масштабе к посадке картофеля свежеубранными 
клубнями.

3. Выделенные две гибридные формы картофеля размножаются 
в Пашакендском колхозе Баязетского района, где в настоящее время 
имеется около 130 центнеров посадочного материала. ,

4. Проведено обследование распространенности грызунов в 7-ми 
районах, результаты переданы в НКЗ для использования при пла
нировании борьбы с грызунами.

5. В 1940 г. охот-промысловое использование озера Билли про
водилось на основе работ ст. научн. сотр. канд. биол. наук 
С. К. Даля.

6. Работа по изучению фауны Памбакского хребта, проведен
ная в 1940 г., показала, что Армения богата рядом мелких пушных 
об'ектов, которые могут быть использованы в качестве пушнины.

Ботанический институт. 1. Разработанная проблема—Типы 
буковых лесов Армении и система упрощенных группово-посте
пенных рубок Наркомлесом Арм. ССР признана наиболее целесо
образной системой рубок в условиях горных лесов Армении. Эта 
система рубок за последний год берется в основу при лесоустрой
стве (справка НКЛеса Арм. ССР от 20 XII—1940 г.).

2. Получение двух укосов герани в условиях Октемберянско- 
го района Арм. ССР. Положительные результаты опытов были пере
даны НКЗему и уже с 1940 года применялись на больших площадях 
в условиях производства. В 1941 году по плану Наркомзема зна
чительная часть площадей, занятых под герань, переводится на 
двухукосность.
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3. Новый ассортимент цветочных растений для Еревана. 
Тема разрабатывалась в 1940 году вне плана и результаты пере
даются на производства: 1) Ереванскому тресту озеленения пере
даются 6 видов новых цветочных растений, 2) Ленинаканскому тре
сту озеленения—120 сортов цветочных растений. По договоренности 
с Ленинаканским трестом озеленения организуется в г. Ленинакане 
опорный пункт по испытанию новых цветочных растений для высо
когорной зоны, 3) Курорту Арзни передается для производственных 
целей 15 сортов цветочных растений, 4) 22 сорта новых цветочных 
растений передано Зеленстрою Кисловодского курорта для произ
водственных целей.

4. По теме — Изучение субтропических микрорельефов Арм. 
ССР установлена возможность ввести в культуру г. Мегри целый 
ряд ценных субтропических растений (тунг, японская хурма, мас
лина и др.). Результаты передаются Плодовому управлению НКЗема 
Арм. ССР.

5. Новые засушливые кормовые растения для низменных 
районов Армении (кормовой арбуз, африканское сорго и др.). По
лученные положительные результаты на территории ботанического 
сада были перенесены в 1940 г. на колхозные поля (колхозы Тохан- 
шалу, Нор-Ареш, Джервеш и др.), где были получены рекордные 
урожаи (африканское сорго—700 центн., кормовой арбуз—свыше 
500 цента, с га). В 1941 г. в Армении под эти культуры предположено 
занять несколько сот гектаров.

6. По теме—Организация лесосадов результаты достижений 
с начала же 1940 г. были переданы НКЛесу и леспромхозам. В на
стоящее время ведутся подготовительные работы по внедрению 
в 3-х районах Армении данных, полученных в 1941 г.

Геологический институт. 1. В процессе работы по состав
лению научного отчета по теме — Шамлугское месторождение 
Институт принимал участие в составлении плана геолого-разведочных 
работ на руднике и корректировал работы рудника. В частности, 
благодаря работам экспедиции было установлено, что в прошлые 
годы немало буровых скважин замерялось неверно и документации 
по ним приводились недоброкачественно, в связи с чем были допу
щены существенные ошибки при проходке горных выработок и под
счете запасов на месторождении. В результате проведенных работ 
установлено количественное распространение различных редких 
элементов в рудах месторождения, в связи с чем получены новые 
данные по вопросу о комплексном использовании руд. Приведенные 
в отчете данные по структуре месторождения являются основой 
для составления генерального плана разведочных работ. Все эти 
данные в процессе работы сообщались тресту Закцветметразведки 
и были им использованы при составлении плана работ на 1941 г.
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2. В процессе полевых работ по теме—Скарны Армении были 
получены интересные данные относительно шеелитоносности 
шлихов, взятых в районе каялинского интрузива в Азизбековском 
районе и на северных склонах Бергушетского хребта в Сисиан- 
ском районе. Полученные данные сообщены Армянскому Геологиче
скому Управлению для постановки в указанных районах детальных 
поисково-разведочных работ.

3. При выполнении законченной в конце 1939 г. темы—Интру
зивы центральной части Конгуро-Алангезского хребта были обна
ружены новые месторождения молибдена и андалузита, сведения 
о которых были сообщены Азербайджанскому Геологическому Управ
лению. В 1940 году Аз. Геол. Упр-ем на месторождениях были про
ведены разведочные работы, о результатах которых Институт еще 
не имеет окончательных сведений. По предварительным сведениям 
месторождение молибдена оказалось промышленным. Кроме того, 
при выполнении темы была составлена детальная структурно-геоло
гическая карта Пирдоуданского медно-молибденового месторожде
ния, которая передана Армянскому Геологическому Управлению и 
используется им для дальнейших разведочных работ на место
рождении.

4. При выполнении полевых работ по теме—Агверанское ме
сторождение мрамора было открыто несколько новых месторож
дений мрамора, результаты переданы Арммрамору для разведки.

5. Составленная сектором водных ресурсов „Схема генерального 
плана использования вод озера Севан, реки Занги и Араратской 
котловины" была положена в основу разработки плана иррига
ционной четырехлетки, утвержденного постановлением СНК СССР 
и ЦК ВКП(б) от 7 IX—1940 г. Ряд предложений, выдвинутых в схеме, 
передан проектным организациям для дальнейшего изучения, при
чем предварительное их изучение подтвердило правильность этих 
положений. Проектно-изыскательские работы по Чарбахской ГЭС, 
выдвинутой впервые в схеме 1939 г., выявили высокую эффектив
ность этой станции.

6. Отдельные положения предварительной схемы использова
ния р. Зап. Арпачай. в процессе работы сообщались Наркомвод- 
хозу и учитывались им при корректировке осуществляемых иррига
ционных сооружений.

7. Работа о очередности энергетического строительства по 
р. Базарчай была передана Пирдоуданстрою и использована этой 
организацией при проектировании дальнейших своих работ.

Севанская Гидробиологическая станция. Научные рабо
ты Станции и полученные результаты по рыбному хозяйству Се
вана легли в основу работ Армрыбтреста. Армрыбтрест устанавли֊ 
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вает контингент вылова рыбы, результат примерного соотношения 
в условиях между яловыми и нерестовыми рыбами. По указанию 
Станции Трест приступает к постройке прудов для выращивания 
мальков форели, что имеет большое значение в деле повышения 
рыбохозяйственного значения оз. Севан.

Почвенный сектор. За отчетный период согласно ука
заниям директивных органов в с. х. производство хлопковых райо
нов Араратской низины внедрена успешно разрешенная проблема 
получения 2-х урожаев за один вегетационный год. Так, в текущий 
вегетационный период пожнивная сахарная свекла была засеяна 
на площади в 300 га.







թյոլննևր են տալիս նաև ցար
Life of sir William Yonestt ե ա յլ՚Ս էմինի մասին արժեքավոր տեղեկոլ֊

թյան ա րտաքին գործերի
կոլեգիայի արխիվային նյութերը և էջմիածնի կաթոգիկոս Սիմեոն Երևան- 
գու ձևոագիրք գեոևս չհրատարակված նամակները։ Էմինի հիշատակը 
նող միակ նյութական լքնացորդր դա Եալկաթայի հայոց եկեղեցու գավթուէ) 
տեղավորված նրա գերեղմանն է։ Շատ րնորոշ է, որ դե րե գմ ան ա քա ր ի վրա 
նրա անվան մակագրության հետ միասին նկարված են թմրուկ և թնդանոթ:

• •

1Ո4_ՍեՓ ԷՍ՜ՒՆ (1726-1809)

ներին։ Ե ա լկա թ ա յում էմինր շփվում է անգլիական շրդանների հետ, սովո
րում է անգլերեն ե սկսում է կարդալ ևրոսլական գրականություն։ Երիտա
սարդ էմինի մեջ շուտով ծագում են գիտություն ձեռք րերելու և հայրե
նիքին ծառայելու դաղափարներր։ Էմինի մեջ հատկապես խիստ ցանկու
թյուն է առաջանում գնալ էԼնգլիա) սովորել ղինվորական արվեստը) որ
պես գի կարողանա ծառայել իր հայրենիքի աղատ ադրութ յան գործին։ 17 01

Հովս lit ի էմինր ծրն- 
վել է 1726 թվին, Ի
րանի ^Պարսկաստա
նիJ Համադան քաղա
քում։ Նրա նախնինե֊ 
րը ո֊րդ դարի սկըզ֊ 
բին, 1Լրարատյան դաշ
տի հտյ րնտկչությու- 
նը Շահ-էԼրասի կող
միդ բռնի կերպով տե
ղահանվելու մա մ ա- 
նակ, գաղթեց ին Հա
յաստան ի q և բնակու
թյուն հաստատեցին 
Համադանում։ Ե^ինի 
հայրր, որ վաճառա
կան էր Պ ա ր и կաս
տան ում , անհաջողու
թյունների հանդիպե
լով, գնում է Հնդկաս
տան' Նա լկա թա քա- 

Ղա1էԸ ա յնտհղ շա
րունակում իր ղրաղ- 
մուԱքր վա1\ առակս։ — 
նություհ ր։ Պատանի 
Հովսեփ ը նույնպես 
դնում է Եալկաթա ե 
t) ասնակցում հոր ա
ռևտրական գործա ր ք-

Հովսեփ էէքին
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փետրվար ամսինf հակառակ հոր կամքին, նա անգլիական մի նավով 
եալկաթայից ճանապարհ է ընկնում ևք վեց ամիս տևող նավագնացությոլ֊

Ւց I 'նում է Անգլիա։ Լոնդոնում էմինը հանդիպում է մեծ ղժֆ
քություննևր ի և զրկանքների։ 1* ր դոյոլթյունր պահպանելու ւր նա
Լոնդոնում կատարում է զանազան սև աշխատանքներ--- վարում է դռնապա֊

"“Ւ պաշտոնք ծառայում մ անրավաճառի մոտ և այլն։ Ե ր անվերջ թափա֊ 
ռոլմեևրի ժամանակ Լոնդոնում էմինը պատահաբար ծանոթանում է հայտնի 
անգլիական քա գաքական ֊դրական զոր^իչ էդմոնդ Եըրքի հետ, որր և դառ֊ 
նում է նրա մտերիմ ու ազնիվ բարեկամներից մեկը։ Pազմաթիվ դժվա րոլ֊ 
թյուննևր կրելուց հետո^ էմինը անգլիացի իր ծանոթների, մասնավորասլես 
լորդ Նորթրմբեբլանդի միջոցով ընդունվում է Լոնդոնի *Լոլ-լցիչի զինվորա֊ 
կան ակադեմիան։ Եր կյանքի այս առաջին շրջան ի մ աս ին էմին ը անդ֊ 
լիացի իր ծանոթներից մեկին ուղղած մի նամակում դրում է.

((Ես ծնվել եմ Հա մ ադան ում, որն այն վա յ ր եր ի ց մեկն էք ուր իմ դժ բա խտ 
■ազդը գերության մեջ է ապրում Շահ֊Արասից ի վեր։ Եմ հայրըք ինչպես 
ե մյուս հայերըք ինձ սովորեցրել է միայն մայրենի կարդալ֊դրել,
անգիր անել Սաղմոսն ու երգել եկեղեցում։ Ոայց նա ինձ չսովորևցրևց
ոեն ո գործածել ե ոչ էլ ինձ հրահրեց մեծ գործերի էությ,

ար... 
րա և

ճանապա րհվեցի (Ւ իլան, ա յնտեղից I1 սպահան f
հա и կան ա լո ւ 
Ի и պա հան ի ց

այնտեղից կալկաթաք որտեղ իմ հայրր վաճառական էր ե մտա֊
.ծում էր ինձ ևս վաճառական դարձնել։ Սակայն ես պարզ տեսնում էիք թե 
ինչպես մեր ժողովուրդն արյուն֊քրտինք էր թափում մի կտոր հացի հա֊ 
մար և թև ինչպեսf երր նա մի քիչ դրամ էր հավաքում, անմիջապես կո֊ 
ղոպտվում էր ստահոդ պատճառարանութ յուններով, երբեմն փաշաներ իք
ևրրևմն խաների ե երբեմն էլ հնդիկ իշխանների կողմից,
զենք չուներ։ Մ ի աժամ անակ 'ես 
վուրդները խելացիք ուժեղ են ու

էի։ թե ինչպե ւ
որովհետև ձեռքին
երոպացի ժողո֊

կռվում են կազմակերպված մեկ մա րդոլ
պես։ Մտածեցիք որ եթե ևս կարողանամ երոպացի զինվորականների նման 
էի^ևլք կգնամ իմ հայրենակիցներին լեռնային Հայաստանի Հայս ինքն* 'Լա֊ 
րարաղի--- Մ» *Ե*) ^այերի մոտ։ Ես լսել էիք թե նրանք երրեք չեն պարտվեի
թե նրանք խիզախ ու քաջ մարդիկ են... Մտածում էիք որ եթե ես կարո֊ 
ղանամ նրանց սովորեցնել զինվորական արվեստր, դա շատ օգտակա ր կէք1*՜ 
նխ.. Ւմ այղ խորհրդածությունները հայտնեցի հորս, բայց նա երես դարձ֊ 
րևց ինձնից ե նախատեց ինձ։ Ես չէի կարող տանել այդպիսի կյանքր։ Ես 
փախա ե իմ ճանապարհածախսի փոխարևն զանազան ծանր աշխատանքներ 
կատարեցի ամբողջ ճանապարհորդության րնթացքում* Ոենգալիայից մինչև

Լոնդոն։ Լոնդոնւ 
ևս սովո րում էի

.մ մինչև փողերիս վերջանալը սր Միդլենի ձեմար
լեզու և դրականությ, ա յց ես ստիպված

եղա թողնել ուսումս և աշխատել մի կտոր հացի համար։ ()տա
առանց բարեկամնևրի ու դրամիf ես շս 
Ս իտ իում բեռնակիր եղա.,. Ուղիղ երկ

զրկանքներ կրեցի
ք երկրում, 
տառապեցի։

ու տարի ես այդտեղ ծանր բեռներ
էի կրում։ Ւմ աշխատավարձից հատկացրի մի րիչ ե րկրա դո րծ ութ յուն սո֊ 
վորելոլ և գրելու մեջ կատարելագործվելու համար։ Ս կսեցի նաև ֆրանսև֊
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դաքական մի ծրագիր, որ^ւ համաձայն պեաք է համահայկական մի ընդհա
նուր ապստամբության միջոցով, ոէ֊^ՈէԷ աՂա տա ԴԼ ինչպես Պարս-֊
կահայաստանըյ այնպես էլ Թ յո լր քահ ա յա ստ ան ը օտարների լծից, Հա յ մո- 

rIniL[trl[t ա4ատ աւլբո յան գործը նա կապում էր ՀԷրաստանՒց օգնութ յոլ<ե 
ստանալու ակնկալության հետ։ Էմինն առանձնապես մեծ տեղ էր տալիս 
վրաց թագավոր Հերակլ Եըկրո րդին և իր հույսերը մեծ չափով կապում էր 
նրա հետ։ *իեռ Լոնդոն'ի ց նա Հերակլին մի նամ ակ է ո ւղա ր կո ւմ , որով մի 
շարը խորհուրդնևր է տալիս նրան և խնդրում ' իրեն, որպես и սլայ ի , ծ ա-

ցա
նամակում էմինը, ի միջի այ[ոքի գրում էր*

((Ես կցանկանայի ծառայել ձեզ, որպես երոպական սպա, ե ըստ իմ 
համեստ կա րողութ յունների' սովորեցնել ձեր գինվորներին կռվել ևրոպա- 
ցիների նման..» Ես կցանկանայի ձևրդ մեծությանը տեղեկացնեի թե ինչ*֊ 
պիսի միջոցներով է, որ երոպական ազդերն այնքան հաղթանակող և 
այնքան ըաջ ռազմիկներ են լինում».. Ւմ նպատակն է ձերդ մեծության 
մոտ ծառայության մտնեի մ իաժամանակ ինձ հետ բերել ամեն կարգի 
հմտությամբ օմտված մա ր ղիկ ուժեղացնելու ե վերակաղմելոլ ձեր պետու
թյունը երոպական պետությունների նման)) ր

ռայության մեջ վերցնի վրէ կան բան ակում։ Հերակլին ղղած իր այղ

Մ'ի l“‘P^ նախապատրաստական ձեռնարկումներից հետո, IT GO թ.
էմինը հոլլանդական մի նավով ՜ճանապարհ է ընկնում դեպի Հայաստան։
Նույն թվի վերջերին ն. յնում է Ալեքսանդր իա նավահանդիստը,
աեղից անցնում է Հալեր ե ապա' Հայաստան։ Էմինն այցելում է շատ հայ 

- գյուղեր, ուսումնասիրում է այԴ ԴյոլԴևրԸ> տեղեկություննե ր է տալիս երո- 
պական կարգերի և լուսավորոլթյան մասին, հորդորում է չլսել հնազան
դություն քարոզող ^այ հոգեո րականնե ր ին , զենք վեր ցն եթ ապստամբե լու 
ե օտար էծից աղատվելու համար։ Հայ գյուղերից մեկում տեղի է ունենում 
հետեյալ էպիզոդը, էմինը գյուղացիներին հարց է տալիս, թե ինչու նրանք

(քիչերը պատասխանում են, թե' եկեղեցու ((սուրր հա յրերըՅ) իրենց սով
րեցնոլմ են հնազանդ լինել, չապստամբել, որովհետև հայերի ազատությունը
իրր թե մյուս աշխարհում է լինելու։ Այո բացատրությունը լսելուց հետո 
էմինը, դիմելով կրոնի, ավետարանի օգնությանը, սկսում է հակառակն 
ապացուցել։ Նա գյուղացիներին դիմում է հետևյալ խոսքերով.

(Г 1'ոլք պետք է որ լսած լինեք Ձ)րանդստանի (Եվրոպայի^ քրիստո
նյաների մասին, եթե նրանք ավետարանը հասկացած լինեին այնպես, ինչ
պես մեր սուրբ հայրերն են բացատրել ձեզ, ապա նրանք էլ մեզ նման, 
մահմեդականներին ստրուկ կդառնային։ Խաչակրությունը, ընդհակառակը, 
նշանակում է կռվե լ ու մեռնել, ով այդպես էին ի, նա կմառանգե աստծու 
թագավորոլթյունը և ոչ թև նրանք, ովքեր վարում են թույլ ու վախկոտ

ևյաէ^^։ ր^>ավթի Սաղմոսը վկայում է' ([մի փնիք ձիու նման կամ ջորու 
նման, որի բերանը պետք է սանձ Օրինակի համար, րանականոլ-

1 .Life and Adventures of Joseph Emin1. Second Edition. Calcutta, 1918, էջ 109—из
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Օ՚Դրարերս' Մելիք Ատեփանր, որն այս տեդացի է, Հայաստանի Վ*յուր-
ղիստան
հնչուն ւ

գավաոից) բերում ե Զե, նամ ակը։ Նրանից կ. ք 600
ւկի, Զեր ճանապա րհի չխչի*ե ծախսերին հատկացնելու համար, ե

հնարավորության սահմաններում շտապեցրեք Զեր դաէը։ խնդրեցեք ՒշՒ*
նին, աստուծո օրհնությամբ ե իմ ադոթքով) որ Զեդ տա յյս 
զինվոր, ի բավարարություն տեղվոլյս ժողովրդին ե ի հափ

ն վրացի հեծյալ 
տացումե նրանց}

որ Դուք նրա բարեկամն եք։ Եթե միության Հխոսքր հայ^ վրացական մի,
թյան մասին է ֊~Մ. Ն«J թշնամիներր 
թյուն տալու Զեր պահանջին , ո^ի^չ>

բգհլք հանդիսանան նր
ված թյունր կդո րծ ադր ի

Զեր հանդեպ։ Ւայց չհրաժարվեք ընդունելու վերոհիշյալ դումարր. վերցրեք 
ա էն և ծախսեցեք րստ Զեր ցանկության։ Ւսկ երբ տեսնեք, որ իշխանն իր
էհակցություն ր չէ շնորհում Զեդ, մի

ստացա Զեր ն ամակր.
թ լան մասին, որոնք и

р դրԿ ԷՒհ

՚ անհանգստանաք ե մի մտածև ք։ Ես 
ո։յն գայլերի նենգամիտ դործունեու-

երևույթս, մեր փրկչի աշակերտներն են ձևանում,
սակայն միշտ պատճառ են եդել մեր ւսնմեդ աղդի անկման ե որ ոն ք ոհ
այլ ինչ ենք եթե ոչ* ։ 
ամսվա րնթացքում ե, 
տությամբ կարողացա
մեծ հայերին, որ 
րում է կռվող ու

֊սնհավատների ձեռքին դո րծ իք։ Անցյալ տասնևմեկ 
и ղբադված եմ եոել նամակագրությամբ, և շատ հեշ- 
ի նսլաստ Տեո տրամադրել Р յուրքիայի բոլոր մեծա- 

ծ են նույն հերոսական ուդիի մասին... Ւնչ վերաբե-
մին) վեց օր ճանապա րհո րդե լոլց հետո, Դուք կգտնեք Զեդ

դիմավորող 40.000 հոգու։ Ասորիներն
նալու են մեդ։ Վրաս 
ո րովհետե , ո րպե սղի

նի իշխանին չ.
ավելի 4անդստացնեմ Զեր մ իտքր

ու եղիդի քյուրդերր նույնպես միտ
եք թե նրանք պետք է դրամ ստանան)

նրանք բոէոբբ երդվել ո[* ^Նր հրամանի տակ
պետք է ասեմ) որ 

տասր տարի կռվելու
են առանց որևէ դրա մական ակնկալության) իսկ ի*^չ վերաբերում է սննդ
մթերքին և ռա ղմա մթ ե րքին , նրանք սեփական միջոցներով 
նաև այգ տեսակետից։ ^՝յՈէ֊րքերը նույնր չեն) ինչ որ կին 
առաջ։ Առանց կռվե լու, նրանք տեղի են տալու, և քանի որ 
ներր ամրացված չեն) կարոդ եք դոլշակել, թե են^օան 
դրանց դրավումր։ Մի նախապաշար յալ մա րդա րեութ յոլ՚ե արմ։

ապահովված են 
հարյուր տարի 

նրանց քաղաք- 
հեշտ է լինելու 

ստացել է նրանց
ուղեղում, թե իրենց դե ր ի շխ անութ յ ան վախճանը մոտեցել է և թե անօ
գուտ կլին ի քրիստոնյաների դեմ փ^Լ^լր։ Նրանք ԼԱհլ են նույնպես, թե
Դուք եկել եք ռուսական կայսրությունից) 
մՒց շատ ումեդ կերպով հանձնարարվել, եք 
որ թյուրքերը երբեք չեն համարձա կվի 
Երեք տարի է անցել այն օրից, երբ Դուք,

Վրաստանի իշխանին) այնպես 
քրիստոնեի արյուն թտփելու, 
Միջերկրականի վրայով, եկաք

Ա^գլիայից և Զեր անցած դյուդերում հորդորեցիք ժողովրդին։ Դրանից հե
տո ամեն մի ^այ դիմել է ղենքի, նույնիսկ կանայք էդ են կռվեր

>յմանով) որ Հերակլր համաձայնի պաշտպանել Զեդ։ Pшվшկшն է,
քան դրեցի։ Ւսկ երբ Դ 
կան խո րհուրդն ա յն է,

.թյուն չդտն եք Հեբակլի մ։
ը երբեք չհուսահատվե ք, այլ

տ, իմ հայրա- 
նակեցեք Զեր

մբոդջ կորովով և ոչ մի վտանգից մի վախենաք, ապավինեցեք ծուն»

հաջողեք թե ոչ, Դուք համբավ կոլն են աք։ Рш՚յց ես մեծ հույս ու1։եմ) ո ր
Դուք պետք է լինեք Զեր խեղճ. ու ճնշված աղդակիցներին ստրկության

Известия 1(6)—4
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Սիմեոն կաթողիկոսի այս նամակից պարզորոշ երևում էք որ էմինրք

^'/1AzAuAnf՜1^ (քամ անակք լա յն պրոպադանդ
բութ յան. կ մարդիկ է ունեցե լ ա յդ
կապ է հաստատել ս» Եարապետի վանահոր հետ։

է մղել հօգուտ ապստամ- 
լա տա կի համար և սերտ 
Նամակի ց երևում է նաևք

որ Հերակլր սկզբում համաձայնել է էմինի ծրագրի հետ և նույնիսկ հովա
նավորել է նրան։ Սակայն հետագայում } Սիմեոն Երևանցու և րնդհանրա֊ 
պես հայ կղերականության հորդորներով, Հերակլր փոխում է իր վերարեր- 
մ ունքը և էմինին նորից ա րտաքսում է 1էրաստանից։

Հուս ախաբվա Л և հուսա լքված' էմինը 1763 թվի վերջերին թողնում է 
Վրաստսւնր և անցնում ֆաղստան։ Այնտեղ նա էավ րնդուն ե լութ յուն է 
գտնում լեռնաբնակ բն ակչության (լեզգիների^ մեջ և նույնիսկ ընտրվում է
ղորախմբի ղեկավար։ Մ ոտ երկ ՚րի էմինը մնում է ^‘աղստա
տադործ ելով իր կասեցնում է լեզգիների արշավանքները դեպի
վրաս տան։

1766 թվի^ էմինը լեզգիների հետ միասին գալով *էյանջա, իր ակտիվ 
միջամտություններով հայ դյուրւերր փրկում է լեզգիների ասպատակութ յուն- 
ներիդ ու հայ գերիներին աղատում բրդերից։ 1766-—176* թվականներին 
էմինը շրջում է հարաբացում, լինում է հայ մելիքների մոտ և աշխատում
է միություն բերել նրանց մեջ, փո րձում է կազմակերպել մի հզոր
բանակ և ընդհանրապես քա րոզում է աղատագրական շարժմ ան գաղափարը։ 
Էմինը մեծ հույսեր էր կապում 'էարաբաղի Խամսայի մելիքությունների 
հետ և կարծում էրք թե նրանք պետք է լինեն հայ ազատագրական շարժ֊
մ ան կեն տ րոն ա կան Ս ակայն էմինր շուտով հի թափվում 4 նաև
նրանցից։ Հայ մելիքներր ոչ միայն չեն ընդունում էմինի ծրագիրրք ՝յւև>
դարձյալ Սիմեոն Երևանցի կաթողիկոսի պահանջովյ իրենցից հեռացնում 
են հայ աղատագրական շարժման այդ փայլուն գործչին։ Այդպես է վար
վում էմինի հետ նաև ^էանձասարի Հովհաննես կաթողիկոսր, ո ր ը, ի միջի 
աձԼոՅք պատմում է էմինինք թե այդ բոէորի պատճառը Սիմեոն Երևանցին է-.

«Զգուշացիր նրա (Սիմեոն Երևանցու--- Մ* Ն») չարանենգ սրտից,---
դիմում է Գանձասարի կաթողիկոսը էմինին։ Մի դատապարտից մեր գլխա
վորներին և ոչ էլ հայ ժողովրդին, որոնք իրենց [1ՈԷՈ[1 միջոցներով կմ իա- 
նային քեզ և կենթարկվեին քո դեկա վա րու թ յան ր f եթե միայն նա վՍիմե-

ոնը---Մ * ե» j Հմ^ներ։ Հիշում ես մի
բերեց մի նամակ ուղղված Մ ելիր 3‘

ւնհինգ օր •ջ н
'ուսումիինք երբ դու նր

ւլրհանդակր 
՚ kbc Նոլ՜

լիստանում»»» 1'ա Սիմեոնի սեփական նամաքլն էր» ո[* ուղաբկ՚Լ ա ծ էր ինձ 
իր սուրհանդակի միջոցով.»* Նա Սիմևոնր---Մ. *ե*) ցանկություն էր հայտ֊
նում} որ ես իմ սոլրհանդակի միջոցով ղա րկեմ Աուսուֆին և հրէ

հանգեմ նրանք որ քեղ վտարե։ Նա միաժամանակ ուղարկել է ուրիշ չորս 
նամակ ուղղված չորս մ ե լի քն եր ին ք խորհուրդ տալով նրանց զգույշ լինել 
և չկապվել քո ձեռնարկումների հետ»*» Հակառակ պարագայում նորին սրբու- 
թյոմնը Ապառնում էր բանտարկել նրանց»»» Ունենալով ա յդպիսի մի հղոր

ծագել այդ կապակցությամբ։ Սիմեոն Երևանցու նամակը, հենց այղ պատճառով էլ, պատ

մական կարևոր նշանակություն և մեծ արմեր է ստանում։
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^}չնամ^ւէ,» ինչպես հնար ի հաջողությու՜ն գտնես. .♦ մենք ոչ մ ի
խոչընդոտ չունենք, բացի եկեդեցականներ ից, որոնք այժմ իրենց գլխին 
'ունենալով Աիմեոնին, աըգհլք են հանդիսանում քեղ և պիտի խանգարհն 
քո րոլոր գովելի ծրադրերր։ Գուք պետք ի համբերեք, որքան ժամանակ
նա ապրում է։ Ե ր ր նա հրաժեշտ տա անցավոր աշխարհին... աղն (1ա.
ման ակ մենք կարող ենք հույս ունենալ մեր ազատության համար»

Այս РП1ПР անհաջոդություններից հետո'՚ Լմինը որոշում ի վերադառ֊ 
նալ Ռուսաստան, բայց ճանապարհին, (։ամախի քաղաքում, նա տեղեկու
թյուններ ի ստանում այն մասին, որ Խոյի շրջանի ասորի քրիստոնյաները 
պատրաստ են իրեն Հիմինին) րնդունելու և ապստամրելոլ պարսկական ախ 
րապետոլթ յան դեմ ։ Հաժատալով այդ լուրերին և հույս ունենալով, որ ։սսո- 
րիների ազատագրութ յուն ր կարող ի ազդանշան դառնալ հայ ազատագրա֊ 
կան շարժման համար, իմինր ճանապարհվում ի դեպի ^nJ։ Սավական գրա
վարություններից հետո իմինը հասնում ի ասորական Խոսրով գյուղը ե 
տեսակցում ի ասորի Հովհաննես վարդապետի հետ։ 'Հեր ջին и սկզբում ոդե- 
վորությամր ընդունում ի իմինին, խոսք ի տալիս ոտքի հանել բոլոր ասո
րիներին և այլն, բայց հետո, երբ իմանում ի, որ իմինը ոչ փող ունի և ոչ
իլ Հերակւե ոգ^ութ յուն ր , հրաժարվում ի իր րոլոր խ, ժեե ր ի ց, հա յտա-
րարելով, որ առանց փողի ե Հերակլի' ոչինչ չի կարելի անել։ իմինը, հու
սահատված , թողնում ի Խոյը ե վերադառնում Անդրկովկաս' Ռուսաստան ճա
նապարհվելու նպատակով։ Սակայն նոր դեպքերի և լուրերի ազդեցության 
տակ, իմինր նորից դնում է I1 it1 ս ^nt-Ju ունենալով) որ ա յս անդամ կկարո
ղանա համողել վրաց թագավոր Հե րակլին' իրագործելու իր ծրագիրը։ Հևրակլն 
սկզբում դարձյալ լավ րնդունելոլթյուն ի ցույց տալիս իմինին, նույնիսկ 
ներողություն ի խնդրում պատահածի համար և րացատրում ի, թե իմ ինին 
ամբաստանողները եղել են Սիմեոն Երեանցի կա թողիկոս ը, Թր ի լի и ի ի առաջ
նորդ Զաքարիա եպիսկոպոսը և վրացական մի քանի աղնվականներ։ իմ ինը, 
այս ընդունելությունից խրախուսված, նորից մի քանի ամիս մնում է 
Թքիլիսիում, հուսալով, թե այս անդամ արդեն Հերակլր գործի կանցնի հլոՀ 
А վրաց Ժողովուրդնե րի ազատագրության ւլոթը գլուխ րերելու համար։
Ս ակա յն ՝նդամ ես իմին ի հույսերն ի դերե ելան։ Հայ կղերի ե մւ
նավորապես իջմիածնի կաթողիկոս Աիմեոն Երեանցոլ խիստ ճնշման տակ
Հևրակլր նորից Հարկում ի իմ ին ին հեռան ա լ թբիլխիից1 &ողնելով
Թրիլիսին, իմ ինն անցնում ի Ւմերեթիա' Ս ոզոմոն թաղավորի օգնությանը
դիմե լու։ Ւմերեթիա յի թագավորը սիրով է րնդունում նրան և հարկի
հյուրասիրում։ իմինր, սակայն, շուտով նկատում ի, որ Ւմերեթիայի տերն 
ամբողջովին տարված ի խնջույքներով ե անընդունակ ի իրագործելու որևի 
քաղաքական ծրագիր։ Համոզվելով այդ բանում, իմինր, առանց նույնիսկ 
իր նպատակները բացատրելու, հեռանում ի Ւմերեթիայից և Ղ*որու---Ռրի-.

Լիսիի lL[1UiJniL ոԼ1^ *Ւյանջա։ Ութ տարվա դեդե րոլժներից հեւ տեււ-
նելով իր գործի ան հ ա ջո զո ւթ յո ւՆ ր, նա որոշում ի ճանապարհվել դ^պի

ՀնԴկ աստան, գնալ իր ընտանիքի մոտ։ 17 6Տ թփի*^ Գյանջայից անց֊

ւ Տես—BLife and Adventures of Joseph Emin% էջ 321—322.



Հովսեփ եմ ին 53

նում է Շուշի և ապա Օրդոլբադի ու Թավրիդի ‘/РшJn‘l գնում է ք*աղդադ, 
այնտեղից էլ, մասրայի վրայութ Հնդկաստան։ Այդտեղ նա անգլիական բա-

քպե> . 1771 թվին էմինը տեղեկություն Է
նում, որ պատերազմ է սկսվել Ռ նի և ^'յոլրթ[՛ այի միջև։ ^հանելով,
որ հասել է իր ազատագրական ծրագիրն իրագործելու հարմար ժամանակր, 
նա պատրաստվում է նորից Ռուսաստան գնալ, բայց, Անգլիայի իր ծա
նոթների խորհրդով հետ է կանգնում այդ մտադրությունից։ Մնալով Հրնդ- 
կաստանում, էմինր, սակայն, չի դադարում հայ ժողովրդի ազատագրության
ծրագրի իրականացման ուղղությամբ գործելուց։ Նա աղա-
տագր ական շարժման դաղափարներր տարածել հնդկահայերի մեջ։ 1772 

էմինր Օալկաթայից դնում է Մադրաս, որտեղ հյուրրնկալվոլմ է Շ ա- 
համիր Շահա մՒրյանի մոտ։ Էմինի հորդորներով* Մադըասի ^այ վա՜ճառա
կանները ՀՇահամիրյան, աոչաշասյան ե ուրիշները^ որոշում են տարեկան 
12,000 ռուփի ուղարկել Հայաստան այնտեղ էմինի դլխավորությամբ հայ
կական դնդեր կազմակերպելու համար։ Այդ որոշումը, սակայն, չի կիրառ
վում շնորհիվ էրոլսաղեմի Հովհաննես եպիսկոպոս ի, որն ա յդ ժամանակ 
գտնվելով Մտդրասում' խիստ թշնամական դիրք է բռնում և էմինի, ե նրա 
ծրագրի հանդեպ։ Շատ բնորոշ ե հետաքրքրական է, որ էմինր իր ինքնա
կենսագրականում մեծ համակրանքով և ոգևորությամբ է խոսում Շահամիր 

ահա մի ր յան ի մասին։ Պատմելով, թե ինչպես Հովհաննես եպիսկոպոս ի հնշը- 
ման տակ Մադրասի բոէոր հայերն իրենից (էթինից) երես դաբձրեցին, նա 
գրոЛ է.

ուրբ հայր Հովհաննեսի պ, վ PnLnP Լ Ւնձ։

К

Միայն պարոն Շահամիրր շարունակեց լինել րս բարեկամր ե արհամարհեց 
,ոյգ վանականին ու նրա վատասիրտ բոլոր հետևորդներին։ Նա {Շ ահամի- 
րյանը—Մ» Ս» ] պարզապես ցավում էր նրանց տգիտության վրա, որ խաբ
վում էին այդ խորամանկ ե ցածրահոգի անձնավորությունից, անձնավո

րություն, որի գլխավոր ուսմունքն էր խա ր դա խութ յա մբ չարիվ> սերմանել 
և կործ անել իր հայրենակիցներին !»

Ւր ազատագրական ծրագիրն իրականացնելոլ նպատակով էմինը 
երկա թե կ ամք ունեցող այդ անխոնջ ղ^րծիչխ նորից անցնում է Պարսկաս
տան, բայց անհաջողությունների հանդիպելով վերադառնում է Հխդկաս- 
տան։ Օր կյանքի *Ս*րջին ՛լրջանում, էմինը հ <վում է Օալկաթայում և

այնտեղ էլ մահանում է 1Տ09 թվին, խորը ծերության հ

3.

էմինի հասարակական—քաղաքական գործունեությունն ոլհի հայրենա
սիրական ու ժողովրդասիրական շեշտված բնույթ։ Ջերմեռանդ սեր դեպի 
հայրենիքը, դեպի իր ժողովուրդը, համառ պայքար, անձնազոհություն ե 
նվիրվածություն հայրենիքի համար---ահա ա յն հիմնական գաղափարները,
որոնք նա և քարոզում, և կիրառում է իր պրակտիկայի մեջ։ Հայրենիքին

։ Նույն տեղում, էջ 446---447։ 
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ծառա յելոլ նպատակով նա դիտակցաբար կրել է ամեն տեսակի տ առ ա պան ք
ներ և հաճախ նետվել է մեծադույն վտանդների մեջ։ 17 5G P 
թը^բեբլանդին ուղղած իր նամակում էմինր գրում էր.

ճԵս՝ շատ դեղեցիկ նպատակներ ունեմ, որոնց համար շատ տառապեցի։ 
Էարծում եմ, որ ձերդ պայծառափայլությունը չի արհամարհի մի անձնա
վորության*** որն այդ նպատակների մասին ավելի շատ է մտածում, քան 
իր ապրուստի մա սին։ Ես էք^լ ^մ շաա հանգիստ պա յմաննե ր և
ենթարկվել ներկայի ողորմելի դրությանր* բայց ես չեմ բողոքում, եթե 
միայն կարողանամ հասնել իմ նպատակին*** Երբ հայրս ինձ տարավ հալ-
կա թա .«• ես երոպացիների Ե զինվորների մարզանքը, ինչպեւ
նաև նավաըկությոլնր և թե ինչպես նրանք ճարտար ու կատարյալ են ամեն

բանի մեջ։ Ես < 
որ մենք գերու^ 
փառական*** Ե։

՝ղբում էի ***իմ կրոնի) իմ հայրենիքի համար, ես ողբում էի,
.թյան մեջ ենք գտնվում) 
и որոշե ց ի գնալ Եվրոպա՝

՛դետ ենք ե հրեաների նման թա-

նրան օմանդակող գիտությունները, վստահ էի, որ եթե ե
'յ արվեստն ու 
ըպես մի հրո֊

սլացի ոպա գնայի Հայաստան, ապա մեծ չափով օգտակար կէի^հի իմ հայ֊
րենիքին*** Հայրս $Jul*g ինձ*»* Ես չէի կարող հանդուրմել
կյանքը--- ուտել, խմել առանց ազատության ե գիտր
նավապետ Հեոքսին ե հարյուր անգամ համբուրեցի նբ

թյան...
ան ասնական

Ես դիմեցի
ձեռնե րր, մինչե ն>

համաձայնեց, որ Եվրոպա հան ա սլա րհվե լո ւ իմ ծախսի փոխարեն ա շխա տեմ 
նավի վրա։ Ջարաչար աշխատանքներ կատաբերով' հասա ԷԼնդլիա* այդ ինձ

քչ մի վիշա չպատճառեց, որովհետե ես միշա մւ
մասին*** Եթե ես հնարավորություն ո, 
ծառայել իմ հայրենիքին, ապա ուրախ 
գի ստրկություն ե վտանդ))^։

ւնեն ամ
ծում էի իմ հաJրենիքի 
սվորելու իմ աչքե րն ու 

սրտով կրնթանամ դեպի ամեն կար-

Անգլիացի իր ծանոթներից մեկին՝ 
յիսին դրած նամակում էմինն ասում էր՝

((ՈրՏափ կյանքինշույլ կա իմ մեջ, եւ

ի կին IT ոնատագին 1757 թ. մւ

պեաք է ամեն ջանք գործ դնեմ,
որ սլե и զի ծառայեմ իմ հայրենիքին* ե եթե ես կոչված եմ փրկելու իմ ան
պաշտպան ազգը, ապա ոջիՆչ չէ կարող արգելք հանդիսանալ ինձ%

էալկաթայի կառավարիչ Պ^երեյքին էմինր գրում էր.

«Ո րքան որ ևս կապրեմ) պիտի հանաւք կյանքս ի 
նիքիս]։ 3։

դնել հայրե֊

Նմանօրինակ հավաստիացումները, որոնք հաճախ կրկնվում են ինչպես 
նրա ինքնակենսագրական աշխատության, այնպես էլ նամակների մեջ, լոկ 
հայտարարություններ չէին։ Էմինի հարուստ, փոթորկալից կյանքն ու գոր
ծունեությունն ամբողջովին հաստատում են այդ։

Որպես քաղաքական գործիչ' էմինն իրեն առաջադրում էր մի հիմնա
կան խնդիր կա զմա կե ր սլե լ հա յերի ազատագրական շա րժո ւմնե ր ր , ագատա֊

1 .Life and Adventures of Joseph Emin", էջ 58—60: 
“ Նույն տեգում, էջ 70։
3 Նույն տեգում, էջ 101ւ





56

կան գիտն ա կանն եը, որոնք կատա բում են մեծ ամեծ ե հրաշալի գոր
ծեր... Նրանք հսկայական ծախսերով ուղարկում են մարդկանց աշխարհի 
Ըոէոր կողմ եոր' ուսումնասիրելու րոլոր այն րաներր, որոնք արտադրվում 
են ևըկրի վրա կամ դտնվում են նրա ընդե րքում.. Նրանց քա ղաքնե րը 
շատ մեծ են, նրանց ժողովուրդը երջանիկ է... Նրանք կառավարվում են 
հրաշալի օրենքներով... Թող րարձրյալն՛ աստված ձեր հպատակներին վւմաս֊ 
տոլթյոլն շնորհե հետևելու նրանց օրինակին» Ն

Այդ նույն և այլ նամակներում էմինը հաճախ կրկնում է այն միտքը, 
թև «Ւնչ որ հիմնված չէ գիտության վրա... ավաղի վրա է կառուցված»։ 
Հե րակլի հետ ունեցա ծ Ւր տեսակցությոլնների ժամանակ ( 1763 թվի՛ն) էժխ 
նր, պետությունը հզորացնելու համար, որպես հիմնական միջոցառում առա
ջարկում, էր դպրոցներ րաց անել, պատանեկությանը գիտութ յուն , զինվո
րական արվեստ սովորեցնել։ Առանց գիտության, լուսավորության, առանց 
զինվորական արվեստի ոչ մի պետություն հզոր լինել չի կարող ասում 
էր նա։

11ր ժամանակի երոպական շատ լուսավորիչների նման' էմինր գերա
գույն ելակետը համարում է «րնութ յան օրենքը»։ Նա դրում է.

((Որևէ օրենք կամ սովորություն , որ դեմ է րնության օրենքին, ավե
րակի կվերածի քաղաքները, կամա յա ցն ի պետությունները և ոչ մի հետք 
չի թողնի բացի անապատից, և այնքան ամայի, որ, կարծեք թե, երբեք 
մարդկային բնակություն չի եղել այնտեղ»^։ կ

էմինր խիստ ոգևորված էր անգլիական կարգերով։ Անդլիայի ռեսպուբ
լիկական կարգերը նա կատարյալ էր համարում։ Անդ լի ա յ ի մասին խոսե
լիս նա ասում է, թե այնտեղ կարելի է տեսնել «իմաստուն օրենքների և 
օգտակար կարգ ոլ կանոնների ևըոպական սքանչելի սիստեմը^։ Էմինը լայն 
պրոպագանդա էր &ավալում, որպեսզի Հայաստանում ու 'էրաստանուժ ևս 
ստեղծեին ևրոպական այդ կարգերը։

Էմինը խիստ բացասական գնահատական էր տալիս ազնվական ութ յա֊ 
նր, կղե րականությանր և վաճառականությանը։ Վրացական ազնվականու
թյան մասին խոսելիս նա մռայլ գույներով էր պատկերացնում նրա դերը 
վրաց ժողովրդի պատմության մեջ, նրա շահատակություններն ու ճնշում
ները գյոլղացիական մասսաների նկատմամբ, նրա դավաճանս։ կան գործե
լակերպը ևրկրի նկատմամբ և այլն։ Հայ կղերականության մասին նա հե
տևյալ մտորումներն էր անում

«Հասարակ մարդու նկատմամբ շունն ավելի մարդասիրություն ՈլնՒ>
քան եկեղեցական հայրերը, որոնք թյուրքական իշխանության գլխավոր 
ւիաստա բանն ե րն են։ Նրանք գիշեր ու ցերեկ աղո թոլմ են, որ մահմե դա կան-
ների իշխանությունը ե րկա ր աձգվի... Խոցված սրտով հաճախ լԱևլ եմ նրանց 
անեծքն իրենց սեփական հասցեին և գովասանքը' իշխոՂ գիչատիՀ ЧШЛ^[,Ь 
մասին։ Այս տեսակ անխիղճ ((բարեկամներով» թնչպես կարոդ է ժողովուրդն

1 „Life and Adventures of Joseph Emin", էջ но, ilh 
2 Նույն տեղում, էջ 390։





58 Մ. հերսիս յան-

կրոնական փաստարկումներով, մի բան, 
երոսլական լուսավորիչների մի մ ասին։

կ էր նաև 1Տ—րդ դարի

էմինի մասին հիացմ ունբով են խոսում նրան ծանոթ ժամանակ՝
կիցներր, 1757 թվք, ղեկտեմբևրի 14=-ին կոմս Ւևնտինբին 
մակում Ս* Ս• էգեր ար՛ն էմինի մասին դրում էր*

ծ ի ր ն,

«Ազգությամբ հաՀ է նաք հայրր վաճառա
նևլով ևրոպական 
նադո րծ ության ս

արդյունաբերության գերազ,
կան է կաէկաթա յում։ Տես- 
նցությունր նավային և զ[է'~

պարեզում նա համոզվում էք թե հնարավոր էք որ ին բն
էլ սովորն դրանդից ա յն ռլի սի մի արվե> կարողանա ազատել կամ
առնվազն ծաղկեցնել իր հարազատ ժողովուրդը։ Այո հիանալի ծ րադի ր ր 
մինչև այժմ հևտապնդևլ է բացառիկ հաստատակամությամբ և հաՊողությամբ։ 
Այժմ նա դնում է Հո լլանդ իա' այցելելու իր հայրենակիցն երին... 8անկա
նում եմ ներկայացնել ձեզ մի մարդուք որր շնորհիվ իր արտակարգ բնա
վորության ե փորձված արժանիբնևրի մեծ մարդկանց ուշադրության առար
կա դարձավ Անգլիայումֆ Ъ

էմինին անձամբ ծանոթ տիկին Մոնտագն իր նամակներից մեկում 
նրա մասին գրուժ էր*

«Այս սբանչևլի մարդու համար պետբ է վերասլահված լիներ ավելի 
փառավո ր աթոռք բան պարսկական դահր։ Նա ծնվել է ստրկության մ և£ 
և ս նվել է տգիտության մեջ, սակայն տենչում է ազատություն, գիտու
թյուն ե կուլտուրականություն տալ իր հայրենակիցներին։ Այս բոլորն 
իրագործելու համար նա վտանգի ենթարկեց իր կլանբը, կրեց մեծագույն 
աառապանբներ և նետվեց ամեն տեսակ վտանգների մե^ այնպիսի մի երկ — 
րումչ ո ր ի լեզուն անգամ անծանոթ է նրա համա րՅ) է

էմինի մասին ոգևորությամբ ու հիացմունբով է խոսում նաև անգլիա
կան հայտնի հասա րա կական-բա դա բա կան դոթխ էդմոնդ որն էմի-
ն ի մոտիկ ծանոթներից մեկն էր ե նամակագրություն ուներ նրա հետ։

Էմինի գաղափարական ա ղդե ցո լթ յուն ր խիստ նկատելի է հ ա յ լուսա
վորիչների հնդկահայ սերնդի հետագա ներկայացուցիչների վրա։ Ս ովսևւ? 
Ւազրամյանիք Т» ահ ամի ր Շ ահամի ր յանի և անդամ Մ եսրոպ Թ ա ղի ա դյ ան ի մ nut 
կրկնվում են էմինի շատ մտբերր' գրեթե նույնությամբ։

Մեր դրականության մեջ փորձեր են եղել էմինին պատկերացնել որ
պես արկածախնդիր^ բախտ որոնող գործիչ (տես) օրինակ' Մակար եպիս
կոպոս h ա ր խուդա ր յանց ի «Պատմութիւհ Աղուանից» աշխ ա տ ությունրք էեոի 
«Հայոց սլատմո ւթ իւն% ք նորագույն շրշանք ապակետիպ}։ Այդօրինակ տեսա
կետին հանդիպելր զարմանալի չէ։ Հայ կղերական ու բուրժուական պատ
մագրության սիստևմր և տրադիցիան է եդել րնդհանրապես---ստվեր գդել} սև
գիծ բուշել հայ ազատագրական շարժման) հասարակական մտբի լավագույն 
ներկայացուցիչների վրաք ներկայացուցիչներ) որոնբ խիզախել են սլայբա- 
րի գ[1Ո2 բարձրացնել հայկական խավարամտության- և նրա ամրոցր հան-

1 „Life and Adventures of Joseph Emin*, էջ 
2 Նույն տեղում, էջ 85։
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դիսացոդ էջմիաՏն ի կա թոդի կո սոլթ յան դեմ։ Հայ բուրմոլ ական պատմադրու— 
թյուհը մոռացության է մատնել իմինին։ Մարքսստական մեր սլատմադրու— 
թյան կարևոր խնդիրներից մեկր պետք Հ լ/Հ^ի) ընդհակառա կր ,հան դա մ ա֊ 
նորեն լուսաբանել հայ հասարակական մտքի և ադատադ րա կան շա րմման 
ա ւդ փա յլուն ներկա յա ցո լց^ի կյանքը և լա յն մասսաների սեփականոլ֊ 
թյոլնր դարձնել այն։

ИОСИФ ЭМИН
(РЕЗЮМЕ)

Изучение жизни и деятельности виднейшего армянского обще
ственно-политического деятеля XVIII столетия Иосифа Эмина приве
ло нас к следующим выводам:

1. Антифеодальная, буржуазно-демократическая идеология в ар
мянской действительности зародилась в 50-х годах XVIII века под 
влиянием западно-европейской,главным образом, английской передовой 
мысли того времени. Первым представителем этой армянской просвети
тельской идеологии был Иосиф Эмин (1726—1809). С него начинается 
этап буржуазно-демократических, просветительских идей в исто
рии развития армянской общественной мысли. Поэтому надо признать 
ошибочной господствующую до сего времени как в нашей историо
графии, так и в литературоведении и остающуюся пока без возра
жений точку зрения, что армянская просветительская буржуазно-де
мократическая идеология будто возникла лишь в первой половине 
XIX века.

2. Армянская просветительская идеология второй половины XVIII 
века имеет ярко выраженный характер политической, революцион
ной борьбы. В этот период первоочередным вопросом являлось ос
вобождение армянского народа от персидского и турецкого ига 
путем вооруженного восстания. Это обстоятельство наложило глу
бокий отпечаток на армянское просветительство. Именно поэтому 
Иосиф Эмин, как и другие армянские просветители второй полови
ны XVIII века (Мовсес Баграмян, Шагамир Шагамирян и др.), являлся 
не только просветителем, но и крупным деятелем освободительного 
движения.

3. Иосиф Эмин оказал огромное влияние на ряд представителей 
старшего поколения армянских просветителей. Так, например, мно

жество идеи с/мина truvrft оест лчтлгеичгчпггг .гг-е^ж/пх липты 

Баграмяна, Шагамира Шагамиряна и даже у армянского просветителя
ТОМ Ж та Тапхата. Армянская полити

ческая группа в Мадрасе (Шагамирян, Ходжаджанян, Баграмян и др.), 
проявившая в 1770—1790 г. г. большую работу в деле организации 
армянского освободительного движения, была создана при активном
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участии Эмина и под влиянием его идейной и политической деятель
ности.

4. Эмин был самым ярым поборником политического союза, 
братского единения армянского и грузинского народов в XVIII веке. 
Одной из основных целей его политической деятельности было уста
новление прочного братского союза между этими народами, связан
ными общностью исторической судьбы, для совместной борьбы за 
их освобождение от персидского и турецкого ига.

5. Роль Эмина чрезвычайно велика как в истории развития ар
мянской общественной мысли, так и в истории освободительного 
движения армянского народа.

М. Нерсисян
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([Ա։ այնժամ արքայ Եո ստանդին ♦ ♦♦ առ ղղաւրս ի*-բ ե գնաց ի Հայս ճ 
հւսդս։րւսւ.,. Եւ անտի գնացեա լ և կն ի Եարնոյ քաղաք* յամի (hR-b րորդի 
թաղալո րութեան իւրում, ի քսան ամի 1* սմա յե լա ցւո ց տէրոլթևանն» Ն

Եոստանդնի թադավորությաՆ 12*~րգ տարին 652 թվականն է) իսկ 
տրաքների տիրապետությունն ակնհայտորեն հա շվված է առաջին իւալի- 
ֆի գահակալութ յան տարուց 632

Սերեոսը վկայում է, թե Եոստա' 
նսաաւ արքայ Եոստ անդին ի Ետրնոյ

1նդինր Եարինում երկար չմնաց*
քաղաքի ինչ»։ Ասլ.

«Ել
նա

շարժվում է առաջ1 ղոր^եթւ համար կողոպուտներ կատարելու, Հայաստա
նում ձմեոելւււ և «երկիրը մևջտևդից վերացնելու» մտ ա դր ո ւթ յ ա մ ր ։

կամեցաւ առնուլ աւար դդաւրացն րադմոլթևան, և երթալ ձմեռել 
ի Հայս, դի ր արձցէ դերկիրն ի միջոյ» ՚ձ։ Այնուհետև Աևրևոսը պատմում է, 
որ կայսրը քսան հագար դոր.բով ձմեռն անց է կացնում Հայաստանի այն 
ժամանակվա մայրաքաղաք Գվինոլմ և Ե. Պոլիս է վերադառնում ձմեռն 
անցնելուց հետո, ցատկի մոտերքր, այսինքն 6ւ)3 թվի դարնանք։

Այո ամենից հետևում էէ որ Եոստանդին h իը
652 թ. տշնւսնր, փ Թեոդոր.
նա դրի կնքումը, որն ե առիթ էր ծ,
շահելու 
ունենա

անհաջող փորձից հե։

Ռշտուն ու 
սոա յել Եոս 
ելու իր ա

արշավանքն սկսել էր 
՝վիա յի միջև սլա յմա-

յ տ անդին ին ) հա յերին սիրս։— 
քշավանքրք կարոդ էր տԿՒ

լ միայն ամիսներ առաջք այսինքն' 652 թ* ամառր։
Այո հաշվումները հաստատվում են նաև Անանիա Շիրակացու և Ղ,ե - 

վռնդի վկայություններով) որ հայերըք վրտցինեըը և ադվաններն ապստամբ 
բևլ են ար արների դեմ} ծառա յելով նրանց երեսուն տարի։

«քԷտդա րէին ի հարկ. .թևնէ նոցա Հայք^ և Ադուանք ծ,
ռա յեալ նոցա ամս Լ Այնուհետև պատմում են, որ ապստա մրության

տարում Հայաստան են արշավել թաղարները, որոնց դեմ պատերաղ- 
ժելիս սպանվում է Հայաստանի իշիյան 9*րի դո ր Մամիկոնյանր։ Մեր մի 

ասլստամրութ յան ժամանակի հարցը, ցույց ենքքննելով
տվել9 որ Գրիգոր Ա ամիկոնյանի սպանությունր թաղարների դեմ մղած ճա
կատամարտում տեղի է ունեցել 685 թվի օգոստոսի 16—ին "') դրանից
երեք տ ա բուց մի փոքր ավելի առաջ տեղի ունեցած ապստամբության ժա
մ անակը որոշել ենք 682 թ* ամառր։ Հիրավի) (Լնանիա Շիրակացին) որ 
ժամանակակից էր տյդ անցքերին, իոկ Ղփոնդը) որը լավ ծանոթ է Սեըևոսին 

շարունակում է նրան) իր սլատմությունն սկսելով այնտեղից, որտեդ թո- 
դել է Սեբեոսը) հայերի ծառայելը Հայսինքն արաբների տիրապետությունն

1 Նույն տեղում։

՜ ^>ոլյն տեղում) էջ 142։

3 Պտտմոլթիլն 'էևոնղեայ Մեծ՜ի վարդապետի հայող ( Պետերբուրգ, 1387) էջ 15) նաև 

Անանուն ժամանակագրուի}յուն, Վենետիկ, 190-J) էջ 79։
Տես Տ^Ւիտական ժողովածուն, նվիրված Հայաստանում Սովետական իշիէանոլթյան 

հաստատման 20-ամյակին, էջ 65։

5 թեպրերի*։։ ժամանակակից Անանիա Շիրակացին վկայում և, որ Գրիդոր Մ ամիկո- 

նյանի սպանությունը տեղի է ունեցել հայոց թվականի սահմի ամսի 1Օ~ին։ Տես

Անանուն մամանակագրութիլն, Վենետիկ, 1904) էջ 80։
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ընդունելը) հաշվում են Թեոդորոս Ռշաոլնու' պայմանադրի կնքումից սկսած* 

&</ brnP։ P'Ll՛ ամռանից մինթւ 082 թ» ամառը լրիվ 30 տարի է անում: 
Այսպիսով կարելի է որոշել Թեոդորոս Ռշաոլնու և Մուավիայի միջև 

կնքված պայմանագրի ոչ միայն ստույդ թիվը։ տարվա Ժամանակը
երր կ^քվԻէ է պայմանադիրը, այն է 0օ2 թվի ամաոը։

2. ԱՆԱՍՏԱՍ ԱԿՈՌԵ8Ի, ԻՍՐԱՅԵԼ 0ԳՄՍԵ8Ի ԵՎ ՍԱՀԱԿ ՋՈՐՈՓՈՐԵ8Ի 
ԿԱԹՈՂԻԿՈՍՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԸ

Հայոց կաթողիկոսների ժամանակի ճշդրաոււէե անհրաժեշտ և կարևոր 
եյ ըանի որ մեր պատմիչները բազմաթիվ պատմական անցներ կապում են
նրանց ժամանակի, այլև 
տարվա հետ։

Օրմանյանը' Անաստս

կալության այսինչ կամ այնինչևրորդ

Ակոռեցոլ կաթոդիկոսության տարիները դնում'
Է 001---007 թ. թ Իսրայել Օդմսեցունը' 007—077 թ» թ*ք իսկ Սահակ Զո*>
րոփորեցու աթոռակալությունը' 077 — 703 թ, թ»։ Համապատասխան թվԻրը 
նու յնն են Ջամչյան ի մոտէ Անաստաս Ակոո եցոլ աթոռակալոլ»-
թյունը դնում է ООО---007 թ» թ»։ Կաթոդիկոսների ժամանակը ճշգրտելոլ
դործոլմ մեղ համար ելակետ է ծառայելու մի ամենաստոլյգ և անվիճելի 
թվական։ ա յն է' խազարների ա րշա վանբր և Կորիդոր Մ ամիկոնյանի սպան- 
վելր հայոց ՃԼ Ւ թվականի սահմի ամսին, որը համապատասխանում է մեր 
թվականության 08օ թ. օդոստոս ամսին։ Այնուհետև Հովհաննես ‘ևրասխա֊- 
նակերտցին և *Լարդան ք արձրաըերդցին վկայում են, որ այդ արշավա
տեղի է ունեցել I] ահակ Ջո րոփորեցու աթոռակալության 
‘Նրա и իւանակև րտցին դրում է.

«Իսկ ապա եօթե րո րդում ամի ա թոոակա լոլթեան սորս

֊pi

[Սահակ Զոր
փորերու^ պատերաղ փկ յայնմ մարղէ Խաղրաց' ի վերայ սաստկտ*~
ցեալ էինէր մեծ ի՛շխանին Ղ*րիդորի .♦ . Д)1 * 3 և այլն:

1 Օովհաննոլ կաթողիկոսի *)• րա и իւան ակե րա ցւո յ Պատմոլթխլն Հայոց, Թիֆլիո-, 

1912 թ.ք էջ 93։

- Ասողիկը վկայում է, թե խազարներն արշավել են Հայաստան Սահակ Ջորոփորե-

թյան 5—րղ տարում կամ ՃԼ թվի*1* Նկատենք, որ նախ' ինչպես էլ

հաշվելու լինենք, մէ թիվը Ս ահաkb кաթոդիկոսության հինգերորդ տարին ընկնել չի կարող 

և երկրորդ մամանակաkb и և ժամանակով մոտիկ սչատմիտները 881 թվին ոչ մի խադարա

կան արշավանք չեն հիշա տակում։ Մեղ թվում է, թե Ստեփանոս Տարոնացու [Ասոibkb) 
մեզ հասած ձեռադրե րում տվյալ հատվածն աղավաղված է- խադարական ա րշավանքը տեգի 

է ունեցել ոչ թե Սահակ Ձ, ո րո փ ո րե ց ու Ե ամին կամ ճէ թվականին, այլ նրա աթոռակա

լության է ամին կամ ՃԼ1' թվականին։ /* դեսլ այո ճէ*Ն թվականը խադարական արշա

վանքի համ ար կա նաև հենց իրեն Ասողիկի մոտ, աղավաղված հատվածից երեք տող ներքև» 

]*սկ Անան իա Հ,իրակացին հիշատակում է նույնիսկ ‘ևրիդոր Ս*ամիկոնյանի սպանության 

օրը խադարական արշավանքի մամանակ, այն է ՃԷՂ* [685] թ. ււահմի ամսի 10֊ին:

3 Հաւաքոշմե սլատմոլթեան Վաչրյշանայ վարդապետի լոլսա րանես։ լ, 'էենեաիկ, 1862,
էջ ^0։

Վար դան Ի արձր ա բեր դց ին վկայում է. «Ի յևօթն^ յա մի и սորա' արշաւե- 
ցին Խադիր,ր ի Հայս...)) ° և ա յ լն։

րու աթ.
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էետևաբար, Սահակ Ջո րուիո րե ց. {լալության (քամանակը կրն կ-
նի 678 թվին, այն էլ այդ տարվա երկրորդ կեսին։ Ւսկ նրա մահվան տա
րին Օրմանյանր ճիշտ է որոշել՝ 703 թվին հայերի' արարների դեմ ունե
ցած վա րդան ա կե ր ա ի նշանավոր ճակատամարտ ից հետո։

Սահակ Զորուիորեցու ա թ ոռա,
մեկ տարով 
կա թ ողիկոս

՚ջ է դալիս Ւսրայելի աթ.
տարվան համապատասխան 
ութ յան տարին, ուրեմն) նա

է եղել 668 678 թ. թ.ք քանի որ պատմիչների բոլոր վկայոլ-
թյուննևրի համաձայն նրա կաթողիկոսությունը տևել է տասը տարի, հե
տևաբար և Անաստասի աթոռակալության վե ց տարիները կընկնեն
6)2 668 թ թ.։ ‘երան համապատասխան Ներսե Տա յեցու (Շինողի մահ
վան տարին կլինի 662 թվականր։ Ւսկաաես, , 
աթոռակալության 6 տարին, Ւսրայելի 10 տա՝ 
մինչև խադարս։կան արշավանքն ընկնող 7 տա

եթե դոլմա ր ենք Անաստասի 
րին և Սահակ Ջորուիո ր ե ցու
րին, կ

եթե 685 թվականից 23 տա 
տասի աթոռակալության

՝րի հետ դնանք, կստանան ք 662 թվականը' Ան
րՒ և

համար և ոչ 661 թ», վանդ որ Ան
6, Ւսրայելի 10 ե Զո րովւորեցու 7 տարիները կարոդ են լրիվ ՀԼ^^^լ, հե
տևապես դում արը 23-ից նույնիսկ պակաս կարոդ է դրանով իոկ
661 թվականր չի կարոդ Անաստասի աթոռա կալութ յան տարին լի^ել։

Մեր ենթ աղրություններր վում են մի քանի պատմա կան
անցքերով։ Այսպես օրինակ' Աերեոսը հիշատակում է Մուավիայի խալիֆ 
դաոնա լը և երկրի խաղադվելր 661 թվական ին, բա յց Ներսեսի մահվան մա
սին հի հիշատակումն։ ^Էևոնդր'^, ‘երասխանա'ւեր տցինձ և Սս,եւիանոս Տ աբո- 
նա 9Ւն 4 վկ այում ենյ թե հայերր Ներսեսի դլխավորոլթյաiiբ խնդրում են 
Ս ուավիա խալիֆին, րստ երևույթին այն բանի համար, որպևսդի նա վե— 
րականդնի Թեո դորոս Ռշտունոլ հետ կնՔած պայմանադիրր, խոստանալով 
վճարել տարեկան 500 դահեկան հարկ։ Այո դեսլքերր տեղի են ունեցել 661
թվական ին' վիույի [սալՒֆ դառնալուց և երկրռւմ խաղաղություն
հաստատվելուց հետո, այսինքն այդ տարվա երկրորդ կեսին։ Ավելին, էրաս- 
խանակերտցին և Ստեւիանոս Տարոնացին դրում են, թե Մ ուավի այՒ Ւ Ш — 
լիֆութ յան երկրորդ տարում (662 թ. J 4*րիդոր Մամ իկոն՝լանն ի շխան է 
կար դվում նախարարների և Նե րսես ի խնդրանքով։ Ո ւրե ժե , Ներսեսր կարոդ 
էր ռած լինել ամենաշուար 662 թվականի սկդրներին և այղ ժամանակ 
միայն Մնաստասր կարոդ էր կաթողիկոս դառնալ։ Այնուհետև հիշատակու
թյուն կա ք որ Ներսեսր կաթողիկոս է եղել ըսան տարի և ինն ամիս0։ Այո 
դեպքում էլ նրա մահը դարձ լալ կընկներ 662 թվականին.

Պատմիչները վկայում են ք որ Արուճի (Թ աւՒւ) к աթուղիկեի կառու-
ղումը տեդի է ունեցել Ան. փ օրոք, իսկ Արուճի շինարարական ա ր-

է,չ

էջ 122,

Սեբէոսի եսլիսկոէղոսի պատմոլթխն, հրատ. {Լրմֆանի, 1939 թ՝, է 1օ6։ 
‘Էևոնղեայ Մեծի վարրյապեւոի սլատմոլթիլն, Պեաերրուրգ, 1887, էջ 14, 
3 ով հանն ու կաթողիկոսի Ղ*ր Шսխանա կեր տց ւո յ Պ ատմութ իւն հայոէյ, Թ իֆ էիս։

Յտեփանոսի Տարօնացւո յ {Լսողկան Պաամութիւն տիեզերական, Պետերրուրվ՝

ատ,) ութ. էայոցէ, հատ. ե, էջ 360։

191?

1885,

Известия № 1 (6) — 5



66 Р. Առա^ելյան

ձանագրոլթ յոլնը վերադրվում է 668 թվականին։ Այս էէ կարոդ է տպ.

эпчз ւՒնեւ> "С 
ունենալով, որ նա

ա ստա ս ը մեռել է 668 թվականին և ոչ 667•֊ ին։ Նկատի
կաթողիկոս է եղել վեց տարի, ապա նրա ա թւ

թյան տարին կլին ի 662 թվականը։
Մեր հաշվումների ճշտության համար մի այլ ապացույց էլ կարոդ է 

ծառայել այն, որ արար զորավար Բառարան ասպատակություններ է կա֊ 
տարել Հայաստանում և դուրս է վտ ա ր։Լևւ Հայաստանից 678 թ- Բառա֊ 
րային հիշող պատմիչները Գ ր ա и ի։ ան ակերտցին 1 2 3 4 * & ու *էա ր դան ը $ նրա աս֊ 
պա տ ա կո ւթ Jn լն ր դնում են Իսրայելի մամանակ^։ Ուրեմն Իսրայելը կարող 
էր մեռած լինել ամենաուշը 678 Լաոեւև նրա ա թոռակալու֊

1 Օրւէսւնյանը, առանց հիմք ունենալու* այդ արշավանքը դնում է Սահակ Զորոփո- 

րեցու մամանս՝1լ 679 թ .։ Տես 0ր մ ա ն յան   Աղդապատոլմ, հատ- Ա, էջ 7 55 — 756։
2 Յովհաննոլ կաթողիկոսի Գ րաս խանակե րտցւոյ Պ ատմ ութ իւն Հայոց, Թիֆլիս, 

1912, էջ 93։
3 Հաւաքումե պատմութեան 'Լար դան այ վարդապետի լուսարանեալ, *1Լենետիկ, 1862, 

70։
4 Զամչյան, Պատմութիւն Հայոց, հատոր Р, էջ 371—372։

Նույն տեղում, էջ 373։
6 0 րմ ան յան—Ազգապատում, և. Պոլիս, 1912 թէջ 758—759։
1 Նույն տեղում, էջ 759։
$ Նույն տեղում, էջ 771։

Ս ամոլէլի քահանա յ ի Անեցւոյ Հաւաքմունք ի դրո& պատմագրաց, էջմիածին, 

1893, էջ 84,

թյունր մինչև 677 թ. հասցնել։

3. ԱՇՈՏ ԲԱԳՐԱՏՈՒՆԻ, ՆԵՐՍԵՀ ԿԱՄՍԱՐԱԿԱՆ, 
ՍՄԲԱՏ ԲԱԳՐԱՏՈՒՆԻ

Այս երեր իշխանների մ ամանակը պատմագիտության մե^, մասամր և 
մատենագիրների մոա, շփոթված և խառնված է։ Զամչյանն Աշոտի իշխան 
դառնալը դնում է 685 թվականին ե տևողությունը համարում է չորս տա֊ 
րուց փորը րսշ ավելի0։ Նե րսեհ Ի ա մս ա ր ա կան ի իշխանության սկիզբը դնում 
է 690 թվականին^, Ւսև Սմբատին որպես իշխան չի իմանում, նրան հա֊ 
մա րում է զո րավա ր' թե Աշոտի և թե Նե րսեհի մաման ակ։ Նա րնդհան րա֊ 
պես 690---700 թվականների սՏևցբերը շփոթում է մ իմ յանց հետ։

Օրմանյանը փորձում է վերացնել այդ շփոթը, սակայն ավելի բան 
խճճում է պատմական անցբերը։ Նա խազարների արշավանքը և Գրիգոր 
Մամիկոնյանի սպանությունը դնում է 682 թվականին և մինչև 688 թվա֊ 
կանն ընկնող վեց տարին հավասար բամանում է Աշոտի ու Ներս եհի միթւ, 
այլև են թադրում է, թե այդ մամանակ ((թերևս եռամ յա պայմ ան ամ ամ ով 
իշխանապես։ փոփոխելու սովորություն մը կարո',---մի բան , որ բոլորովին
անհիմն է։ Այնուհետև Հուստինիանոս կայսեր ղոդսրց դուրս նշանակված 
մի երկրորդ Ներսեհ Նամսարական իշխանի համար էլ իշխանության տարի֊ 
ներ է տալիս 692--- 695 թ- թ*, Ւս^_ Սմբատ Բադրատունու իշխանության
սկիզբը դնում է 695 թվականին^։ Օրմանյանի' ^Ը^ԼԸՈԸԴ Ներսեհ ^քամսա֊ 
րականին վերաբերող սխալը հետևանր է այն բանի} որ Սամվել Անեցու^
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Ւսկ Սամվել Անեղին և Եիրակոս Տանձակերին * նրան տալիս են եոե ռ 
տարի։ Համենայն դեպս Աշոտ !' ագրատոլնին ե Ներսեհ Եամսարականր եր
կուսը միասին իջխել են վեց տարի 080---091 թ> թ* ե ավելի հավանական
կլիներ Ներսեհի իշխանության ժամանակամիջոցը գնել 089 թ» սկզրներից 
մինչև 091 թ, վ^ր^երր։ Սրան կհակասեր միայն Ասողիկի վկա յութ յունըք 
որ Ներսեհ ևամսարականն իշխան է եղել հորս աարիք սակայն ի^^ը' Ասո- 

դիկր Աշոաի իշխանության սկ11Ղ11մ. է 080 թվականինք [1Ակ Ներսեհ 
Եամսարականի իշխանության վ^ր^ը դնում է 091 թվականին , այսինբն

երկուսին ШшиՒն' վեց 
մեո հայտնի չէ ե այլ 
Ներսեհ համււարա/լանն 

ւէանակ էլ Հայաստանի 
աոլեին։

տարի։ Սեր այս հաշվումներին հակասող ուրիշ ոչինչ 
տեղեկություններ էլ չկան, մնում 1 ընդունել, որ 
իջխևլ է 089--091 թ* թ.։ Սրա իշխանության ժ ա-
դորավարի պաշտոնում մնում էր Սմրատ հագրա-

Ներսեհ ևամսա ր ա կան ին հիշում է նաև Սոկրատ Ս ըոլաստիկոսի (քԵկե- 
ղեցական պատմությանդ հայ թարգմանիչը Փիլոն Թ ի ր ա կա ց ին, որն այրէ 
համառոտ թարգմանությունը կատարել է Ներսեհի հան ձա ր ա րո ւթ յ ա մ բ&։ 
«Սեղրեսարոսի վարրը» Ջորոփորե ց ին թարգմանել է նույն Ներսեհ
Նամսարականի հանձն ա ր ա ր ութ յա ժ բ ք ըստ երևույթին 090 թվականին։

Անանիա (յիրակացին Ներսեհ ևամսարականին հիշատակում է իր թվա
բանության խնդրագրքում (հարց իվ, նկարագրելով նրա որսն Արտին լե
սան վրա' Թ ա լին ի մ ոտ

Սոկրատ Սբոլաստիկոսի ((Եկեղեցական սլատմությանդ հրատարակիչ 
Մեսրոսլ Տեր—Մովսիսյանը^, հետևելով Ալիշանին ® Ներսեհի իշխանության 
տարիները համարում է 088—091 թ» թ»։

Թերևս նույն Ներսեհին է վերարերում խոսքը Ա*ովսես Խորենացուն 
կամ Սքնանիա Շիրակացուն վերադրվող ((Աշխա րհացո յց ի դ այն հատվածում, 
որտեղ թվարկվում են Աֆը^կայի գավաոներըք այդ թվում և Պոնտիկան' 
զորոյ իշխեցտլ իմաստունն Ներսեհ ևամսարական պատրիկն Շիրակս։յ և 
Արշարոլնեաց տէրն» Կ Այս դեպքում կա[,ևլի է* ենթադրելք որ Ներսեհ Նամ- 
սարականը 091 թվականից հետո բյուգանդական կայսեր կարգադրությամբ 
թողնում է Հայաստանը և իշխան է կարգվում Պոնտիկայում։

։ 0ամուէլի քահանայի Անեցւոյ Հաւաքմու1։ք ի 111Г1Ц պատմադրաւյ, էջմիածին ,

1893, էջ 84։
2 Ե ի ր ա կ ո и Գանձակն у ի, Պ ատմո,.թ իւհ Հայոց, Թ իֆ լիս, 1909, է 9 80։

Տես 0ոկրաաայ Սքոլաստիկոսի Եկեդեցական պատմութիւ.ն և պատմութիւն վարուց 

սրրոյն Աեդրեստրոսի եպիսկոպոսին. աշիատաս իրութեամ բ Մեսրուդ վ. Տէր-Մ ովս ի и եան, 

'Լադարշապատ, 1896 թ., էջ 689։
4 Գալուստ 8 ե ր֊Մ կ ր տ չ յ ա ն, 1Լնանիա Շիրակացի, *Լադա րշապատ, 1896 թ., 

էջ 25, հարց է։

•՚ Նույն տեղում, առաջաբան, էջ ^.Թ։

« մլի շ ա Ն, Շիրա 4> Է1 4՛
արհացոյց Ц ՈէԼսիսի Խորենացւոյ, յաւե լուած ոէէք նաիւնեաց, 11 ենետիկ, 1881 

էջ 18։
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Я՝. Սմթաւո Բյուրաւոյան Բագրաւոունի

Հա յաստան ի իշխանի պա շտոնում Նե րսեհ 9 ա մս ար ա կան ին հաջոբդում 
է Սմբատ P ա գրատուն ին ։ Ժամանակով մոա պատմիչ Ղ,ևոնդը Սմրատ Սագ- 
րատոլնի իշխանին հիշատակում է 698 թ, անցքերի կապակցությամբ, 
առանց ցույց տալու նրա իշխանության uկիrԼPP^։

V"րա иխանակևբացին Սմրատի իշխան դառնալը հիշա տա կում է թերևս 
պակասավոր մի հատվածում և նրան դՆում է է^՝րիգոր Մ ամի կոն յան ից ան
միջապես հետո “։

Սմբատ Рագրատունու իշխան դառնալու տարեթիվը բերում են Սաե- 
փանոս Տարոնացին և Սամվել Սնեցին։ Առաջինը վկայում է.

Ս մբ

է Հիշ

«Ել նորա [Նձրսեհ 9 ա մսա ր ա կան ին\ ի ՃԽ
տ հադրատունի Սիւրատեան Հայոց իշխան եղև ամս 1։ ■՛ * 

Սամվել Սքնեցին իր ժամանակագրության մեջ նույնսլես 
ատակում Սմբատ իադր ատունու իշխան դաոնալը.

«ՈՂ}Լ*»* [Z)P_Z] Հայոց՝ Սմբատ Р ադրա տուն ի Р իւր ատե ան՝

թո լական ին

691

ամլ

Ւնչպես տեսնում ենք, երկու սլա տմիչնե րն էլ համերաշխ են Սմր ատ

Pադրատունոլ իշխան դառնալու տարեթվի հարցում ե մենք այդ РФ*[_Р 
ստույգ չհամարելու ոչ մի հիմք չունենք։ Սակայն չի կարելի համաձայնել 
պաամիտների հետ, թե նրա իշխանությունը տեել է 20 տարի։ Սյդ նշանա
վոր մարդու կյա^բը մեզ որոշ չափով հայտնի է* 686---691 թ. թ* Սմբատ
Рագրա տունին վարում էր Հայ, նի զոր ավար է ւզաշտոնը, 691 թ, ն.
իշխան է դառնում, ^րբ Հայաստանը գտնվում էր բյուգանդական տիրա
պետության ներքո։ 698 թ* մենք նրան տեսնում ենք այդ տիրապետու
թյան դեմ ըմբոստացած և նրա ընդվզումը ճնշելու համար մեծ զորբով Հա
յաստան է դալիս ի^քը՝ Սբսիմար կայսրը։ 698--- 700 թ, թ» նա կենաց և
մահու կռիվ է մզում արաբական նոր արշավանքների դեմ, որոնցով Հայաս
տանը վերջնականապես ենթարկվեց արաբական խա լիֆա թ ին։ Ս մբասւր 
շդթայակապ Սսորիք է գերեվարվում (700 թ*)։ 703 թ* մենք Սմբատին
գտնում ենք դարձյալ Հայաստանում և նա նդամ դլխավո րում էր
հայերի ապստամբությունն արաբների դեմ և Ղէարդանակևրտի հռչակավոր 
ճակատամաբտում ջարդում է արաբներին։ Վ^երջապես 705 թ»ր
երբ հայերից շատերին արաբները նենդաբար հ ր կի զեց ին Նախճավանի և 
Խրամ ի տաճա րնե րո ւմյ Սմբատն էլ այլ նախարարների հետ շդթայակապ 
արվեց և իր ամբոզջ հարստությունը, որպես փրկավճար, արաբներին հանձ
նելուց հետո խաչ բարձրացվեգ ու մեռավ։

I Պաամութխհ 'Լևոնդեայ մեծէ վարդապեաքւ Հայոց, Պետերբուրգ, 1887, էջ 19։
Յովհաննու կաթողիկոսի l՝ ր ա ս իւ ա՚Ա ա կե րտցւոյ Պատմութիւ*հ Հայոց, ք^իֆ[իս^

1912, էջ 93,
3 Ստևփանոսի ՏարօնԼցւոյ Ասոգկան Պատմութիւն տ 

1885, էջ 101,
U ամուէլի քահանայի Աներյւոյ Հաւաքմունք գրոց 

1893, էջ 84։

t ե ղե բա կան, 41. տե րբսւրդ>

պատմագրաց, էջմիածին.

թ. տակ

Ի» Կ
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Օմբատ թսպրատուն ին պատմագիրների մոտ հանդիպում է Սմբատ 
եյուրատյան, Սմբատ ո[էրւի Սմբատ Վ^արաղտիրոցի և Ս մրատ ր,[,րւի Աշո֊ 
տ ի անուննե րո վ։ Ամ ոատ և Աշոտ անուննե րր Ւագրատուն յա^ տոհմ ի 
համ ար ա յնքան սովո բտկան են եղել, որ նրանց շփոթելր մ իանդամա յն 
հնարավոր է և իրավացի է Օրմանյանր, երր մ իևնոլյն անձն է համարում 
տարրեր անուններով հանդիպող Սմբատ Ւ*ադրատոլնուն ։ Ւսկ այն հանդա֊
մանքըք որ պաամիչներր նրա իշխանության տևողոլթյունր համարում են 
քսան տարի, մեր կարծիքով կա ըե լի է բացատրել նրանով) որ Ս մբատը 
686—691 թ. թ. եղել է զորավար) իսկ 691---705 թ. թ. Հթեև ընդմիջումով)
վարել է իշխանի պաշտոնը f այղպիստվ նա պա տ մա կան նշանավոր դեր է
իւադ ացել ուղիղ քսան տարի։

Այ սպի սով' ա յն եզրակացությունները) որոնց մենք հանգեցինք 
հոդվածում) հետևյալներն են.

1. Թե> Ռշտունու և Մուավիայի միջև պայմանագրի կնքումը
տեղի է ունեցել 652 թ. ամառը։

2. Ներսես Տայեցի (Շինող) կաթողիկոսը մեռել է ոչ թե 661 թ*ք այ[ 
662 թվականին։

3. Անաստաս Ակոռեցի կաթողիկոսի աթոռակալության տարիներն են 
ոչ թե 661—667 թ. թ., այլ 662—668 թ. թ.։

4, 1*սրայել Օդմսեցի կաթողիկոսի աթոռակալության մամանակն էլ 
մի տարով աոաջ է ղալիս և ընկնում է 668 ֊678 թ. թ.։

5. Ստհակ Ձորուիոր ևցի կա թողիկոսի ա թոռակա լոլթ յո ւն ր տևել է 25 
տարի և ընկնում է 678—703 թ» թ.։

6» Գրիգոր Մ ամի կոնյանին հաջորդել է ոչ թե Նևրսեհ քամուս րական ր, 
այլ Աշոտ Ս յուր ատ յան Սադրատունին) ո ր ր Հայաստանի իշխան է եղել
686 — 689 թ. թ.։

7. VII դարի վերջերին ե րկոլ Ներսեհ Նամ սարական իշխաններ չեն 
եղել. Նևրսեհ Նամսարականը ծևրոլնի 'Լահան Նամսարականի որդին էք Հա֊ 
յա սա անի կյո լրոպաղտտութ յան պաշտոնն ստացել է ր յո ւղանդա կան Հուս֊ 
տինիանոս երկրորդ կայսրից և ունեցել է ապուհյոլպատք պատրիկ) դուքս 
տիտղոսները։ Նրա իշխանության տարիներն են 689—691 թ. թ.։

8. Սմրատ Սյուրատյան Սադրատունին Աշոտ Սյոլրատյանի եղբա յրն 
է) 686---691 թ. թ. եղել է Հայաստանի զորավարը) իսկ 691 թ, հետո' Հա֊
յաստանի իշխանը։ Արաբներ ի կոՂ^ից նա մահապատժի է ենթարկվել 705 
թվականին։
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ХРОНОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

(РЕЗ 10 М Е)

В настоящей статье—Хронологические замечания11 -затрагива
ются некоторые неуточненные или спорные хронологические даты 
истории армянского народа VII века.

1. В 50-х годах VII в. между правителем Армении Теодоросом 
Рштуни и арабским военачальником (в 661 году ставшим халифом) 
Муавией был заключен договор, на основании которого Армения 
стала подвластной арабскому халифату. Этот важнейший в истории 
армянского народа акт, как свидетельствует современник его—исто
рик Себеос, имел место в двенадцатом году правления византий
ского императора Константина III. Этот договор послужил поводом к 
тому, что Константин III начал поход на Армению осенью 652 года, 
непосредственно после заключения этого договора; следовательно, 
договор был заключен летом 652 года. Это подтверждается и све
дениями историка VIII века Леонтия, который сообщает, что Арме
ния отпала от арабского халифата „прослужив арабам 30 лет“. А это 
первое отпадение Армении от арабского халифата совершилось ле
том 682 года, т. е. спустя ровно 30 лет со времени заключения до
говора 652 года.

2. Уточнение времени пребывания на престоле армянских ка
толикосов дает возможность установить некоторые исторические 
даты, так как армянские историки зачастую исчисляют даты тех или 
других исторических событий в связи с датой вступления совре
менного им католикоса на престол. По некоторым датам, относя
щимся ко второй половине VII века, нам удалось установить сле
дующее:

а) Католикос Нерсес III (строитель известного храма „Звар- 
тноц“) скончался не в 661, а в 662 году.

б) Анастасий из Акоры занимал престол католикоса не в 661 — 
667, а в 662—668 гг.

в) Время пребывания на престоле католикоса Исраила из 
Одмсу приближается к нам на один год и занимает промежуток 
времени между 668—678 гг.

г) Саак из Дзоропора католикосом был 25 лет, с 678 по 703 г.
3. В последней четверти VII века правителями Армении были 

Ашот Багратуни, Hepceh Камсаракан и Смбат Багратуни. Однако, 
не только время их правления, нои их личности спутаны. На осно
вании исследования исторических событий мы полагаем следующее:

а) Григория Мамиконяна (662—685) на посту правителя Ар
мении заменил не Hepceh Камсаракан, а Ашот Бюратян Багратуни, 
который правил Арменией 686—689 гг.
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б) Правителем Армении в конце VII века был один Hepceh 
Камсаракан, а не два Hepceh’a Камсараканов. Сын престарелого 
Вайана Камсаракана—Hepceh Камсаракан назначен был куропалатом 
(правителем) Армении византийским императором Юстинианом II и 
правил в 689—691 гг.

в) Смбат Бюратян Багратуни, брат Ашота Бюратяна Багратуни, 
при правлении брата (686—689) и Hepceh’a Камсаракана (689—691) 
был спарапетом (главнокомандующим) Армении, а с 691 г. он стал 
правителем Армении. В 703 году он возглавлял восстание армян 
против арабского владычества, а в 705 г. пал жертвой коварства 
-арабского наместника в Армении и был казнен.

Бабкен Аракелян
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Լ. ՄԵԼԻ֊ԻՍԵԹ-ԲԵԿ
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«ՎԱԳՐեՆԱՎ-ՈՐՕ ՊՈեՄՒ ՄԱՍՒՆ

(Հհավիթ արքայից—արքայի պատւէությոլն)) կոչված երկասիրության՛ 
անանուն հեղինակը [12—րդ դարխոսելով !*ավիթ Շինող թագավորի 
մ ան ա կա <չր ջան ի (10Տ1)---1125) մասին^ ի միջի այլոց , մատնանշում կ, որ
այս Ֆավիթը երկու դուստր ուներ, ո րոն ց ի ց անդրանիկը' Թամարը* ամուս
նացած կր Շիրվան — շահի հետ, իսկ կրտսերը Կատան' ՀունաստանՒ (Գ* 
ղանդիայի) թագավորի հետ։ Այս տեղեկությանը նույն պատմիչն ավելաց
նում կ, որ ^իջյաէ աղջիկները ((իբրև լուսատուներ մեկն ա ր ևև լքում , իսկ 
մյուսն ա րևմուտքում, բաժանած ունեին լուսաղարգ երկնակամարը^
որոնք իրենց հորից, իբրև արևից, կին ստանում լուսաճաճանչ ճարւագայթ- 
ները» (վիթարցա օրն ի մն աթ ոբնի , կ^խի աղմոսավլեթ и, կ^խք1 դասավլեթս, 
ցիսկրովան հղոփդեն սփերոսա, մամ իսագան միմղեբելնի մղեեբրթա շարա- 
վան ղեդթանիյ։

կականն այստեղ, իհարկե, այն չկ, թե վրաց թագավորն իր աղջիկ֊ 
ներին մարդու կ տվել Շարվանի և Բյուզանդիայի արքաներին, 111J է 111 յն, 
որ այս տեղեկության մեջ միաժամանակ տրված է միապետականության 
բովով անցնող 12---13-րդ դարերի վրա и տանի ֆեոդալական խավերի իդեո
լոգիայի բնութագիրը, ուր բավական ցայտուն կերպով արտահայտված է, 
նախ կնոջ պաշտամունքը, երկրորդ լուսատուներ ի աստվածացումը, և եր
րորդ' հայացք Վվէսէստանի, որպես Արևե լքի և Արևմուտքի միջասահմանի վրա։

Ահա այս երեք հա ականիշներն են, որ կարմիր գծով անցնում են վրաց 
ժո ղովրդի ամենահանճտ րեղ բանաստեղծ (յոթա Ռուս թավե լոլ ստեղծւսգոր- 
ծութ յան մեջ։

]Աոսևլ մեծ Շոթայի մասին, դա նշանակում կ խոսել 12---13-րդ դա
րերի երաստանի մասին, մյուս կողմից' խոսել 12—13—րդ դարերի 1Լրաս֊ 
տանի մասին, դա նշանակում կ խոսել մեծ Շոթայի մասին—այնպես են 

երկու հասկացողությունները սերտորեն կապված իրար հետ, 
12 13—րդ դարերի վրաս տանն այն բադան կ, որը սնեց Շոթայի նման 

հանճարին։ Հետևապես, միանգամայն բնական նախ խոսել հիշյալ
ժամանակաշրջանի Վքաստանի կացության մասին և ապա անցնել երկրորդ 
խնդրին, որը Շոթայի ստեղծագործությանն կ վերաբերում։

Ֆեոդալական միապետությունը վրաստանում 12 13—րդ դարերում
դա վրացական ֆեոդալիզմի վերևլքի ջրհանն կ, որ հետևանք էր երկարատև
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.պայրարի, մի կողմից' կենտրոնախույս (դրսի պետությունների նկատմամբj 
ուժերի) որոնր ձգտում էին ազատվել արաբական և բյուգանդական էծից, 
իսկ մյուս կողմից' կենտրոնաձիգ (վրացական պետականության նկատ֊ 
մամբ) ուժերի) որոնր ձգտում էին համախմբվել մի կենտրոնի) ասել է' մի 
հարստության (դինաստիայիJ 2ոլ-[*^_Ը։

Եթե 10֊րդ դարի վերջին, Բագրատ Յ֊րդի օրոր, միմիայն Սրևմտյան 
*Լրաստանի (այն ժամանակ կոչվում էր «Արխաղեթ))} համախմբումը տեղի 
ունեցավ, իսկ 11֊րդ գարի կեսիցէ Բադրատ 4֊րդի օրոր) սկսվում է Հ^արա֊ 
վային 'Լրաստանի գրավումը) ապա 12֊րդ դարի սկզբիդ* Գավիթ 2֊րդ (յ ի֊ 
նող կոչվածի օրոր, Հարավային Վ^րաստանի հետ միասին) տեղի է ունենուժ 
[Լրևելյան ու ԷԼրևմտյան Վրաստանի (ամեր֊իմերի^ ամբողջացումը) որին 
հետզհետե կցվում են հարևան երկրները։ Եւ ալս հան դա մանրն առիթ է 

վել Հիշյալ անանուն պատմիչին ասելու, որ (^Գավիթ ա ր րա յ ի ց ֊ ա ր րա յ ի 
հովանու ներրո համախմբված էին ժողովուրդներ, լեզուներ, թսւգավորներ և 
արրաներ Օսեթի և Ղյվւչախի, Հայաստանի և Փրանդստանի, Շարվէսնի և 
Պարսից երկրի համաձայն տեսլեան էյաբուդոդոնոսորի»։

Գավթի ժառանգների' Գեմետր ^"^բդի* Գևորգ Յ֊րդի և ապա Թամարի 
ռւ վերջինիս ժառանգների' Գեորգ֊Լաշայի և Ռուսուդանի օրոր, փոքր ընդ֊ 
միջուկներով, վԼրաստանի միապետական կազմակերպությունը ոչ միայն վև֊ 
րելրա յին ուղիով է ըն թանում , ա յլև իր գա դաթնա կետին է հասնում) որից 
հետո արդեն) մոնղոլական արշավանրների շք^սմնից, սկսվում է նրա ճգնա֊ 
ժամ ը։

12֊րդ դարի վերջում և 13֊րդի սկզբներին երաստանը ներկա յա ցնում 
է մի լայնածավալ պետութլուն) որը տարածվում էր ((ծովից--- ծով») այսինքն
Սև ծովից մինչև Կասպից ծովը և Հյուսիսային Կովկասից' Ղյփչաի,—Օսեթից, 
մինչև Պարսկաստան, Խ լա թ֊Արճեշ, Երդնկա և Տրապիզոն, ուր ջախջախված 
Բյուզանդիայի սահմաններում 1204 թ, հիմնվում է վրաստանից կախյալ 
Տրապիղոնի հունաց կայսրությունը։

<&0 ովից--- ծով)) տարածված միապետական Վրաստան ի գահակա լների ց
ա մեն ան շան ա վո րը համարվում է Թամարը, որին վրաց պատժական աղբյուր֊
ները ((թագավոր)) (մեփե) և ոչ թև ((թագուհի)) (դեդոփալի) են կոչում, րա֊ 
նի որ Բ'աժ արն իրոք սչ թե որևէ գահակալ֊թագավորի ամուսինն էր, այլ 
ինքն էր գահակալ, ինչպես օրինակ, Եկատերինա 1-ին, Ելիղավետա Պետ֊ 
րովնա, Եկատերինա 2֊րդ և ա յլն Ռուսաստանում) նմանապես մ ի քանիս ը 
ԼԼրևմտյան Եվրո պայում։ Լինելով վրտց Բ ագրատուն յա ց Գեորդ Յ֊րդ թա֊ 
դավորի միակ ղավակը Թամարը 1184 թ* ստանձնեց իր հոր դահը և մնաց 
սւյդ գահի վրա մինչև մահը' 1213 թ^։ Նա ամուսնացած էր երկու անդամ---
նախ' ռուսաց մեծ իշխան Անդրեյ Բոգսլյուբսկու որդի Տուրի֊Պ'եորդի հետ9 
որի հետ կենակցեց կարճ ժամանակ և ապա բաժանվեց, իսկ Երկրորդ ան֊ 
դամ ալանաց (օսերի) արրայազն Գավիթ Սոսլանի (Օս֊ալանի) հետք որից 
ունեցավ մի տղա' Գեորդ֊Լաշաք և մի ազջիկՀ Ռուսուդան անունով։ Հետե֊ 
վապես, այս Ռամարին չպետր է շփոթել Գավիթ Շինողի դուստր Թամարի 
հետք որը Շարվան֊շահի կինն էր և այրիանալով' մտավ կուսանոց ու հայտնի

ՒկկԵ տա^արի կառուցող։
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12—13-րդ դ* դ* ժամանակաշրջանը ֆեոդալակա^—միապետական 1Լրաս֊
տանի ոսկեդարն է ոչ միայն քաղաքականս։ պե и, նյութական ու մտա
վոր կուլտուրայի ղարգա ցման ու ծաղկման տեսակետիդ։

Էյվ նյութական կուլտուրան, ներկայացրած բազմաթիվ բերդա
քաղաքների, ամրոցների, պալատների, եկեղեցիների, վանքերի, տաճար֊ 
ների, ճանապարհների, կամուրջների, քարվանսարաների, բաղանիքների, 
Ջրմուղների, ջրանցքների և այլն օբեկտներով, նմանապես և կերպարվեստի 
գրեթե բոլոր բնագավառների ամենաբարձր որակի նմուշներով (քանդա
կագործություն, պատկերագրություն, գործվածքներ, ոսկերչություն և 
այլն)-- մեկ կողմից, և մաավո ր կուլտուրան, ներկայացրած հոգևոր և աշխարհիկ
դրա կանո ւթ յ ան հո յակապ գործերով ( էպիկական-վիպական գրականություն, 
րանաոտեդծություն, փիլիսոփայություն, աստվածաբանություն, պատժ ա- 
գրութ լուն և այլն) մյուս ^էոՂէ^11Յք տհա այն պերճախոս փաստերը, որոնք 
միաբերան վկայում են, и ր հիշյալ մամ անա կա շրջան ու մ ֆեոդալական կուլ
տուրան փրաստանում հասած է եղել իր ծաղկման դսւգաթնսւկետ ին։

Հենց ա յս մ ամանակ, ի միջի ա J[ng, տեղի է ո ւն են ո ւմ ,ի ե ո դա լա կան
կուլտուրայի վերելքը և հյուսիսային Հա լաստանում, որտեղ կառուցվում են՝ 
բազմաթիվ բերդեր և վանքեր (Հառիճ, Գետ իկ, Հաղարծին, Սջնիի պղնձա
հանք, Հոռոմ ա յր, Տիգրան Հոն են ց ի եկեղեցին Անիում և այլն), նաև ծաղկում 
է այսպես կոչված Սանահին---Հաղբատյան դրական դպրոցն իր ճյուղերովս
դեռ Հովհաննես Սարկավագ վարդապետ Հաղրատացու և ապա Գրիգոր Տոլ֊
տեորդւ Մխիթար Գոշի ղեկավարությամբ, որոնց մասին լխ'ս<] պատ֊ 
միչը 12-րդ դարում նշում է, որ ((սրանք պարծենում էին նրանով, թև ինչ
պես հասել են ամենալն ուսմանդ և գիտության գագաթնակետին» (ազէքնոր- 
դե и թավթա թվիսթա միղծեվադ թավաս ղովլիսա սծավլուլեբիս ա դա մեց
ն իե րեբի и ա и ա

Սակայն ֆեոդալական կուլտուրայի գագաթնակետին հասնելը դեռևս 
չի նշանակում, որ նույն շրջանում Հրաստանը զերծ էր ներքին Հ խռովու- 
թյուններից» և ((խլրտումներից»։ Ահա Օրբելյաննևրի ապստամբությունը 
(Գևորգ 3—րդի օրով, 117'1 թվթե), որի ճնշման գործում վրաց ք* ա գր ա տ ո ւ֊ 
նիները մեծ ճիգ ու ջանք թափեցին Մ խա րգրձե լներ ի (Ձէաքա րյաններ) 
օժանդակությամբ։ Ահա առևտրական խավերի ոտնձգությունները խտռ- 
նըվելու Թամարի ամուսնության խնդիրներում (Աբուլասանի և !Հ ա նքան }Հո- 
րարաբելի ելույթները)։ Ահա բարձր ավատականության գործադուլը (մո
տավորապես 1186 լ^՚էէն) միահեծանությունը иտ հմանափակելու համար 
(Ղյէւթ լու--- Արս լան ի ծրագիրը)։ Ահա հայ-վրաց ական բաղխումը 1197 թվին
կրոնական վեճերի աստառով (այդ բ աղխ ման մասին մանրամասն խոսում 
են Մամ արի անանուն պատմիչ ր, . Մ խիթար Գոշը և ասորի է[[1ՈՂ Գր իդո ր 
Рարհեբրևուս՝ Աբուլ-8)արս*ջ կո}փցյալը)։

[Հնդսմին, Վրաստանի միահեծանությունը Մամ արի օրոք ոչ այլ ինչ 
է, բայց եթե արտացոլում երկրռւմ տիրող դասերի հարաբերակցության 
ուր ֆեոդալական աշխարհիկ և հոգևոր խավերի կողքին որոշ դեր էին խա
ղում առևտրական շրջանները, որոնք շահագրգռված էին, որպեսզի ՎՀրաս- 
տանում ֆեոդալական ցանցը վերացվի և Արևելքի ու Արևմուտքի օղակում 
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գտնվող պետությունը Հակվածությունից հանվի, որքան էլ տյդ նպաստե
լու էր թե ներքին և թե արտաքին առևտրի ծավալմանը համեմատաբար 
լայն մասշտաբով։

Հանվելով երկու մեծ կուլտուրաների, մի կողմից արևելյան մահմե
դական իրանա֊արաբական  , և մյուս կողմից արևմտյան քրիստոնեական 
հունս/—բյ ուզան դա կան կուլտուրաների խաչաձևման շրդանում, Նէրաստանը 
^ՒսաԼ դերերում հասնում է այնպիսի բարձունքի, որը բնորոշվում է իբրև 
իսկական ռենեսանи և հումանիղմ և որի նմանը ֆեոդալական Վքաստանի 
պատմության մեջ, ինչպես Ն» Մառն էլ իրավացիորեն դիտել էթ այլևս ((չի 
կրկնվել»։

Հժբախտա բա ր, վրաց Ա|Ա1 1ГиГш1]Ш ն աղբյուրների մեջ (>ոթա Ռուսթա- 
վելոլ անունը, որպես այդպիսին, առհասարակ չի հիշվում։ (('Լադրենավորը% 
պոեմի մեջ թեքը հեղինակը քանիցս իրեն անվանում է (( Ռո ւս թ ա վելի» այ֊ 
սինքն, ((Ռուսթավեցի», առանց անունը հիշելու (երկու անդամ նախերգան
քում և մեկ անգամ վե ր ջեր դո ւմ) և մեկ անգամ էլ իրեն անվանում է ((ու/ն 
մեսխ բանաստեղծ» (վերջերգում)։

((Ռուս թավ» ( վրա ցերեն (С Ռուս թավի») անունով Վր աստ անում երկու 
աշխարհագրական կետ կա, մեկը' նախկին ((рпи/ոան-քա լաքի» ( ոստան 
քաղաք) կոչվածը, ^Հիէիսիի մոտ, դեպի ա րևևլք, Հար դաբան կայարանին 
կիք}’ ՒԱ1լ մյուսը* Ախալացիխեի մոտ, հին Մ ես խե թիում։ Ըստ այսմ, ռուս- 
թավելա դե/ոներ ի մի մասը կարծում է, որ մեծ բանաստեղծը Հերեթ-Ռար- 
դաբանցի պիտի էին ի, իսկ մյուսը' Մ ես խեցի, թեև ինքը' բանաստեղծը 
պոեմի վերջերգում (որ ոմանք կեղծ են համարում) իրեն անվանում է ((ՄեսխՏ)։

Ընչ վերաբերում է ((Նոթա» անվանը, այն հիշվում է միմիայն հետա
գա դարերի ձեռագրերում։ Ըստ պրոֆեսոր Ա. 11) ա խ ան աշվի լո ւ, ապա և ակա- 
դեմիկ Ն* Մառի, այս անունը կարծես թե նույն ((Աշոտ»—ը լինի, սակայն 
ավելի ճիշտ է տյն տեսակետը, որով ((Նոթա»—ն կապվում է հեթանոսական 
((Աշոթան» անվան հետ (հմմ. վրացերեն ((շոթի» բառը)։

Ռուսթավելադետներից ոմանք կարծում են, թե 14—րգ դարի անանուն 
ժ՜ամանակագրի հիշած ոմն իշխան Նոթա Կուպրի կամ Կուպարը նույն Նոթա 
Ռուսթ ավելին պիտի էին ի։ Այդ պատմիչը, խոսելով Ռուսոլդան թագուհու 
ժամանակաշրջանի (1223---1247) մասին, առնվազն չորս անդամ հիշում է
Հ^երեթի էրիսթավ, այսինքն իշխան, Նոթա Կուպրի կամ Կուպրինf որը մի 
քանի այլ իշխանների հետ ուղարկվել է մոնղոլական գանի մոտ, նաև 
մասնակցե լ է Կոխտա լեռան գլխ ին ( P ա կո ւր ի ան ի ի մ ոտ ) դո ւմ ա ր վա ծ խոր֊ 
հըրդակցությանը։ Ւշխաններից հիշվում են' Նահնշահ, ՛Ավագ, 'էահրամ Հա- 
դծցիյ Սուրամեցի, Սարգիս Р'մոգ վելի, Թո ը՚ղՒ գ աժրեկել, Ղյէա րղվա֊
րև և ուրիշները։ Սրանցից երեքը, այն է' Նոթան, Համ րեկելը և Ավագը 
հիշվում են նաև Մ անգլիս ի մոտերքը գտնվող մ ի հուշա րձան ի վրացերեն 
արձանագրության մեջ, բարելյևֆի ուր քանդակագործած է չորս
տղամարդկանց իշխանների դեմքեր։ Пւստի և ենթադրվում է, թե այս բա֊ 
ւ՚ևէյեֆի ((Նոթա»—ն և անանուն ժամանակագրի հ.Նոթա» Կուպրի—Կուպարը 
միևնու յն անձնավորությունը պիտի լինի։
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Անանուն ժամանակագր ի երկասիրությունը պարուԱակող ձեռագրերից 
մեկում «Շոթա կուպար ի))-ի հիշատակությանը կցված է հետևյալ նախադա
սությունը. Հ.Տ դա մ արդուն վայել վարք ու բարքից միանգամայն զուրկ)), 
որը ոմանք մեկնաբանում են այն իմաստով, իբր թե այստեղ ակնարկ լինի 
Շոթայի ոչ ուղղափառ քրիստոնյա, ս*յլ աղանդավոր լինելու մասին։ Եվ 
իբրև ապացույց բերում են մի այլ նախադասություն նույն ժամանակադրի 
գրվածքից, ուր ասված է, որ էրիս թավ Շոթան կուպրի կամ կուպար էր 
կոփվում (մանիս փերի)) լինելու պատճառով, ուր ((մանիս փերի)) մեկնաբա- 
նում են իբրև ((ման ի ի ( աղանդավորների) պետ)) և, ըստ այսմ էլ ((կուպրի))--
(կուպար)) բառը իբրև ձքափար)) կամ ((դյաուր)) , այսինքն' անհավատ։ 
մինչդեռ բոլոր ձեռադրերում այդ «մանիի փերի))—ի փոխարեն կարդացվում 
է (էշավի փերի)), այսինքն սև կամ թուխ դույն, որը միանգամայն համա֊ 
պատասխանում է ((կուպրի)) (Гկոլպար)) կոչմանը կուպր իմաստով։

Ւսկ Շոթայի ((մանիի գլուխ)) լինելը պետք եգավ ռո ւս թա վե լա դետնե- 
րից ոմանց, որպեսզի ապացուցեին մեծ բանաստեղծի այսպես կոչված մա
նիքեական աղանդին մ ասնակից էթևևլը և դրանով հիմնավորեին (ղէագրե- 
նավորը» պոեմի զերծ մնալը քրիստոնեական и քո լա ստ ի կա յի ազդեցությու
նից, քանի որ պոեմն սկզրից մինչև վևր^ը հեթանոսական և մահմեդական 
աշխարհայացքով է դրոշմված։ Միաժամանակ, եղան և այնպիսիներ, որոնք 
Հ/ոթային պարզապես մահմեդական հայտարարեցին։

Z/*^r կողլ^ թողնելով այստեղ հիշված վիճաբանելի թև Շոթա
կուպր ի—կուպա րն արդյոք նույն Շոթա Ռոլսթավելթն է թև ոչ, կհիշենք, 
սակայն, որ ((Վյսդրենավորը)) պոեմը դարերի ընթացքում մերժված էր վրաց 
կղերամիտ բանակի կողմից։ Եվ այս հանդամանքը որոշ արտահայտություն 
է գտել ոչ միայն այն փաստի մեջ, որ, ըստ վրաց պատմա բան—հնադետ 
Պլատոն /’ոսելի անռւ' պոեմի 1712 թվի վախ տանգ յան անդրան իկ հրատա
րակությունը, Անտոն 1-ին կաթողիկոսի կա րդադրությամբ, մեծ քանակով 
հավաքել են մի տեղ և ապա կուր գետը թափել, այլև (քՎյսգրենավորը)) 
պոեմի 17—րդ դարի մի ձեռադրի կցորդում, ուր ասված է, որ (վագրենա
վորը» կոչված երկն սկզբից մինչև վերջ պարսկերեն (այսինքն' մահմեդա
կան ոգով հո ր ին ած յ մի դրվածք է, ուր մ արմն ի մ աս ին է խոսվում, իսկ 
հոգու մասին և ոչ մի բառ, որ այն աշխարհիկ դրվածք է և չի հիշում ((հա
մագո երրորդությունը)), հետևապես և ոչ մի օդուտ ընթերցողին նա չի կա
րող տալ ((աշխարհիս կործանման մամին))։

Համողված լինելով, որ ((*էադրենավորը)> պոեմի ընդհանուր բովանդա
կությունը փո քր իշա տե ծանոթ է ընթերցողներին' գոնե Ռ* Ասատուրի 
թարգմանությամբ, այժմ անցնենք այն հարցին, թե որ դարի հեղինակ է 
Շոթա Ռուս թավե լին։

Ընդհանուր կա րծ ի քո վ, որ առհասարակ ա րմատացել է վրաց հասարակու
թյան ամենալայն շրջաններում' սկսած պրոֆ* ՛Նավիթ Զուբինովից, Շոթան 
Թամարի ժամանակակից է և իր երկը ձոնում է նույն Թամարին ու վեր֊ 
ջինիս երկրորդ ամուսին Ռավիթ Սոսլանին (Օս-ալանին), որոնք հիշվում 
են պոեմի նախերգանքում և վերջերդում։ Սակայն, ոմանք կարծում են, որ 
պոեմը գրված է Թամարից հետո, մոնղոլական տիրապետության օրոք, մո
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տավորապես 13—րց դարի 6Օ—ական թվականներին, ոմանց կա րծ իքով նույն- 
իսկ 14—րդ դարում ։ ք'ացի դրանից, եղան և այնպիսիները} որոնք պոեմը 
վերադրեցին ՛հավիթ Շինոդի ( 10Տ9 1125 J ժամ ան ա կա շրջան ին, կա րծելով, 
որ այս ՛հավի թն է հիշված պոեմի վերջերդում և ոչ թե ՛հա վիթ Սոս լան ը։

՛հեռ ավելին։ Եղան և այնպիսիները, որոնր աշխատեցին պոեմն <ամ- 
բողջապես վերագրե լ Սարդիս Թմոգվելուն, որը} ոմանց կա րծ ի քով' 12 13—րդ 
դարի, ոմանց կարծիքով էլ 13-րդ դարի երկրորդ կեսի, նույնիսկ 14—րդ

դարի գործիչ էր’
Ս եր կարծիքով^ (['Լադրենավո ր ը» պոեմի ժամանակագրությունը, ում 

դրվածն էլ ուղում է այն լին ի , պիտի որոշ_վի rii թԵ պոեմի այս կամ այն 
տան կամ տողի մեկնաբանության համաձայն, որ իրսք այս կամ այն դեպե
րում կարող է հետագա դարերի արտադրողի ներմուծում լինել այս կամ այն 
((ստացողի)) պատվերի համաձայն) այլ պոեմի բովանդակության ամ ր ողջու
թյան հիման վրա։ ]քսկ բովանդակությունը պաբղ ցույց է տալիս, որ այն
տեղ խոսքը *հեորգ 3-րդի և նրա միակ ժառանգ' Թամարի մասին է, որոնր 
Արաբս տան ի թ ացավոր Ռոստևան ի և նրա միակ ժառանգ Թինաթինի դեմ
քով են ցուցաբերած։

Ահա թե ինչ ենք կա բդում (թԼադրենավո րը)) պոեմի առաջին գլխում' 
((Ռոստևան ա բա բտկան թագավորի մասին)) վեբնագրով, որն առաջ ենր բե
րում Հովհ. Կարապետյանի թարգմանությամբ (ֆխչին ուղղումներով մեր 
կոգմՒց)—

Արաբստանում Ո'ոստևանն արքա էր քաջ, բախտավոր, 
Առատաձեռն, վեհանձն ու հեզ, ուներ բանակ բյուրավոր, 
Արդարադատ և ողորմած, հեռատես ու մըտածորր 
Ւնքը կըռվող մի րաջարի, րաղցրալեղու ղըրուցող։

(/ատ որդիներ չուներ արքան, միայն աղջիկ ուներ մի, 
Որ աշխարհին լույս էր տալիս' նըման պայծառ արևի. 
Նա գերում էր իր տեսնողի ամբողջ հոգին, ուշքն ու միւոք* 
Ի մա и տունը նըրա գովրը բարձրացնում էր մինչ երկինը:

Թինա թին էր անունըն այն չըքնաղագեղ նազելու.
Երբ մեծացավ' արժանի էր արևից վեր դասվելու. 
Թագավորը կանչեց իր մոտ վեզիրներին միասին, 
Լյ ըր ան ց դիմեց քա դց ր ր լեզվով և խ ո и քեր ո վ ա յսպի и ի ։

Ասաց' ((Պետը է ես կարևոր խորհուրդ հարցնեմ ձեզանից. 
Երբ որ վաըդը թառամում է, տեսքն է կո ր ցնո ւմ գեդան ի - 
Նա ւիընտռում է} որ պարտիզում վարդի տեղ անի.
Արդ արևըս մայր է մըտել, խամրել, անկախ մեզանից:

Ես իմ օրերն անց եմ կացրել, ծերացել եմ, թուլացել. 
էսօր-էգուց մեռնելու եմ, տերըն այս է կարգագրեր



Դիտողութ» Շոթա Ռուս թավե լու. և նրա (Վագրևնավորը* պոեմի մասին
. ՜՜ —Г.=_-^

/' նչ է լույսը, երբ [սավարը նըրան ընկեր է դասեր 
(համ է) կարծեմ, ա ղջ ըկանըս իմ փոխարեն թագա դրել»։

Վեզիրները ասին' ((Արքա, ասել է ծերություն» 
Վարդը նույնիսկ թառամած էլ Հունի ոչ մի թերութ քուն, 
^եռ ավելին, նրրա բույրը դուրեկան է ավելՒ- 
(միթե գունատ լուսնի կողքին վառ աստըղն է գովելի։

Այդ մի ասիլ, տեր թ ագավո ր , դեռ վտ ր դըդ չի թառամել» 
'Ոո վատ խոսքը լավ է ուրիշ քաղց ըր խոսքից առավել» 
Տայց երբ ինքըդ ես ցանկանում առանց երկյուղ ու ահի 
Պիտ աղջիկըդ արևափայլ տիրի շըքեղ քո գահին։

Աղջիկ Հ, բայց ասսւըծուց թագավոր է ըստեղծված» 
Առանց ձե՜զ էլ կա րո ղ է նա թագավորել անկասկած, 
Արևափայլ իր տեսքի հետ շընորհք ունի ակնառու» 
Կորյունն առյուծ է դառնալու նա էգ լինի թե արու»։

1‘ր պոեմի նախերգանքում Շ* Ռուսթ ավելին ն վի բում է Թա մարին/ 
հետևյալ տողերը, որ մենք առաջ ենք բերում համաձայն Վահան Տերյանի 
թարգմ անութ յան.---

Երգենք Թ ա մ ա ր արքայուհուն, ԷաԷով ա ր յուն—ա րցունք առատ, 
Նըրան ձոն ած երգըս' ընտիր և ինձ թանաք' ԷԸ^՚^Ը սաթ, 
Ու ւ1րիչըխ ինձ' դողդողն եղեգ, երգըս որպես սուբսայր մի խայթ) 
Ռող ԼԸ_սոր1.Ւ սՒիտԸ ւ^Ւյ1ԼՒք ճեզքե որպես տեգ մի պողպատ։

Պատվիրեց, որ գովեմ իրան երդով անուն ու ոլորուն, 
իր հոնքն աղեղ, թարթի^ը նետ, սաթ- վարսն ու լա լն իր չուր թերում? 
Ատամնաշարն իր գեղանի' բյուրեղներից հյուսված սիրուն.
Չէ որ արճիճի զրնգանին էլ մուրճը կարծըր քար է փըշրում։

Սյուժեի վերաբերյալ մի ժամանակ տիրում էր ա յն կարծիքը, իբր 
թե այն իրանականից է վերցրած և վրացերենի վերածված մի այնպիսի 
բնագրից, որը կորել է և մեզ չի հասել, կամ տեղական մշակումն է իրա
նական գրականության մեջ հայտնի հՇ ահ րի ա ր—նա մ ա » վեպի, որի գլխա- 
ւխր հերոս Gահրիա ր — Շա ր ի ևր ը վրացականում ((Տա րիևլ))—Ւ է վեր ածած։

Որ ((Վագրենավորը)) պոեմի մեջ, իրո.բ։ ներկայացված է արևելյան? 
պարզապես ի րան ա կան — ա ր ա բա կան աշխարհը ( Արա բստան , Խատաեթ, Խվա- 
րաղմ, Հնդկաստան և այլն) ու բոլոր հերոսներն ու գործող անձինք էլ այդ 
աշխարհից են վերցրած, այդ միանգամայն պարզ է։ թայց մխթե հանճարեղ 
բանաստեղծը պարտավոր էր իր վեպի, իբրև գեղարվեստական գրվածքի, 
սյուժեն անպայման Վրաստանի իրականությունից վերցնել։ Ւ հարկե, ոչ։

((Վագրենավորը» պոեմի ծագման խնդրի համար էական նշանակություն 
ունի նախերգանքի 9-րդ տան առաջին տողը, ուր կարդում ենք»

Известия № 1 (6) — 6
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« էսե ամրավի սպարսուլի քարթուլադ նաի}արգմանեբի)), 

որ սովորաբար թարգմանում էին այսպես*

«Պարսկական այս զրույցը վրացերեն թարգմանված»։

Մինչդեռ պարսկական զրույց ասելով' հեղինակը հասկանում է ոչ թե 
իր վեպի պարսկերեն բն ա դի ր ֊պր ո տոտ ի պը, այլ պար սկա կան - ար ա բական, 
ասել է' մահմեդական աշխա րհից վերցված սյուժեն կամ ֆաբուլան , որ նա 
օդտագո րծե լ է իր վեպի համար, քանի որ վրացերենում « и պա րսո ւլի»*-ն 
տյն իմ աստն ունի, ինչ էլ «թաթրուլի» մահմեդականի առումով, ինչպես 
հայերենում «թյուրքական» ասհլով շատ հաճախ հասկանում են մ ահմեդա*- 
կան-ի и լա մա կան աշխա րհին պա տ կան ո ղ մ ի բան։ Ա յս մեկ։

Երկրո րդն տյն է, որ «քար թուլի» բառը վրացերենում նշանակում է 
ոչ միայն վրացերեն, տյլ և բարձր ոճով ասմունք, ճարտասանություն, հռեկ
տորություն, ինչպես տյդ մեկնաբանված է «'Լագրենավորը» պոեմի նոր 
գտնված, ա յսպես կոչված ‘Լա բա բադյան (Ավետա րանոց կամ Ջանախչի դյու*- 
ղ ում 1826 թ. արտադրած) վա ր իանտ*-ձևռագր ին կցված բառա րանում, որ 
մեր հրատարակությամբ լույս տեսավ 1936 թ* «Թ բիլիս ի ի պետ* համ ալսա*- 
բանի աշխատությունները», հ* 5*֊րդում ուր, ի միջի այլոց, կարդում են բ*

«*Լ՝ար թուլի---սիտղվա անու ուբնոբա թավա զիանի»,
ա յս ինքն

քար թուլի--- խոսք է կամ սիրալիր ասմունք։

Այս դեպքում «քարթուլի»*֊ն նույն իմաստն ունի, ինչ հայոց ((հա* 
յերեն»*-«հայքեն»*֊ը։ 1}ւ այսպիսի մեկնաբանությունը միանգամս։ յն համա* 
սլա տա иխանում է (, ոթ ա Ռո ւսթ ա վելո ւ ժ ա ման ա կա կի ց Մխիթար Դոշի կազմած 
^«Դատաստանագրքի» վրացերեն թարդմանությանը, ուր կարդում ենք*

ըստ Ս խիթար Դոշ/' (Դերը 1-1՚ն> § 44) «Կարձեցուցանէ և յաղադս 
քահանայից վասն ԱւսեէՈյԹյ) (ՆԼ* թաստամյանցի հրատ*, 1Լաղ։սր* 
շապատ, 1880, էջ 140)։

Այո կտորի հայերեն բնադրի Ш 11հլ բառը նույն Դատաստանագրքի 
18*-րդ դարի սկզբների վրացերեն թարգմանության մեջ, որ գարձյալ մենք 
ենք հրատաքակել 1927 թ* (տես ^*^իէիսիի ա մա լս ա ր անի հրատ*, էջ set 
թարգմանված է քաթթՈԼլի ձևով*

((Ունդա մոնանեբա մդվդլիս քԱ1թթՈԼլ|1թ)Ն
այսքւնքն1

((Պետք 4 զղճա քահանայի ասմունքով»,

Նույնպես և Սայաթ—Նովան իր վրացերեն խաղերից մեկում) ի միջի 
այլոց, ասում է Ч^р^И^ЩцнЪ հրատ*, էջ 111)*

ձէրթի սիտղվա քարթՈՆլի մաքվս»,

ա Ju ինքն
((Մի խոսք ունիմ քաթթոպի»/
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Այստեղ ևս քարթՈԼլի-Ն համապատասխանում է բարձր ոճով ասմունքին, 
հայրեն ին, հայերենին*

Երրորդ* «թարգմանի», «նա թարգմ անեբի» բառը հին վրացերենում 
նշանակում է ոչ թե ([թարգմանություն») «թարգմանված», ,JtJi մեկնաբա֊ 
նություն, մեկնաբանած։

Հետևապես, «վագրենավորը» պոեմի համապատասխան տան մեզ հե֊ 
տաքրքրող տողը պետք է հասկանալ այսպես* «Պարսկական (մահմեդական) 
կյանքից վերցրած այս 4_P,nt~J3[L բարձր ոճով է գրված ^մեկնաբանած)»։

Սրա կապակցությամբ որոշ իմաստ է ստանում նաև պոեմի նա խեր֊ 
գանքի նույն 9֊րդ տան 2֊րդ տողը, ուր կարդում ենք*

«վիթ մ արդու լի տ ի о բո լի, խե լիս խևլ սագոգմանեբի» ,

որը նշանակում է ոչ թեՀ

«Րնչպես Ոթթ մարգարիտը ձեռքից ձեռք թավալվող»,

ШЛ
«Ւնչպես հազվագյուտ մարգարիտ ձեռքից ձեռ թավալվող»։

Սրանով հեղինակն ուզում է ասել, որ իր ձեռքն ընկած սյուժեն (ֆա^- 
բուլան) հազվագյուտ մարգարտի տեսակի բան է։

Մ ոսե Խ ոնելու « Ամ ի ր անդա րեջան իան ի»֊ի , Շ ավթելու «Աբդուլ֊Մ ես ի ա»-ի , 
Սարդիս Թմ սգվելու «՛Էի լարգեթ [>»֊[• (Գիլարիանիի), նաև «Տարիել»֊ի (Տա֊ 
րելիանիի) մասին պոեմի վերջաբանում բերված հիշատակությունները ցույց 
են տալիս, որ հեղինակը լավ ծանոթ է ժամ ան ա կա կի ց և նախորդ շրջան ի 
վրաց գրականությանը, ինչպես և ժողովրդական բանահյուսությանը, որ֊ 
տեղԷց էլ նա առատ կերպով քա ղո ւմ է իրեն համ ար կա րևոր ն յոլթեր ը 
(սյուժեն, ավանդությունները, առածները և այլն)։

վրաց գրավոր և բանա վոր դր ա կան ութ յուն ի ց զատ, Շոթա Ռուս թա֊ 
վելին ծանոթ է նաև արևելյան ու արևմտյան գրականություններին*
հատկապես նա ծանոթ է իրանական գր ա կանո ւթյունի ց Գ ուր գան ի «վիսո֊ 
Ռամին»֊ի հետ* այդ երևում է պոեմի հետևյալ տողերից, նվիրված Ավթան֊ 
ՂՒլՒ^, րՂ' մենք առաջ ենք բերում 4** Ասատուրի թա րգմ անութ յամ բ*

Մի օր մըտավ նա մի երկիր անմարդաբնակ, վայրի> տըրտուժ, 
Ամբողջ ամիս նա ման եկավ, չըհանդիպեց ադամորդու* 
Այդսլիսի ցավ չէր հանդիսլել ոչ Ռամին և ոչ վիսին* 
Օր ու գիշեր նա մըտորում էր միտյն իր յարի մասին։

Միաժամանակ, Ռուս թավելին լավ ծանոթ է հին և ժամանակակից փի֊ 
չխյովւայությանն ու կրոնական աշխարհայացքներին, ինչպես և հին «աստ֊ 
դաբաշխությանը», երբ արևի ու լուսնի հետ միասին հիշատակում է (Հուալ, 
Մուշթար, Մարիխ, Ասպիրող և Օտարիդ լուսատուները, իսկ Ռամարին 
■աստվածացնելովս արևին է նմանեցնում։
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ЗАМЕТКИ ВОКРУГ ШОТА РУСТАВЕЛИ И ЕГО ПОЭМЫ 
„ВИТЯЗЬ В ТИГРОВОЙ ШКУРЕ"

(РЕЗЮМЕ)

Считая в основном правильным традиционное мнение, согласно 
которому Шота Руставели признается современником царицы Тамары 
(1184—1213), автор статьи останавливается на некоторых деталях из 
цикла вопросов по руставелологии, давая таковым то или иное осве
щение. В частности, наличие в одной из строф пролога слова 
„к’арт’ули" признается термином не этнического порядка, а как 
обозначение высокого стиля стихотворной обработки, в противовес 
прозаическому изложению, велеречия и пр. И в этом смысле „к’ар- 
т’ули“ находит определенную аналогию в армянском „Ьайерен*= 
“Ьайрен“. Так понят этот термин также в грузинском переводе Су
дебника Мхитара Гоша, т. н. карабахском варианте поэмы Шота 
Руставели, и у Саят-Новы (в одном из грузинских стихов).

Л. Меликсет-Бек



ՍՍՌՄ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ Ա Կ U Դ Ե Մ Ի Ա-Հ Ա 3 Կ Ա Կ Ա Ն ՖԻԼԻԱԼ«Տեղեկագիր» Л» 1 (6), 1941 թ. Երևան

ՄԻՆԱՍ ՀՅՈԻՍՅԱՆՍՏԵՓԱՆ ՋՈՐՅԱՆ
1

Ատ, ^կորյանն իր րեղէԽավո ր դրական դո րծ ո լնեո լթ յ ան րնթա ցրում 
՛շոշափել է բազմապիսի թեմաներ, որոնք կարելի կ համախմբել հետևյալ 
ընդհանուր վերնագրերի տակ.—դա վա ռի և մա и ա մ ր քաղաքի մանր մարդկանց
բարքերն 4JnԼ՜ՂԲ.* ши{Ьшական անհետա ցող տիպեր, պատե*>
րազմի հետևանքները. պատերազմի և ոեոլուգիայի ադդեցությունր մանր
բուրժուական խավերի վրա և այդ ադդեցութ յան տակ նրանց վերափոխ
ման պրոցես ր և սոցիա լիսաական առօրյան։

Մանր մարդկանց ներկայացնող ամենարնորոշ նովելներն են' <£!'արե- 
կամեեր»ք ((Օրիորդ Մարիամր^, ((ՋերմաԼափրՀ , (Հիարդարար Հակորրֆ, 
(((եամկոչ Անտոնը)~), (Г & ա քայյա ման D , ((*կեր ա կա ց ո ւն)) ե այլն։ Ընդհանրու
թյունն այս կարգի տիպերի մեջ այն կ, որ նրանր խղճուկ, անճարակ 
մարդիկ են, իրենց մա։ ածողութ յամր , խ/ենց ձգտումներով, իրենց հասարա
կական դիրքով ծայր աստիճան մանր, կամքի ա ր տ ա հ ա յտո ւթ յուն ի ց , նա
խաձեռնություն ի ց ք սկզբունք ի ց դրեթե զուրկ և դտնվում են մի տեսակ 
քարացած վիճակում։ Այդ կյանքում ամեն ինչ հավիտենական անշա րժու- 
թյան մեջ է, լճացման մեջ։ I)ովորոլյթների ենա խա պա շարմուն քն եր ի ազդե
ցության տակ ճնշվում , ոչնչացվում է ամեն մի ձդտումք մարդր' օրորո
ցից մինչև գերեզման շղթայված կ, սովորույթի ուժը օրենքի ուժ է ստա
ցել և միանդամ րնդմիշտ որոշվել է ամեն տեսակ հար ա րերութ յուննե րի 
մի շրջանակ, որից դուրս ցատկելու ամեն մի փորձ պատժվում է այդ 
մարդկանց անճարակության հետևանքով։

Այդ մանր մարդկանց նկա րադրելիս հեդինակր չի դո րծադրուiZ խ[,ստ 
մերկացնող մեթոդ, այնքան, որքան այդ մարդիկ իրենք հանդիսանում են 
սոցիալական անարդար կարդերի զոհեր, ծաղրելուց առաջ պետք կ նրանց 
խղճալ, ափսոսալ մարդկային կութ յան այդ աստիճան մանրացման, քաղ
քենիական քթութ յան և մտավոր աղքատութ յան համար։ Այդ կ պատճաոր, 
որ Հէորյանի նուրր հումորր հաճախ աննկատելի , թերևս նույն իսկ իրեն 
համար, փ ոխվում կ կարեկցանքի, խղճահարության։

Գյուդր Հկորյանի ստեղծագործություննևրի մեջ րավական տեղ կ գրա
վում։ Գյուղի վիճակր տարրեր ն ովելներում դիտված կ տարրեր տ ես ան
կյուններով։ Այդ նովելների շոշափած թեմաների համադրումր կարող կ 
տալ 20-րդ դարի առաջին քառորդի հայ դյուզի հարաբերականորեն ամրող- 

ական պատկերը։
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կյուղի սոցիալական հա բաբե բութ յուննե ր ը, գյուղի կյա*^^ը չատ կող
մերով արտացոլված են ((Ծովան» նովելի մեջ։ Գյուղացու դրութ յուՆը, նրս։ 
խղճալի, կիսաանասնական կյանքբ, տգիտությունը, մանր սեփականու
թյանն ամուր կառչելը, իմ---վ>ոյ[՛ տարիներ տևող և միշտ նոր սրությամբ
արծարծվող վեճր, ընտանեկան բարքերը, տիրոջ և ծս՚ռայի հաբաբերու-
թյոլնները նկա ր ագրված են նովելի մեջ ճշմարտացի, համոզիչ ե քնդ*"
հանրացված գույներով։ Գյուղացու գրության մի չարք աձէ կողմեր վեր են
հան ված հետև յալ նովե լնե րի մեջ» «Ծեծի օգուտրՏ (գյ. իրա վա զուրկ
վիճակը), ճՒնմեների մայրը» Հ շահագործման մեթոդներից մեկը), և այլն։

Ջնայած գյուղի մասին գրված բազմաթիվ ևրկևրի, այնուամենայնիվ հայ 
գյուղացու հոգեբանությունը մեր դրականության մեջ շատ քիչ է դրսևոր-
ված։ Զորյանր ուղղությամբ արել է որոշ քայլեր։ Uju տեսակետից
ուշագրավ է մանավանդ ((Սատանա)') նովելը' մեկր Զորյանի ամենահս^ոդ-
ված նովելներից։ Գյուղացի ^րխ ՝բդի կևրպարը, նրա ներքին աշխարհը.
նրա զարմանալի միամտությունը} նրա դատոդություններն ու հասկացո-
ղոլթ յոլ՜նն ե ր ր տրվա ծ են շատ բնորոշ և կենդանի դույներով։ Այ նովելի
մեջ դրսևորվել է հեղինակի պատմելու, կառուցեր ղանդր և նուրբ դի-
տ ողականութ յոլն ր։ Այստեղ Զորյանը գործադրել է տիպիկ կերտման իր 
մեթոդներից մեկր, այն է երևույթր հերոսի հոդեբանությամբ և. ըմ բռնում
ներով ներկա յացնևլը, և հասել է հիանալի արդյունքի։

Հոգեբանական խորը և հուզական նովել է ((Անհայտ թելերը))։ Գեղջ. 
կուհու մայրական պարզ, բայց ջերմ սերը նկարագրված է սքանչելի հսաա- 
կությամր, քիչ^ բնորոշ գույներով։ Գյուղացու ման ր-и եւի ական ա տի
րական հոգեբանությունը հաջող է պատկերված ((8ան1չապասյխ) մեջ* Այդ 
ոտրքի նովելների մեջ հեղինակը նկարագրում է նաև գյուղական քահանա
ների տիպեր, ծաղրում է նրանց ագահությունը ( «Տնօրհնեք»), տգիտու
թյունը խՀայր Սիմոնը»), փառասիրությունն ու ոչնչությունը {((Տեր Հայ- 
րասլետը» )։

Գյուղին նվիրված նովելներից են նաև ((Սպիտակ տան բնակիչները», 
((Պապն ու թոոը)) և Հմմեր Սոսին»։ Այո նովելների մե9 լիրիկական քնքշու
թյամբ են պատկերված անհետացող նահապետական տիպերը։ Այս երկերի 
մեջ հեղինակը մարգկանց գիտում է բնության մեջ, մարդու կտ*՞
պում է բնության հավերժության հետ, որպես նրա մի մասնիկը։

Ջափազանց հուզա կան և գեղեցիկ նորավեպ է ((Հանեսը», որի մե$
Զոր յանը յուրատիպ ձևով 
զոհ հանդիսացող մանկան

սլատկերե լ է ընտանեկան ա յլասեբված բա րքեր ի 
ողբե րգութ յու՚Նը։

Եթե անցյալ դաըի 
էին կնոջ ա զատության,

2

SO—ական թվականներին ռեա լիզմի առաջ դրված 
կնոջ իրավունքնևրի պաշտպանության և ապա-

հա բղան ի խնդիբներր, ապա 2(երդ դարի երկրորդ տասնամյակի ռեալիստ 
հեդինակը, ընտանեկան բա րքև ր ը նկա րագըելիս' հանդիպում է ամենուրեր 
կապիտալիզմի ազդեցության տակ ընտանիքի այլասերման, անբարոյակա
նացման։
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պում են իջեցնել բարձրացրած կացինր, բուժել նրա վերբերը և սեփական 
^լյա*^քի գնով աղատել նրան։ Ահա կանգնած են դեմ դեմի թշնամի բանակ
ները Հ ((Ջրհորի մոտ]) չոդ է, ծարավ են, ջրհորն իր մոտիկությամբ ծաղ
րում է աոավել համարձակներին ու անհամբերներին ե նրանը աստիճանա
բար մոտենում են ջրհորին, шпш^ մեկ, ապա մյուս կողմի ց, հետո գալիս 
միանում ենէ իրար հյուրասիրում, իրար հասկանում են առանց իրար լե
զուն իմանալու և ուրախ են, ժպտում են, ծիծաղում... ((Ես մինչև հիմա էլ 
յեմ հասկանում ք թե ինչք՞ էինք ծիծաղում.. էնքան գիտեմ, որ ուրախ
էի^ք, շատ / ին ք ուրախ...b--- ասում
ծիծաղը, ոպդ ուրախությունը հենց

է պատմվածքի հերոս ft ազդասա րը։ Այգ 
այն հոգեկան բա վականության արտա-

Խայտությունն է, որ ՚ջան ում է
մունքից, նրանց ի и կա պե и թշնամ ի

նրանց խորապես մարդկային 
չլինելու զգացմունքից.

զգաց֊

բայերը և թուրըերը կովում են Շոլշում («Երգը» J, ինչու են կովում, 
իրենք ել չեն հասկանում, բայց ((թշնամիներ են», կովում են դիշեր—ցերեկ, 
,բայզ տԽա մի երդ, հասարակ մի երգ կանչում է նրանց հա մ ե ր ա շխ ութ յ ան, 
աոիպում է զենքը ցած դնել և մի ամբողջ գիշե՜ր ա լևս չկրակել։ Նույնքան 
'սուզական պա տմվաձք է «Ւնվալիդը»։ Հայկական բանակը գրավում է թուր
քական մի գյուղ, զինվորներից մեկը մոտենում է հայերին հայհոյող մի 
Լլնոջ սպանելու, սակայն երբ կինը բաց է անում իր 2ոլ֊բջը փռված ամուս
նու և զավակների դիակները, ցույց տալիս իր կուրծըր, զինվորր հիշում է 
Իր մորր> զենքն իջեցնում և շվարած կանդ է տոնում մարդկային այդ 
թչվառութ յան տոտի Պատերազմական «օրենըներո վ» ղինվորը «հանցանք» 
է գործել, ,քաման ատարը խփում է նրան, և ղինվորը զրկվում է իր մի ոտից։

Այս նշած նյութերից արդեն պարզ է դառնում ((Պատերազմ» ժողովա
ծուի ակնաոոլ տարբերությու՜նը նախորդ ժողովածուներից։ Այստեղ ավելի
լայն է հեզինա կի տեսադաշտ ը, ավելի հասուն նր. նտա րբե-
րոլթյունը, որ զգացվում էր նրա աոաջին շրջանի որոշ գործերի մեջ, այս֊ 

եզ չկա այլևս։ Հեղինակն արդեն դիտե ըհթերցողի ապրումները կազմա
կերպել, գիտե Ջերմություն և հուզականություն դնել իր գործերի մեջ։ Այս 
ժողովածուն նշանակալից է նաև այն տեսակետից, որ որոշակի բեկում է 
ստեղծում գաղափարական հագեցվածության տեսակետից ե անցման կա- 
"՚ ՝’ հանդի սանում դեպի ռեոլուցիոն թեմատիկան։

Զորյտնը, որպես ռեալիստ հեղինակ, հետևում է դեպքերի և մարդկանց 
զարգացմանը, վերափոխմանը և ոևալիստորեն արտացոլում այդ ամենը։ 
Ջորյանի հերոսներն իրենք ապրում են վերափոխման պրոցես։ Այդ վերա
փոխումը սկզբում տեղի է ունենում տարերայնորեն, — Օհան ամին («Օհանի 
ժահը»յ, հայ զինվորը ^«Ւնվալիդ» J դեռևս չեն գիտակցում իրենց բայլփ 
գաղափարական նշան ակութ յունը, նրանց գործունեությունը թելադրվում 
է մ արդկային — ա շխատավո րական հոգեբանությամբ։ Այդ վերափոխման 
պրոցեսը գիտակցական է դառնում դեպքերի հասունացման ազդեցության 
տակ։ Պասսիվ, կամազոլրկ մարդիկ ոչ միայն անցնում են դիմադրության, 
այլև պայքարի։ «Վա խը» նորավեպի հերոս փանիևլի կերպարով տրված է 
&»յդ անցումը։ Ցարական բանակի սպայության գաղանություններից փախ-
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Ւ[* ևե^Ը. դադաՓարաււլես հասունացած չէ և դրանից հետո չի կարող իրեն
փրել, որ նրանց մեջ կստեղծվի անջրպետ, այգ պատճառով ն,

որոշ հո դե կան երկվություն, ևոչոլցիոների պարտքը
ապրում, է 

հաղթ ան ա —
կում է, և նա ստորագրում է հակաների գնդա կահա րման որոշումը։ ((Հեղ
կոմ ի նախագահը}) ժամանակի առումով առաջին արձակ երկն է սովետա~ 
կան թեմատիկայով ե նշանակալից երևույթ է այն իմաստով, որ հայ ար
ձակի պատմության մեջ հանդիսանում է շրջադարձային մոմենտ:

Զոր յան ի հետհոկտեմբերյան ստ ե ղծ ա գոր ծ ութ յո ւնն եր ի մեջ հատուկ
նշան ա կո ւթ յուն է մ «Հիրադարանի աՂ^_Ւև[Լ^։ Ա.քս P՜& Ւ Р
սարակական, թե գեղարվեստական արժեքի տեսակետից մինչև այժմ չի 
գնահատված ըստ արժանվույն։ Այս 1Լքյպակ1է մեջ նույնպես հեղինակը գոր֊ 
ծադրում է իր սիրած ստեղծագործական մեթոդը, այն է ներանալ հե
րոսներից մեկի մեջ Հդլխավոր հերոսի) և երևույթը պատկերել նրա ըմբըռ-
նուԺներով, դեպքե ր ի գնա 
մեթոդը ((Պ*ր ադա բանի ա

հա տականը տալ նր 'կարողություններով։ Այ>

4?Ւկւ՝» վիպակում ստացել է իր ամենացա յտուն
կիրառումը ե տվել է գեղարվեստական մեծ էֆեկտ։ Թ ե ե հեղինակը երկն
անվանել է Հ^երադարան ի աղջիկը)}, բայց գլխավոր 
բանի ագջիկէ^յ Հ' 1էիկտոր *իան ի ե լյ ան ց ը, ա յ լ նրա 
այն պատճառով, որ երկի մեջ սկզբից ւէինչև վեր У 

այն պատճառով, որ մյուս կերպարները նույնպես 
միհոցով, այլ այն պատճառով, որ դեպքերի ամբողջ

հերոսը ոշ թե գր ադա֊
4այրը.
ներկա

ույդ. ո\ միայն
4 մայրը, և ոչ

մոր կերպա բով, որ 
աշխս, րհըմրռն ման

՚ յդ դեպքերը գնահատված են

ներկա յացվում են ժոր 
հյուսվածքը տրված է 

մոր աշխ արհայացքի և
միջոցով։ Հեղինակը, կարծեր) ժ ի կողմ է քաշվուժ, իր

գրիչը հ^սնձնում է այդ հերոսուհուն, ե սա է 
այդ կատարում է ա էնքան հարազատորեն ե 
ցադրումը կատա րված է այնքան բնական ե 
կեր սլարը դառն ում է վառ ե կեն դանի։ Մ որ 

դրում վիպակը, և հեղինակն 
համոզիչ, հերոսի ինքնացոլ — 
ճշմարտացի, որ ներկայացվող 
կերպ արը Զորյանի ստեղծած

հաջող կերպարներից մեկն է։ Այղ կերպարը ^Ը հոգեըանութ յա մբ, իր ապ֊ 
րուԺներով, իր դատողոլթ լուններով ու արտահայտության ձևերով, գործա
ծած լեզվով՝ համեմված ժողովրդական առածներով և ասույթներով, ժողո- 
վըրդական էեզվի շարահյուսական խտացումների գործադրում ով վերին աս
տիճան ի տիպականացված է և իր ժամանակի ա շխատա վո ր հա յ մոր կեր՝֊ 
պարի լա վա դույն կերսյվածքն է հանդիս անում։ Այո տեսակետից նույնպես 
(մերադարանի ո^գ^ֆկը^ ներկայացնում է գեղարվեստական մեծ արժեո,

ւմէրադարանի աղջիկը» վի՛գակում հեղինակը կարողացել է սեղմ, բայց 
ըևդգրկող գծերով տալ Փետրվարյան և հատկապես Հոկտեմբերյան ռևոլու- 
գիայի ազդեցությունը Հայաստանում և ntյդ ազդեցոլթյան տակ խմորվող 
դեպքերը, որոնց աստիճանական զարգացումը բերեց Հայաստանում սովե
տական կարգեր հաստատելուն ։ ՝1'խ) P։UJ!J բնորոշ շտրիխներով պատկերված 
է դասակարգային պայքարի դինամիկան, ռևոլոլցիոն ուժերի աճոլւԽ ու 
զարգացումը, կոնտ րռևո լոլց ի ա յ ի դիմադրությունը, tuJ*l դիմադրության 
հաղթահարումը ե ռեոլոլցիայի հաղթանակը Հայաստանում։ Այս երկի առա^ 
վե էությունն երից մեկն այն է, որ ոևոլոլցիան դիտված է իր լինելիության, 
իր աճմ ան, զարգացմ ան մեջ։ Հեղինակը կարողացել է ցույց տալ, որ շար-֊֊
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ժոլմըք թեև սկզբում փոբրածավալ ուհի աճման հնարավո րություն։ Հեղի- 
նակր դինամիկայի մեջ է դիտել նաև ռևո լուբիայի ազդեցությունը մանր
բուրժուական խավերի վրա։ 1Гոր կերպարն իր աստիճանական զարդացման 
ժեջ լոկ պրիզմա չէ, "ք*/* ,^ՒհՈ3Ո1Լ դ1,տ1էոէծ է երևույթը. հեղինակին հաջոդ- 
վ^լ է այդ կեըպարով ներկայացնել ժողովրդական ղան ղվածն ե ր ի հասարա
կական աճը։ Չնայած մայրը դեռևս չի գիտակցում դևպբևրի բա զա բա կան 
իմաստը, բայց արդեն խախտվում են նրա կրոնական զգաբմունբներըք և 
նա հասնում է բուրժուազիայի էության ըմբռման' թեև յոլ~բովի» պրիմի
տիվ ձևով։ Սկզբում նա կուրորեն հավատում էր իր տանտիրոջը' IT եխա- 
կին---բադաբի «պատվավոր» մարդկանցից մեկին) բայց շուտով հասկանում
է) որ իր տղջիկը ճիշտ էր ասում) թե «հարուստները խիղճ չունեն, նրանբ 
լավ են) երր բեզանից օգտվում ևնք երբ իրանց համար բան ես անում, 
հրբ խոնարհ ես։ Դրուստ որ.,. աչբեըս բա բ վե բ ին)) («Գրադարանի աՂ^_Ւևմ.^> 
1934 թ. հրատ,, էջ 7.9>

Աեոմ գրելու արվեստը քՀոըյանը գործադրում է նաև ((^իրտդարանի 
աղջիկը» վիպակում։ Մեխակի, նրա կնոջ և երկու աղջիկների կերպարները 
տրված են սեղմ) PwJf] րնոըոշ գծերով։ Այդ ընտանիբով ցուցադրված Հ 
րուրժոլական ընտանիբի բարոյական սնանկությունը) այլասերվածությու- 
նը։ Առանձնապես այդ շեշտված է Անիչկայի և Սոնիչկայի կերպարներով) 
որոնբ ամեն օր շպարվում են և վազում հոմանիների որսի։ Այս երկու 
կերպաբները) ոըոնբ իրենց նախորդներն ունեն ((Վահանի ցավը» նորավե-
պի մեջք իրենց զարգացումն են 
մեկի' Ռոդայի կերպարի մեջ։

IT որ կհրպտրից հետո ուչա

ստանում ((Սպիտակ բաղաբի)) հերոսներից

թյան արժանի է Վիկտո րի կերպարը։
Այո կերպարը նույնպես ունի իր նախորդներն ու շարունակությունը հե
տևյալ ձևով--- 9*անիելը («Վախը»Հովսևփը (([Հեղկոմի նախագահը»})
տորը («Գրաղարանի աղջիկը)) Jf Տ ի դրան ը Հ «Ապիտակ բազար)) }։ Այո շարըի 
մեջ իր ռևոլուցիոն կոփվածությամբ) իր վճռականությամբ) ա րգևլբները 
հաղթտհարելու իր տո 
'Լիկտորը։

կ նչանակություն է ստանում

5

Զորյանի հետհոկտեմբերյան 2_р2_ш^аЬ երկու տյլ աշխատությունն երը 
«Վա րդաձո րի կոմունան)') ե ((Ապիտակ բազարը» աատկերում են գյուղի ու 

բա գաբի սոցիալիստական առօրյան) դյոլրւե ոլ 41աՂա՚1֊Ւ վերակառուցման) 
վերափոխման ա շխատանբր։

((Ապիտակ բադաբը» վեպի մեջ արծարծված են մի Հարբ պրոբլեմներ — 
բտղաբի սոցիալիստական շինարարությունը) սովետական ընտանիբի հտրցըք 
հին ե նոր սկղրունբնե ր ի փո խհարա բե րության ք^^նգի ր ր։ Վեպի հիմնական 

գաղափարական առանցբը, որի 2гаг-Р$Р դառնում է սյուժեն---հին ե նոր
մարդկանց հին և նոր ըմբռնումների բադխումն է) պայբարր։ Նորն արտա
հայտված է վեպի գլխավոր հերոս Տիգրանի միջոցով) հինը' Ռողայի, Ւլիա- 
սի) Մ իր յան ի։ Տիդրանը կոմունիստ է, նա հավատում է իր գործին և ամ- 
բողջ հոգով նվիրված է դրան։ Ապագայի հ եռան կա րր նրա համար դար-
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ձել է կիրք> որը կլանում է նրա ամբողջ էությունը։ եա հավատա ցած է, 
որ նոր կենցաղը) նոր հոգեբանությունը հնարավոր է ստեղծել նոր պայ֊ 
մանների մեջ միայն, ուստի նա ձգտում է հիմնովին վերակառուցել հին 
ըադաքր) ստեղծել նոր կոլեկտ իվ ձգտումներին նպաստող բնակարանա յին 
պայմաններ) նոր տներ, որովհետև) ինչպես Տիգրանն է ասում' ([հին տու֊ 
նր պառավի նման նոր թարմ րան չի րնդունում իր մեջ.., հին սովորու 
թյուններրէ հին կենցաղր, հին հողե բան ութ յո լն ըէ ն ա խ ա պաշա րո լԺնև րն ու 
տրադիցիաները հին տներում ավելի երկար են ապրում»։

Տիգրանի հակադրությունն է բուրժուական մտավորական Միրյանը։ 
եա ևյա*^^Ւ վմա *^ա յոլ֊մ է որպես մի ա и պա ր ե ղի, ո ր ից պետք է ա ռա վելա ֊
պես օգտվել։ Ամեն ինչ, որ 
րստրելի Լ ՞»ա ժարում նա։

հնարավոր է ե կարելի է վ^մմ^^Լ այԴ PnLJ*~
Սինը, փառյ)ըէ դր ա մը) փ և վայելքի

րոլոր միջոցների ստեղծումը կազմում են նր վոր ու հոգեկան ձգտում֊
ների բովանդակությունը։ ]։ր աշխատանքի հասարակական ն շան ա կրէւթ յոլն ըք 
նպատակադրման գաղափարական կողմը նրան բոլորովին չի հե տ ա քրքրոլմ։
հուրժուական մտածողության ե բոլրժու 
յացոլցիչ Լ Միրյանը,

ք'ո ւրժ ուա կան գաս տ ի ա ր ա կո ւթ յ ան

կան բարոյականի տիպիկ ներկ.

ն գրա գարձոլմր կնոջ հոգեր
թյան միջոցով տվել է հեղինակը Ռոգայի կերպարով։ Ռողան և ^*ի[,յաէ^է[է 
միէւնոլյն մտածողությունն ունեն' վերցնել առավելագույնը կյանքից։ իրենց 
ևսի ձգտումների բավարարման համար նրանք կանգ չեն առնում որևէ 
խոչընդոտի առահ, չունեն որևէ սրբություն, որևէ սկզբունք) որը
'սէնՒ ոտնահարել։ Գոյության պայքարր նրանք հասկանում են բիոլոգիա֊ 
կան իմաստով) կյա*^^ի հասարակական կոգմը նրանց համար անըմբռնելի 
է։ Ռողան այս վ^^ի ա մեն ա հաՊո ղված տիպն է և դիտված է միջավայրի
մեջք նա իր մորք իր քեռո >րակ իր բա գրեն ի ական֊ բուրժուա կան
միջավայրի ծնունդն է։ Հեղինակին հաջողվել է Ռողայի ողջ էությունն ար֊ 
տահայտել հետևյալ սեղմ) բայց տիպը միանգամայն ցայտուն գարձնող խոս֊ 
քերի մեջ. «Պետք է կյանքր վայելել, МИЛЭЯ, ասում է Ռողան) երկրորդ 
անգամ աշխարհ չենք գալու»։ «կյանքը թնչ է) եթե ոչ-- սիրել, լավ հագնվելէ
լավ զբոսնելք ճամբորդել. մնա ցած ը դատարկ բան է. суета сует, ոնց որ 
կասեր քեռխ,... Մարդուս լավ ապրելն է մնում։ Ւնչ վերաբերում է երեխա֊ 
ներիդ համար է) որ չեմ ուզում երեխա ունենալ։ Ա յէ տեսնում ես,
որ երեխան) մորս ասած) ((ոտի կապանք է»...»։

Ահա այս ազդեցության տակ է ընկնում Տիգրանի կինը' Աննան։
Աննա յի կևրպա ր ը վեպի նպատակադրման տեսակետից չափազանց

կարևոր է։ &JU կերպարի միջոցով հեղինակը ցույց է 
Հլությունների առկայությունը' Տիգրանի և Ռոգայի։ 
պես երևում է Ռոգայի վերհիշումներից) պատկանել է

տա լիս 
Ւնքը'

ինչ որ Ռողան. նա նր 
կոմունիստի հետք ապա

հայացրներն է ունեցել) և եթե
՚կ այն պատճառով) որ ենթադրել

երկու ագգե֊ 
Աննանք ի^Հ֊ 
մ իջավա յրինէ 

ամուսն ա տևւ է 
էէ թե կոմոլ֊

նիստներն ամենից լավ պիտի ապրեն։ Նրա կյա*նքը ամուսնական շրջանում 
րն թանում է համեմատա բա ր խաղաղ) ե րե խաները) ընտանեկան հոգսը կլա֊ 
նում են նրա ժամանակը և այլ հետաքրքրության ասպարեզ չեն թողնում։



94 ITյյնաււ Հյուս յան

Տ իդրսՀհն իր շիտակ, աղն իվ, դբբ^ բծավորությամբ դմգոհության որևէ 
лип Ւթ չՒ տա լիս։

Այդ խաղաղ կյանրի մեջ* Ռոզան իր ((մեծ րաղարիձ, ավելի ճիշտ 
1111՚՚ս1՛ ասել, բուրժուա կան սովորույթի հովերով ալեկոծում է մտցնում։ Այղ
ր ստանեկան կյանրը, 
սակցության առարկա

1 րը Ո՚ոդայի իդեալը չէք անմիջա պես դառնում է թ
և Ռո ղայ^ւ դատողությունների

Աննայի մեջ վերականգնվում է ն ա խ կին կինը։ Ահ>

զդեցության տակ 
ստեգից սկսվում է

ընտանեկան դրաման) որի հանգույցը հյուսվում է Աննայի ու Մ իրյանի 
սիրո շուրջը և լուծվում Տիգրանի ներոգամ տությամ բ։ Տիգըանն Աննայի 
բայէԸ պասյճառաբանում է նրանով, որ վերջինս չի ընդգրկված հասարակա
կան աշխատանրի մեջ, որի համար ինրն իրեն է մեղա դրո ւմ և դրանով 
իսկ գտնում Աննա յի արդաբացումը։

Անշուշտ) Տ ի գր անի կե րպա ր ի մեջ կան ռոմանտիկական տարրեր, ռո
մանտիկական է նույնպես վեպի վերջավորությունը։ Վ^եպի վերջում Տիգ֊ 
րանն ավելի շուտ հեգինակի այՂ խնդրում ունեցած հայացրի կրոգև է 
հանդիս անում) րան կեն դան ի մ արդ։ Նրա վարմուձւրը* սիրած կնոջ դավա
ճանությունն այդպես շուտ և առանց տանջանրների ներելը գեղարվեստո-
րեն չի սլա աճ առա բանված։ վել[, ռեալիստորեն է տրված րուրմ ո
կան ընտանիրը հանձինս Ռողայի և Ւլիասի։ Ւլիասը նայում է իր կնոջ 
ւվրա լոկ որպես հաճոլյրի առարկայի ե գոհ է նրա կոկետությունից։ Ռո- 
զայի րմահաճոլյրների կատարումը նույնպես հետապնդում է այդ նպատակը։

Այս փհպի հետարրրրա կան կերպարներից է նոլյնպեи աղախնոլ Բու
րաստանի կերպար ը, որը դեռևս նահապետական բա րրե ր ի անաղա րտոլ- 
թյունը պահպանել է և ամբողջ հոգով հակակրում է ((լպստած» Ռողային, 
արտահայտելով միամամ անակ հեղինակի հակակրանրը։

6

Հեղին ակի վերջին ստվար ա շխ ա տոլթյո լնր (Г U'b կյանՔե պա տմոլ-
թյուծյ>—ն է։ Վ^եպը դեռ չի ավարտված, ։ 
են գաղափար տալ վեպի մա иին։

((.Մի կյանրի պատմ ութ յո ւն))—ը и յւ

կայն գրված երկու գրրերը կարող

՝յին կենտրոն չունի) գա մե
մ ուա րա յին վեպ է իր բոլոր առանձն ահատկութ յուններով։ Այս տեսակետից 
նա հիշեցնում է Շ ի ր վան զա ղեի ((կյանրի բովից))-րք ա յն տարբերությամբ) 
որ «Կյանրի բովից))-ն ավելի մոտենում է մեմուարի, իսկ ((Մի կյանքի պատ֊ 
մութ յոլնֆ—ը* վեպի։ Այս վեպի մեջ Հէորյանի վրձինը զանազան ներկեր ու
նի) ներկեր) Որոնր հիշեցնում են հեղինակի անցյալ ստեղծագործությունը) 
և ներկերք որոնր նոր են ու թարմ Զո րյանի ստեղծագործական ոճի մեջ 
նորություն է հատկապես վեպի մի մասը---փաստաբանի և իր կնոջ մասին
եղած նկարագրություՆըք որը հիշեցնում է բալզակյան ոճը։ Այս վեպի մեջ 
էլ հեղինակը մնացել է մեծ մասամբ նովելիստ։ Էան գլուխներ, որոնր կա
բելի է զատել որպեւ նձին նովելծե ր։

4‘լխավոր հերոսը* Աուր ենըք մասերն ու գլուխնե րն իրար կապող կենտ
րոնն է, ո ր ի շուրջը դառնում է վեպի հա րուստ բովանդա կութ յունը։
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կֆեկտի կ հասնում այլ միջոցներով, սակայն երբեէհ։ Զորյանին հաջողվում 
կ տալ պատկերավորության շատ յուրատիպ օրինակներ այււպես, օրինակ 
ա լի քն ե ր ր, որոնք «մռնչալով զարնվում կին միմյանց», համեմատված են 
«իրար կրծ ոտող շների» հետ, կամ ջբվ^մը նմանեցված կ «մայռից կախված 
առասպելական միրուքի», որ «ցնցվում ու տատանվում կ հովից»։ վերին 
աստիճանի օրիգինալ կ անձրևի նկարագրոլթյունը «կայծակը փայլատա
կեց, և նրա լույսի մեջ անձրևը թվաց երկնքից կախված աոևԳի թելեր»:

Զորյանը հաճախ ինքնատիպության կ հասնում նաև հերոսն!, ր ի ար
տաքին նկարագրութ յան մեջ։ «վախը» նովելի հերոսներից մեկը — մի սպա' 
նկարագրված կ հետևյալ ձևով, «կապույտ բիթ։ գարու հասկերի նման րա- 
րտկ շեկ րեխեր և թուխ, մսի մեջ կորած բութ աչքեր»։ Այս սեղմ նկարա-
գրությունը հերոսի արտ 
տեղ երևու։! կ նույնպեւ
ւյսւրո 'կեր։ Սևոմ գրել.

՝քինը միանգամայն տեսանելի կ դարձնում. այս- 
գյուղս։ կան պատկե րնե րով մտած ե լր բեխերը'

ու արվեստ Ւն Զորյանը հասնում կ նաև արտաքին
նկա րագրութ յունների մեջ. հայկական լեռնային գյուղի տիպիկ պատկերը 
տրված կ հետևյալ ձևով, «Սի նեղ ձորակի մեջ, սարի արևադեմ լանջին 
կպած, կաղնուտը նայում կ երկնքին»։ Հեղինակը բնորոշ, խոշոր
շտրիխներ կ գործածում, վր^ի^ի մեծ շա րմումներ նեղ ձորակ, սարի արևա
դեմ լանջ, որին կպած կ գյոէ֊ՂԲ.։ C^JnLrlb ԴՒւ^Ւ պատկերացումն անմիջա
պես ստացվում կ։ Շատ բնորոշ և յուրատիպ ձևով կ տվել հեղինակը նաև 
իր ծննդավայրի ընդհանուր նկարագրությունը---«Սարերի արանքն ընկած
փոքրիկ քադաքը նոր կղիմինդրե տանիքներով նմանվում կ խոր ափսեի 
մ եջ լցրած խմորեղենի» («Հեղկոմի նախագահը»}։

Ւնչպես այս պատկերների, նույնպես և տիպերի կերտման եղանակնե
րի մեջ երևում կ Զոր յանի հաջողության պատճառներից մեկր նրա նուրբ 
դիտողականութ յունր։ Տիպերի կերտման իր երկու եղանակներն կլ---հերո
սի մեջ նեբանալը և տպավորությունների հաղորդման ձեր-—հենվում են 
այդ նուրբ և զարգացած դիտողության վրա։ .

Ւր տիպերի կերտման, ն կա ր ադրութ յոլնն ե ր ի , պատկերավորության՝ 
միջոցների և առհասարակ գրե լա կերպի մեջ Զորյանը ռեալիստ է. իրա
կանության զգայնությունը չափազանց ումեղ կ նրա մոտ։ Զորյանը հրա
պարակ եկավ այն մամանակ,երբ հայ գրականության մեջ իշխում կր լալ
կան ռոմանտիզմը, ե ր բ վերամբարձ ոճը և կմանագին, պաթետիկ զգաց
մունքները համարվում կին գեղարվեստականության ապացույցներ, բայց 
ի րականության այդ ումեղ զգայնությունը ցույց տվեց նրան միայն ռեա
լիզմի ճանապարհը։ Զորյանի ռեալիզմը նրա գրական դործոլնեութ յ ան 
առաջին շրջանում վերին աստիճան ի մումկա լ կ, հաճա խ ավելի քան պետք 
կ։ Ս յդ մումկա լութ յունը երբեմն վհասել կ Զոր յան ի ոճին, գրկ^լ կ այԴ 
ոճը անհրամեշտ պայծառությունից։ Սակայն իր լավագույն գործերի մեջ
ՀԼորյանը հասնում կ ոճի յուր. կ սլա յծ առոլթյան , թյուՆ,

որի մեջ կա յուրատեսակ մեղմություն, նույնիսկ աես ա րաննե րը
մեղմանում են հեղինակի վրձինի տակ։ վառ գույներ Զորյանը չի սիրում, 
նա կիսագույների հեղինակ կ։ Այդ կիսադույներն կլ ոդողված են ոչ թե
արևի, ա յլ լուսն ա կի Զորյանի ոճին հատուկ կ նաև ընտրական 
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ջերմությունը, մանավանդ իր լավագույն գործերի մեջ նա հասնում £ խոսքի 
և զգացմունքի ր ան աստե դծությ ան ։

Հէորյանն արձակագիր էք բայց երբեմն հանգես է բերում բանաստեդծ ի 
հոգի։ ՀԷորյանի պոետիկ զգայնության օրինակ կարոդ է հանդիսանալ զ и ա- 
նոլկներՅ) արձակ, սքանչելի բան ա ստեդծ ո ւթ յո ւն ըք որի մեջ մեծագույն քբն- 
քուրությամբ նկարագրված են երեք nUP մանուկներ։ ջէորյանը դիտև տեգին 
գործածել զգացմունքի նոտաներ և այդ շաղկապելով իր դրելակերպի պար֊ 
զության հետ> հասնել ցանկալի էֆեկտի: Պ* ր ան նպաստում է նաև այն հան֊ 
գա մանքը, որ նա ունի մշակված ու կիրթ լևզուէ ե լավ դիտե իր նկա
րագրած կյանքը։ Այդ արտահա յտվում է ոչ ։i ի ա յն նկարագրությունների) 
այլև հերոսների խոսակցության մե^ որ վերին աստիճանի տիպիկ է և 
բնորոշ։ իէորյանի որոշ հերոսներ իրենց խոսակցության այգ տիպիկությամբ 
ղառնում են ցայտուն և շոշափելի։ հեղինակին հաջոդվում է նաև բնության 
նկարադրությունը։ Անմիջապես զգացվում է, որ հեդինակը բնությանն ան
ծանոթ մարդ չէ, որ նա ապրել է բնության թովչանքը է զղացել է նրա 
զեղե ցկո ւթ յուն ը։

Զ՞րյանը գրել է վեպեր և նո ր ա վե պե ր , սակայն նրա դրական էիաոքր 
կազմում են նորավեպերը։ Որսլես նորավիպագիր, նա նվաճել է իր մնայուն 
ե կարևոր տեգը մեր գրականության մե^։

Ցորյան ի երկերը թարգմանված են մի շա րք լեզուն երով և ունեն րն֊ 
թերցոգեերի լայն շրջան։ Նրա, որպես գրոգի, արժեքը գերաճել է հայ գրա
կանության սահմանր ե ստացե լ համամիութենական նշանակություն։

СТЕПАН ЗОРЯН 
(РЕЗЮМЕ)

Степан Зорин является одним из выдающихся представителей 
армянской советской прозы.

Творческая деятельность Зоряна делится на два перида: до
октябрьский и послеоктябрьский. В первом периоде Зорин реали
стично изобразил нравы „мелких11 людей города и провинции. Он 
показал трагедию угнетенных людей, находившихся под пятой ца
ризма, национальной буржуазии и в оковах патриархальных нравов 
и предрассудков.

Одним из удачных сборников Зоряна является „Война1՜. В но
веллах этого сборника автор изображает процесс постепенной пере
делки сознания мелкобуржуазных слоев общества под влиянием 
войны и революции.

Это изменение сознания масс под влиянием Великой Октябрь
ской революции ярко выражено в повестях—„Девушка из библио
теки*1 и „Председатель ревкома**. Зорян в этих повестях изображает 
гражданскую войну и процесс установления Советской власти в Ар
мении.
Известия № 1 (6) —7
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В своих последующих произведениях („Белый город" и „Варда- 
дзорская коммуна" Зорян рисует социалистическое строительство 
города и деревни.

Большим событием является в армянской советской прозе 
роман Зоряна „История оаной жизни". В этом романе он воспро
изводит жизнь армянского народа в условиях самодержавия за 
последние десятилетия.

Зорян—крупный новеллист. Он умеет в маленьких новеллах 
сжато и красочно показать целую полосу жизни в ее характерных 
чертах. Зорян—подлинный продолжатель традиций армянской клас
сической прозы.

Произведения Зоряна переведены на многие языки народов 
Советского Союза и пользуются большой популярностью.

М. Июсян
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„Известия" № / (6) 1941 г., Ереван.

Проф. д-р геологии, наук О. КАРАПЕТЯН

О ВОЗМОЖНОСТИ И НЕОБХОДИМОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
И ПРОИЗВОДСТВА В АРМЕНИИ ИЗВЕСТКОВО- 

ПУЦЦОЛАНОВОГО ЦЕМЕНТА

Известно, что смесь некоторых естественных гидравлических 
добавок в виде вулканических мелких выбросов (пуццоланов, сан
торинских земель и т. п.) с известью при совместном перемоле их, 
затворения с водой образует растворы, способные затвердевать не 
только в воздухе, но и под водой.

Такие материалы, придающие извести гидравлические свойства, 
известны в строительном деле под названием цемянок или гидрав
лических добавок.

Те же добавки применяются также и в смеси с портланд-це
ментом. В первом случае они называются известково-пуццолановыми 
цементами, а во втором случае — пуццолановыми портланд-цемен
тами.

Последние суть продукты, получаемые путем тщательного ме
ханического смешения заводским способом портланд-цемента или 
готового клинкера с мелко измельченными гидравлическими добав
ками. Весовой процент портланд-цемента в этой смеси определяется 
в зависимости от состава и свойства добавки.

При изготовлении известково-пуццоланового цемента не тре
буется ни клинкера, ни портланд-цемента. Наибольшее значение для 
использования местных сырьевых ресурсов в области вяжущих рас
творов приобретают в настоящее время растворы на базе известко
во-пуццолановых вяжущих материалов. Кроме относительной де
шевизны, вяжущие материалы более доступны для местной про
мышленности как в отношении получения исходных материалов, так 
и в отношении организации технологических процессов.

Путем организации номольно смесительных установок без об
жига пуццоланов, при смеси последних с известью получается 
прекрасный вяжущий материал. Весовое содержание извести обычно 
колеблется от 15 до 30%.
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Современное строительство требует новых стройматериалов 
для современных конструкций. Спрашивается, какая причина, что 
при наличии в Армении огромного количества пуццоланов до сих 
пор эта промышленность осталась на точке замерзания. Причи
ной тому, по моему, служат крайне скудные знания в отношении 
свойства имеющегося в изобилии в Армении сырья в виде пуццо
ланов.

В 1931 году мною был поставлен вопрос перед ВСНХ Апменпи 
— использовать это сырье для изготовления известково-пуццолано- 
вого цемента.

Для разрешения этой проблемы специально был вызван 
в Армению крупный специалист проф. С. И. Дружинин, который 
вполне одобрил и приветствовал реализацию этого дела в Армении. 
Для организации этого производства были куплены помольные 
установки.

В моем докладе на первой закавказской конференции по бе
тону и железобетону—о значении естественных материальных ре
сурсов Арм. ССР в бетонном деле вновь был выдвинут вопрос об 
организации в Армении производства известково-пуццоланового це
мента. Конференция, одобрив эту идею, постановила:

„Конференция также находит необходимым поставить изуче
ние вопроса о получении высококачественного известково-пуццола- 
нового цемента на базе давалинских жирных известняков, пуццола
нов и гидравлической извести на базе джаджурских известковых 
мергелей".

На конференции относительно производства и применения из- 
вестково-пуццолановых цементов было признано необходимым:

а) Организовать помольные установки для размола гидравли
ческих добавок в первую очередь на предприятии Ани-пемза.

б) Организовать помольно смесительные установки для извест
ково-пуццолановых цементов и пр.

в) Производство известково-пуццолановых цементов должно 
базироваться, в первую очередь, на применении анийской пемзовой 
мелочи и пр. (см. печатный сборник № 3. Итоги первой закавказ
ской конференции по бетону и железобетону, 1936 г., Тифлис).

Значение местных новых строительных материалов в совре
менном строительстве достаточно четко определено в соответстую- 
щих постановлениях Партии и Правительства, указавших на необ
ходимость широкого развития промышленности местных строитель 
ных материалов в целях удовлетворения потребностей растущего 
социалистического строительства.

Находя своевременным организацию производства пуццолано- 
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вого цемента в Армянской ССР, как важнейшее задание в третьей 
пятилетке, следует ускорить это начинание.

Разрешение этой проблемы имеет сугубую актуальность. Необ
ходимо лишь сломить существующую инертность и скептицизм отно
сительно этого производства.

Еще с древних времен римляне были знакомы с гидравличе
скими свойствами вулканических мелких выбросов, в изобилии пред
ставленных в окрестностях Рима, Неаполя и пр. К числу таких про
дуктов вулканических извержений принадлежат пуццоланы, добы
ваемые у подошвы Везувия, в местности Пуццоли, откуда эти про
дукты и получили свое название.

Санторинские земли известны на некоторых островах Грече
ского архипелага — Санторино, Аспронизи и пр. Подобные материалы 
римляне добывали также на берегах Рейна в Германии. Впослед
ствии, по примеру римлян, такие же продукты были открыты 
в Оверне—во Франции, в Андернахе —в Германии и в др. странах, 
где имеются новейшие вулканические выбросы.

Арм. ССР, как страна новейших вулканических центров, обла
дает в изобилии этими вулканическими продуктами.

Начиная со времен древних римлян, строительство применяло 
эти вяжущие материалы на многих сооружениях, особенно в гидро
технических работах, учитывая особую устойчивость пуццолановых 
добавок в водах не только пресных, но и соляно-морских. По этим 
именно признакам царская Россия ввозила значительное количе
ство этого сырья из Италии и Греции при возведении сооружений 
Кронштадта, Одесского порта и проч. Повидимому, наши предки 
в Армении были знакомы с этими материалами и их свойствами под 
влиянием римской и греческой культуры.

Многие монументальные здания, храмы, палаты, мосты, водо
проводы древней Армении, возраст которых исчисляется более ты
сячелетий, поражают нас необыкновенной прочностью их вяжущих 
материалов.

Вокруг них -складывались легендарные представления вроде 
того, что, мол, растворы этих сооружений были приготовлены на 
молоке или на белках яиц и проч.

Однако, многочисленные исследования показали ложность по
добных представлений. Вся тайна заключается в том, что многие 
вулканические выбросы Арм. ССР, в том числе туфы и некоторые 
виды пемзовой мелочи, обладают такими же гидравлическими вя
жущими свойствами, как и пуццоланы.

Теперь только выясняется, что древние монументальные соору
жения, храмы и здания развалин гор. Ани возведены на базе рас
твора извести и анийской пемзовой мелочи, известной под именем 
анийского пуццолана.
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Вначале, при эксплоатации пемзовых залежей Ани-пемзы, 
пемзовая мелочь шла в отвал и являлась большим бременем и поме
хой для развертывания рудничного хозяйства. Применение этих ма
териалов в качестве песка при составлении растворов показало, что 
пемзовая мелочь является не только простым заполнителем, но и 
отличной гидравлической добавкой, увеличивающей схватывающее 
свойство растворов; теперь этот материал под названием анийской 
пуццоланы идет как добавка в цементном производстве закавказ
ских цементных заводов и на базе этого материала изготовляется 
пуццолановый портлант-цемент.

Многочисленные опробования дали целый ряд доказательств 
о прекрасных гидравлических свойствах этого материала, после 
чего быстро стали таять отвалы рудников Ани-пемза под напором 
интенсивно растущего требования строительства на этот материал, 
именующийся анийским пуццоланом.

Параллельно с практическим внедрением пемзовой мелочи 
в строительство ряд научно-исследовательских строительных орга
низаций произвел серьезные работы над изучением свойств этого 
материала.

К таким серьезным работам относятся труды „Рус-Черстроя", 
Всесоюзного института минерального сырья (труды инж. Михай
лова, Попова), Института закавказского сооружения, работы лабора
тории проф. Кинда в Ленинграде, работы проф. Александрова И. А. 
—„Производство и свойство пуццолановых цементов на основе пемзы 
и туфов" („Строительные материалы", № 4, 1932 г.) и т. п.

Работа проф. Александрова И. А. обсуждалась в московской 
комиссии по добавкам в 1932 г. и получила следующую оценку:

„Исходя из данных инж. Александрова, показавших, что 8О°/о пеп
ла (анийский пуццолан) и 20% извести, будучи теснейшим образом 
перемешаны, дают хороший известково-пуццолановый цемент, обра
тить внимание Союзцемента на необходимость развития и внедре
ния в практику этого вяжущего гидравлического материала, более 
дешевого, чем портланд-цемент и могущего частично заменить 
последний".

Такое же решение вынесла первая закавказская конференция 
по бетону и железобетону.

Таким образом, вяжущее свойство анийской пемзовой мелочи 
получило свое научно-практическое признание в отношении необ
ходимости изготовления известково-пуццоланового цемента.

Запасы пемзовой мелочи в Ани-пемзе весьма значительны и 
гарантируют на долгие годы производство известково-пуццоланового 
цемента. Запасы пемзовой мелочи так называемого пуццолана на 
одном лишь центральном участке Анийского месторождения, на пло
щади 168 гектаров, определены и утверждены РКЗ бывшим Закав
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казским Геологическим трестом в размере 12.689.960 куб. метров 
(проз . № 2, РКЗ, Зак. Геол, треста, 28/1V —1931 г.).

Известняк же в неисчерпаемом запасе имеется в Давалинском 
месторождении. Кроме этого месторождения, неисчерпаемые запасы 
хороших известняков имеются около ст. Агин.

Таким образом, в отношении запаса сырья производство извест
ково-пуццоланового цемента вполне обеспечено. Имеются налицо 
прекрасный, уже испытанный так называемый анийский пуццолан и 
давалинская чистая, весьма жирная известь.

В третьей пятилетке для гидротехнических сооружений рес
публики требуется огромное количество гидравлического цемента. 
Строительство это сильно заинтересовано вопросом получения из
вестково-пуццоланового цемента.

Строительство нового известково-пуццоланового завода в третьей 
пятилетке, по нашему мнению, должно итти в первую очередь по 
этой линии.

Постройку кадрового цементного завода довольно большой мощ
ности нельзя считать реальной и обоснованной. Но для частичного 
покрытия потребности крупных строек, а равно и удовлетворения 
нужд районного строительства, в частности гидравлических соору
жений, диктуется необходимость постройки нового завода для произ
водства указанного сорта цемента соответственно небольшой мощ
ности.

Важность и актуальность организации цементных установок 
при крупных гидротехнических строительствах отражены в спе
циальном постановлении СНК СССР от 17 ноября 1937 года.

Для этой цели целесообразно завод нового типа основать 
в г. Ереване.

В вопросе определения пункта строительства завода решающим 
фактором служат сырьевая база и пункты потребления. Не меньшую 
роль играют в этом деле энергетические и транспортные факторы 
и возможность комплектования рабсилы.

Все эти условия возможно создать в самом г. Ереване.
Мощность завода, в первую очередь, должна быть небольшая,— 

даже в полузаводском масштабе. В состав завода войдет, главным 
образом, помольно-смесительный цех. Вопрос водоснабжения легко 
разрешим в г. Ереване.

Все другие условия производства известково-пуццоланового 
цемента именно в Ереване весьма благоприятны.

При рациональной постановке этого дела в цементе этого 
сорта будет нуждаться не только армянское, но и союзное строи
тельство.

Для начала этого дела в первую очередь потребуется приоб
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ретение помольно-смесительного оборудования, соответствующего 
типу цементного производства.

Рост строительства в третьем пятилетии выдвигает большую 
потребность в новых видах дешевых материалов и в частности 
в этом новом типе цемента, являющемся одним из лучших вяжу
щих материалов.

28/ХП—1940 г. .
г. Ереван.

ՍՈՎԵՏԱԿԱՆ ՃԱՅԱՍՏԱՆՈհՄ ԿՐԱ-ՊՈհՑՑՈԼԱՆԱՅՒՆ ՑեՄեՆՏ 
ՊԱՏՐԱՍՏԵԼՈՒ ՃՆԱՐԱՎՈՐՈհԹՅԱՆ ՄԱՍՒՆ

(ԱՄՓՈՓ Ոհ Մ)

'եեռ հին ժամ տնակներից հա յտն ի է, որ հրաբուխներից ա րւոա վիժված 
նյութերը, ինչպես օրինակ այսպես կոչ,լած պուց ցո լանն ե ր ը, սանտորյան 
հոդերը, տրասսները և այլ հրաբխային նյութերը, խառնելով կրի հետ, и տա֊ 
նում են ցեմենտ ի առանձնահատուկ մի տես ա կը, որը հիդրավլիկ բնույթ 
ունխ

Այդ բոլոր արտավիժված հում բերն ունեն քիմիական միատեսակ հատ*» 
կություններ, որ իրարից տարբերվում են միայն նրանով, որ պո ւց ցոլան֊ 
ները, Սանտորյան հողերն ունեն փուխր, մանրացած, ո չ֊շա ղկա սլված բնույթ, 
իսկ տրասսները հանդիսանում են որպես կարծր քարատեսակ։ ՛* Պուդցո֊ 
լանները մեծ մասշտաբով մշակվում են Վ^եղուվ հրաբխի մոտ գտնվող Պուց-» 
ժուի Գյու-ՂՒ շրջանում, իսկ սանտորյան հողերը' Սանտորյան կղզու վրա։

Սովորական սլորտլանդ ցեմ ենտ պատրաստելու համար կրաքար ը և 
կավը որոշ տոկոսային հարաբերությամբ խառնում են իրար հետ, բարձր 
աստիճանի ջերմությամբ այրում են միասին, նախապես նյութերը
փոշիացնելով աղորիքներով։ Այդ խառնուրդի այրումը կատարվում է պտտվող 
թանգա րժեք վառարանների մեջ և ստացվում 4 ա յսպես կոչված կլիԹկԽյւր 
ՈԸԸ հատուկ աղորիքներով փոշիաձև մանրացնում են և, այսպիսով, ստա*» 
նում են պորրւոլանդ CjblfbQin: Որոշ տես ակի ցեմեն տ պատրաստելու համար 
այդ ցեմենտներին, տոկոսային որոշ հարաբերությամբ, խառնում են պուց֊ 
ցոլուններ, կամ տրասսներ և, այդպիսով, ստանում են կր ա*-պուց ցո լան ա յ ին 
սլորտլանդ ցեմենտ։

I]րա֊պուցցոլանային ցեմենտը գործ է ածվում գլխավորապես ծովային 
և առհասարակ ջրս,յի^ շինարարության մեջ։ Սովորական ցեմենտը ծովային 
ջրերում ենթարկվելով ծովային սուլֆատային ջրերի ազդեցության, շուտով 
կազմալուծվում և քայքայվում է, իսկ կր ա-պո ւց ցո լան ա յ ին ցեմենտները, 
ընդհակառակը, չեն ենթարկվում քայքայման» այդ պատճառով կրա֊պուց— 
ցոլանային ցեմենտների մեծ պահանջ կա ջրաշինարարական պետքերի հա*» 
մար։ Այդ ցեմենտը գործ է ածվում նաև սովորական և հիմնավոր շինարա
րության համար։ Հայաստանի շինարարները, հռոմայեցի շինարարների փոր*» 
ձից օգտվելով, հնագույն դարերում կրա֊պուց ցոլանային խառնուրդն օդ* 
տագործել են առանց նրանք աղորիքների միջոցով մանրացնելու և իրար
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խաոնելու։ Անի րաղարի) Զվարթնոց տաճարի) հին կամուրջների շաղախը 
պատրաստված կ այդ նյութերի խառնուրդից։ Այդ նյութերն առատորեն 
ներկայացված են Հայաստանում որպես նորագույն հրաբուխների երկրռւմ) 
ուստի հնարավոր կ Հայաստանում ևս հիմնել այդ նոր տեսակի ցեմենտի 
գործարան) որպիսիներն արտասահմանում' ]էտալիայումք ներմ ան իա յոււէ) 
ճապոն իա յում վաղուց արդեն գոյություն ունեն։ Այդ տես ակի ցեմ ենտը մեծ 
նշանակություն ոմն ի Ս ևան֊Զանդու շինարարության և առհասարակ Աովե֊ 
տա կան IJ իության շինարարության համար։ Երևանըք իբրև կենտրոն) կարևոր 
գիր,բ ունի այդ տեսակ ցեմենտ պատրաստելու գործում  Ան ի֊ պեմզա յից 
կտրող է ստանալ պուցցոլան) իսկ Արարատից (նա վալոլից J' առա֊
ձվարկությունն իրագործելու դեպբում Հայաստանի համար կբացվի արդյունա֊ 
բերության լքի նոր ճյուղ, որը մեծ նշանակություն կունենա թե Միության 
շինարարության կա պա կցո ւթ յ ամբ և թև Հայաստանի ^ամար։

Պթոֆ. դոկտ. Հովհ. Կարապետյան



АКАДЕМИЯ НАУК СССР —АРМЯНСКИЙ ФИЛИАЛ

„Известия* ,Ns 1 (6') iiJ41 г., Ереван.

С. А. МОВСЕСЯН

ПИРДОУДАНСКОЕ МЕДНО-МОДИБДЕНОВОЕ 
МЕСТОРОЖДЕНИЕ

(Главнейшие выводы)

Пирдоудан один из крупнейших медно-молибденовых месторож
дений Союза ССР. Он расположен в западной части Кафанского райо
на Армянской ССР и в настоящее время находился в стадии про
мышленного освоения. *

Географическое положение месторождения определяется коор
динатами 46°7' восточной долготы от Гринвича и 39'9' северной 
широты.

Район Пирдоуданского месторождения принадлежит к области 
альпийской складчатости и крупных разломов и поднятий южной 
Армении.

В геологическом строении этой области принимают участие: 
метаморфические сланцы и вулканогенные породы докамбрия, или 
нижнего палеозоя, вулканогенные и осадочные толщи юрского, ме
лового и третичного возрастов. Все упомянутые толши сложены 
в крупные складки общекавказского - СЗ простирания, усложненные 
диз’юнктивныыи нарушениями. Возраст последней фазы складчатое- 
г н.. пос л с ол и г о це но вы й.

Вулканогенные породы прорваны мошной интрузией грани гонцов 
третичного՛ (посленижнемиоценового) возраста, слагающей южную 
половину Конгуро-Алангезсиого хребта, на площади до 1000 .՛•՛••!. км. 
К.сые тог՛.,, _та интр_зия имеет широкое развитие и Иранском 
Кардаго.

Конгуро-Алангезский интрузив представляет собой сложный 
плутон, в котором устанавливается несколько последовательных фаз 
интрузивной деятельности, связанных с процессом диференциацич 
а едином магматическом очаге.

В центральной части Кош՝уро-Алан[езского хребта, где распо
ложено Пирдоуданское месторождение, выделяются три последова
тельные. фазы интрузивной деятельности. Первая фаза представлена 
преимущественно монцонитами, подчиненными им кварцевыми мон
цонитами, диоритами, сиенитам!.՜, сиенито-диоритами, габбро-диори
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тами и габбро. Вторая—характеризуется более постоянным соста
вом и представлена, главным образом, банатитами, с незначительны
ми отклонениями состава последних в сторону гранодиоритов и 
сиенито-диоритов. Третья—самая молодая представлена порфировид
ными гранитами и гранодиоритами.

Последними проявлениями интрузивной деятельности района 
являются многочисленные дайки гранодиорит-порфиров, сиенпт-пор- 
фиров, диорит-порфиров, альбитофиров и относительно малочислен
ные жилы лампрофиров, аплитов и пегматитов.

В области Конгуро-Алангезского плутона известны многочис
ленные гидротермальные— медные, медно-молибденовые месторож
дения. Контактовые месторождения железа, мели, молибдена, ан
далузита, шеелита относительно малочисленны.

Рудопроявление локализуется, главным образом, в перифери
ческой части плутона — вблизи контакта последнего с вмещающей 
вулканогенной толщей, вдоль линий крупных региональных наруше
ний, а также вдоль относительно мелких разломов, частью выпол
ненных дайками гранодиорит-порфиров и другими, близкими к ним 
жильными породами. Кроме того наблюдается территориальная 
связь минерализации с контактами интрузивных пород различных 
фаз.

Характерными для металлогении района металлами являются 
медь и молибден. Наряду с ними широко распространено и железо 
в виде магнетита, гематита и пирита. Свинец и цинк играют подчи
ненную роль. Более ничтожное распространение имеют мышьяк, 
серебро и вольфрам, лишенные самостоятельного практического 
значения. Кроме них в рудах месторождений района встречаются 
в весьма ничтожном количестве висмут, золото, олово и ванадий.

Интересны процессы концентрации большого количества алюми
ния в виде минерала андалузита, обусловленные, вероятно, местной 
миграцией металла в связи с постмагматическими процессами.

Район собственно Пирдоуданского месторождения сложен тре
тичными интрузивными и частью вулканогенными (ср. эоцен?, юра?) 
породами. Последние развиты в северной части рудного поля и 
представлены порфиритами и подчиненными им тушами, туфобрек- 
чиями, туффитами;

Среди интрузивных пород, прорывающих вулканогенные, вы
деляются две основные разновидности (фазы плутона)-՜

1) относительно древние монцониты и подчиненные им квар
цевые монцониты, сиениты, сиенито-диориты. диориты, габбро- 
диориты;

2) более молодые порфировидные граниты и гранодиориты.
Монцониты слагают почти все рудное поле, а порфировидные 

граниты и гранодиориты—западную и юго-западную части района
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месторождения. Контакт между породами обеих групп и районе 
месторождения тектонический. Их разграничивает крупный регио
нальный тектонический разлом СЗ (320—340°) простирания при па֊ 
дении плоскости контакта на северо-восток под- углом 45—55".

В районе лес порождения имеют широкое развитие жильные 
порфиры, среди которых преобладают гранодиорит-иорфиры. Дайки 
порфиров мощностью от 1—10 до 20—22 .к в пределах самого 
месторождения приурочены, главным образом, к монцонитам и сле
дуют по двум основным направлениям- СЗ и СВ. Падение преиму
щественно крутое, для первых обычно на СВ и для вторых на СЗ. 
Мелкие жилы грани г-аилита и аплита редки.

!* Тектоника месторождения характеризуется в основном наличием 
указанного выше регионального разлома, контролирующего не только 
оруденение Пирдоудапа, но и значительную часть рудопроявления 
района (месторождения Агарак, Джнндара и др.). Разлом этот пред
положительно характеризуется как надвиг (монцониты, надвинутые 
на порфировидные граниты (?),

Кроме того, в Пирдоудане известны многочисленные, сопряжен
' ные с основным разломом крупные и в особенности мелкие текто

нические трещины, развитые, главным образом, в монцонитах. В ре
зультате все рудное поле представляет собой примыкающую к над
вигу зону интенсивного дробления. Крупные трещины имеют обычно 
северо-западное (290 -340°) и северо-восточное (60—80՝/ простирания 
с преимущественным падением первых на СВ под углом 50- 90° и 
вторых—на СЗ под углом 45—75°. Трещины обеих систем впо
следствии были выполнены жильными порфирами и кварцево-рудными 
жилами.

Полевыми наблюдениями установлена многофазноеть деформа
ции рудного поля, вызванная частыми передвижками по основному 

: разлому (надвигу).
Минерализация Пирдоуданского месторождения приурочена 

i почти исключительно к монцонитам. Главное рудное ноле огранячи- 
• кается, с. одной сторон!֊1 (с севера), линией контакта монцонитов 

с вулканогенной толщей и, с другой (с запада и юго-запада), регио
нальным разломом (тектонический контакт монцонитов с порфиро
видными гранитами.

Оруденение связано, главным образом, с гидротермально изме
ненными в различной степени (редко свежими) монцонитами.

Гидротермальное изменение рудовмешающих монцонитов вы
ражается, главным образом, в окварцевании, серитизации, карбона- 

.тизации, каолинизации, хлоритизации, образовании калиевого поле
вого шпата и альбитизации. В измененных породах встречаются 
следующие минералы (в порядке убывающей распространенности); 
кварц, карбонаты, калиевый полевой шпат, каолинит, хлорит, сери-
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пит, альбит, апатит, эпидот, биотит, турмалин и рудные минералы. 
Самыми существенными из перечисленных минералов являются пер
вые шесть; остальные играют второстепенную роль. Ко вторичным 
нерудным минералам относятся гипс л часть каолинита зоны окис
ления.

Выделяются следующие основные типы измененных пород: 
Г) серицито-кварцевые (вторичные кварциты), 2) серицито-кварцево- 
калиполевошпатовые, 31 калннолевошпато-карбонатовые, 4) кварц- 
карбонато-каолинитовые п др. Переходы .между ними, как и послед
них со свежими монцояи՛:амя, постепенны и неуловимы. Однако, 
в пространственном рас но. и՜,.-женин различных типов измененных 
пород наблюдается c.'e.'i у ющия закономерность: непосредствен^: 
в зальбанде даек порфиров и крупных кварцеворудиых жил разви
ли наиболее высокотемпературные образования- более интенсивно 
метаморфизованные породы (вторичные кварциты;. Но мере удале
нии от них степень метаморфизма постепенно падает,

Жильные порфирит.: в пределах руднчго поля подверглись 
.лтевиом тем же г:1дротел».-...1лг.ным изменениям, что и .монцони

ты. с той лить разницей. что метаморфизм л л эфиров часто более 
интенсивен. Они определенно дорудного возраста и нередко секутся 
кварцеворудными жилами. .

Основным типом оруденения Пирдоудана является штокверко
во-вкрапленный или рассеянный, представленный густой сетью 
мельчайших рудоносных прожилков и, одновременно, вкрапленностью 
рудных минералов, приуроченных, главным образом, к гидроте-р.- 
՝. ՛.՛ л ы I о и з м е ։ I е н 11 ы м i о я;: о и и т а м.

Жильный тип, имея в целом подчиненное значение, на отдель
ных участках представляет значительный промышленный интерес.

Штокверкозо-чкрапленное оруденение, контролируемое, глав
ном образом, дайками гранодиорит-порфирои, а также з’онами цаи- 
б.щыпего дробления и отдельными крупными тектоническими тре
щинами (ВПОСЛвДС'! ВИН вы иол ценны ми кварце по-ру днь: ми жилами 1, 
образует вдоль последних зоны мощностью от 1- 2 до 20—25 .и. 
По мере удаления от даек, либо кварцево-рудных жил, степень ме
таморфизма пород и оруденения постепенно надает и уже в свежих 
монцонитах оруденение либо вовсе отсутствует, либо представлено 
очень слабо. Места -пересечения основных рудопроводящих каналов 
(рудных зон) представляют особенно' интенсивную минерализацию 
(рудные узлы или столбы).

Па центральном учаснсе месторождения, где контролирующие 
оруденение структуры (дачки, крупные трещины, выполненные квар- f 
цево-рудными жилами) имеют большое развитие, а главное--рясполож
жены близко друг от друга, сопровождающие их рудные зоны,

X 

/
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соединяясь друг с другом, образуют одно сплошное и крупное 
рудное поле.

В региональном разломе (надвиге) и в примыкающей к нему 
узкой зоне интенсивно перетертых монцонитов оруденение прак
тически отсутствует.

Гидротермально измененные дайки гранодиорит-порфиров руд
ного поля безрудны или же минерализованы в слабой степени.

В месторождении распространены следующие первичные руд
ные минералы: главные -халькопирит, молибденит, пирит; второсте
пенные - гематит, сфалерит, галенит, магнегит, борнит, энаргит; ред- 
-кче—аргентит и висмутин. Из вторичных рудных минералов встре
чаются (в порядке убывающей распространенности): лимонит, мала
хит, ковеллин, азурит, тенорит, борнит, куприт, халькозин, молиб
дит, повеллит, брошантит, хризоколла, церуссит, смитсонит, кала
мин, самородная медь.

Кроме меди и молибдена.в рудах Пнрдоудана встречаются в 
малых количествах свинец и цинк, а в более ничтожных концен
трациях— мышьяк, висмут, серебро, золото, олово и вольфрам. По
мимо них, спектральным анализом установлены: никель, кобальт, 
ванадий, бериллий, цирконий, сурьма и хром.

Первичная зональность выражена в том, что ближе к основ
ному разлому (к порфировидным гранитам) и к узлам контролиру
ющих оруденение структур встречаются высокотемпературные, а да
лее от них — более низкотемпературные минералы.

Вторичная зональность выражена неотчетливо. В зоне окис
ления. достигающей глубины 40—50 .՝■!, руды окислены не плл- 

ООНЫ вышеличи идного . .оопипен

’..И
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՝.:՛ шшщиты

мне даек гранодиор;.:'-порфиров в последних.
Крупные разломы--зоны дрооденич. частые выполненные лап

ками порфиров, послужили основными рудопроявляющими кан.-!- 
лами.

Минерализующие растворы, генетически связанные скорее всего 
2 молодыми порфировидными гранитами и гранодиоритами района 
месторождения, проникая в зону дробления и соприкасаясь с мел
кими блоками раздробленных монцонитов. оказались в условиях 
быстрого понижения температуры и давления, в связи с чем рав
новесие в растворах нарушилось и началось осаждение металлов. 
Жильные порфиры представляли собой, по сравнению с раздроб
ленными .монцонитами, среду, значительно менее благоприятную 
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для отложения рудных минералов, в силу чего оруденение в них 
представлено в весьма слабой степени.

В месторождении проявляется многофазность процесса рудо
отложения, связанная, пив.։ шмиму, с повторными деформация.,:i. 
рудного поля. Первые порции гидротермальных растворов в основ
ном не отлагали металлов и привели к интенсивному гидротер
мальному метаморфизму монцонитов и жильных порфиров.

Основная масса металлов скорее всего привносилась главным 
образом во втором периоде минерализации, после гидротермальной 
переработки рудовмещающих пород и образования в них многочи
сленных мелких трещин.

Характер соединений, в которых молибден пносп.1ся из глубин 
земной коры, не установлен. Наиболее вероятным кажется вынос 
молибдена в виде щелочных сульфосолей. Однако, не исключена 
возможность, что молибден из глубин магматического очага выно
сился в виде гетерсполикремневых кислот и частью фосфористых 
соединений (наличие апатита). ■

Грубая схема общего хода развития магматического процесса, 
начиная с момента образования интрузии порфировидных гранитов, 
представляется в следующем виде: продолжавшаяся в недрах Кон- 
гуро-Алангезского плутона диференциация привела к отщеплению 
от остаточной магмы некоторой ее части и формированию много
численных даек гранодиорит-порфиров и близких к ним по составу 
жильных образований, пронизывающих в числе других пород рай
она также и порфировидные граниты.

Последующая диференциация остаточного расплава привела 
к выделению, с одной стороны, отщепленных жильных пород—пег
матитов, аплитов и лампрофиров (формирование которых опережает 
рудный процесс) и, с другой—флюидов, обогащенных кремнекисло- 
той, водой, а также соединениями меди и молибдена.

Последующие тектонические нарушения в районе месторожде
ния открыли пути для поднятия рудоносных флюидов из магмати
ческого очага в верхние зоны раздробленных монцонитов.

Нужно полагать, что первые порции гидротермальных раство
ров, образовавших калиевый полевой шпат, серицит, кварц первой 
генерации, биотит и турмалин, были высокотемпературными и, веро
ятно, граничили с пневматолитами.

Последовавшие за ними богатые металлами растворы, создав
шие главное оруденение месторождения, обладали несколько более 
низкой температурой; ассоциация минералов в рудных жилах и про
жилках—кварц (подчиненные—калиевый полевой шпат, серицит), халь
копирит, молибденит, пириг, магнетит, гематит (подчиненные—сфа
лерит, галенит и др.) говорит о том, что основная минерализация 
Пирдоудана протекала в условиях, соответствующих концу гипо-
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термальной и началу мезотермальной фаз образования рудных ме
сторождений по Линдгрену. Однако, рудоотложение в незначитель
ных масштабах протекало и позже, при более низкотемпературных 
условиях, доказательством чему служат рудные прожилки с содер
жанием карбонатов и кварцево-карбонато-полиметаллические обра
зования.

Обладая рядом структурных и минералогических особенностей, 
Пирдоуданское месторождение имеет особенно много общих черт 
с Агаракским, расположенным в пределах того же Конгуро-Алан- 

‘"езского плутона, а также (правда, в меньшей мере) с Коунрадским. 
/Алмалыкским и Северо-Американскими медными и медно-молибде- 
новыми порфировыми месторождениями.

Октябрь 1440 г-, город Ереван.

ՓՒՐԴՈՈհԴԱՆԻ ՊաՋ-ԱՈԼՒԲԴեՆՒ ՃԱՆՔԱ4_ԱՅՐԸ

(Ա 1Г Փ Ո Փ Ո Ւ IT )

հոդվածում բերված են ՍՍՌՄ ամևնսվքքորւր պղ^նձ^ւքքւլ^րղ1/յվւ հանրա- 
վա լրե ր իtj մեկի Փի բ դաէ է֊դան ի դե ո լողի ա կան կաղմութ յան ուսռլյւքեասիրու- 
թ յան հիմնական եղրակացությւէմններր г

■Հանրավա Լրի շրդանում աաոածվռՅ.V /А, երրորդական ինարրււ֊գիվ էլ if in — 
սամբ հրաբիէ»ս յին (միջին ք՜ոցեն ի՛ք ի րււբա ?) ապառներ» վերջինն երս ներ

կայացված՛ են գլխավորապես պո րքիի ր իաներով և պաաէսիոււ) են ինւոբու — 
ղիայով,

Ւնարա_գիվ ապառների մե9 ա fi անձնացրԼոլւք hit երկու. սրարբեր *իա — 
դ աներ հա մեմատոբա ր հին մոնցոնիանե ր ե նրանց >աաոդ ։գորէիիր ւսյին 
դրանիանե ր: Սէյդ երկու փիադաների ճիշտ կո ան ա կա ով անցնում Լ ի/ոշոր ռե- 
գիէ/նալ րեկքէք_մք որն ունի լոt սի ս- աբudm յան ւոարածոււք իքձ(ք  մ 40 J և 
սաոլպրււմ կ ամբողջ ռայոնի հանրա/նաgd ան դգալի ւ! ասը:

Ս ոնոոն իւոն ե ր ր հանբավա յ ը ի սանէ աններում քէնիսւրկված են ում եղ 
կառրաաոէմեերի և հաավոլմ են դրանոդիորիտ — պորէիիրն երի բա գմաի)իվ 
դայեանեը վ.է որոնք ունեն երկու, հիտքեական րւղդաթ յան հյո ւ՚* ի и - ա րևվր*~ 
tit / иէն 2ւ հ ր։ է.,: ի ս *֊ ար А !■ լ J 4f -

ի ր դո п ւդան ի հան բա յնացու-d լ.՝ կապված կ դլ!սավո րապես հիէլրոիեեր— 
մալ ա յլա-ւիո իէքէած մոնցոնիաների հետո։ Ս ոնւլոն քյէոների էիոփոիումն երն ար- 
աահայսքված են կվար ցացումով, սե ր ի դ իա ի ղա ց իա յուէ) կա րրոնաոԼիդաց իա- 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР-АРМЯНС КИ И ФИЛИАЛ 

„Известия" № 1 (6) 1941 г., Ереван.

М. М. ЛЕБЕДЕВ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ АРМЕНИИ

(Итоги VII тома „Схемы генерального плана комплексного 
энергетически-ирригационного использования вод озера Севан, реки 
Занги и Араратской котловины").

Работа составлена на основе критической переработки имев
шихся проектов, схем использования и кадастровых материалов.

При определении установленной мощности гидростанций при
нято кустование всех гидросистем, что позволяет повысить исполь
зование паводковой энергии за счет регулирующих возможностей 
основных рек Армении—Занги и Базарная.

Регулирующие системы Армении в основном—комплексные, т. е. 
должны обеспечить как выработку энергии кустом по графику, 
нужному для потребителя, так и подачу воды в оросительные 
каналы по графику полива.

График энергетических попусков должен иметь максимум 
с октября по март, а ирригационных—с июля по сентябрь. Таким 
образом, в графике регулирующих систем создается естественный 
провал с апреля по июнь, покрываемый паводковой энергией неза- 
регулированных рек.

Исключительно благоприятным обстоятельством для куста Ар
мении оказывается ранний (снеговой) паводок. Если бы реки Арме
нии, подобно, напр., рекам Западной Грузии, имели бы поздний, 
ледниковый паводок, то паводковая энергия вырабатывалась бы од
новременно с энергией на оросительной воде, создавая пик энерге
тического графика. При раннем же паводке паводковая, ороситель
ная и энергетическая вода в сумме дает необходимый ровный гра
фик, обеспечивая потребителя дешевой круглогодовой энергией.

Благодаря этому все системы должны быть включены в еди
ный куст, что повышает использование паводковой воды и, за этот 
счет,—использование воды в целом. Приводимые ниже результаты 
подсчетов исходят из работы всех систем в кусте.

Второй основной принцип использования водных ресурсов Арме
нии в условиях большого значения ирригации — максимальное исполь
зование для орошения на высоких отметках рек, не представляю
щих большого энергетического интереса. При этом комплексные 



118 М. М. Лебедев

системы орошают более низкие территории, пропуская воду через 
свои гидростанции и, тем самым, повышая часы их использования. 
Если в этом случае удается такую реку в достаточной мере зарегу
лировать, то отпадает необходимость строительства иа ней гидро
станций и энергетика в целом удешевляется. Так, нами исключено 
энергетическое использование рек Касах и Веди'и верхнего тече
ния реки Бамбак; следует также рассмотреть в этом направлении 
более подробно схему использования р. Гарни.

Отказ от строительства средних и крупных станций на. р. р. 
Касах и Веди и возможный отказ на Гарни не означают потери 
выработки, т. к. соответственно увеличивается выработка Севан
ского каскада.

Гидроэнергетические ресурсы Армении
Таблица I

п/п

Река Количество 
ступеней

Установл.
мощн. мет

Средне-го
довая выра
ботка млн. 

кетч

Характер 
графика

1. Севан-Занга 8/9* 623** 2484/966* компл. регул.
2. Базарчай 6 217. 1149 энерг.-регул.
3. Дебет 3 86 377 сезонный
4. Дзорагет 5 75 305 п
5. О х ч и 3 21 180 зарегулир.
6. Акстафа 5 33 144 сезонный
7. Зап. Арпачай 4 23 141 ирриг.-регул.
8. Гарни 4 15 58 * сезон.
9. Т а р с а 3 12 51 сезонный

10. В. Арпачай 1 5 37 зарегулир.
И. Маман 3 7 36 сезонный
12. Бамбак 1/0*** 10/0*** 49/25*** сезонный***

Итого 46 1127 5011/3493*

* Во втором периоде (после окончания слива вековых запасов озера Севан) 
ликвидируется Озерная ГЭС и добавляются две электростанции на заполнении во
дохранилищ. Соответственно выработка каскада снижается на величину выработки 
на попусках из вековых запасов.

** Дана для первого периода.
*** Числитель — вариант прямого использования; знаменатель — вариант пере

броски в Дзорагет; при втором варианте часть сезонной энергии теряется.

Характеристика графика выработки отдельных систем приве
дена в таблице II. Наиболее характерными точками графика явля
ются среднемесячные мощности в январе (зимний минимум расходов 
падает на январь), мае (основной паводковый месяц) и августе (пик 
орошения приходится на август).
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Таблица II

Среднемесячная мощность гидросистем Армении
в характерные месяцы средневодного года

Й Е Реки
Среднемесячная мощность мет

Январь Май Август

1. Севан-Занга 350,160* 120/60* 350/90*
2. Базарчай 140 180** 140 140** 140/25**
3. Дебет 25 65 46
4. Дзорагет 20 71 28
5. О х ч и 21 21 21
6. Ахстафа 7 33 11
7. Зап. Арпачай 9 23 18՛
8. Г а р н и 6 15 3
9. Т а р с а 2 12 3

10. Вост. Арпачай 4 4 4
11. М а м а н 3 7 4
12. Бамбак 1 4 10 2

Итого 631/441* 521/461* 515/255*

* Числитель—первый период без водохранилищ; регулирующие показатели 
могут быть подняты за счет использования резервов или постройки водохранилищ. 
Знаменатель—второй период с Егвардским и Ошаканским водохранилищами; регу
лирующие показатели могут быть подняты за счет использования резервов.

** Числитель — при использовании водохранилищ по проектному графику. 
Знаменатель —при перераспределении многолетнего регулирования между Севан- 
Зангой и Базарчаем, рассмотренном в IX томе схемы Севан-Занги.

Помимо приведенных ресурсов, степень изученности которых 
в достаточной мере гарантирует возможность их использования, 
Армения располагает значительными резервными гидроэнергетиче
скими ресурсами, требующими дополнительного изучения.

Сверх этого, Армения располагает порядка 250 мил. квтч гид
роэнергии по малым водотокам для нужд сельской электрифи
кации.

Общая потенциальная годовая выработка может быть оценена 
по всем водотокам в 5—5,3 миллиарда квтч՛, сверх того, вековые 
запасы оз. Севан эквивалентны угольному бассейну с запасами 
78 млн. Т.У Т., а соответствующая годовая выработка равна (при 
50 годах использования) 1,5 миллиарда квтч.

Топливные ресурсы Армении ничтожны и не обеспечивают 
даже отопительных и технологических нужд республики. Пред
ставляют интерес ресурсы ветра и солнца, однако их изучение 
находится в зачаточном состоянии.
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Таблица III

Резервные ресурсы районной гидроэнергетики

ս/ս

Река Характер резерва
Возможная 
выработка 
млн. квтч

Характер 
графика

1. Севан-Занга Рационализация водопотребления, 
использование грунтовых и возвра
тных вод. 350—400 регул, энерг.

2. Базарчай Захват в водохранилища дополни
тельной воды при перераспреде
лении регулирования. ' 90 per. энерг.

.3. Араке Использование участка между Ор- 
дубад и Шахтахты. 750

4. Прочие реки Устройство водохранилищ и повы
шение использования паводкового 
стока. 300

регул, 
компл.

регул.
энерг.

Итого — 1500 регулир.
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„Известия" № 1 (6) 1941 г., Ереван.

С. К. ДАЛЬ

ДАННЫЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ АККЛИМАТИЗАЦИИ 
ЕНОТОВИДНЫХ СОБАК В АРМЯНСКОЙ ССР

Уссурийские еноты или енотовидные собаки (Nystereutes ргосуо- 
noides ussuriensis Matsch.) в естественном ареале на территории 
СССР встречаются на Дальнем Востоке и изредка в Забайкалье.

Средний живой вес этих животных обычно 6-8 килограмм, 
некоторые из них достигают 10 килограмм. Длина енотовидной со
баки 75—80 сантиметров, из которых 18—25 см приходится на 
хвост. Окраска меха колеблется от тускло-рыжеватого до темнобу
рого цвета.

Мех енотовидных собак обладает высокими качествами, шкур
ка этих животных расценивается в 190 рублей (по цене 1937 г.).

Енотовидные собаки хорошо разводятся в неволе и легко ак
климатизируются. В целом ряде пунктов СССР этих животных 
неоднократно выпускали на волю вне их естественного ареала 
в целях их акклиматизации и повышения производительности охот
угодий.

В 1934 г. енотовидные собаки были выпушены в охотугодья 
Арм. ССР. Материал для выпуска, в количестве 102 экз. этих жи
вотных, был получен из Бакурианского зверосовхоза (Грузия). От
бор группы для выпуска в Арм. ССР был произведен в сентябре 
1934 г. Кроме 2-х молодых животных, возраст остальных отобран
ных енотовидных собак установлен не был. Количество самцов и 
самок было равно. За 1934 г. стадо енотовидных собак в Бакуриан- 
ском зверосовхозе почти не дало приплода. Причины отсутствия 
приплода остались не установленными, но налицо имелись: плохой 
уход, неправильность кормления животных и наличие стрепто
кокков.

Выпуск енотовидных собак в Арм. ССР был произведен на се
верном склоне Памбакского хребта в Кироваканском районе (против 
с. Воскресеновка).

Это мероприятие было осуществлено Союзпушниной. В даль
нейшем наблюдения над результатами акклиматизации у нас еното
видных собак вела Гос. Охотинспекция Арм. ССР.
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В 1939 и 1940 г. сведения о результатах акклиматизации ено
товидных собак в Арм. ССР собирались зоосектором Биологиче
ского ин-та АрмФАН’а. Данные, собранные нами при помощи личных 
наблюдений и опросов ряда лиц, связанных с работой Госохотнн- 
спекции, мы считаем не лишенными интереса и излагаем их в виде 
этой небольшой статьи.

Наиболее ценные данные о результатах акклиматизации еното
видных собак в Арм. ССР нами были получены от следующих лиц:: 
Н. П Силантьева, М. И. Чичова, Н. Е. Рудометкина и В. В. Само֊ 
Дурова.

Всем им автор приносит свою глубокую благодарность.

В целях акклиматизации енотовидных собак в Арм. ССР эти 
животные были здесь выпущены на волю в октябре 1934 г. Местом 
для выпуска енотовидных собак были избраны два пункта, а имен
но: Березовая и Теплая балки, находящиеся в окрестностях села 
Воскресеновка (1810 м. н. у. м.). Оба эти пункта характеризуются 
наличием дубового и смешанного леса с обилием скал, в которых 
имелись старые барсучьи норы. Рядом с местом выпуска ено
товидных собак находится верхнее течение рек Акстафа и Гарпи. 
На их берегах обычны заболоченные участки, а по руслу много 
колдобин и перекатов.

Первое время после выпуска енотовидные собаки совершенно՛ 
не боялись человека. По ночам они устраивали успешные набеги на 
курятники ближайших селений и постепенно расселялись в различ
ных направлениях. Через несколько дней после выпуска около 
Воскресеновки енотовидные собаки появились в окрестностях се
лений Гамзачиман и Фиолетово.

Наступившие вскоре холода заставили енотовидных собак за
браться в старые барсучьи норы, где они и проспали всю зиму.

Весной 1935 г. енотовидных собак наблюдали на местах их 
выпуска и около Фиолетово. В мае этого года взрослого уссурий
ского енота с шестью хорошо бегающими детенышами наблюдали 
на Черкесской поляне около Воскресеновки. Другую самку с тремя 
молодыми зарегистрировали в скалах верхнего течения р. Акстафа 
(на высоте 1760 м. н. у. м.). Около с. Фиолетово в 1935 г. еното
видные собаки часто встречались в „Кочках" (Панькин ключ) и в. 
„Лагерях' (между 3 — 4 километром дороги по направлению от 
Фиолетово в Дилижан), в последнем пункте наблюдалась самка 
с шестью детенышами. Кроме этого, в этом же году енотовидные 
собаки наблюдались в урочище Шаврух (12 экз.), около Волчьих во
рот, во Фроловой балке и Кузнечной пади.

В урочище „Большой камень" (сев. склон Памбакского хребта 
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против Фиолетово) 25 октября 1935 г. была найдена енотовидная 
собака, разорванная, невидимому, лисицей.

За этот год енотовидные собаки заселили старые барсучьи но
ры в нижней трети северного склона Памбакского хребта и на юж
ном склоне Акстафинского хребта, в окрестностях села Фиолетово. 
Летом значительное количество молодых уссурийских енотов на
блюдалось на луговине между Фиолетово и Гамзачиманом (в Ледяе- 
вой канаве). Здесь эти животные сами устроили себе ряд нор в гли
нистых откосах и промоинах почвы.

В 1936 году енотовидные собаки наблюдались там же, где они 
были и в предыдущем году. Кроме этого, один уссурийский енот 
был пойман в окрестностях Улашиха (южный склон Памбакского 
хребта), и несколько этих животных заселили норы в ближайших 
окрестностях Танзутского рудника.

Около Воскресеновки 13 апреля 1936 г. (в Гилюте) была найде
на павшая самка енотовидной сабаки с восемью эмбрионами, разме
ром около 10 см каждый.

За 1937 год енотовидные собаки проникли на север до окрест
ностей Шагали (Оралекса). В восточном направлении эти животные 
заселили южный склон Акстафинского хребта и северный склон 
Памбакского хребта около Дилижана. Далее енотовидные собаки 
были встречены до окрестностей с. Головино.

В 1938 г. пара енотовидных собак наблюдалась в селении Тай- 
чарух (долина р. Мисхана), затем этих животных видели в Джархече 
(11 километров ниже Дилижана), около Иджевана и Кировакана (по 
р. Банк дзор).

Весной 1938 г. около Воскресеновки была обнаружена павшая 
енотовидная собака. По непровереннььм слухам, за эту же весну не
сколько павших енотовидных собак было найдено около Гамзачи- 
мана.

Летом 1938 г. взрослую енотовидную собаку с двумя детенышами 
наблюдали в Березовой балке у норы на высоте 2150 м. н. у. м.

За 1939 г. енотовидные собаки были отмечены около Воскре
сеновки, Гамзачимана, Фиолетово и Дилижана. Осенью 1939 г. этих 
животных мы неоднократно наблюдали в сумерки на Дедовой поля
не в окр. Воскресеновки.

В апреле 1940 г. пара павших енотовидных собак была найде
на в окрестностях Воскресеновки. Летом этих животных здесь ни
кто не видел. Повидимому, енотовидные собаки перешли из окрест
ностей Воскресеновки вниз по р. Акстафа. Значительное количество 
енотовидных собак летом 1940 г. держалось в кочках Большого и 
Малого лугов в окр. Фиолетово. Осенью (18 сект. 1940 г.) одна ено
товидная собака наблюдалась в долине р. Агарцин.

Данные, имеющиеся у нас в отношении питания енотовидных 
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собак в условиях Арм. ССР, весьма ограничены. По анализам осен
них экскрементов этих животных выяснено, что в основном в это 
время года енотовидные собаки здесь питаются ячменем, овсом, 
рожью, гречихой и клубнями картофеля. Изредка в экскрементах 
нами обнаруживались остатки насекомых и других животных. Летом 
1940 г. большое количество следов енотовидных собак около Фио
летово было встречено там, где водятся лягушки; повидимому, по
следние привлекают сюда енотовидных собак, являясь об’ектом их 
питания. В 1939 и 1940 г.г. молодых енотовидных собак несколько раз 
находили среди посевов зерновых культур (рожь, пшеница) около 
селений Гамзачиман и Фиолетово.

О времени размножения енотовидных собак в Арм. ССР можно 
судить по следующим данным:

В 1940 г. пара молодых енотовидных собак была поймана в 
окрестностях Фиолетово 18 июля. Вес этих животных был 1145 и 
1170 гр; по А. Н. Скородумову (3), возраст их определяется в 50—60 
дней, следовательно, время рождения данных экземпляров находится 
между 20 и 30 мая. Беременность у енотовидных собак, по А. Н. 
Скородумову (4), продолжается в среднем 61—62 дня. Следователь
но, спаривание родителей упомянутых молодых енотов было между 
18 и 28 марта. Сроки спаривания и щенения у енотовидных собак 
здесь могут быть и более ранние, так, например, вес щенков уссу
рийских енотов, добытых в окрестностях Воскресеновки 7. IX. 1939 г., 
был 4050 и 4800 гр, возраст их определяется в ПО—130 дней, а 
время рождения приходится между 1 и 20 мая. Спаривание еното
видных собак в данном случае было между 28 февраля и 18 
марта.
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ВЫВОДЫ

1. Енотовидные собаки в условиях северных районов Арм. ССР 
акклиматизировались вполне успешно. Они расселились на значи
тельную территорию и приспособились к местным условиям питания.

2. Одним из наиболее существенных моментов, препятствующим 
увеличению количества енотовидных собак в Арм. ССР, является 
наличие обильного весеннего снегового покрова.

Пробуждающиеся весной от зимней спячки енотовидные соба
ки вынуждены разыскивать свой корм в снегу, что в условиях леса 
является весьма затруднительным.

Падеж енотовидных собак на Памбакском хребте весной, повнди- 
мому, объясняется их голодовкой в это время года. Кроме этого, несо
мненно, что плохое питание после зимней спячки должно отрицатель
но влиять и на процесс спаривания этих животных.

3. В целях дальнейшего, более успешного размножения еното
видных собак в Арм. ССР желательно проведение следующих ме
роприятий:-

а) При наличии обильного снегового покрова на Памбакском 
хребте в весеннее время года в тех местах, где встречаются ено
товидные собаки, их необходимо систематически подкармливать. 
В качестве подкормки можно рекомендовать печеный хлеб, а также 
дробленую рожь, пщеницу, ячмень, овес, различные бобовые и гре
чиху—в виде каши. В случае возможности, весьма желательно про
изводить также подкормку вареным мясом различных домашних 
животных.

б) В осеннее время года желателен отлов енотовидных собак 
в целях их расселения в более пониженных лесных районах Арм. 
ССР.
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Ջրարջակերսլ շները լավ բազմանում են անազատ վիճակում և շատ 
հեշտ ակլիմատիղաց իա յի ենթարկվում։ Նրանց հայրենիքը Հեռավո ր Արևելքն 
£։ Ջրարջակերսլ շան մորթին? 1937. թ» գներով, արժե 190 ոոլբլի։

Եթե նկատի ունենանք ջրարջակերսլ շների ա կլիմատ իզա ց ի ա յ ի հնա
րավորությունները} ինչպես ե նրանց մորթիների բարձր արժեքը} ապա այդ
կենդանիները գնահատելի օբեկտ են հանդիսանում վայրերը Կարւաւա֊
ցնելու համար։

Հայկ» ՍՍՄ֊ում ջրարջակերսլ շները, թվով 192 հատ, բաց են թողնը֊ 
ված 1934 թվին. նրանք բերվել են 1'ակուրիանիի դա զան ա սովխոզից 
վՎքաստան վ և բաց թողնվել Փամբակ լեոնաշղթա յի հյուսիսային լանջում 
Եիրովականի ՛շրջ՛անի Վոսկրեսենովկա դյուրլե ԴՒ^ա9։
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Հայկական UIJՌ-ոլմ Վ^ոսկրեսենովկայի} Համզաչիմանի, Ֆիոլետովոյի, Ե ի*֊ 
րովականի, 9*ի լի ջան ի, 9'ո լո վին ո յ ի f Ջարխեջի, Հազարեին գետի հովտի}
իջևանի} ՜Շահալիխ Թայչտրուիյի և Ուլաշիճի շրջակայքում։

Ներկայումս ջրարջակերպ շներ ամենից ավելի գտնվում են Ֆիոլետովո 
գյուղի մոտ։

Մեր պայմաններում ջրարջակերսլ շների հաջող բազմացման համար 
ցանկալի կ գարնանը լրացուցիչ կեր տալ նրանց։ Ս. Կ. Դսղ



АКАДЕМИЯ НАУК СССР—АРМЯНСКИЙ ФИЛИАЛ

„Известия" № 1 (6) 1941 г., Ереван.

3. АСТВАЦАТРЯН и Г. ЯРОШЕНКО

К БИОЛОГИИ ТРАГАНТОВЫХ АСТРАГАЛОВ АРМЕНИИ

I

Трагантовые, или камеденосные, астрагалы Армении представ
лены несколькими видами, из коих наибольшим распространением 
пользуются следующие виды: Astragalus microcephalus w., Astraga
lus erinaceus F. et M., Astragalus strictifolius Boiss., Astragalus lagurus 
w. и Astragalus aureus w.

Трагантовые астрагалы представляют собою весьма медленно 
растущие колючие кустарники, произрастающие обычно на самых 
сухих местообитаниях — южных каменистых склонах с мало-мощ
ной почвой в пределах высоты от 1000 до 2400 метров над уров
нем моря. Преобладающим возрастом трагантовых астрагалов Арме
нии является возраст 25 — 40 лет. В этом возрасте диаметр ствола 
у шейки пня равен обычно 3—5 см, при высоте кустов около 40—60 см 
и ширине кустов в 50 — 80 см. Шейка пня кустов трагантовых 
астрагалов всегда находится на глубине 10 — 25 см ниже поверх
ности почвы, что имеет непосредственную связь с весьма ориги
нальными процессами камедеобразования в древесине растений. 
В сердцевине и сердцевинных лучах трагантовых астрагалов содер
жится трагантовая камедь—коллоидальное вещество, химический со
став которого не вполне установлен. Из мест поранений древесины 
полужидкая, студенистой консистенции камедь выходит наружу и, 
высыхая на воздухе, затвердевает. Наибольшие количества камеди 
содержатся в центральном стержневом корне трагантовых астрагалов.

Главнейшими составными элементами древесины трагантовых 
астрагалов являются — сосуды, представленные исключительно то
чечными сосудами, либриформ, или механическая ткань, с очень 
толстыми клеточными стенками и древесная паренхима; последняя 
содержится в сердцевине, сердцевинных лучах и, кроме того, пред
ставлена отдельными группами клеток, рассеянными в древесине, 
между сосудами и либриформом. Сердцевинные лучи древесины 
переходят в луб, расширяясь по направлению к периферии и пере
ходя в паренхиму луба. Тонкая прокладка из паренхимы обычно
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наблюдается и на границе между двумя 
■соседними годичными кольцами.

Такое же строение, как древесина 
ветвей, имеет и древесина корня. Клет
ки паренхимы обычно содержат мелкие 
крахмальные зерна шаровидной фор
мы. Особенно богаты крахмалом клет
ки паренхимы на границах смежных 
тодичных колец, а также клетки парен
химы луба.

Тангентальный разрез древесины 
корня представлен на рис. Wb 1. Здесь 
видны сердцевинные лучи в поперечных 
разрезах, окруженные в виде как бы 
футляра волокнами либриформа. Меж
ду ними расположены точечные сосу

Рис- Ns 1. Тангентальный разрез
старой древесины Astragalus mic- 
rocephalus с неразложившейся 
паренхимой сердцевинных лучей, 
а—сердц. лучи, с—либриформ, 
d—точечные сосуды- Увелич. 1:15.

Рис. И. Григорян.

ды, разделенные поперечными перего-
родками.

Рис. № 2. Тангентальный разрез 
старой древесины корня Astragalus 
microcephalus со скоплениями каме
ди в центральных частях сердце

винных лучей.
а—сердц. луч с неразложившейся 
паренхимой, b—скопления камеди 
в центр, частях сердцевинных лу
чей на местах разложившейся па
ренхимы, Ь։—неразложившаяся па
ренхима по периферии полостей 
сердцевинных лучей, с—либри
форм, d—точечные сосуды .Увелич.

1:15. Рис. Н. Григорян.

II

Исследования показали, что камедь 
образуется при распаде паренхимы вет
вей и корней астрагалов. Образование 
камеди у молодых всходов астрагала 
начинается в сердцевине корня и вет
вей со второго года жизни. Однолетние 
всходы, а также новые побеги старых 
кустов имеют неповрежденную сердце- 
вину диаметром около 1 мм. На втором 
году жизни наблюдается распадение 
клеток паренхимы в центральной части 
сердцевины, причем клеточные оболоч
ки постепенно разбухают, превращаясь 
в камедь. С течением времени процесс 
распада клеток паренхимы с образо
ванием камеди распространяется из 
сердцевины в сердцевинные лучи, преж
де всего в центральных их частях (т.е. 
обращенных к сердцевине). Одновре
менно очаги распада клеток паренхимы 
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возникают в паренхиме луба. Эти очаги распада лубяной парен
химы обособлены от основного очага распада паренхимы сердце
вины, так как отделены от последней частями сердцевинных лучей 
с неразложившейся паренхимой. Диаметр сердцевины корня и ство
ла A. microcephalus в возрасте 1—2 лет составляет около 1 мм. 
Как известно, обычно у древесных пород сердцевина с ростом де
рева не растет. Начиная со второго года жизни рост в толщину 
ствола и корня происходит исключительно путем откладывания 
камбием последовательно годичных слоев древесины, диаметр же 
сердцевины остается неизменным в течение всей жизни дерева.

У трагантовых астрагалов наблюдается иная картина. С воз- 
растом кустов астрагалов диаметр сердцевины или, вернее, цен
тральной полости, бывшей сначала заполненной сердцевиной, но 
в дальнейшем заполненной камедью, образовавшейся при распаде 
сердцевинной паренхимы, постепенно увеличивается, достигая у ста
рых кустов диаметра до 1 см. Также с возрастом увеличиваются и 
площади поперечного сечения сердцевинных лучей, которые у ста
рых кустов в центральных частях также лишены паренхимы и за
полнены камедью. У старых кустов часто распадается и превра
щается в камедь и паренхима, находящаяся на границах смежных 
годичных слоев, вследствие чего годичные кольца легко отстают 
друг от друга.

Чем больше разложилось паренхимы в древесине астрагалов, 
тем больше камеди содержит древесина. Исследования показывают, 
что главные запасы камеди находятся в центральном корне куста. 
Наземные части кустов содержат камедь в гораздо меньшем коли
честве. В отношении содержания камеди можно различать два край
них типа макро-строения древесины центр, корня и главных ветвей 
куста. При первом типе строения древесины центральная камеде
носная полость корня имеет диаметр не более 2 — 3 мм. От центр, 
полости отходят полости сердцевинных лучей, также заполненные 
камедью, главным образом, в концах, обращенных к центру ствола 
или корня. Эти центральные концы полостей сердцевинных лучей 
расширены. Так как сердцевинные лучи очень густо пронизывают 
древесину корня и ствола, то древесина астрагалов в свежем виде 
довольно мягка, легко режется ножом и имеет консистенцию губ
чатого вещества, поры которого заполнены студенистой траганто- 
вой камедью. При втором типе структуры древесины центр, корня 
мы видим широкую центральную камеденосную полость, диаметром 
около 1 см или даже больше. В прилегающей к этой полости внут
ренней части древесины полости сердцевинных лучей сильно рас
ширены и заполнены камедью. Полости сердцевинных лучей на
столько широки, что древесина имеет как бы сетчатую структуру 
с широкими петлями, заполненными камедью и узкими прослойками 
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древесины между петлями. На рис. № 3 представлен ряд тангенталь- 
ных разрезов древесины корня такого экземпляра астрагала. Види
мые на разрезах отверстия представляют поперечные разрезы поло
стей сердцевинных лучей. По мере приближения к центру корня 
площади поперечных сечений сердцевинных лучей увеличиваются. 
При этом высота полостей уменьшается, а ширина увеличивается. 
При осмотре таких разрезов древесины получается впечатление, 
что у старых кустов астрагалов расширение полостей сердцевинных 
лучей происходит за счет распада древесины, равно как и расшире
ние полости сердцевины 
происходит за счет распада 
и превращения в камедь 
древесины, окружающей по
лость сердцевины. Однако 
детальные микроскопиче
ские исследования показа
ли, что дело обстоит иначе. 
Оказывается, что ни точеч
ные сосуды, ни либриформ 
древесины в камедь не пе
реходят и что в камедь пе
реходят только стенки кле
ток паренхимы. Расшире

Рие. № 3. Развернутые годичные слои в верх
ней части корня Astragalus microcephalus воз
раста 40 лет. а—наружный годичный слой 
возраста 4 лет. b—годичный слой возраста 
20 лет. с—центральный годичный слой возраста 
35 лет. Увелич. 1 : 2. Рис. Н. Григорян.

ние камедесодержащих по
лостей сердцевинных лучей происходит путем сжатия 
корней в вертикальном направлении.

(У корочения)

Явление укорочения корней (contraction) известно было и раньше 
для многих растений, преимущественно ксерофитов. Так, у ряда 
луковичных растений вследствие сокращения (контракции) корней лу 
ковицы втягиваются иногда на значительную глубину под поверх
ность почвы и т. п. Сокращения корней, описанные до сих пор
в литературе, объясняются главным образом уменьшением объема 
клеток вследствие потребления растениями запасов питательных 
веществ, находящихся в этих клетках.

У трагантовых астрагалов факт сокращения (контракции) кор
ней подтверждается, с одной стороны, тем, что шейка пня у кустов 
астрагалов всегда находится ниже поверхности почвы на 10 — 20 см 
и более. Чем старше куст, тем глубже под поверхностью почвы 
находится шейка пня.

Явление сокращения корней подтверждается также микроско
пическим исследованием тканей древесины астрагала. На рис. № 1 
представлен тангентальный разрез древесины молодого корня A. mi
crocephalus, у которого камеди пока мало и сердцевинные лучи со
стоят из неразложившейся еще паренхимы. На рис. № 2 предста- 
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злен тангентальный разрез древесины корня того же вида астрагала 
{центральная часть корня), в котором процессы распада древесины 
и контракции корней зашли уже далеко. Здесь сосуды направлены 
не вертикально, а изогнуты зигзагообразно, что происходит вслед
ствие сокращения корней в вертикальном направлении. Сокращение 
корней вызвало здесь расширение полостей сердцевинных лучей 
при сокращении их длины в вертикальном направлении и увеличе
нии их ширины в горизонтальном. Форма поперечных разре
зов при этом изменилась из щелевидной в округлую при общем 
увеличении площади поперечного сечения. Сокращение корней в вер
тикальном направлении должно сопровождаться удлинением окруж
ности каждого годичнбго слоя, т. е. увеличением диаметра корней. 
При этом объем корня или отрезка ветки увеличивается.

Расширение корней в радиальном направлении при сокраще
нии их длины в вертикальном сопровождается увеличением диа
метра центральной полости с сердцевиной. Следов растворения 
элементов древесины в центральной полости также не обнаружи
вается, и здесь запасы камеди возникают в результате разложения 
паренхимы сердцевины.

Расширение как полостей сердцевинных лучей, так и полости 
сердцевины сопровождается размножением клеток паренхимы. По
этому в содержащих камедь полостях всегда у стенок полостей 
наблюдается слой паренхимы, клетки которой непрерывно размно
жаются в части паренхимы, прилегающей к стенкам полостей, в то 
время как клетки паренхимы в центре полостей постепенно распа
даются с образованием камеди. Таким образом, у трагантовых астра
галов наблюдается чрезвычайно характерное явление постепенного 
расширения (роста) центральной сердцевинной полости. Как мы уже 
отметили выше, у древесных и кустарниковых растений сердцевина 
откладывается на первом году жизни и в дальнейшем не растет. 
Рост стебля и корня в толщину происходит путем откладывания 
камбием годичных колец. У трагантовых астрагалов наблюдается 
совершенно иная картина. Здесь паренхима сердцевины и сердце
винных лучей непрерывно растет и отодвигает ткани древесины нару
жу. Центральная часть паренхимы сердцевины и сердцевинных лучей 
постепенно распадается с образованием камеди, в то время как в наруж
ных (периферических) частях сердцевинной паренхимы продолжается 
деление клеток. Давление паренхимы, в соединении с осмотическим 
давлением постепенно накапливающейся камеди, распирает ткани 
древесины и вызывает увеличение объема корней и ветвей, а это 
возможно только при условии одновременного сокращения длины 
корней ветвей, что и наблюдается. Таким образом, механизм сокра
щения (контракции) корней и ветвей у трагантовых астрагалов про-
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текает совершенно своеобразно и отлично от других растительных 
видов, у которых это явление также наблюдается.

Процесс распада стенок клеток паренхимы с образованием 
камеди продолжается в течение всей жизни растений, т. е. в тече
ние десятков лет. При контракции корней и расширении их в ра
диальном направлении наибольшей деформации подвергаются ткани 
центральных колец, которые при этом сильно разрастающимися 
сердцевинными лучами разделяются часто на отдельные клочья, 
связанные со следующими кнаружи годичными слоями. Иногда при 
разложении паренхимы, находящейся между годичными слоями, эти 
клочья разорванных центральных годичных слоев отделяются от 
остальной древесины и остаются включенными в камедь. Крахмаль
ные зерна, содержащиеся в клетках паренхимы, при распаде послед
них остаются неизмененными и включенными в камедь. В древе
сине старых кустов астрагала наиболее деформированными оказы
ваются ткани центральных годичных слоев, которые, в связи с этим, 
и наиболее напитаны камедью. Наружные годичные слои менее 
всего деформированы или вовсе не деформированы и содержат срав
нительно мало камеди. Это вполне понятно, так как наружные слои 
откладываются на несколько десятков лет позже внутренних, при
чем свежая, вновь образованная камбием древесина наружных го
дичных колец накладывается уже на старые деформированные ткани 
центральных годичных колец.

Точно так же развивается процесс камедеобразования и в па
ренхиме луба. С ростом корней и ветвей по диаметру ткани луба 
растягиваются в тангентальном направлении за счет размножения 
паренхимы луба в наружных частях луба. Тангентальные разг 
резы луба корней астрагалов выявляют точно такую же кар
тину расширения площадей поперечного сечения сердцевинных 
лучей, какая наблюдается и на тангентальных разрезах древесины. 
Поэтому у астрагалов при сокращении корней на’коре обычно не 
появляется горизонтальных складок, которые описаны для растений, 
корни которых сокращаются вследствие опорожнения клеток тканей 
и спадения их стенок; кора корней астрагалов обычно остается 
гладкой.

III

Трагантовая камедь относится к категории так называемых 
«гидрофильных коллоидов". Последние часто содержатся в клетках 
тканей ксерофильных растений. Гидрофильные коллоиды обладают 
способностью поглощать и аккумулировать в тканях большие ко
личества влаги. Трагантовая камедь при набухании поглощает до 
50-кратного объема воды. Физиологическая роль камеди сводится 
главным образом к аккумулированию влаги в организме растения. 
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Однако этот способ аккумуляции влаги совершенно своеобразен, 
так как камедь сосредоточена не внутри клеток тканей растения, 
а вне тканей, образуя как бы искусственно созданную самым расте
нием среду, которая окружает ткани растения.

Внутри растения давление несколько выше атмосферного, при
чем повышенное давление внутри камеденосных полостей возникает 
за счет осмотического давления трагантовой камеди. При поглоще
нии влаги объем камеди увеличивается, что вызывает повышение 
давления в том случае, если камедь находится в замкнутом про
странстве. Ткани астрагалов обладают известной эластичностью и 
при повышении внутри тканей давления объем корня или ветвей 
может несколько увеличиваться, как описано в предыдущей главе. 
С другой стороны, упругость тканей создает встречное давление, 
препятствующее дальнейшему набуханию камеди.

При поранениях древесины астрагалов повышенное давление 
внутри камеденосных полостей вызывает выход наружу некоторого 
количества камеди, который продолжается до тех пор, пока давле
ние внутри камеденосных полостей не сравняется с атмосферным. 
Падение давления внутри камеденосных полостей делает возмож
ным дальнейшее поглощение камедью влаги и набухание камеди. 
При этом увеличение объема камеди, при наличии раны, делает воз
можным выход наружу излишнего объема камеди, возникшего вслед
ствие набухания камеди. На этом основана методика подсочки астра
галов.

Для выяснения степени разжижжения содержащейся в расте
ниях камеди после подсочки нами было произведено определение 
содержания влаги в свежей камеди 3-го ноября 1940 г ; для этого из 
центральных (сердцевинных) полостей стержневых корней растений, 
которые были подсочены в июне месяце 1940 г., была извлечена камедь и 
после взвешивания высушена до воздушно-сухого состояния. Одно
временно была извлечена камедь из контрольных неподсоченных 
кустов. После высушивания и вторичного взвешивания камеди ока
залось, что камедь из различных подсоченных кустов при высуши
вании до воздушно-сухого состояния теряла в весе от 61,0 до 69,1°/0 
первоначального веса, в среднем 64,8°/0. Камедь из контрольных не
подсоченных кустов теряла в весе от 46,5°/0 до 5О,5°/о, в сред
нем 48,1°/0.

Техника добывания камеди из астрагаловых кустов заключается 
в подкапывании кустов таким образом, чтобы были обнажены от 
земли находящаяся под поверхностью земли шейка пня и верх
няя часть центрального стержневого корня, после чего в верхней 
части корня делается ранение (прокол), доходящее обязательно 
до центральной (сердцевинной) камеденосной полости. Проколы 
можно делать толстым шилом, ножом и т. п. или же просверливать 
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отверстия приростным буравом. Для получения максимального, воз
можного к добыче количества камеди прокол обязательно должен дойти 
до центральной камеденосной полости. Впитываемая корнями расте
ния влага поглощается камедью, рассеянной в сердцевинных лучах, 
по всему растению, причем излишний объем камеди, возникший 
вследствие ее набухания, проталкивается из сердцевинных лучей 
в центральную полость и из последней выходит через отверстие 
прокола.

Наблюдения за ходом выделения камеди велись нами летом 
1940 г., с июня по август месяц, в сухую, жаркую солнечную погоду. 
Наблюдения в июле 1940 г. в средней горной зоне (высота 1350 метр, 
над ур. моря) в ур. Баш-Гарни проводились в исключительно жар
кую и засушливую погоду, причем оказалось, что у разных кустов 
выход камеди заканчивался в срок, от 5 до 7 суток, и затем в те
чение июля и в начале августа месяцев выхода больше не было, 
вследствие чего с опытных кустов была собрана камедь и наблю
дения были прекращены. В октябре месяце в этом районе была 
сырая дождливая погода. Подсоченные кусты были проверены нами 
3-го ноября 1940 г., причем оказалось, что за период дождей из ста
рых поранений выделилось снова большое количество камеди. Эта 
камедь не могла быть ни собрана, ни учтена, так как от сырости 
камедь расплылась в полужидкую массу и пролилась на землю. 
Поскольку причиной выделения камеди из подсоченных кустов 
является осмотическое давление камеди, то вполне понятно, что 
в сырую погоду должно выделяться больше камеди. Однако камедь, 
выделяющаяся в сырую погоду, не скоро затвердевает и разлагается 
на открытом воздухе или же просто теряется, как и произошло 
в описанном случае. Поэтому добывание камеди практически при
урочивается всегда к жаркой солнечной погоде.

Вторая часть стационарных наблюдений была проведена в пе
риод времени с 13 августа по 5 — 6 сентября 1940 г. в ур. Агкент 
Микоянского района на высоте 1700 метров над ур. моря. Здесь 
наблюдения продолжались всего 24 дня, причем за этот период из 
35 подопытных кустов A. microcephalus закончили выделение камеди 
29 кустов, а у 6 кустов к моменту прекращения наблюдений выде
ление камеди продолжалось. Там же из 40 подобных кустов A. stri- 
ctifolius в течение срока наблюдений (24 дня) только у 19 кустов 
закончилось выделение камеди, а у остальных 21 куста выделение 
камеди, хотя в очень небольших количествах, продолжалось и после 
прекращения стационарных наблюдений.

Нижеследующие таблицы показывают, как распределяется ко
личество вышедшей из кустов камеди суммарно для всех подопыт
ных кустов. В этой таблице весь период стационарных наблюдений 
(24 дня) разбит на 4 периода, по 6 дней, причем количество вышед
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шей из кустов камеди по шестидневкам показано в о'оо/о к общему 
количеству камеди, вышедшей за все 24 дня.

I шестидн. II шестидн. III шестидн. IV шестидн. за 24 дня
A. microcephalus

72,7°/0 15,8°/0 7,3°/0 4,2°/0 ЮО,О°/о
A. stric.tifolius

46,6 26,3 22,3 4,8 100,0° 0
Эти таблицы показывают, что выделение камеди у A. microce

phalus падает значительно скорее, чем у A. strictifolius. Это связано, 
повидимому, с тем, что камедь A. strictifolius имеет более густую и 
вязкую консистенцию, поэтому труднее выходит из ран и процесс 
выхода камеди продолжается дальше.

Практически процесс выхода камеди у A. microcephalus закан
чивается в 12—15 дней. После этого срока выделение камеди не
значительно, в то время как у A. strictifolius камедь продолжает вы
деляться в рентабельных для сбора количествах около 18 дней.

Впрочем, эти сроки условны, так как зависят от погоды, в 
частности от атмосферных осадков и связанной с ними влажности 
почвы. Наилучшая качественно камедь получается при добывании 
ее в сухую жаркую погоду, когда камедь быстро засыхает и за
твердевает. Если же высыхание камеди продолжается несколько 
дней, то, с одной стороны, камедь начинает загнивать с приобре
тением желтовато-бурой окраски, а с другой—к ней прилипает 
пыль, что также понижает ее технические свойства.

При промышленном добывании камеди первый сбор надо про
изводить примерно через 5 — 8 дней после нанесения поранений. 
Затем необходимо периодически (каждые 6—8 дней) осматривать 
подсоченные кусты, и если камедь продолжала выделяться, то перио
дически повторять сборы. В дождливую погоду повторные сборы 
камеди следует производить каждые 3—4 дня, причем, если камедь 
не вполне высохла, собирать влажную камедь и просушивать ее за
тем искусственно.

Изучение суточного ритма выделения камеди дало следующие 
результаты: в первый день подсочки выделяется небольшое коли- 
често камеди немедленно после нанесения поранения, но эта камедь 
обычно заполняет только трещину прокола или же немного выхо
дит из раны наружу. В течение следующей за проколом ночи вы
ходит уже довольно заметное количество камеди.

В течение следующего дня выхода камеди или не замечается, 
или же наблюдается в незначительных количествах. В течение вто
рой ночи после прокола выделяется максимальное суточное коли
чество камеди. В дальнейшем камедь выделяется только в ночное 
аремя, считая за ночь период от захода до восхода солнца, причем 
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суточные количества выделяемой камеди постепенно падают, хотя 
падение это не непрерывное, но иногда в течение периода выхода 
камеди, после прекращения или уменьшения выхода, наблюдается 
второй максимум выхода. Повторные максимумы выхода камеди 
особенно обычны для A. strictifolius. Выделение камеди только в 
ночные часы об’ясняется, повйдимому, тем, что днем происходит 
более интенсивное испарение влаги листьями, вследствие чего по
глощаемая корнями влага испаряется и не аккумулируется. Ночью 
транспирация ослабляется и поглощаемая корнями влага аккуму
лируется камедью, повышая ее осмотическое давление и вызывая 
этим выход камеди наружу из поранения.

Описанный в этой главе механизм выделения камеди из расте
ний может быть использован для добывания камеди из срезанных и 
даже совсем высохших кусков корней и ветвей астрагалов. Так, если 
куски корней или ветвей срубленных кустов астрагалов положить в 
сосуд с водой, то камедь, находящаяся в древесине астрагалов, по
глощает воду, набухает и начинает выделяться из концов отрез
ков древесины. Выделение камеди ускоряется, если отрезки корней 
или ветвей астрагалов расколоть вдоль, чтобы раскол прошел бы 
через центральные сердцевинные камеденосные полости. Кусты ас
трагалов в большом количестве срубаются колхозниками для заго
товки топлива в безлесных районах, причем находящаяся в кустах 
камедь сжигается и теряется для народного хозяйства. Путем пред
варительного вымачивания расколотых отрезков стволов и корней 
астрагалов можно было бы предварительно выделять из древесины 
камедь и использовать ее для технологии, производства. Камедь, 
выделяемая таким путем, очень чиста и свободна от пыли, сора и 
др. включений, понижающих техническую ее пригодность.

Если принять во внимание, что концентрация камеди в непод
сочных кустах равна с округлением 50%, а после подсочки камедь 
разжижжается до степени концентрации 35%, то путем вычислений на
ходим, что при подсочке кусты трагантовых астрагалов выделяют 
примерно около 30% всех запасов камеди, содержащихся в данном 
кусте. Поэтому наибольшие количества камеди при подсочке можно 
добыть из кустов, содержащих наибольшие запасы камеди в своей 
древесине. Содержание камеди может быть определено глазомерно, 
путем пробных разрезов некоторого числа кустов астрагалов. Раз
резы делаются поперечные на главном корне под шейкой пня и за
тем производится тангентальный разрез древесины корня в цент
ральной части корня (у центральной камеденосной полости). Кусты, 
у которых диаметр центральной полости превышает примерно 4 мм 
и у которых в центральной части древесины тангентальные разрезы 
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имеют вид сетки с крупными петлями (рис. №3), наполненными ка
медью, дают высокие сравнительно выходы камеди при подсочке. 
Кусты с узкой центральной камеденосной полостью и плотной дре
весиной с узкими седцевинными лучами дают малые выходы камеди. 
Таким образом, можно ориентировочно судить о степени камеде- 
носности отдельных зарослей трагантников. В этом отношении ус
танавливается следующая закономерность: чем суше и жарче (ниже 
над ур. моря) местообитание трагантников, тем большие выходы ка
меди получаются при подсочке кустов астрагала. Чем выше над ур. 
моря местообитания трагантников, тем меньшие выходы камеди по
лучаются при подсочке кустов.

При производстве массовых опытных подсочек кустов траганто
вых астрагалов (A. microcephalus, A. erinaceus, A. strictifolius) оказа
лось, что трагантовые астрагалы возраста 25—40 лет в верхней гор
ной зоне (на высоте 1900—2000 метр, над ур. моря) дают при под
сочке в среднем 2,0—2,5 гр сухой камеди с куста, в то время как 
трагантовые астрагалы тех же видов в средней горной зоне дают 
4,0—4,5 гр камеди с куста. Однако, в одном и том же участке коле
бания камедепроизводительности отдельных растений наблюдаются в 
очень широких пределах. В то время как некоторые кусты давали 
выход камеди менее одного гр с куста, у других, находящихся 
рядом кустов выход камеди с куста достигал 60 и более гр.

IV

Ослизнение клеточных стенок паренхимы с превращением их в 
камедь происходит, очевидно, под влиянием специального фермента- 
который действует разлагающе только на стенки клеток паренхимы, но 
не затрагивает клеток других тканей. Обработка микроскопических 
препаратов древесины астрагалов хлор-цинк-иодом показывает, что 
стенки клеток паренхимы состоят из целлюлозы без лигнина (ок
рашиваются хлор-цинк-иодом в фиолетовый цвет), в то время как 
стенки клеток всех остальных тканей древесины состоят из целлю
лозы и лигнина (окрашиваются хлор-цинк-иодом в желтый цвет). 
Отсюда вытекает вывод о химической близости целлюлозы и 
трагантовой камеди. Очевидно, что трагантовая камедь возникает в 
растениях при гидролитическом распаде целлюлозы. Главной со
ставной частью трагантовой камеди является бассорин, для которо
го некоторыми авторами указывается- та же эмпирическая формула 
(С6Н10О5)п, которая приводится и для целлюлозы.

Возникает вопрос о возможности искусственного приготовления 
камеди путем разложения целлюлозы действием фермента или хими- 
чески-технологическими методами. Биохимическое изучение про
цессов превращения целлюлозы в трагантовую камедь, протекающих 
в живых растениях, может дать руководящие нити для разработки 
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проблемы искусственного приготовления камеди из целлюлозы, добы
ваемой из отходов древесины любых пород или же из отходов, бо
гатых гемицеллюлозой (напр. кукурузные качаны), поскольку име
ются основания также для допущения химической близости бассо- 
рина к гемицелюлозе. Разрешение этой проблемы имеет огромное 
народнохозяйственное значение, так как создает перспективы воз
можности приготовления более дешевой камеди в неограниченных 
количествах и значительно менее трудоемкими методами, чем добы
вание камеди из живых растений путем подсочки. Разрешение этой 
проблемы явилось бы наилучшим методом освобождения СССР от 
необходимости импорта камеди. Эта проблема, по нашему мнению, 
должна быть срочно включена в тематику химических институтов. 
Удобнее всего эту тему было бы разрабатывать в Арм. ССР, где 
имеется возможность иметь под руками свежую живую древесину 
трагантовых астрагалов.

ՃԱՅԱՍՏԱՆՒ ՏՐԱԳԱՆՏԱՅՒՆ ԱՍՏՐԱԳԱԼՆեՐՒ 
ԲՒՈԼՈԳհԱՅՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

(Ա Մ Փ Ո Փ Ո ՒՄ)

Հայաստանի ս/րագանտային աստրադալները ներկայացված են հետևյալ 
տեսակներով' Astragalus microcephalus N., Astragalus erinaceus F. et M., 
Astragalus strictifolius Boiss, Astragalus lagurus N., Astragalus aureus N. 
և այլն,

Տրադանտային իւեժն առաջանում է արադանտային աստրագալների 
ճյուղերի և արմատների բնափայտում, միջուկի, միջուկային ճառադայթ- 
ների և լուրի պարենքիմի բջջաթաղանթների քայքայման հետևանքով: 
Տրագանտային աиտրագալների բնորոշ բիոլոգիական առանձնահատկությու
նը հանդիսանում է միջուկի և միջուկային ճառագայթների պա րևնքիմի 
անընդհատ աճումը, այստեղից էլ միջուկի և միջուկային ճառագայթների 
խոռոչների լայնացումը։ Պարենքիմի բջիջներն *ոյդ խոռոչների կենտրոնում 
աստրադալների կյանքի ընթացքում անընդհատ քայքայվում են առտուս ցնև- 
լով lub(l’ այն ժամանակ, երբ խոռոչների եզրերում գտնվող բջիջներն 
անընդհատ բազմանում են։ Պարևն՚բիմի ա ճման այս պրոցեսն առաջ է բե
րում արմատների և Ճյուղերի ծավալի մեծացում, Ո["Ը տեղի է ունենում 
նրանց տրամագծի մեծացման և երկարության կարճացման միջոցով։ Ար
մատների ու ճյուղերի կարճացման հետևանքով միջուկային ճառագայթնե
րի ընդլայնական կտրվածքների մակերեսը մեծանում է, իսկ լի բր իֆորմի 
անոթները և բջիջները զիգզագաձև են դառնում, ինչպես ցույց է տրված 

1 նկա րում։
№№ 1 և 2 նկարներում ցույց են տրված Astragalus ГП iCF ՕԸԸ P11Я1 ԱՏ-/»

ա րմատ ի բնափա յտի տ անդեն տ ա լ կտրվածքները
կարճանալը և նրանց կա րճանա լուց հետո։

նւսքս^ան արմատների
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Արմատների կարճացման հետևանքով աստրադալի արմատավզիկը 
| քաշվում է հողի տակ և 30--- 40 տարեկան թփերի մոտ հասնում հոդի մա֊

կերեսից 10--- 20 Ulf խորության։
1սեժի ֆիղիոլոդիական դերը հանգում է խոնավության ակկումուլյա֊ 

շիային։ Աստ րտգա լներ ի բարձրաստիճան չորադիմացկանությունը պայմա֊ 
նավորվում է այդ խեմի տոկայությամբ աստրագայների բնափայտում։

Բնափայտի վնասվածքներից խեմը դուրս է դալիս խեմի օսմոտիկ 
ճնշման ազդեցության տակ, որը արմատա յին սիստեմի կողմից կլանված 
խոնավությունը ներծծում կ։

1սեմը դուրս գալուց հետո, կենդանի բույսերի բնափայտում եղած 
խեմ ի կոնցենտրացիան իջնում է, դառնա լով 35%, սկզրում ունե ցած 50%֊ի 
դիմաց,

Այսպիսով' բույսն իր վրա կատարված վերքերից դուրս է հանում 
տասնյակ տարիների ընթացքում իր մեջ կուտակած ամբողջ խեմի մոտ 
30%~ը, որից հետո խեմի և լքն ընդհատվում է։Զ. Աստվածատթյան k Գ. Յաթոշհնկս



АКАДЕМИЯ НАУК С СС Р — АРМЯНСКИЙ ФИЛИАЛ 

„Известия" № 1 (6) 1941 г., Ереван.

АРМЕН ТАХТАДЖЯН

О ПРИМИТИВНОМ ТИПЕ ПЛАЦЕНТАЦИИ У ANG1OSPERMAE

В ряду Pteropsida плацентация развивалась от терминальной 
через маргинальную к ламинально—абаксиальной. Архаические про
папоротники из порядка Coenopteridales сохранили еще терминаль
ную плацентацию своих предков—псилофитов.

Дальнейшие изменения плацентации у папоротников теснейшим 
образом связаны с изменением листовых органов. В связи с обра
зованием „мегафиллов” терминальная плацентация дает начало марги
нальной, или краевой. Как показывают сравнительная морфология и 
васкулярная анатомия, маргинальные спорангии являются фактически 
терминальными на сегментах листа.

Из маргинальной плацентации возникает ламинальная или по
верхностная плацентация. Теоретически она может возникать двумя 
способами. Первый способ есть „веббинг11 — расширение и краевое 
срастание листовых сегментов и образование, таким образом, ли
стовой пластинки с поверхностными спорангиями. Спорангии при 
этом всегда оказываются на нижней, или дорзальной (абаксиальной), 
стороне листа, так как здесь они оказываются в лучших условиях 
защиты. За исключением редких тератологических случаев, адакси
альная плацентация у папоротников никогда не встречается. Подоб
ный путь образования дорзальной плацентации весьма наглядным 
образом демонстрируют представители семейства Osmundaceae. Та
ким же образом, несомненно, возникла дорзальная плацентация у 
Christensenia (Marattiaceae). Интересно, что жилкование здесь сетча
тое. Это также есть следствие „веббинга". Второй способ возник
новения ламинальной плацентации несколько сложнее. Наряду с 
„веббингом11 здесь имеет место еще так называемое „филетическое 
скольжение". Оно сводится к постоянному, пройсходящему в тече
ние филогенеза перемещению спорангия на дорзальную поверхность 
листа. В семействе Scbizaeaceae этот филогенетический процесс 
повторяется в онтогенезе („онтогенетическое скольжение”).

Дорзальная плацентация представляет собой значительный шаг 
вперед по сравнению с маргинальной. Эта последняя была невы
годной для растения по двум причинам: она мешала свободному
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краевому росту листовой пластинки и, кроме того, не обеспечивала 
спорангиям надежной защиты.

Гаков путь развития плацентации у Filicinae. У Gymnospermae 
мы сталкиваемся с различными вариантами тех же основных типов, 
но при значительно большей сложности их филогенетических взаи
моотношений. У третьей ветви Pteropsida, у покрытосемянных рас
тений, плацентация приобретает столь оригинальные черты, что 
становится очень нелегким делом ее филогенетическое истолко
вание.

В группе Angiospermae все изменения в плацентации происходят 
в замкнутой сфере завязи на небольшом и ограниченном простран
стве и в обстановке сложных гистологических структур. Типы пла
центации здесь очень разнообразны и взаимоотношения их еще до 
сих пор не всегда понятны. Для внесения ясности в этот вопрос 
необходимо прежде всего выяснить примитивный тип плацентации 
покрытосемянных и затем попытаться выяснить его происхож
дение.

Большинство морфологов считает наиболее примитивным крае
вое семярасположение. Выдающийся русский теоретик Б. Л1. Козо- 
Полянский (1922:139; 1928:63) первый высказал идею о примитив
ности „диффузной" плацентации. По его мнению, „краевое семярас
положение можно вывести из рассеянного путем редукции семя
почек, кроме сидячих по краю. Обратное выведение морфологиче
ски немыслимо". Эта мысль вполне правильна. Но в остальном его 
аргументация не всегда удачна. Так, например, совершенно неверно 
с современной точки зрения, что у папоротников „краевое положе
ние спорангиев есть прогресс по отношению к разбросанности их 
по жилкам". В действительности у папоротников маргинальная пла
центация примитивнее разбросанной. К идее о примитивности рас
сеянной плацентации, независимо от Козо-Полянского и гораздо поз
же него, пришел и Hutchinson (1934:26). Но, по своему обыкно
вению, он не подкрепляет это положение никакой аргументацией. 
Идею о примитивности диффузной плацентации принял также уче
ник Козо-Полянского, воронежский ботаник Зажурило (1939), ко
торый совместно с Кузнецовой, попытался подкрепить ее анатоми
ческим исследованием гинеция Butomus umbellatus и Nuphar luteum.

Выбор между двумя точками зрения затрудняется тем, что в 
то время как первая как будто бы согласуется с ходом эволюции 
плацентации у папоротников (от маргинальной к ламинальной}, вто
рая находит себе прочную базу в современных представлениях о 
филогении покрытосемянных и о „примитивной "расе". Диффузная 
плацентация встречается у таких, несомненно, примитивных семейств, 
как Lardizabalaceae, Nymphaeaceae, Butomaceae, Hydrocharita- 
ceae. Многие из принадлежащих сюда типов крайне архаичны. Осо-
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бенно архаичны лардизабаловые. Нимфейные— также чрезвычайно 
древняя группа. Они занимают промежуточное положение между 
двудольными и однодольными. Также примитивно семейство Buto- 
maceae, которое легко вывести из типа нимфейных и от которого в свою 
очередь произошло сем. Hydrocharitaceae. Во всех этих группах 
диффузная плацентация связана с большим числом семязачатков на 
плодолистике. У других многоплодиковых произошло прогрессивное 
уменьшение количества семязачатков в каждой карпиде, и в связи 
с этим плацентация постепенно потеряла свой первоначальный при
митивный характер. Все эти соображения склоняют нас к призна
нию гипотезы Козо-Полянского.

Каким же, однако, образом можно свести диффузную и притом 
еще адаксиальную плацентацию примитивных покрытосемянных 
к плацентации их предков—голосемянных? К озо-Поляне кий выходит 
из положения тем, что связывает покрытосемянные с описанной из 
пермо-карбона и триаса группой нэггерациевых, имевших вентраль
ные или адаксиальные спорангии. Но, как показала Isabel Brown 
(1933:350), роды Tingia и Noeggerathia близки к клинолистикам. Теперь 
уже вряд ли можно в этом сомневаться. Но если Noeggerathiales- 
относятся к Sphenopsida, то тогда уже нет никакой возможности 
выводить из них покрытосемянные, которые, вне всякого сомнения, 
относятся к Pteropsida.

Плацентация голосемянного порядка могла быть или ламиналь- 
ной, или маргинальной. Зажурило и Кузнецова (1939: 91) склоняются 
к первому. Они считают возможным допустить, что предки покры
тосемянных, повидимому, еше задолго до замыкания у них мегаспо
рофиллов приобрели диффузную плацентацию. По их мнению, среди 
различных вариантов укрытия семязачатков у голосемянных имел ме
сто итакой, при котором семязачатки перемещались на адаксиальную 
поверхность мегаспорофилла, располагаясь на ней диффузно. При 
этом они ссылаются на случаи адаксиальной плацентации у совре
менных папоротников. Они приходят, таким образом, к выводу, что 
.мегаспорофилл голосемянных, давший начало плодолистику, „пред
ставлял собою лист с трехчленной пластинкой, несшей на своей 
адаксиальной поверхности диффузно-плацентированные семяпочки. 
Перед превращением макроспорофилла в замкнутый плодолистик 
имело место сращение долей листа. В результате возник цельный 
макроспорофилл, несший три комплекса семяпочек, каждый из кото
рых снабжался своей системой пучков. При возникновении покры- 
тосемянзости макроспорофилл завернулся т.к, что краевые поло
винки обеих лопастей впятились внутрь полости завязи и срослись 
по линии, близкой к главным пучкам боковых лопастей. Возникла 
та гипотетическая структура, которая с нашей точки зрения является 
исходной для покрытосемянных. В пестике, образованном в резуль

Известия № 1(6)—10
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тате такого сращения, семяпочки располагались по всей адаксиаль
ной поверхности плодолистика и снабжались пучками боковых и 
■средней лопастей плодолистика. Плацентация в этом случае была 
в полном смысле слова диффузной" (стр- 92). В дальнейшем имела 
место редукция как частей плодолистика, так и семязачатков и 
возникли другие модели плацентации.

Против этой гипотезы можно выставить следующие возраже
ния: 1) Среди голосемянных, как ныне живущих, так и ископаемых, 
совершенно неизвестны трехчленные или вообще расчлененные спо
рофиллы с ламинальной плацентацией. У известных нам форм пла
центация семязачатков или терминальная, или маргинальная. Если, 
как у микроспорофиллов некоторых бенноттитов, плацентация адак
сиальная, то спорофилл всегда простой. 2) У папоротников неиз
вестно адаксиальное расположение спорангиев. Зажурило и Кузне
цова ссылаются на указанный Гебелем случай адаксиальных споран
гиев у некоторых папоротников. Но, как указывает сам Goebel 
(1930:1302), эти спорангии являются здесь ненормальными и, пови- 
димому, абортивны и наряду с ними всегда встречаются нормальные 
абаксиальные спорангии. 3) Не учитывается то обстоятельство, 
что в ряду Pteropsida адаксиальная или вообще ламинальная пла
центация может быть лишь в результате „веббинга", а не до „веб
бинга" у еще расчлененного спорофилла, как это допускается в ги
потезе. 4) Эта гипотеза связана с рядом формальных натяжек и 
произвольных допущений и не представляет никаких преимуществ 
перед другой, возможной гипотезой, которую мы здесь попытаемся 
изложить.

Предок покрытосемянных должен был иметь маргинальную 
плацентацию. Краевое расположение семязачатков мы встречаем 
у многих представителей Суcadofilicales. Такую же плацентацию мы 
наблюдаем у саговников. Все другие, известные у голосемянных 
модели плацентации развились из маргинальной. В частности, вто- 
/шадо-терминальная плацентация семязачатков Bennettitales есть 
результат редукции мегаспорофилла с краевой плацентацией. У не
которых беннеттитов путем „веббинга" сложного микроспорофилла 
из маргинальной плацентации возникла адаксиальная. Путем „веб
бинга" же должна была возникнуть адаксиальная плацентация на 
мегаспорофиллах Angiospermae. Адаксиальная плацентация могла 
возникнуть только в результате “веббинга". Но „веббинг" предпо
лагает наличие сложного листа. Возник ли действительно плодоли
стик из сложного мегаспорофилла или он есть результат замыкания 
простого листового органа?

Sinnot и Bailey (.1915) привели в свое время ряд серьезных 
доказательств в пользу того, что примитивный лист покрытосе
мянных был не простой и черешковый, а пальчато-трехлопастной 
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или тройчатый и сидячий. Он был трехнервный. Васкулярное снаб
жение листа имело три прорыва или лакуны, что видим и теперь 
у многих более примитивных форм. Изучая васкулярную анатомию 
плодолистиков, Eames (1931) пришел почти к таким же выводам, 
что и Sinnot и ВаПёу. Карпеллярные пучки оказались пальчаторас
положенными в типичных случаях в числе трех и берут начало из 
трех следов через три прорыва. Средняя жилка листа и соответ
ствующая ей дорзальная или медианная жилка плодолистика ока
зались, по исследованиям Sinnot и Bailey и Eames, двойными. Они 
представляют собой пару пучков, а не единственный пучок. На 
двойную природу средней жилки семядолей указал Bugnon (1926). 
Филогенетическое значение двойного медианного пучка огромно. 
Он как бы связывает между собой листовой орган с примитивным 
дихотомическим ветвлением (Hunt, 1937: 289). Двойная средняя 
жилка представляет собой отражение первичной дихотомии той 
архаической системы ветвления, которая дала начало мегафиллу- 
Таким образом, от современных листьев и плодолистиков мы можем 
постепенно перейти к пальчато-трехлопастным органам с двойной 
средней жилкой и от этих последних к дихотомическим системам 
ветвления первоначальных „теломов“. Сопоставляя исследования 
Sinnot и Bailey и Eames со сравнительной морфологией листьев 
примитивных голосемянных и наиболее примитивных покрытосе
мянных (особенно Eardizabalaceae, Berberidaceae и Paeoniaceae), мы 
приходим к выводу, что прототип листа Angiospermae был перисто
тройственный или многократно-тройственный, но не однажды-трой- 
чатый.

Сложные спорофиллы предков Angiospermae должны были иметь 
маргинальную плацентацию. В процессе эволюции спорофиллы по
степенно образовали биспорангиатные шишки, и чем компактнее 
становились последние, тем все более упрощались и уменьшались 
в величине спорофиллы. Путем протекавших совместно „веббинга" 
и редукции получался все более простой мегаспорофилл. Но по 
мере краевого срастания сегментов мегаспорофилла семязачатки из 
краевого положения должны были постепенно перейти в поверх
ностные. Они попрежнему сидели на концах жилок, соответствую
щих верхушка.м сегментов сложного спорофилла, но теперь эти 
жилки уже не все доходили до краев сплошного листа, а заканчива
лись внутри более или менее простой пластинки. Возникла „рассе
янная" плацентация. Филогенетическое Скольжение здесь не могло 
иметь решающего значения, и возникновение ламинальной плацента
ции было простым следствием „веббинга41. Однако с точки зрения 
защищенности семязачатков далеко не все равно—с какой стороны 
спорофилла они окажутся в результате „веббинга“. Для растения, 
спорофиллы которого образуют „цветок14, абаксиальное располо. 
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жение спорангиев уже не может считаться рациональным. В ком
пактном образовании, каким является цветок, наилучшая защита 
спорангиев достигается на адаксиальной стороне. Ведь именно эта 
сторона является здесь „внутренней*1. У папоротников такой ..вну
тренней" стороной была абаксиальная сторона спорофилла. Поэтому, 
при срастании сегментов примитивного мегаспорофилла плаценты 
загнулись не на абаксиальную, а на адаксиальную сторону пластинки. 
Это—процесс чисто адаптивный и экологически вполне понятный. 
Аналогичное явление можно наблюдать на простых лепестковидных 
микроспорофиллах беннеттита Williamsoniella. Здесь также в резуль
тате „веббинга11 микроспорангии оказались на адаксиальной стороне. 
Вполне понятно, конечно, что в цветке беннеттитов абаксиальное 
положение было бы для них значительно менее благоприятным. Во ! 
всех случаях, когда спорофиллы образуют „цветок", начинает проис
ходить „веббинг* и маргинальная плацентация заменяется ада
ксиальной. В микроспорофиллах беннеттитов мы можем наблюдать 
разные стадии этого процесса. Защита семязачатка и развитие мега
спорофиллов пошло у них, однако, в очень своеобразном направлении и 
поэтому эти последние редуцировались у них до простых ножек.

Предложенная нами гипотеза происхождения рассеянной адак
сиальной плацентации покрытосемянных приобретает тем большую 
вероятность, что она позволяет включить Angiospermae в линию раз
вития Pteropsida с большей легкостью и последовательностью, чем 
это можно было бы сделать при всякой иной интерпретации.

Ереван, 15. I. 1941.
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„Известия" № 1 (6) 1941 г., Ереван.

ХРИМЛЯН с..

ЭКОНОМИКА АРАРАТСКОЙ КОТЛОВИНЫ 
В СВЯЗИ С СЕВАНО-ЗАНГИНСКИМ ОРОШЕНИЕМ

(Экспозе II тома „Схемы генерального плана комплексного 
энергетически-ирригационного использования вод озера Севан, реки 
Занги и Араратской котловины").

1. ВЫВОДЫ

Работа (II том схемы) имеет целью дать в общих контурах 
перспективы сельского хозяйства Араратской котловины в связи 
с Севано-Зангинским орошением и наметить основные вопросы, 
подлежащие изучению для составления генплана комплексной проб
лемы в части экономики сельского хозяйства.

Севан-Зангинское орошение охватывает обширную площадь, 
расположенную в границах Араратской котловины. Орошаемые тер
ритории представляют собой отдельные оазисы, размеры которых 
определяются, главным образом, наличием оросительной воды. С раз
решением Севанской проблемы появляется возможность выравнить 
графики летних расходов местных водоисточников дотациями озер
ной воды и оросить все чрезполосные пространства.

По схеме Севано-Зангинское орошение охватывает 153 тыс .га 
нетто. Кроме того, за счет резервных водоисточников, вопрос 
использования которых выявляется и требует еще дальнейшего 
изучения (подземные воды), намечается возможность охвата оро
шением всех земель Араратской котловины площадью в 196 тыс. га 
(без Араздаянских земель и территорий, подвешенных к рекам 
Гарни, Веди и верховьям Касаха).

Дополнительно охватываемая площадь представляет собой. 
35 тыс. га полупустынных Сардарабадских степей и 8 тыс. га зе
мель верхней зоны. Ввиду большой народнохозяйственной ценности 
сардарабадских земель, которые, в случае дачи им воды, могут быть 
превращены в сплошные массивы виноградных и садовых насаж
дений, они (земли) подлежат безусловному орошению, как только 
выявится возможность реального использования намеченных для 
этой цели водоисточников. Земли верхней зоны ввиду их сравни֊ 
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тельно высокого расположения должны быть орошены во вторую 
очередь, так как дача им оросительной воды является не столь 
настоятельной, как в первом случае.

В настоящее время в Араратской котловине—74 тыс. га оро
шаемых земель. Орошаемые земли, за исключением площадей 
Котайкского и Аштаракского районов, расположены в низменной зо
не, простирающейся до отметок 950—1000 м н. у. м. Здесь сосре
доточена вся площадь виноградников и плодовых насаждений. 
В климатическом отношении зона эта относится к районам с сухим 
континентальным климатом. Котайкский и Аштаракский районы 
расположены в предгорной зоне с отметками в пределах 1000—1600я. 
Обе зоны признаются районами абсолютного орошения.

Источниками орошения служат реки Араке, Занга, Гарни, Веди, 
Касах с притоками, родниковые воды и частично селавы. Орошаемые 
.площади по источникам распределяются так:

74,0 „ „

Араке — 18,3 тыс. га
Занга
Касах с

— 12,2 п п

притоками 
Г арни

— 11,5 я я

— 10,7 5» W

Веди
Родниковые

— 7,2 Я Я

воды и пр. 14,0 » *

Действующие ирригационные системы в большинстве принадле
жат к сооружениям неинженерного типа с низким коэфициентом 
полезного действия (0,35—0,50).

Недостаток поливных ресурсов наблюдается во всех без исклю
чения районах. Орошаемые площади не обеспечены летней водой. 
Процент летних культур в массиве составляет 65.

Основной фонд земель, подлежащих новому орошению, пред
ставляет собой зимние пастбища на равнине и „кирах“, используе
мые в настоящее время крайне экстенсивно.

Сельское хозяйство массива характеризуется в основном про
изводством продукции виноградно-плодовой, технических культур 
(хлопок, табак, герань), огородных и частично злаков.

Животноводство, за исключением нагорий Аштаракского и Ко
тайкского районов, носит потребительский характер и играет не
значительную роль в экономике котловины.

Валовая продукция в неизменных ценах 26/27 г. выражается 
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в размере 40—43 млн. руб., из них около 75% приходится на расте
ниеводство.

Проектное хозяйство построено на охвате 153 тыс. га нетто 
с дальнейшим увеличением этой плошади до 196 тыс. га.

Ирригационная схема исходит из режима II периода, т. е. после 
осушения Большого Севана, с целью обрисовать хозяйство, ста
бильное в смысле поливных возможностей и устроенное на посто
янной воде, после установления нового равновесия озера. В основу 
построения схемы положено полное, не только энергетическое, но 
и ирригационное использование увеличивающегося во II периоде, 
после спуска вековых запасов, стока озера Севан в 641 млн. м3.

Помимо полного использования на ирригацию стока оз. Севан 
и рек Занга и Касах и увеличения по сравнению с прежними схе
мами использования реки Араке и грунтовых вод, что само собой 
является решающим моментом данной ирригационной схемы, прин
ципиальное отличие этой последней от прежних заключается еще 
в том, что впервые вполне обоснованно выдвинут вопрос дальней
шего значительного повышения использования подземных вод и 
включения в баланс водоисточников возвратных вод.

Проектное хозяйство с охватом 153 тыс. га к резервам оро
шения в 43 тыс. га зонировано по ведущим культурам.

Отдельные зоны разбиты на массивы в зависимости от типов 
сочетания культур и командования каналов. Всего по Араратской 
котловине предусмотрено 19 различных типов распределения куль
тур, обеспечивающих, в соответствии с директивными указаниями 
и естественно-историческими условиями местности, комплексное 
использование всего массива, как специализированного района пло- 
дово-виноградных насаждений и технических культур с учетом по
требностей в пригородных культурах для растущего Еревана и дру
гих промышленных центров котловины.

Распределение культур, являясь предварительной наметкой, 
имеет целью создать хозяйство с высокой водообеспеченностью, 
что в условиях рассматриваемого массива является основной пред
посылкой интенсификации сельскохозяйственного производства и что 
позволит в дальнейшем, в случае необходимости, произвести любое 
иное перераспределение летних культур без того, чтобы вода лими
тировала эти последующие изменения.

Средняя водообеспеченность по массиву выражается в раз
мере 10,65 тыс. м3 в голове канала при среднем проценте летних 
культур, равном 96 и КПД—0,60, гарантирующем проектные пред
положения от излишней напряженности и обеспечивающем нормаль
ные условия эксплоатации.

Площади под различными культурами в итоге применения 
диференцированных по отдельным массивам типов сочетания куль
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тур и расход потребной воды по всему фонду орошаемых земель 
Араратской котловины представляются в следующем виде:

Культуры °/о 
культур.

Площадь 
культур 

в тыс. га

Расход 
воды на всю 

площадь 
в млн. м*

Насаждения......................................... 32,0 48,0 546,9
Технические культуры . • . . . 22,0 34,0 297,2

В т. ч. хлопок............................... 20,6 31,0 264,5
Злаки.......................................................... 19,0 29,0 215,1
Травы .................................................... 19,0 29,0 307,0՛
Огороды и приусадебн. земли . . 7,7 12,5 152,7
Культуры городск. земель .... 0,3 0,5 5,5

Итого. . . 100,0 153,0 1525,0

Пожнивные и подсев люцерны . . 10,5 16,0 99,5

*
1624,5

Покрытие расходной части водного баланса по источникам рас-
пределяется следующим образом:

Озеро Севан — 641 млн. м3.
Река Занга - 302 „ „

„ Араке — 365 „ ,
, Касах ֊ 177 „ ,

Грунтовые воды — 224 „ „
Биологические воды — 73 „ „
Гарни, Веди и родники — 41 „ ,

1823 млн. м3.

Из них за вычетом потреби. Севанского бассейна— 90 млн. л?..
Потерь в водохранилище— 106 „ „

На орошение Араратской котловины —1627 млн.ж’.
Экономический профиль проектного хозяйства определяется 

производством плодово-виноградной продукции и продукции техни
ческих культур при одновременном крупном росте кормовых ре
сурсов котловины.

Валовая продукция массива при приведенных ниже нормах 
урожайности на конец расчетного периода (15 — 20 лет), принятых 
с большой осторожностью, выражается в следующих цифрах:
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Культуры Площадь 
в тыс. га

Урожай
ность в цент.

Валовая 
продукция 

в тыс. тонн.

Насаждения...................................  . 48
в т. ч. виноград................................ 28 120 336

плоды .................................... 18 80 144

Технические культуры ..... 34

В т. ч. хлопок...................................... 31 27,5 85

табак .................................... 2 15,0 3

герань .................................... 1 200,0 20

Пожнивн. еах. свекла.......................... (8) 300,0 240

Злаки..................... ................................... 29 25,0 73

Травы и корма .................................... 29 100,0 290

Огороды и бахчи ............................... 13 200,0 260

153 (1451)

Кормовые ресурсы будущего хозяйства составят около 400 млн. 
корм, кгр ед., что вместе с летними пастбищами котловины позво
лит в переводе на крупный скот (улучшенного типа) содержать 
около 250 тыс. голов,

В ценностном выражении вся валовая продукция сельского хо
зяйства составит 190 млн. рублей в неизменных ценах, по сравнению 
с современными 40 — 43 млн. рублей.

Соответствующий расчет при полном охвате земель котловины 
орошением дает 250 млн. рублей.

В проектном хозяйстве наиболее „узким местом" является 
производство зерна и мяса. С этой точки зрения заслуживает вни
мания предложенное тов. С. Е. Манасерианом и испытанное им уже 
в течение ряда лет хлопковое четырехполье, которое, не ущемляя 
площадей под ведущими культурами, за счет замены люцерны пож
нивными бобовыми на сено, позволяет удвоить выход зерна. В связи 
с ростом в этом севообороте по сравнению с восьмипольем также 
площадей под пожнивной сахарной свеклой кормовые ресурсы хлоп
ковой низины увеличиваются примерно на 20 ֊֊ 22%.

Однако, севооборот требует дальнейшего изучения с точки 
зрения поддержания и восстановления плодородия почвы.

Снабжение мясом и мясными продуктами будущего полумил
лионного Еревана и др. промышленных центров котловины требует 
особых мероприятий по увеличению производства мяса.

Животноводство должно иметь мясомолочное направление по 
линии крупного рогатого скота и мясное по линии овцеводства. 
Сравнительно скромные зерновые ресурсы, даже в сочетании с и с- 
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пользованием отходов и отбросов промышленности Араратской кот
ловины, не могут дать больших перспектив для развития свино
водства.

Мясное направление овцеводства должно удовлетворять тре
бованиям промышленного убоя. Получение необходимого убойного 
контингента (не менее 500 тыс. голов овец!, в условиях кормовых 
площадей Араратской котловины, может мыслиться, главным образом, 
путем промышленного скрещивания. Это скрещивание должно дать 
скороспелое потомство, чтобы в течение 4 месяцев добиться макси
мального привеса путем откорма в летние месяцы на базе богатых 
кормовых ресурсов. Для такого скрещивания с местной овцой мо
жет служить „линкольн11, приплод первой генерации которого в че
тырехмесячном возрасте доходит до 35—48 кгр живого веса при 
отличных вкусовых качествах.

При этой системе не требуется больших пастбищных массивов, 
так как весь предубойный период проходит на откорме на неболь
ших территориальных участках.

Маточное поголовье воспроизводится вне этой зоны из породы, 
которая создается метизацией с рамбулье прекосами, с сохранением 
всех положительных качеств местной овцы — веса, курдюка, вкуса 
мяса и т. д.

Ввиду большой актуальности выдвигаемого вопроса необхо
димо поставить опыты по скрещиванию и откорму указанных овец.

Крупное производство сельскохозяйственного сырья создает 
в проектном хозяйстве мощную базу для развития перерабатываю
щей промышленности.

Задача по определению будущего промышленного комплекса 
Араратской котловины не может быть решена на данной стадии, 
так как требует предварительной проработки ряда вопросов, свя
занных с ростом населения и динамикой трудового баланса, с уста
новлением народнохозяйственной потребности на основе материаль
ных балансов отдельных отраслей, с определением масштабов и тем
пов производства и т. д. Это —цикл работ к генплану.

Приведенные в работе основные виды и ориентировочная мощ
ность промышленности по переработке продукции сельского хозяй
ства свидетельствуют о крупном росте промышленной продукции 
котловины и об исключительной роли в ней винно-коньячной и кон
сервной промышленности.

Валовая продукция перерабатывающей промышленности с 
93 млн. р. подымается до 670 млн. р. при охвате орошением 
153 тыс. га и превышает 950 млн. рублей со включением резервов 
орошения. В этих цифрах более 6О°/о приходится на долю двух 
упомянутых выше отраслей.

Кажущиеся на первый взгляд чрезмерными перспективы роста 
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сельского хозяйства и промышленности на самом деле основаны на 
реальных возможностях и для расчетного периода и темпам роста 
не превышают заданий III пятилетки.

Одним из важных вопросов ирригационной схемы является во
прос освоения вновь орошаемых земель. Практика показывает, что 
освоение вновь орошаемых площадей производится сравнительно 
медленно, обходится довольно дорого и дает эффект много времени 
спустя после начала освоения.

В целях быстрого и успешного освоения земель и экономии 
госсредсгв на переселенческие мероприятия выдвигается идея соз
дания двухярусных хозяйств колхозов (С. Е. Манасериан) — на на
горьях и на низине.

Однако, вопрос этот требует детального изучения графиков 
трудовых процессов по колхозам нагорий и низины в пиковые ме
сяцы в смысле возможности их совмещения.

Прирост новых площадей по схеме составляет 80 тыс. га. 
Большая часть орошаемых земель находится в обжитых районах 
технических культур, поэтому около 30 тыс. га земель могут быть 
освоены существующими колхозами без каких-либо мероприятий 
по увеличению контингентов рабочей силы извне.

Общая потребность в переселении и доприселении для освое
ния всех орошаемых по схеме земель выразится, примерно, от 16 
до 18 тыс. хозяйств.

Проработка баланса труда позволит уточнить и детализиро
вать вопросы потребности и покрытия по трудовым ресурсам как 
по отдельным земельным массивам, так и по этапам освоения ген
плана.

2. ПРОГРАММА РАБОТ ДЛЯ ГЕНПЛАНА

В генплане должны быть решены, на основании изучения фак
тического материала и существующих директивных решений и ука
заний, вопросы, связанные с определением производственных про
филей отдельных массивов (микрорайонов), районированием культур 
и поголовья, развитием и размещением промышленности, освоением 
новых орошаемых земель и производств, установлением районов 
тяготения выходов промышленной и сельскохозяйственной продук
ции и т. д. В генплане должна быть дана также очередность энер
гетического, ирригационного и промышленного строительства и 
освоения новых орошаемых земель и промпредприятий.

Для решения этих узловых вопросов экономики проектного 
хозяйства прежде всего необходимо провести работы по состоянию 
и динамике трудовых и материальных балансов.

Тема по балансу трудовых ресурсов должна охватить все от
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расли народного хозяйства за 1938 и 1939 годы и дать динамику 
трудовых ресурсов по этапам расчетного периода (1942, 47, 54, 57).

Материальные балансы должны быть проработаны по основным 
отраслям хозяйства и по тем же этапам с тем, чтобы определить 
народнохозяйственную потребность в отдельных видах продукции, 
установить виды, масштабы и темпы производства, выявить узкие 
места в развитии народного хозяйства и наметить мероприятия по 
их преодолению.

Наряду с этим должны быть проработаны перспективы разви
тия дорожной сети, так как существующие дороги не в состоянии 
будут удовлетворить потребности проектного хозяйства ни по своей 
провозоспособности, ни по направлениям связей, которые они осу
ществляют. х

Проработка всех этих важнейших вопросов экономики проект
ного хозяйства должна проводиться методом постепенных прибли
жений и предполагает 2 — 3 тура работы.

На основании примерной модели народного хозяйства на рас
четный период, очередности строительства, развития и размещения 
сельскохозяйственного и промышленного производства должны быть 
разработаны предварительные данные по динамике трудовых ресур
сов и перспективам дорожной сети.

По сопоставлении последних с предварительными планами по 
отдельным отраслям возможно будет окончательно проработать 
трудовые балансы и дорожную сеть и увязать их вместе с уточнен
ными данными по объему, размещению и очередности сельскохо
зяйственного и промышленного производства и строительства в еди
ный комплекс проектного хозяйства по основным этапам его 
развития.

Правильное разрешение поставленных вопросов предполагает 
также выявление роли Арм. ССР, как специализированного района 
в экономике Союза в целом, и максимально возможную увязку про
водимых мероприятий по проектному хозяйству с общесоюзными 
народнохозяйственными перспективами.

Наряду с указанными темами и проработками должно быть 
обращено особое внимание на изучение существующего хозяйства 
страны и ее природных богатств (минеральные ресурсы, стройма
териалы, сельское хозяйство, промышленность и пр.) как базы по
строения мощного проектного хозяйства.

1940 — 1941 гг.
гор. Ераван.
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„Известия" № 1 (6) 1941 г., Ереван.

Б. М. АРУТЮНЯН

НЕКОТОРЫЕ КРИТИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ
ПО „ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА СССР“ 

проф. С. В. Юшкова

Недавно вышла из печати объемистая книга проф. С. В. Юш
кова „История государства и права СССР11, ч. I. Книга издана под 
маркой Всесоюзного института юридических наук НКЮ СССР и 
утверждена Всесоюзным Комитетом по делам высшей школы при 
СНК ССР в качестве учебника для юридических институтов.

Это—первая книга, первый учебник, который охватывает „не 
только историю государства и права русского народа, но вместе 
-с тем и историю государства и права всех народов нашего Союза", 
причем в отношении тех народов, которые составляли государства 
и имели свои правовые системы до присоединения их к Российской 
империи, автор считает необходимым вопрос „изучать с самого по
явления у этих народов государственных образований" (стр. 3). 
К числу таких народов автор справедливо относит и армянский на
род, один из старейших среди народов СССР.

Считая вполне правильной такую установку автора и привет
ствуя появление на свет такого важного и необходимого учебника 
для высшей школы, хотелось бы сделать несколько критических 
замечаний.

Мы не будем касаться всех отделов книги проф. Юшкова. Нашу 
задачу мы ограничиваем только некоторыми заметками по отделам 
и главам, касающимся истории государства и права армянского 
народа.

Историю армянского государства автор начинает с VI века до 
нашей эры. Дав беглый обзор политической истории армянского 
народа древнейшего периода на основании далеко еще не прове
ренных исторической наукой сведений, автор 'останавливается на 
политическом строе Армении в эпоху Тиграна Великого (1 век до 
н. эры), характеризуя его как восточный деспотизм. Здесь довольно 
подробно останавливаясь на функции, положении и роли правящей 
верхушки, автор, однако, не дает читателю представления о социаль
ном составе общества и о взаимоотношениях классов.
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Единственная фраза, которая касается вопроса социального 
состава общества, — следующая: „Все подданные, как высшие са
новники, так и крестьяне, назывались царскими слугами* (стр. .13). 
Получается так, что основными категориями диференцированного 
классового общества этого периода в Армении является царь — 
с одной стороны, его слуги — с другой, причем в составе второй 
категории сливаются в одно все классовые подразделения общества. 
О „сановниках" мы читаем на 14-й странице следующее: „Само 
управление государством было вверено царем особым лицам, причем 
эти высшие должности, находившиеся в руках нескольких знатных 
фамилий, были наследственными (стр. 14, подчерки, мною—В. А.). 
Однако, остается совершенно непонятным — к какому социальному 
классу принадлежали эти „сановники", эти „особые лица из знатных 
фамилий"; были ли они представителями определенного класса? и 
если да, то какова была социально-экономическая база их могуще
ства? или они являлись просто чиновниками по назначению царя?

Остается невыясненным также важнейший вопрос — какая об
щественная формация господствовала в Армении в эту эпоху.

Под тем же заглавием „Политический строй Армении в эпоху 
Тиграна Великого*—автор дает беглый, обрывистый, довольно пу
танный обзор политической истории Армении до падения Аршакид- 
ской династии (429 г. н. эры), и даже дальше — марзпанского пе
риода (до половины VII века,), который он называет „нахарарским*, 
основываясь на том, что „для управления Персидской Арменией 
назначался марзпан, представитель персидской власти в стране, но 
фактически вся власть принадлежала крупным армянским феодалам- 
нахарарам*, которые иногда назначались на должность марзпанов" 
(стр. 14). И вот из этого автор делает совершенно неожиданный вы
вод: „таким образом, Армения из рабовладельческого государства прн 
Аршакидах постепенно превратилась в государство феодальное"(?). 
По смыслу этой фразы, где из уст автора первый и единствен
ный раз в его книге мы слышим о рабовладельческом строе в Ар
мении, можно было полагать, что, по мнению автора, до Аршакидов1, 
и даже при них, в Армении существовал, и даже господствовал, ра
бовладельческий строй, который превращался в феодальный в силу 
того только, что в Персидской части Армении на должность марз- 
панов назначались нахарары-феодалы (?). Да ведь эти „нахарары* 
существовали и до Аршакидов при Тигране II и во всем периоде 
царствования Аршакидов, занимая те „высшие должности" и являясь 
теми же „сановниками" — „азарапетами*, „спарапетами", „мардпе- 
тами", „кусакалами* и проч., о которых упоминает автор в пара
графе о Тигране II.

1) Аршакидская династия царствовала в Армении с 66 г. до 429 г. н. эры.
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Впрочем, автор впадает в еще более глубокое противоречие, 
когда он начинает говорить „о превращении Армении в феодаль
ное государство14.

На стр. 15-й он пишет:
„Первыми армянскими феодалами были так называемые ко- 

мархи—родовые старшины, которые, превратившись в главы (тэры), 
стали захватывать землю своих общинников, обращая последних 
в зависимое население4’.

Комархи (впрочем, это греческое слово совершенно не было 
в употреблении в древней Армении) упоминаются у Ксенофонта 
в „Анабазисе“ в начале IV в. до н. эры, т. е. значительно раньше 
господствовавшего при Тигране Великом строе, который автор счи
тает как будто рабовладельческим, постепенно переходившим в фео
дальный только при Аршакидах.

Из вышеприведенной цитаты можно заключить, что феодаль
ный строй в Армении возник и постепенно развивался на основе 
патриархально-родового строя. Естественно, спрашивается: когда же, 
по автору, возник и существовал рабовладельческий строй в Арме
нии, когда для его существования ни времени, ни подходящей со
циально-экономической базы не остается? Да и откуда автор взял, 
что в древней Армении существовал рабовладельческий строй, когда 
о нем никаких сведений в источниках нет и, насколько нам известно, 
ни один более или менее авторитетный исследователь армянской 
истории этого не утверждает. Ведь не обязательно, чтобы все на
роды неминуемо проходили через рабовладельческий строй?

Таким образом, неясное представление автора как о полити
ческой, так и о социально-экономической истории Армении приводит 
его к явно противоречивым и неправильным выводам.

Немало путаницы можно видеть и в употребляемой автором 
феодальной терминологии. Вот яркий пример. На стр. 15-й читаем:

„Следующий за нахарарами слой феодальных землевладельцев 
составляли азаты, которые, будучи освобождены от налогов, 
несли службу в царской или нахарарской коннице. За свою 
службу они получали феоды (хостакдары). Кроме того, под 
вассалитетом нахараров находились лица, называвшиеся царра (дзара), 
которые также получали от своих сеньоров за свою службу земли44

Во-первых, отметим, что „хостакдар" — это не феод, а феодал. 
Затем, слово „ձառայ11 (по автору „царра") как феодальный термин 
в древнеармянском языке употреблялось в том же смысле, в каком 
употреблялись: на русском — „слуга", на латинском — wassus, servus. 
Так назывался (главным образом в обращении) всякий нижестоящий 
по феодальной лестнице вассал по отношению к вышестоящему — 
сюзерену. В феодальной Армении все феодалы в обращениях к царю 
называют себя „ծառայ՚ՀՋ узком смысле слова „ձառայ* употреблялось 

Известия № 1 (6)—И
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в значении „дворового слуги“, находившегося на положении холопа- 
раба. Ни в одном источнике или в монографическом исследовании 
по истории Армении нельзя найти употребление слова 
в том смысле, в каком его представляет автор, т. е. особой катего
рии феодалов-землевладельцев1.

1 О термине а также о вышеупомянутых—„хостак* и .хостакдар'
см. акад. Я. А. Манандян — „Заметки о феоде и феодальном войске Парфии и Ар- 
шакидской Армении*. Тифлис. 1932 г„ стр. 11 — 13.

Таким образом, в книге проф. Юшкова неточные, часто непра
вильные, притом отрывочные, не связанные исторической последова
тельностью и внутренней закономерностью сведения об историче
ских событиях не дают читателю возможности выяснить себе, на 
какой социально-экономической базе сложился тот или другой го
сударственный строй в древней Армении.

Скудным и малосодержательным является сказанное автором 
в этом отделе об армянском феодальном праве. Он довольствуется 
здесь лишь одной общей фразой: „В феодальной Армении устано
вилась система феодального права". Да еще несколько сведений 
о браке и наследстве со ссылкой на Юстиниана, необоснованность 
и тенденциозность которых ясно доказал Н. Адонц в своем изве
стном труде „Армения в эпоху Юстиниана" (см. стр. 184 — 198). 
Сказанное о браке и наследстве противоречит также всему духу 
армянского права, (сравни М. Гош—„Судебник" (на армянском 
языке), ч. 1, ст. 121, стр. 290).

Ошибок, подобных вышеприведенным, и упущений по истории 
армянского государства и права немало также и в других отделах 
книги. Считаем особенно необходимым остановиться на гл. IV, § 2, 
озаглавленном „Основные черты армянского права по „Судебнику" 
Мхитара Гоша" (реценз. кн. стр. 155— 159).

Эта часть труда проф. Юшкова является сплошным недоразу
мением. Будучи совершенно незнаком с армянским подлинником 
„Судебника" Мхитара Гоша на армянском языке, изданным ученым 
монахом Ванном Бастамяпом в 1880 г., автор, ПОВИДИМОМу, ИСПОЛЪ* 
зовал в качестве единственного источника так называемые „Армян
ские законы" из „Сборника законов грузинского царя Вахтанга VI" 
(изд. А. С. Френкеля под редакцией Д. 3. Бакрадзе, Тифлис, 1887 г., 
cip. 230 350), притом не только без всякого критического к нему 
отношения, но даже и не обратив внимания на примечания редак-, 
ции, относящиеся к этому отделу.

Например, в примечании на стр. 231—232 проф. Юшков мог бы 
читать, что „грузинский перевод значительно отступает от армян
ского подлинника... статьи местами сокращены или слиты, местами 
выброшены, а местами дополнены новыми".
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В том же примечании говорится, что «грузинский перевод 
предлагаемых „Законов" сделан с армянского подлинника и притом 
«выписанного из Эчмиадзинского монастыря*1 и что „в нем об авторе 
их нет ни слова“ (подчеркнуто мною — Б. А.), а только сам изда
тель полагает, что это из „Судебника" Мхитара Гоша.

0 Этот „Судебник*, или „Законник*, переведен с греческого на сирийский яз. 
в последней четверти V в. и содержит законы и приказы византийских императо
ров—Константина, Феодосия и Льва, а потому правильнее называть его сиро-ро
мейским.

Затем из „сравнительной ведомости статей армянских законов 
по „Сборнику“ царя Вахтанга и по „Судебнику" Мхитара Гоша“ 
(стр. 350 — 361) проф. Юшков мог бы видеть, что первые 150 ста
тей в „Сборнике" Вахтанга не имеют соответствующих себе статей 
в „Судебнике" Гоша.Все это, безусловно, натолкнуло бы автора на 
мысль, что этот единственный источник, которым он пользуется 
для изложения армянского права по „Судебнику" Мхитара Гоша, 
есть источник не совсем доброкачественный,—следовательно, надо 
искать подлинник и пользоваться, во-первых, им, а затем и многочис
ленными исследовательскими работами об армянском праве по 
„Судебнику" Гоша на армянском, русском и иностранных языках.

Теперь посмотрим, к какому результату привело такое поверх
ностное отношение к безусловно серьезной задаче, поставленной 
автором для себя.

Но прежде чем перейти к критике данных автором сведений 
об армянском праве по „Судебнику" Мхитара Гоша и толкованию 
их, остановимся вкратце на единственном источнике, использован
ном автором, а именно: 7-м отделе сборника Вахтанга, носящем за
главие „Законы армянские" (стр. 230 — 350). Этот отдел „Сборника 
законов" Вахтанга состоит из двух отделений. 1-е отделение, со
стоящее из 150 статей, представляет из себя известный „Сирийский 
судебник"1, переведенный на армянский язык, по мнению некото
рых исследователей (Н. Адонц, Зарбаналян и др.), в конце XII века 
(1197 г.) известным киликийским епископом Нерсесом Ламбронским. 
Нет основания полагать, что эти „законы" имели более или менее 
широкое практическое применение даже в Киликии, где они были 
впервые переведены, так как уже в половине XIII века там приме
нялся „Судебник", составленный киликийским князем Смбатом на 
основании „Судебника" Гоша. Что же касается самой Армении, то 
уже в конце XII века здесь появился „Судебник" Мхитара Гоша, 
который имел широкое практическое применение.

Названный „Сирийский судебник" давно известен в европей
ском ученом мире. Исследованием его занялись многие юристы — 
исследователи (Bruns, Sachau, von Lingental и др.).

В 1880 г. в Лейпциге он издан в сирийском, арабском и армян
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ском вариантах, вместе с немецким переводом (см. Bruns und Sachau. 
Sirisch — Romisches Rechtsbuch, Leipzig, 1880).

В грузинский „Сборник законов11 Вахтанга VI названный сирий
ский судебник попал следующим образом: грузинский царь Вах
танг VI (будучи царевичем) в начале XVIII века обратился в Эчмиа- 
дзин к армянскому католикосу с просьбой—выслать ему имеющиеся 
там сборники „армянских законов". И вот вместе с „Судебником” 
Мхитара Гоша Вахтангу была послана также и рукопись армян
ского перевода упомянутого сирийского судебника.

Переводя полученные из Эчмиадзина „Законы11 с армянского 
на грузинский язык, Вахтанг, как выше было указано, внес в них 
значительные изменения по своему усмотрению и поместил их в свой 
„Сборник законов" под общим заглавием „Законы армянские", без 
упоминания авторов и источников, откуда он взял эти „законы".

Из сказанного ясно, что „армянские законы11 Вахтанга не мо
гут служить достаточно надежным и верным источником для исто
рии армянского права, тем более для учебника высшей школы.

Надо полагать, что проф. Юшкову все это было неизвестно, 
в противном случае было бы непонятно, почему он приписывает 
“Сирийский судебник" Мхитару Гошу и почему он так широко исполь
зует первое отделение „Законов армянских" Вахтанга, т. е. сирий
ские законы, для построения системы армянского права.

Теперь, несколько слов о подлинном „Судебнике" Мхитара Гоша.
„Судебник" этот, составленный в конце XII века, имел действи

тельно широкое применение. На „Судебнике11 Гоша были составлены: 
„Киликийский судебник" Смбата Гунстабля (Конетабля) в XIII веке; 
в XVI веке в Польше он применялся в армянских колониях, кото
рые пользовались внутренним самоуправлением. Доказательством 
этого может служить то, что венским проф. Бишофом найден руко
писный экземпляр этого армянского судебника, с некоторыми изме
нениями утвержденного в 1618 г. польским королем Сигизмундом. 
Он применялся в армянских колониях в Крыму в XVI веке и в 
Астрахани.

Первое издание на армянском языке „Судебника11 Мхитара Гоша, 
как было указано выше, вышло в 1880 г. в Эчмиадзине с пространным и 
содержательным предисловием (180 стр.) и примечаниями ученого 
монаха Ваана Бастамяна.

„Судебник" Гоша состоит из трех частей: 1) Введение (Նախա
դրություն), состоящее из И глав, 2) „Законы церковные", состоящие 
из 124 статей, и 3) Законы светские, состоящие из 130 статей.

Во „Введении" Гош подробно трактует о судоустройстве и 
судопроизводстве. Надо отметить, что это „Введение" совершенно 
не нашло себе отражения в „Сборнике" Вахтанга VI.

О „Судебнике" Мхитара Гоша имеется довольно большая ли
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тература как на армянском, так и на русском и иностранных языках 
քաստամյան, Խ. Սամուհլյան, Ա. 'էլտճյան, АлбКСееВ М., АрЦруНИ С, 

Brosset A., Karst I., Kohler I., Bischof F. и др.).
В результате смешения сиро-ромейских законов так называе

мого „Сирийского судебника" с армянскими законами из „Судебника" 
Гоша в книге проф. Юшкова Мхитару Гошу и вообще армянскому 
праву приписываются совершенно чуждые им принципы и нормы. 
Приведем несколько примеров.

1. На стр. 155-й своей книги проф. Юшков пишет: „Другой ха
рактерной чертой сборника (Гоша) является то, что в нем содер
жится целый ряд норм, определяющих положение крепостного кре
стьянства". Затем автор, на основании этого „целого ряда норм", 
определяет „положение крепостных в Армении". Считая необходи
мым, во-первых, отметить „определенную тенденцию к ограничению 
отпуска крепостных на волю", автор перечисляет ряд норм, кото
рые действительно дают картину ограничения отпуска крепостных 
на волю, ущемления их прав до того, что „если крестьянин или 
слуга захотят что-либо купить, то могут это сделать с позволения 
своего хозяина" (стр. 156).

Конечно, автор совершенно и не подозревал, когда писал эти 
строки, что он воспроизводит нормы не армянского права, а сиро
ромейского и не из „Судебника" Мхитара Гоша, а „Сирийского 
судебника" (ср. ст. ст. 16, 17, 19, 27 „Сирийского судебника", изд. 
А. Клтчяна (на. арм. яз.), а также „Сборник Вахтанга" ст. ст. 16, 17, 
19, 27, стр. 237—239).

Здесь уже действительно „необходимо отметить", что у Мхи
тара Гоша мы находим: во-первых, очень мало статей, касающихся 
положения крепостных крестьян, а во-вторых—отсутствие всякой 
тенденции к ограничению отпуска не только крепостных, но даже 
и холопов ршиш j)‘

Так, в статье 3-й второй части „Судебника", озаглавленной 
„О правосудии над крестьянами", Гош пишет: „Человек по природе 
своей создан свободным, а служить господам (приходится ему) лишь 
из-за земли и воды. Я считаю правильным такой суд,—если (кре
стьянин) оставит все господское, то свободен, где захочет жить". 
Однако, повидимому, считаясь с практиковавшейся в действитель
ности узурпацией прав крестьян со стороны феодалов, Гош огова
ривается: „а если кто-либо из господ не простит этого и насильно 
заставит ушедшего (крестьянина) вернуться, то после смерти отца 
свободны его сыновья". (См. упомянутое арм. издание, стр. 320—321).

Тот же принцип проведен в 75-й статье, относящейся к беглым 
холопам. Здесь Гош считает правильным и приемлемым Моисеев 
закон, гласящий: „Не выдавай пришедшего к тебе чужого холопа 



166 Б. М. Арутюнян

господину его, но посели у себя, где пожелает, и не обременяй 
его“. (Там же, стр. 391. Ср. „Сборник Вахтанга11, стр. 303, ст. 269).

Из этих двух статей достаточно ясно видно, что у Мхитара 
Гоша нет никакой тенденции к ограничению отпуска крестьян на 
волю, как это полагает проф. Юшков. Наоборот, действия господина, 
направленные к такому ограничению, Гош считает не правом, а 
насилием.

Гош нигде и ни в какой мере не ограничивает также „право 
крестьянина и слуги купить и продавать". Статья, приведенная 
проф. Юшковым, как „очень хорошо иллюстрирующая ограничение 
правоспособности крепостного крестьянина" (стр. 156), есть не статья 
из „Судебника" Гоша, а лишь 17-я статья вышеуказанного „Сирий
ского судебника" (см. арм. издание А. Клтчяна, стр. 15).

Немало искажений и неточностей в передаче норм армянского 
права можно указать и по другим „основным разделам права", но 
ограничиваемся лишь несколькими примерами. Так:

1. Непонятно, откуда автор взял, что „поджигателя, застигну
того на месте преступления, бросали в огонь" (стр. 158), между тем 
как в статье 94-й (II части) „Судебника" Гоша, специально отно
сящейся к поджогу и воспроизведенной Вахтангом с некоторыми из
менениями („Сборник", стр. 290, ст. 226), устанавливается только 
возмездие за убыток в трехкратном размере и 10 лет исповеды- 
вания.

2. Все, что говорится в книге проф. Юшкова о свадебном за
логе (стр. 157) и о завещательном распоряжении, относится не 
к армянскому, а сирийскому праву.

3. Неправильно утверждение автора, что „в Судебнике Гоша 
имеется мало положений, относящихся к судебному праву", и что 
„отмечается только, что решение уголовных дел принадлежит соб
ственно царю, а не судьям" (стр. 156).

Как было указано выше, большая часть пространного „Введе
ния" к „Судебнику" посвящена именно судебному праву; здесь 
подробно устанавливается: что такое суд, кто может быть судьей, 
кто—свидетелем, как должен вестись суд и т. п. Там же, в 5-й гла
ве, говорится, что по светским делам (а не уголовным, как пишет 
проф. Юшков) суд справляет христианский царь или князь, а если 
таковых нет, то поручается епископу.

Считаем лишним продолжать приводить примеры. Думаем, что 
и указанных достаточно для того, чтобы составить понятие о том, 
как в данном случае проф. Юшков пользовался источниками. Тем не 
менее нельзя не отметить один существенный момент. Автор далеко 
неполно представил этот богатый источник армянского права.

„Судебник" Гоша содержит идругие „основные разделы права", 
на которых необходимо было остановиться. Скажем, например, о нор
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мах социальной охраны, чрезвычайно интересных особенно в от
ношении армянского средневековья, о распределении земель среди 
членов сельской общины и т. п. Ряд статей у Мхитара Гоша отно
сится к охране труда работавших по найму (վարձկան) в сельском 
хозяйстве (ч. II, ст. ст. 83, 113, 120, 121, 125 и др.). Так, например, 
в статье 83-й Мхитар Гош требует платить наемному работнику 
заработную плату в день работы до захода солнца, мотивирую свое 
требование тем, что он (наемный работник) может быть без крова 
и вся надежда его на этом заработке. Затем добавляет: „Известно, 
что из-за бедности и нужды стал он наемным, и если (наниматель) 
не платит (ему) в день работы, то законно и справедливо уплатить 
(потом) больше, чем (условленную) плату. (Арм. издание „Судебни
ка" Гоша, стр. 395).

Из всего изложенного становится ясным, что проф. С. В. Юш
ков, принимаясь выполнить серьезную задачу — дать учащейся 
в юридических вузах молодежи учебник истории государства и 
права всех народов СССР, недостаточно серьезно и научно выпол
нил ее, по крайней мере в отношении одного из этих народов, 
имеющего свою вековую и богатую культуру, — армянского народа. 
Такое поверхностное отношение непростительно тем более, что 
армянский народ не „исчезнувший" вроде хозаров, урартийцев, исто
рии которых автор считает необходимым коснуться „хотя бы 
вкратце" (см. введение), а один из достойных членов семьи Совет
ского Союза, обеспечившего ему, наравне с другими братскими на
родами, „расцвет высокой культуры, национальной по форме и со
циалистической по содержанию, и развитие своей государственности 
в составе братского Союза" (введение, стр. 3). Армянский народ 
имеет свой университет с юридическим факультетом; наконец, он 
имеет свой филиал Академии наук СССР, к консультации и помощи 
которого мог бы обратиться проф. Юшков при затруднениях в со
ставлении той части своего учебника, которая относится к исто
рии государства и права армянского народа.
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եՐԿՈհ ՈհՂՂՈՒՍ .ԿՈՐՅՈՒՆՒ ՍեՋ

1.
Նկարագրելով Մեսրոպի վերջին օրերի կյանբը, կորյունը պատմում է 

թե ինչպես նա գիշեր ցերեկ խրատում էր բոլորին, մանավանդ երր զգում
էր, որ մոտ է իր մահը, էլ աչքերին բուն չէր տալիս, «Մանաւանդ 

գմտալ իսկ ածէր ըստ տերունական հասակին գօը վախճանին, չտայր 
աչաց և ոչ նիրհ արտևանաց» (կորիւն, տպ, 1էենետիկ, 1894, է9 43)։

•ւՒ և

Տերունական րաոր նշանակում 

ծված միայն աստոլծու և *Որիւ

վածային, քրխ կան)) և

ստոսի համար, ասվոլմ է, օրինակ' տեր:գործ

նական հրաման, տերունական գիրք (Աստվածաշունչ), տերունական սեղան, տերունական տուն (տաճար), մարմին տերունական (քրիստոսի մարմինը), տերունական լանջք, ոտք ('Բըիստոսի բսնջքը, ոտքը), աւյօթք տերունական 
(Հայը մեր), տերունական օր (կիրակի)։ տերունական պատուեր { 'Ըըիստոսի 
պատուէրը; և այխ և այթյ։ Այո րոԼորՒ վկայությունները տես նոր Հայկ,

հա, էջ 872։ Սովորական և հասարակ բաների համար բնավ չի

ծածված տերունական, փ անհարմար էտերունական հասակ, որ է (£ աստվածային հասա 

Ըստ իս բառը պետը է ուգգել ծերունական
տեղ Մ եսրոպի համար 

կ»։

, ПГ գորձածված է ուշ

Դ"[,~ 
ասե

(!ա *-

մանակի գրականության մեջ, վկայոլթյոլեները տես նոր Հայկ, բառ, հտ, Ա, 

էջ 1014, ուր կա նաև ծերունական հասակ (Կիւրդ, յովել,)։ Սխալն առախ-

ցել է Տ և ծ երի նմանո ւթ յո ւն ի ց ,

Թե Կորյունի իսկական բնագրում ր

ցուցում է նաև Փոքրիկորյոլնը, որ համապատասնի հասակաւն»:
'Ր չփոթել են իրար հետ։

աոր ծերունական ձևն ունէր, սւպա-

ունի «ծերու-
Այսպիսով մենք ունենում ենք Ոսկեդար յան մի բացատրություն, 

(ինչպես տեր, տերունի բառից կա տերունական, նմանապես ծեր, ծերունի 
բառից էլ ծերունական):

ւևնտգլյանն իր կորյունի քննական հրատաք ակութ յան մեջ (է, րուսա֊

դեմ, 1930, է9 63) ոչ մի .թյուն չի դարձրա ե վերի տերունական
ի անպատեհության վրա և ոլահել է անւիո փո թ։

2.
կո րյունի պատմության մեջ թվական մի անճշտություն

*Լենետ իկ 1894, էջ 17) պատմում է թե 'ևանիելյան

կա։ Կորյունը 

ն շան ա գր երը
'էռամշապոլհի հինգերորդ տարին Հայաստան րերվևցին, Հ ի հինգերորդի

'մի թագա ւորոլթեան նորա ի '11 .ցանէր^։ Ս*եսրոպն այդ րր
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փորձեց երկու տարի, հ ի ր ր և ամ и երկու, կարդեալ դվա ր դա սլետո ւթ իւ՚Ն խր 

ե նովին նշանադրովր տանէր))։ Այնուհետև Մեսրոսլը տեսնում է} որ թերի 
են այդ տառերր և մեկնում է Մ իջա դետք' նոր խուզարկություններ կատա^

րեւ ^տր9 դարձյալ Վյւա մ շա սլո լհ ի հինգերորդ տարին, հխաղայր գնայրի

հ ինդե րո րդ ամի Վ^ո ամշա սլհո յ արքա յ ին Հա ( էջ 7Տի Եդեսիա յում ևՍ ամոլ-

սատում մի ժամ անակ աշխատելուց հևտո։ հա յևրևն տա ռե րը զտած դաոնում 
է Հայաստան հի վեցերորդ ամի Վյւամշասլհոյ արբային Հայոց մևծաց))։

Ամեն մ ի ըն թերցողի համար էլ հա յտն ի է) որ երկու հի նգերորդ-ն/գ»^ 
մևկր սխալ է։ Ոանասևրներր զանազան ր ացատրութ յուննևր են տվել սխալն 
ուղղելու համար։ Ոմանբ առաջին հինգերորդ-Հ» սլահում են անփոփոխ) և որով֊ 

հետև փանիևլյան նշանադրևրի փորձարկություՆր երկոՆ տարի տևեց) երկրորդ հինգերորդի^։ դարձնում են եօթներորդ, ասելով թե ե և ե (7) տասերը

շատ հեշտ էր շփոթ՜ել։ Է այ*} դեպքում հաջորդ վեցերորդ րառն էլ պետք

սլիտի լիներ փոխե՛լ ՈՆթերորդ։ Ուրիշներն ա յսքան փոփոխությունր շատ հա

մարելով) կորյու՛նի <£ ա մ и երկու)) ր ացատ րություն ր դարձնում են ամիսս երկոԼյ որով բոլոր մյուս թվերր մնում են անվւոփո խ։ MsrqUSfdt (Պատմու- 
թիւն հայերէն նշանադրերոլ^ Վփեննա 1913, էջ 27 J կորյունի սույն հատ֊ 

վածից ((ևւ իրրե ամս երկու կարդեալ դվարդաւղետութիւն իւր)) րառերն ամ֊ 

րողջովին հետին լո ւս ան ց ադր ո ւթ յո ւն է համարում և ջնջում էք որով դար

ձյա՛լ երկու հի նգերորդ«-նճրՀ» կմնան) ենթադրելով թե փորձարկության մի-

ջոgր շատ կարճ էր։ Օրմանյան ( Ադգասլատո ւժ, Պոլի, ՛. Ա, էջ 277)
մատնանշում էսխալրք րայց ոչ մի փոփոխություն չի առա^արկում) ասելովթե 
ճթուականներու յարմարոլթեանց համար աւելի երկարելը ձանձրալի կրնալ 

դառնալ))։---  Գա՛լուստ Տեր Մկրտչյան (Ար111 րքք*1Ո 1912} էջ 508 և oilJ նկա-

տո•֊մ է սխալը) առաջին հ ի նգերորդ -ր համա րում է ուղիղ) երկրորդն անո

րոշաբար դրում է հհի« .«ե ր որ դ», իոկ l| եգերորդիչ։ դարձնում է ԺԶ (փոխա

նակ Զ* լսյսիէ^բ1յ 16-րդ տարին' փոխանակ 6-րդիխ հա յ այնուամենայ֊ 
նիվ երկու տարվա հաշիվը մնում է առանց րա ցատրոլթ յան։ ւենտդլյան 

ևորյունի ք’ն’նական հրատարակության մեջ ՀԵրուսաղեմ 1930/ է$ 18j սխալ 
է համարում երկրորդ հի նգերորդ-֊ր^ որովհետև, ասում է} (('իանիելևան նշսւ- 

նադիրներուն J U1 նկա րծա գիււո հասնիլն ա ւե լի տ ւղաւո ր իչ ԸԼԷաէով Ժ ամանա1լե
և լի ԸԼԼա[ու է))։ Եարծես թե սխալը ԵորյՈւնը կատարած

լիներ և ոչ թե հետին դրիչնև րր։ Այնուամենայնիվ) էջ 21/ վեցերորդ րառն 

անփոփո խ սլա հում է։
Ես էլ սլիտի առաջարկեմ մի փռքրիկ ուղղումt որով' կարծում ևմ թե 

բոլոր ան։դատեհություններր հեշտոլթյամր սլիտի վերանան։

Անփոփոխ սլահում եմ Եորյունի վեցերորդ^։# երկու LUll-p և երկրորդ հինգերորդ*^« Ւսէ. լԱՈաջի*1յ հինգերորդին ուղղում եմ երրորդ* Սխալն առա֊ 
^աղել է հետևյալ ձևով։ Եորյունի ձեռադրում դրված է եղե՛լ երդ (համա

ռոտ ա դրվա ծ և առաջին տառի վրա պատվի նշանով), որ բնականաբար 

սլիտի կարդացվեր ((երրորդ))։ (Гի խեղճ դրիչ» վրան սլատիվ դրած Ъ-ր թվա

նշան համարելով' կարդացել է հինգերորդ* Մնաց յա լը սլա հև լ է ճիշտ նախ

կին ձևով) առանց անդրադառնալու թև 5~ 2 չի տալ 5։
1!)41 էէարտֆ 10



СОВЕЩАНИЕ
ПО ВЫСОКОГОРНЫМ ЭЛЕКТРОСИСТЕМАМ ПРИ 
АРМЯНСКОМ ФИЛИАЛЕ АКАДЕМИИ НАУК СССР

27. XII—29. XII. 1940 года состоялось совещание по высокогор
ным электросистемам, посвященное XX годовщине ленинского пла
на электрификации—ГоЭлРо. В совещании приняло участие свыше 
50 научных и инженеро-технических работников Армении, Грузии 
и Азербайджана. На открытии совещания были заслушаны доклад 
зам. председателя Госплана Арм. ССР т. Джагацпаняна о двадцатой 
годовщине ГоЭлРО и приветствия от президента Академии наук 
СССР акад- В. Л. Комарова и научных и хозяйственных организаций.

Помимо пленарных заседаний, были организованы секции: по 
заземлению и экономическая.

На пленарных заседаниях были заслушаны и обсуждены сле
дующие доклады:

1. „Горные грозы". Докл. кандидат технических наук В. В. Бургс
дорф. Работа рассматривает генезис и законы развития гроз в гор
ных местностях. Доказывается решающее влияние орографии на раз
витие гроз независимо от их происхождения, в частности прилипание 
гроз к горным хребтам и оттягивающее действие последних.

Наряду с этим доказывается значительное снижение величины1 
тока молнии в горных условиях, что имеет большое практическое 
значение для облегчения и удешевления высокогорных электроси
стем, в частности за счет повышения допустимого сопротивления 
заземления.

2. „Основы, проектирования и сооружения высотных подстан
ций" . Докл. старший научный сотрудник М. Af. Лебедев — Работа 
рассматривает основные особенности высокогорных электроустано
вок. Доказывается, что переход к следующему классу изоляции яв
ляется верхним пределом для высокогорных установок и что во мно
гих случаях достаточны более дешевые и вполне оправдывающие 
себя мероприятия: ограничение максимального рабочего напряжения, 
снижение уровня внутренних перенапряжений (в частности—блочная 
коммутация и т. д.). Также даны соображения по выбору расчетной 
плотности и температуры воздуха и мероприятия по борьбе с по
следствиями инсоляции.
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В части компановки доказана технико-экономическая нецелесо
образность отрыва повысительных подстанций от гидростанций и 
выявлены законы изменения стоимости различных типов открытых 
подстанций в зависимости от рельефа.

3. „Опыт эксплоатации высокогорной сети Армянского ку
ста" .— Докл. инж. С. Д. Татевосян. В работе даны итоги ряда 
лет эксплоатации Армянского куста, выявлены особенности обходов, 
ремонтов и противоаварийной профилактики в кусте Армении.

4. „Горный гололед".— Докл. кандидат технических наук В. В. 
Бургсдорф. Работа рассматривает метеорологическую сущность гор
ного гололеда и его опасность для электротехнических сооружениий. 
Особо рассмотрены условия Северного Кавказа и Закавказья.

В результате работы выявлены районы Кавказа и Закавказья, 
опасные в смысле гололеда, однако одновременно доказывается, что 
благодаря защищенности Закавказья в целом от арктических втор
жений законы гололедообразования в Закавказье неоднородны и в 
сильной степени зависят от микроклимата и микрорельефа, что тре
бует детального многолетнего изучения трасс линий, подлежащих 
осуществлению.

5. „Опыт сооружения высокогорных линий передачи Армян
ского куста".— Докл. инж. Д. Б. Давидян. Работа рассматривает 
условия сооружения горных линий передачи и дает ряд рекоменда
ций, проверенных при проектировании, строительстве и эксплоатации 
высокогорных сетей Армении.

В секции по заземлениям были заслушаны и обсуждены сле
дующие доклады:

1. „Электрические характеристики горных грунтов"Докл. 
инж. М. Д. Мнацаканян. В работе даны результаты замеров в сети 
Армянского куста. Сопротивления грунтов Армении характеризуют
ся большой неоднородностью, в общем же приближаются к верхним 
пределам удельных сопротивлений аналогичных грунтов в мировой 
литературе.

2. „Заземление нейтрали высотных систем". ֊ Докл. инж. 
Л. М. Вильчур. В работе приводятся основные факторы, влияющие 
на выбор типа заземления нейтрали и их изменение в горных усло
виях. Автор приходит к выводу о несущественности различий в 
определяющих факторах между нормальной равнинной и высокогор
ной системой, что позволяет распространить рекомендации по зазем
лению нейтрали на высотные системы.

3. „Влияние высокогорных линий электропередачи на линии 
слабого тока".— Докл. инж. Г. К. Ткешелашвили. В работе иссле
дованы особенности влияний в горных условиях в зависимости от 
трех факторов: сближения, диктуемого рельефом, сопротивления 
грунта и характера протекания тока в земле.
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Автором дана оригинальная методика определения коэфициента 
взаимоиндукции из опыта однополюсного короткого замыкания линии.

4. „Опыт работы системы ДПЗ в высокогорных условиях".— 
Докл. инж. В. С. Бакунц. Автор анализирует положительные ре
зультаты работы высокогорных систем ДПЗ, что позволяет выска
зать пожелания о дальнейшем широком развитии этой системы. Осо
бый раздел посвящен опыту работы улучшенных заземлителей.

В экономической секции был заслушан и обсужден следующий 
доклад:

„Экономические характеристики горных линий"Докл. инж, 
А. И. Вардазарян. Автором рассмотрены основные факторы, влияю
щие на стоимость горных линий и установлена их относительная 
значимость. Наиболее детально разработан раздел, посвященный 
эффекту опор и его усилению в горных условиях. Работа дает 
методику быстрого определения стоимости линии в зависимости от 
климата, рельефа и грунта рассматриваемого участка и доказывает 
рентабельность металлических опор в горных условиях.

Совещанием принята резолюция, подводящая итоги проведен
ной научной и практической работе и намечающая вехи дальнейше
го изучения.

В результате совещания выявлен ряд мероприятий, позволяю
щих снизить стоимость высокогорных электросистем и повысить 
надежность их работы.
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A CONFERENCE
ON THE HIGH-MOUNTAIN SYSTEMS

A conference on the high-mountain systems, dedicated to XX-th annuary of the 
'Lenin’s Plan of Electrification—„ГоЭлРо"—-took place from 27/XII to 29/XI1 1940. At the 
.conference the following reports were read:
1. IV. tv. Burgsdorf: „The thunderstorms at the mountains'.
2. At. At. Lebedew: „The prinsiples of projecting and construction of high-mountain sub

stations".
3. s’. j. Thatheosian: „The experience of the exploitation of the Armenian high-mountain 

network".
4. W. w. Burgsdorf: „The sleet-formation on the high-tension lines at the mountains".
5. d. в. Davtdian: „The experience of construction of thi high-mountain transmission lines 

of the Armenian network".
6. M. J. Mnatcakanian: „The electrical characteristics of the mountain grounds".
7. l. At. wtidiur: „The grounding of the neutral points at the high-mountain systems".
8. G. к. Tkeshetashviii: „The influence of the high-mountain transmission lines on the low- 

tension’s lines".
9. tv. s. Bakuntc: „How the two wire-ground systems have been working at the Armenian 

high-mountain installations".
10. a. J. Wartazarian: „The economical characteristics of the mountain transmission lines".

The conference has resumed the experience of the building, first in the USSR, 
high-mountain network and has indicated the points of the future studies. In the resolu
tion of the conference recomendations were mad£ of lowering the cost and attaining 
good results in the working of the system.

The most important recomendations are:
a) to creat conditions in order to use standard apparatus in the high-mountain in

stallations.
b) in calculations to use 60—75 KA the value of lightning-current instead of 120 KA 

without changing the value of recomendated protecting angles.
c) to organize the exploitation of the network so that the local units will be more 

independent and self-supporting.
The conference also has paid attention to the factors of the insolation, relief, sleet 

and seismical activity and has recoraanded the complex study of the trasses of transmis
sion lines and of the regions of substations from all these points.



РЕЗОЛЮЦИЯ
СОВЕЩАНИЯ ПО ВЫСОКОГОРНЫМ ЭЛЕКТРОСИСТЕМАМ 

ПРИ АРМЯНСКОМ ФИЛИАЛЕ АКАДЕМИИ НАУК СССР

27. XII —30. XII- 1940 г.

1. Совещание ститает чрезвычайно актуальными вопросы соору
жения и эксплоатации высокогорных электрических систем, в связи 
с чем считает вполне своевременной инициативу АрмФАН'а, по под
ведению итогов строительства и эксплоатации уже сооруженных 
высокогорных систем и комплексную постановку проблем дальней
шего высокогорного электростроительства.

2. Совещание отмечает большую работу по высокогорным элек
тросистемам, проведенную системой Главгидроэнергостроя, в част
ности— большую научно-исследовательскую работу, выполненную 
Тбилисским научно-исследовательским институтом сооружений и ги
дроэнергетики.

3. На основании опыта научно-исследовательской работы ЭНИН 
им. Г. М. Кржижановского и ТНИСГЭИ, опыта проектирования, 
строительства и монтажа Дзорагетстроя и Севан-Зангстроя и экс- 
плоатационного опыта Арменэнерго и Армсельэлектро, а также ряда 
других организаций, совещание считает установленными следующие 
особенности высокогорных электрических систем:

а) Снижение плотности воздуха, вызывающее ухудшение его 
изолирующих свойств (снижение критического напряжения короны, 
разрядных напряжений по поверхности и вольтсекундных характе
ристик изоляции).

б) Повышенную повторяемость гроз в горных районах (при 
наличии достаточной влажности) с одновременным снижением силы 
тока молнии, а также значительное влияние на грозопоражаемость 
рельефа местности (оттягивающее действие горных хребтов).

в) Высокую гололедность горных районов, где гололедные 
образования при благоприятных условиях могут достигать гигант
ских размеров.

д) Большое влияние рельефа и влажности на гололедную дея
тельность, в силу чего хорошая защищенность Закавказья от ар
ктических вторжений приводит к некоторому ослаблению гололед
ного процесса, некоторой локализации его и значительной нерегу
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лярности. Гололедные явления охватывают главным образом юго-во
сточную часть Закавказья, ограничиваясь перевалами с высотой 
1500—2000 м и выше.

е) Наличие порывистых ветров, в отдельных случаях превос
ходящих расчетные нормы. Наряду с этим отмечается, что при го- 
лоледно-изморозевых явлениях и грозах ветры редко превышают 
10 м/сек.

ж) Высокую инсоляцию, происходящую от повышенной про
зрачности воздуха и в отдельных случаях приводящую к сущест
венному перегреву трансформаторов наружной установки.

з) Высокую пересеченность местности, которая оказывает зна
чительное влияние на трассировку и разбивку линий электропере
дачи и компановку подстанций.

и) Большую неоднородность сопротивления растекания зазем
ления в породах одного и того же типа, в частности делювиаль
ных и скальных, с общей тенденцией к повышению сопротивления 
грунтов.

к! Повышенные влияния на линии слабоготока, вызванные вы
нужденным сближением линий передачи и слабого тока в горных 
проходах и повышенным сопротивлением грунтов.

л) Трудную проходимость трасс линий электропередачи и связи, 
особенно в зимнее время, что препятствует нормальной организа
ции транспорта и затрудняет эксплоатацию.

4. Накопленный опыт строительства и эксплоатации высоко
горных электрических систем и результаты произведенных иссле
дований позволяют рекомендовать следующие мероприятия как для 
повышения надежности работы высокогорных электросистем, так 
и для снижения стоимости их сооружения:

а) Установить для высотных систем уровень рабочего напря
жения при длительных режимах не выше 1,05 от номинального на
пряжения применяемой изоляции, что позволит для средних и малых 
систем использовать серийную изоляцию в пределах до 1,5—2 км 
над уровнем моря.

б) Для напряжений 3, 6, 20 кв считать целесообразным приме
нение на отметках выше 2 км над уровнем моря изоляции следу
ющего класса, что полностью разрешает для указанных напряже
ний вопрос высотности.

в) Для напряжений 110 и 154 кв на отметках выше 2 км счи
тать целесообразным поэлементный переход к аппаратуре следу
ющего класса (замена втулок, наращивание колонок и т. д.).

г) Напряжение 10 кв применять в высотных условиях преиму
щественно в качестве генераторного с широким применением блоч
ной коммутации.

д) Наряду с этим рекомендовать применение в высотных уело- 
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виях аппаратуры наружной установки в закрытых распредустрой
ствах, широкое применение АПВ, а также мероприятия по сниже
нию величины внутренних перенапряжений.

е) Считать необходимым жесткое выполнение в горных усло
виях всех мероприятий по защите об’ектов от прямого удара мол
нии (установка молниеотводов, подвеска тросов, соблюдение при 
этом необходимых защитных углов). Одновременно считать возмож
ным в защищенных горами долинах и низменностях с числом гроз, 
не превосходящим 15 в год, резкое сокращение защитных мероприя
тий вплоть до полного отказа от подвески тросов (кроме подходов).

ж) Исходя из принципа равной вероятности грозовых повреж
дений с равнинными условиями, считать необходимым значительное 
сокращение в горных условиях расчетного тока молнии в ее стволе 
(до 60—75 КА) с соответственным облегчением норм грозозащиты 
в части сопротивлений заземления, расстояний между молниеотво
дом и проводом и т. д., в соответствии с проектом руководящих 
указаний, приведенным в докладе инж. В. В. Бургсдорфа на насто
ящем совещании.

з) Исходя из опыта эксплоатации линий среднего напряжения 
в горных условиях (сеть 20 и 35 кв Арменэнерго и Армсельэлектро), 
поставить вопрос о разрешении применения для указанных напря
жений свечеобразных опор со штыревыми изоляторами, дающих 
существенную экономию лесоматериалов.

и) Учитывая узко-местную локализацию гололедных явлений 
в высокогорных районах Закавказья, считать необходимым выбор 
расчетных метеорологических условий для горных линий электро
передачи Закавказья исключительно на основании непосредственного 
изучения района трассы.

к) При проектировании трансформаторных установок считать 
необходимым производство выбора вида охлаждения на основании 
изучения температурного режима воздуха и почвы, а также проек
тирование мероприятий по снижению температуры почвы (озеленение, 
поливка и т. д.).

л) Считать необходимым комплексный выбор типа и компа
новки горных подстанций на основании технико-экономического сов
местного решения вопросов планировки, металлоконструкций, тран
спорта и подхода линий.

м) Считать нерациональным с экономической и эксплоатацион- 
ной точки зрения относ повысительной подстанции от гидростанции. 
В целях экономии средств и цветного металла считать необходи
мым во всех случаях прорабатывать вариант расположения под
станции вблизи генераторного здания, увязывая его с проектом 
производства работ по генераторному зданию.

Известия № 1 (6)—12
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и) С точки зрения экономии средств и эксплоатационных пре
имуществ во многих случаях более длинный долинный вариант 
трассы линии передачи может оказаться рациональнее более корот
кого горного, почему считать необходимым во всех случаях про
рабатывать долинные варианты трасс.

о) Считать обязательным при проектировании горных линий 
учет поперечной косогорности. Для устранения ее влияния реко
мендовать применение специальных подставок или повышенных 
фундаментов с сохранением единого типа опор для всей линии, 
кроме опор с наклонной траверзой.

п) Считать невозможным осуществление во всех случаях про
езда вдоль трассы, исходя из чего сооружать на всех линиях под’- 
езды к отдельным участкам от существующих дорог общего поль
зования.

р) В целях борьбы с последствиями частичной непроходимо
сти трасс считать необходимым увеличение самостоятельности от
дельных контрольных пунктов, аварийных и ремонтных бригад и 
линейных участков, с соответствующим укомплектованием их запас
ным оборудованием, подсобным оборудованием и инвентарем и 
транспортом высокой проходимости, а также соответствующим под
бором кадров.

с) Отметить, что с точки зрения выбора типа заземления ней
трали и применения системы ДПЗ высокогорные условия не соз
дают никаких осложняющих условий.

т) Отметить, что линии НО кв и более высоких напряжений 
в высокогорных условиях должны проектироваться в основном на 
металлических конструкциях.

у) Наряду с обычным строительным учетом сейсмичности 
считать необходимым учет сейсмичности в электротехническом 
проектировании, в частности путем более компактной проектировки 
щитовых помещений.

5. Для дальнейшего повышения качества проектирования вы
сокогорных электросистем, повышения их надежности и снижения 
стоимости считать необходимым произвести следующие научно- 
исследовательские работы по вопросам, оставшимся до сих пор 
недостаточно освещенными:

а) Считать необходимым проведение специальных исследова
ний по выявлению зависимости разрядных напряжений изоляции, 
при рабочей частоте и импульсах от плотности воздуха, для чего 
необходимо создание барокамеры на напряжения порядка 110 кв.

б) Считать необходимым проведение широких работ в эксплоа- 
тируемых электросистемах для выявления реальной величины 
внутренних перенапряжений.
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в) Считать необходимым проведение исследований по воздей
ствию короны на материал проводов.

г) Признать целесообразной разработку типа разрядника, обес
печивающего защиту изоляции подстанций в разреженном воздухе.

д) Поставить перед гидрометслужбой вопрос о пересмотре си
стемы грозовых наблюдений с привлечением для этого НКЭС и 
АН СССР.

е) Отмечая чрезвычайную сложность изучения гололедных 
условий Закавказья, считать необходимым развитие сети высоко
горных метеорологических станций наряду с неуклонным выполне
нием всеми организациями решения Экономсовета СССР № 1194 от 
20.XII. 1939 г. об изучении гололедных явлений.

ж) Для фиксирования сильных ветров поставить перед ГУГМС 
вопрос об установке на ветромерах горных метеостанций досок тя
желого типа.

з) Считать необходимым развернутое изучение электрических 
характеристик горных грунтов как в отношении сопротивления рас
текания, так и в отношении протекания токов в земле.

и) Считать необходимой разработку легких и транспортабель
ных опор для высокогорных условий, в том числе опор с наклон
ными траверзами.

к) Считать необходимым изучение вопроса о применимости 
для участков линий, мало доступных в эксплоатации, транспорта
бельного типа железобетонных опор.

6. Совещание считает необходимым дальнейшее углубление 
научной работы по высокогорным электрическим системам, в ча
стности:

а) Издание трудов настоящего совещания.
б) Созыв всесоюзного совещания по высокогорным и горным 

электросистемам с привлечением всех энергетических организаций 
Закавказья, Северного Кавказа, Урала и центральных организаций, 
а также заводов — изготовителей аппаратуры.

в) Организацию высокогорной электролаборатории при Армян
ском филиале АН СССР для изучения поведения электрооборудо
вания в высотных условиях, а также изучения естественных усло
вий высокогорных линий передачи.



ԳՐԱԽՈՍԱԿԱՆ
Դ p Ս. ~Տեր-Ավետիսյան, «՜նադիր-շաեի արշավանքները (ըստ Հակոթ 

Օամախեցու)», Արմֆանի հրատարակություն, 1940 թ.

Գրքույկի վևրնադրից կարելի է ենթադրել, որ հեղինակը նպաաակ 
Հթ1[,ևԼ Հ^կ"բ Շամախեցոլ հիշատակարանների հիման վրա կազմել նադիր֊ 
շահի արշավանքների պատմությունը, սակայն կարդալով այս գրքույկը, 
դուք պարզ գաղափար չեք կազմում այդ Դ^ԱԱ^րի պատմական

անձնավո բութ յուննե րի մասին։ Այստեղ մենք կարևոր ենք համարում 
առանձնապես կանգ առնել այն հարցի վրա, թե որքան ճշգրիտ և հարա

զատորեն են վերա րտադրված այս գրքույկում էակոբ Շամա խեցու ձեռագիր 
հիշատակարանները։

Պետք է նկատել, որ հեղինակը բավարար բարեխղճությամբ չի վեր առ

բերվել ձեռագիր—հիշատակարաններ ի հրատարակությանը։ թեքենք մ ի քանի 
О ր ին ա կն ե ր։

Գրքույկի ^րդ հավելվածր հանված է մատենադարանի Л? 2911 ձե
ռագիր ժողովածուից: Պետք է ասել, որ այս ժողովածուն գրված է շատ 
վատ ձեռագրով և վատ թղթի այնուամենայնիվ ընթեռնելի

ձեռագիր է։ Սակայն դ*~ր ՏերռԱվետիսյանը շատ հեշտ է լուծել խնդիրը։ 
Այնտեղ, որտեղ հարկավոր էր իէւնք թափել կարդալու և ճշտությամբ ար

տագրելու համար, նա կետեր է դրել և անցել, իսկ n^nZ տեղերում ձեռա
գրի շատ նա խա դասություններ և երբեմն ամբողջ պա ր բերութ յուններ բս*ց 
է թողեբ սակայն առանց կետեր նշանակելու։

1, Այսպես օրինաէլ ռուսաց կայսրուհի Ելիզտվետա Պետրովնային ուղղած 
գրության մեջ (հավելված 2—րդ, էջ 51) ճԱիսուսի թրիստոսի ծառայ Սակովբ, 
որ և շնորհ ի ւն նորա կա թո ղիկոս)) բառե ր ի ց հետո աժ բողջ շարունակությունը, 
մոտավորապես 15 տող, բաց է թողել, որովհետև այս մասերը մի քիչ դժվար 
են կարդացվում։ Սրա հետևանքով ստացվել է ժի բոլորովին անկապ և 
անհասկանալի գրություն, որ է1 dSի սուս ի քրիստոսի ծսւռայ Սակովբ, որ 
և շնորհիւն նորա կաթողիկոս*,, Առ յարմատոց բարեաց***» (տես էջ 51) և 
այլն և այլն։ Թե թեչի մասին է թուղթը և ինչպես է սկսվում, մնում է 
անհաս կան ա լի։

Եթե այս դեպքում հրատարակիչը կարող է ինքնարդարացժ ան հա- 
մար ասել, թե ավելորդ է համարել մեջ բերել այդ երկար կտորը և այդ 
պատճառով բտց է թողել ու կետեր նշանակել, ապա թղ^՚Ւ մասը

բտց է թողել առանց կետեր նշանակելու, իսկ վերջին տողը, որ է Հգրեցաք 
ի ՌՄԹ թո լականիս մերում]), անհասկանալի պատճառով տպագրության 
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մեջ դուրս է Եկել Հ^րեցաւ ի ՌՄԹ թվի*** ի յուլիս» (էջ 53)* «թվին» 
(այն էլ Վ~ով) և ((ի յուլիս)) բառերը ձեռագրում բոլորովին բացակայում են։

2* ճիշտ Հենք համարու մ նաև ավելորդ ուղղումները։ Եթե հրատարա֊

ևՒնԸ սեյ,ԱէԼ ե համ արում կամ այն բառը կամ արտահայտությունը և

ուզում է անպայման ուղղված հրատարակել տեքստը, ապա նա, ինչպես 
ընդունված է որպես կանոն, անպայման պետք է նշի ձեռագրի սխալ ձևը, 
կամք հակառակ դեպքում, չպետք է ուղղի և նոր բառ ավելացնի։ 1Լյստեղ 
ուղղված ձևերը մեծ մասամբ կամա յա կան են և բոլորովին սխալ։

Օրինակ* բնագրի Հյուսարով յամենակարօզն աստուած և ապաւինելով 
յողորմ ածութ իւն գերաւիառութեանդ ձերոց վասն օգնակա&ՈՆթ|1Ն&Ա 1 ի ձէնջ 
խնդրեր։ յ» նախադասությունը, որը միանգամայն ճիշտ է և օրինական, 
ուղղել է* Հյուսարով յամենակա րօղն աստուած և ապաւինելով յողորմա֊ 
ծութիւն գերաւիառութեանդ ձերոց վասն օգսակաԾութհան ի ձէնջ խնդրե֊ 
լոյ» (էջ 52) սխալ ձևով։ Հրատարակիչն իմանալով, որ «վասն)) նախադրու֊ 
թյուն ը պահանջում է սեռական հոլովով խնդիր, չի իմացել սակայն, որ 
Հվասն» նախադրության Հօգնականութ իւնս» բառը չէ, այլ

((խնդրեր։ յ» բառն է և որ Հօգնականութիւնս» բառը հայցական ՀոԼովով է 
դրված որպես Հխնդրելոյ» ներգործական սեռի դեբբայի ուղիղ խնդիր։

3* Տեքստում գրված է, թե Թահմազ֊Ղըռլլի խանը գրավեց շատ ըա֊ 
ղաքներ* դրանց թվում հիշված է նաև Շամախին։ Հ^Շամախի» բառին հա֊ 
ջորդում է մի նախադասություն, որը ձեռագրում առված է փակագծերի 
մեջ և գրված է հետևյալ ձևով* Հ$Լոր զկնի ասնլոյն հրամայեաց տեղափո֊ 
խել զգովելի քաղաքն տյն ի յՍպսու կոչեցեալն տեղ վատաօք, զոր և ւիոխե֊ 
ցին իսկ»։ Հրատարակիչը, չիմանալով որ Հառնում» բայի «UinGjnjG» ձևը (որ 
նշանակում է առնել, գրավել) անորոշ դերբայի (шпЛпц) սեռական հոլուխ 
է, փոխել է «աււնելոյս» ձևով, որ Հաոնեմ» բայի (նշանակում է անել, կա֊ 
տարել, ստեղծել) անորոշ դեր բա յի ( առնել) սեռական հոլովը է* ստացվել է 
մի բոլորովին անիմաստ բան, այն է' Հզոր զկնի, առներ։ յն հրամայեաց 
տեղափո խել զգովելի քաղաքն այն ի յԱղսու կոչեցեահ[Ն] (էն» հոդը բաց է 
թողած) տեղ վատւօք (ձեռագրում' Հվատաօք», որը, հավանորեն, պիտի 
լինի «վատւտվղ) ք, զոր և փո խեց ին ի иկ» (էջ 45)։

4* Զեռագրում գրված է* Հնաև պարտիք յաւուրս Մուհառռամին զդէմս 
ձեր ոչ ցտել և ոչ ար իւնեցուցանել սակս Հա սանին և Հուսէյինին վասն զի 
յաղագս այնց հայոյանացն մեծ խռովութիւնք լինին, և գերութիւնք և 
արեանց հեղմունք ի մէջ երկուց ազգացս, որք եմք Ղուրանին ընդունողք 
և մահմետականք»։

1],յս ամրողջ պարբերությունը հրատարակիչը փոխել է և նախադասության 
մի մասը, այն է' ((վասն զի յաղագս այնց հայոյանացն մեծ խռովութիւնք 
լինին»—հանել է իր տեղից և դրել մի ուրիշ տեղ, ո[րիղ ստացվել է հե֊ 
տևյալ անհասկանալի պարբերությունը* Հնաև պարտիք յաւուրս Մուհառ֊ 
ռամին զդէմս ձեր ոչ ցտել և ոչ ա ր իւնեցուցանել ւ/ակ ն ( ձեռա֊

գրում' Հասանին) և Հուսէյինին, և գևրութիւնք և արեանց հեղմունք ի մէջ 
երկուց աղգացւմ վասն զի յաղագս այնց հայհոյանացն մեծ խռովութիւնք

Tkju և հետագա ընդդծուՏեերը մերն են։ Վ* 
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լինին որը եմը ‘Հուրանին ընդունողը և մահմեդականը (ձեռագրում՝ \Ո-ով) 
(էջ 4.9)«

Ղ*րըում երբեմն պատահում են այնպիսի սխալներ, որ չենը իմաց

նում ինչով բացատրել։ Օրինակ* ձեռագրում 4բվա^՜ է* «գնա բերեալ կա- 
ցուցէը dbcj տէր և թագաւոր», որ նշանակում է՝ «նրան բերեը դա րձրեը 
ձեզ համար տեր և թագավոր», տպագրության մեջ դուրս է եկել «վնա 
բերեալ կացուցէը զձե(| աէր և թագաւո ր»։ 
պիտի թագավոր դարձնեն ում վրա։

Մի ոլրիչը,

Ձեռագրերում ըԱ1Ո և ընդ նախդիրները 
բայց կրճատումն այնպես է կատարվում, որ 

^ժվար է հասկանա լ, թև ում

սովորաբար կրճատ են գրվում ? 
u'Jtl երկու, նախդիրները տար֊

բերվում են միմյանցից, իսկ եթե չտարբերվեն էլ, տեըստում ամեն մեկի 
աեղը հա и կացվում է իր իմաստից։ Հրաաարակիչն այդ անտես է առել* 
այսպես ձեռագրում գրված է* «յորոյ վերայ շինել հրամայեաց խարտեցեալ 
ըարիւը զշինուած ինչ, ըսւո (կրճատ գրված) ձևոյ վրանին իլրոյ»։ Այս 
նշանակում է՝ ((հրամայեց ԴԼ1սյ 4֊РШ խարտած քսյթ'['ու1 շինել համա

ձայն յուր վրանի ձևի»։ Այս նա խադասությունր տպված էՀ ^JnPnJ 
շինել հրամայեաց խարտեցեալ ըարիւը զշինուած ինչ ընդ ձև.Ոյ վրանին 
իւըոյ» (էջ 43), որ կարող է կամ նշանակել ((յուր վրանի ձևի հետ», կամ 
((յուր վրանի ձևի փոխարեն»։ Երկու դեպըում էլ ստացվում են անիմաստ֊ 
և անմիտ բաներ։

6» Այսպիսի « ուղղումներ  ի» կողքին մենը գտնում են ը նաև բազմա

թիվ սխալ ընթերցվածներ, բացթողումներ և տառասխալներ։ Հի շենը դրան

դից մի ըանիսը։ «Եամիմ գաէ jP t-Հքիլիսեայն», տպված է' ((կամիմ դալ 
յԻւչքիլիսէ այն» (էջ 38):

«^ևայ*** Աբդուբլահ փաշայն հարիւր հա ղարօը զօրօը և բանակէ»—տըպ- 
ված 4' «♦♦♦ դայ ♦ ♦♦ և բնակէ»։

(({Հայնս»--տպված է' «զայս», «յայտնիցի»--տպված է' «յայտնեսցի»,

«զանօթսն»—տպված է' «զաղօթողսն» (տես էջ 49, 52 և այթյ)* ((մեծագոյն»—- 
((մեծագին»* ((որ էր օր PR* սեպտեմբերի ամսոյ» ուղղված է «որ էր ի PR* 
սեպտեմբերի ամսոյ»։

Հիշենք մ ի ըանի բացթողումներ և տառասխա  լներ, որոնցով լիըն է 
մի ըանի էջանոց տեըստը* բայց չմոռանանը ասել մի ավելի անակնկալ 
բան ևս։. Ձեռագրում գրված է* «Ես ամենատարտամ և մշտապղերգս առ 
գործս բարիս Օակովբ անպիտան և անարդիւն վարդապետս Շ ամա խեցի 
ըաղցրաճաշակ խոթակալի սեղանս այս և զհոգեկեցոյց մատեանս*** ի վա- 
ղուց հետէ սկսես։լ յայսմ ամի զրաւեցի***» և այլն։

Այս նախադասության մեջ 3 սխալ է արված* 1) «առ գորխս» կապակ
ցությունը դարձրել է ((զառ գործս», որ անիմաստ է, իհարկե* 2) զրաւեցի 
բայը գրել է զրաւիցի, որպիսի բայ չկա հայերենում և 3) ամենած իծադե- 
լին, «խոըտկալի սեղանս» ուղղել է «խոըտակելի սեղանս» ձևով, ըստ երևու- 
թին խոթտկալի բառը համարել է անհասկանալի* իսկ թե ինչ է նշանակում 
((խորտակելի սեղան» արտահայտությունը, այդ իհարկե հրատարակչխ 
դիանալիըն է (տես էջ 27, ծանո թութ յուն )։
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Հիշենք նաև բաց թողած բառերը. «ՀԼնապատաց» (չի կա րողա ցել կար

դալ). «Արքայն վէրաց Թէմուրազ (հանդերձ հարազատիլ և ոլւդլււէէլ իւրով) 
Հերակլիւ և այլն», փակագծում դրված բառերը բաց են թողված և «որդւոփյ 
իւրով» բառերը^ որ կապված են «Հերակլիւ» անվան հետ, դուրս են մնացել 
և ա րտահա յտութ յունը դարձել է անիմաստ։ «Հանդերձ քադաքօք» և հետո 
վգաւառօ^))} որ բաց է թողված։ Չշարունակենք, որովհետև այդպիսիները 
րադմաթիվ են տպագրության մեջ։ Հիշենք միայն մի քանի ուղղագրական 
սխալներ* օրինակ սոյնպես, վտսնորոյ (պիտի դրել առանձին), հաղթ ահա- 
րին (ձեռագրում յաղթահարին), մինչչև (լկ[իԱ1ի ^ինչ չև), մեծավ,

աստանոր (պիտի լին ի աստանօր), ժտիմք (ձեռագրում ժտեմք), այնդ 
(ձեռագրում այնց), մինչև յիններորդ (ձեռագրում մինչև ց իններորդ, որ 
ճիշտ է)։ կան նաև ձևեր, որոնք ձեռագրում սխալ ձևով են գրված, բայց 
տպագրության մեջ չեն հիշված. պարտիք (ձեռագրում պարտի. սխալ է), 
ըն նմա (ձեռագրում ընդ նմայ. «ընդը» կրճատ գրված), ապա {ձեռագրում 
ապայ. երկու ձևն էլ ընդհանրապես գործածական է)։ արժանւոյն {ձեռադը- 
րո ւմ արժանոյն. բայց սրան հակառակ ձեռագրում օսման ցլոգ ճիշտ 
տպագրության մեջ դասել է օսմանցոց, կամ ձեռագրում գոս կէթևլ (ճ/,շտ ) 
ձևը տպագրության մեջ դարձել է զոսկեթել, խորհեցէք (ձեռագրում խորհի- 
ցե,ր), պիտի մնար ձեռագրի ընթերցվածը, լինել ձեռագրում լինիլ, և այլն, 
Լ այւխ։

Գուցե սրանք էլ ոչ թե ուղղումներ են, ալլ պատահականություններ, 
որովհետև այդպի սիներն ևս շատ ենք նկատում. օրինակ' տպագրության 
մեջ «և», իսկ ձեռագրում' «ևս» (ճիշտ), « խո րհուրդ» ձեռագրում' « խո ր- 
հուրդս» (ճիշտ), «յայգիս» ձեռագրում' «յայգին» (ճիշտյ, ((ոտս)) ձեռագրում 
«պոտս» (էջ 55), և այլն և այլն։ ճիշտ ասելով մենք հասկանում ենք ընդհա
նուր կոնտեքստ ի մեջ։

Պետք է նկատել, որ այսպիսի աշխատությունները, որոնք հրատա

րակվում են որպես «աղբյուրներ», չեն կարող հավաստի աղբյուր ծառայել 
ոչ մի ժամանակաշրջանի պատմության համար։ Պատմության համար աղ

բյուր ծառա յող նյութերը պիտի հրատարակվեն խնամ քով, մանրակրկիտ 
ճշտությամբ և հոգատար ութ յամ բ։

Վարազ
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դրոլթյամբ Մւսնկավարմական ԲՈհՀ֊երի համար կազմած „КурС бОТЗНИКИк ձևռնարկի 
երկրորդ և ^ոբրորզ մ ասերի։ Պետհրատ, Երևանք 1036 թ.։

Թեև այս գրքի հրապա րակումից անցել է ավելի քան $_п[*и տարի, ար 
նուամենայնիվ արժե մի քանի խոսք ասել նրա մասին, որովհետև հազիվ 
թե մի այլ թարգմանություն հագեցած լինի այնպիսի և այնքան սխալխե
րով, որ կարողանա ավելի լավ օրինակ դաոնալ, թե ինչպես չպևտք է թարգ- 
ման ել։

Ամենից առաջ ասենք, որ հայերեն լեզվով բիոլոգիական գրականոլ- 
թյունր շատ աղքատ է։ Տարակայում են անգամ կարևորագույն ձեռնարկ
ները ՏՈՒՀ-երի և միջնակարգ դպրոցների համար, էլ չենք ասում օժան
դակ և լա յն գրականության մասին, որը ներկայացված է հատուկենտ գրքերով, 
իսկ պահանջը մեծ է: Ահա թե ինչու բիոլոգիայի այս կամ այն բնագավառին 
վերաբերող ամեն մի գիրք ընդունվում է գրկաբաց և յուրաքանչյուր քայլ, 
որ արվում է այս ուղղությամբ, ողջունելի է։ Ողջունելի է նաև ՀՕ ԱՈ' Պետ
համալսարանի նախաձեռնությունը թարգմանաբար հրապարակելոլ Մոսկ- 
վայի Պետհամալսա բան ի հայտնի պրոֆեսորների կազմած բուհական ձեռ
նարկի որոշ գլուխները։ Պետք է ասել, որ տյս ձեռնարկը կազմված է Ման
կավարժական ՏՈՏՀ-երի համար և միայն մասամբ կարոդ է բավարարել 
մյուս ՏՈՏԷ—ե րի պահանջները։

Այս ձեռնարկն ունի իր առավելությունները, բայց և իր պակասու
թյունները, որոնցից ամենամեծն այն է, որ ոհ մորֆոլոգիայի և ոչ էլ էկ"֊ 
լոգիայի մասում նյութն էվոլուցիոն ուսմունքի տեսանկյունով չի շարա
դրված և շատ բան երում հին (է կլասիկ» դասագրքերի կր կնո ւթյուն է։

Աակայն մենք ցանկանում ենք այստեղ կանգ առնել գլխավորապես 
թարգմանության վրա։

եախ' յուրաքանչյուր թարգմանությունից պահանջվում է, որ նա ճիշտ 
և հարազատ տա բնագիրը։ Ղ*ա մանավանդ վերաբերում է գիտական դրա
կանությանը։ Այստեղ պետք է ասել է1իւ1-բը տուժում է նրանից, որ շատ 
տեղերում խախտված է թարգմանության այգ հիւնա կան պահանջը։ Օր ինա1^ 
^Փոշանոթի ձևը թեպետ րաղմաղան, բայց ժառանգականորեն կայուն է յուրտ- 
քանչյուր բուսական տեսակի համար» (էջ 152), Անկախ նրանից, որ ա յս 
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նա խադասութ յան մեջ հիմնական միտքը պարզ չէ և ((բայց))֊ն էլ տեղում՛ 
չէք որովհետև բազմազանությունը չի ժխտում կայունությունը և բոլորովին 
կարիք թԼա աՀյԴ ^'[^էու հասկացողությունները հաշտեցնել, այն պարզապես 
սխալ է։ Բնադրում ունենք. „ФорМЯ ПЫЛЬНИКЭ ДОВОЛЬНО раЗНООбрЯЗНЗи наследственно постоянна для каждого вида растений", որը թաբդմա֊ 
նա բա ր կչէն ]ժ «Փոչանոթփ ձևը բավական բաղմազան է և յուրաքանչյուր բու*՜ 
ոական տեսակի համար ժառանգորեն կայուն»։ . , . „СОСОЧКИ, թարգմանվաձ 
է «եեաններ» (էջ 151), „усик" —«փուչ» (էջ 84), „венерина мухоловка*---
«^Լեներին ճանճորս» (էջ 87), „оборот"---«չ^ան» (էջ 146), „многобрач-НЫЙ"---  «բազւէաբեղոլն» (էջ 154), „ КрЭСН Ы Й КЛеВв р “---  ((կարմիր առվույտ))
(էջ 188) և այլն։

Ղ*իտական դրականության մեջ առաջն ակարդ տեղ են բոնում տերմին֊ 
ները։ Վերջիններիս հաջող և անհաջող լինելուց է մեծ չափով կախված նաև 
նյութի դյուրըմբռնելիությունը։ ^իշտ է, մինչև ա յժմ մենք բո ւս ա բան ա — 
կան հայերեն մշակված տերմիններ չունենք և միայն վերջերս կազմակերպ
ված Ռեսպուբլիկական Տ ե ր մին ա բան ա կան կոմիաեի շնո րհիվ տ եր մինն երի 
հարցն սկսում է կարգավորվել, սակայն ներելի չէ թույլ տալ մի այնպիսի' 
շփոթ, որ կա այս գրքում։ Օրինակ, սեո. բառը գործ է ա ծվում ցեղի (genus) 
իմաստովդ նաև արական կամ իգական սեռի իմաստով, և, վերջապես, միս։֊ 
տարրի կամ բազմատարրի հասկացողություններ արտահայտելու համար։

Մի ջ^րք տերմիններ բերվում են թարգմանաբար և չեն գործածվում 
մի շարք արդեն ընդունված ^տերմիններ։ Օրինակ* Ч Ը рвНОК”-/* թարգման֊ 
ված է ((մատ)) (էջ_ պետք է լինի ((կտրոն)) „ОрГЯН*--- թարգմանված է
«գործարան)) մինչդեռ պետք է գործածել հենց ((օրգան)) բառը, „КОрНСВЫв ВОЛОСКИ44--- թարգմանված է ((մազարմատներ)) (էջ 43), պետք է լինի արմ Այ
տամազեր* դրանք խիստ տարբեր հասկացողություններ են, և այլն։

Ս»վելի ?լս շփոթված են բույսեր ի անունները։ Շատ հանրածանոթ բույ֊ 
սերի հայերեն անունները բոլորովին չեն բերվում և գործ են ածվում լա֊ 
տիներեն կամ ռուսերեն անունները* օրինակ* գրվում է ((պորտալակ)) (էջ 103ի 
դա մեր դանդուռն է* ((սկորցոները)) (էջ 40 սինձն է, հիացինտը (էջ 99) 
հակինթն է, և այլն։ Սրանց կողքին բերվում են բազմաթիվ հայերեն անուն֊ 
ներ, որոնք մեծ մասամբ անծանոթ են մեր ժողովրդին* օրինակ* ընծախոտ, 
ոսկեծաղիկ, ցռպտղի և այլն։Այդ անունները մեզ ոչինչ չեն ասում և միայն 
դժվարացնում են գրքի օգտագործումը։ Վերջինս հեշտացնելու համար ան֊ 
հրաժեշտ է բոլոր դեպքերում հայերենին կից տալ նաև լատիներեն կամ ռու
սերեն անունները, ինչպես արված է որոշ դեպքերում։ Ս»յդ անուններով 
կարելի է բույսերի մասին տեղեկանալ ռուսերեն և այլ լեզուներով գրված; 
ձեոնա րկնե ր ից։

Թարգմանության լեզուն վատ չե, սակայն կան մի քանի դարձվածք
ներ, որոնք հայկական չեն։ Օրինակ* ամբողջ գրքում գորձ է ածվում այս 
ձևը ---  թա_յսի ifllUb սա ռուսական ձև է ---  у рЗСТвНИЯ — թարգմանաբար
պետք է լինի թՈՆյսի մեջ, թՈԼյսի վրա կամ այլ ձևով։

4ան և բազմաթիվ սխալներ, որոնք, ըստ երևույթին, վատ иրբադրու֊ 
թ յան հետևանք են։ Օրինակ* եթկսեո-ի փոխարեն տպված է եթ1լսէ. (էջ 144 
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պրոլիֆիկացիայի փոխարեն' պրոֆիլակցիոն (էջ 145), պհրիկյինալի փոխա
րեն' սլեթկկլկնաթ (էջ 1Ю) և այլն։ Շատ կան սխալներ մանավանդ բույսերի 
լատիներեն անունների մեջ։

Ընդհանրապես զդադվում է, որ թե թարգմանությունը և թե խմբա- 
դրությունը հապճեպ է կատա րված։

Տերմինների) անունների, ոճի և այլ դժվարություններ ունեցող մի 
այնպիսի գրքի թարգմանության համար, է (խույսերի մորֆոլո
գիան և էկոլոգիան», պետը է ժամանակ շատ տալ, պետը է տերմինները, 
անուններն ստուգող և ոճաբանական խնդիրները քննող, օժանդակող մաս
նագետներ ^ըավէըհլ կամ հանձնաժողովներ կազմել, որովհետև ա յդպիսի 
գրքի թարգմանությունը սոսկ թարգմանություն չէ և մեկ կամ երկու հո
գու ուժերից վեր աշխատանք է։

Այդ ^էրք^ արդեն սպառված է։ Մոտ ժ՜աման ակներս կարող է հարց 
դրվել վերահրատարակման կամ մեկ ուրիշր թարգմանելու և կամ կազմելու 
մասին։ Պետք է բույսեր ի մո րֆոլոդիա յի նոր հրատա րակութ յուն ը տալ ձէկո- 
լոգիայից)) անջատ, բնագրի նոր հրատարակությունից թարգմանված և զերծ 
այն թերություններից, որոնք այնքան իջեցնում են հին հրատարակության 
արժեքը։

Ա. Արարատյան



ԳՐԱԽՈՍԱԿԱՆԲՈՒՅՍԵՐԻ ՍԻՍՏԵՄԱՏԻԿԱ»
Թարգմանություն ПрОф. Л. И. КурСЗНОВ-/։ և ՈթՕ$. М. И. ГОЛСНКИН-^ թմբա- 

irn‘Pjամբ ՄՀսնկավարJ-ակաՂւ FՈՒՀ-երխ համար կազմած՛ „ КурС ООТЗНИКИ** ձեռնարկի 
երբորդ մասքո 10մրադրոսթյամբ սլրոֆ. Հ. Բևղևլյանխ Պետհրատ, Երևան, 1938 թէ։

Այս ՊԸքԷ պատմությունը նույնպես կապված է ՀՍՍՌ Պետհամալսա֊ 
բանի հետ։ 1Լեր ջինիи նախաձևոնությամբ է թարգմանվել և տպագրվել 
հեշտացնելով մեր ՌՍՒՀ֊ե ր ի ուսանողների գործը։(V Ռույսերի մորֆոլոգիա և էկոլոգիա!) գրքի համեմատությամ բ սա շատ 
ավելի խնամքով է կատա րված. կան մի քանի թերություններ, որոնք այն֊ 
քան էլ աչքի չեն ընկնում և, հավանա բար, պատահականության արդյունք են։

Այստեղ էլ մենք տեսնում ենք տերմինների և բույսերի անունների 
մեջ որոշ թերություններ։ Օրինակ* այստեղ рОД հասկացողության համար 
տեղ֊տեղ գործ են ածվում «սեււ» և տեղ֊տեղ (ավելի շատ)* «ցեղ» 'բառերը։ 
^1ան նաև մի քանի այլ շփոթություններ։

Մասամ բ վերցված են բույսերի ժողովրդական գործածական անուն֊ 
ները և մեծ չափով* Ալիշանի «.Հայ բուսակից)) և Մենևիշյանի «Օուսաբա֊ 
նություն ից))։ Զբացասելով բույսերի հայերեն անվանացուցակը հարստացը֊ 
նելու այս վերջին ուղին, մենք ։։ւ յն ուա մեն այն իվնա խա պատվո ւթյունը տա֊ 
լիս ենք ժողովրդական անուններին և, եթե այդպիսիները չկան, ապա 
լատինական անուններին հայերեն ա ա ռադս։րձոլթյա մ բ և միայն որոշ 
դեպքերում կարելի է օգտագործել գրականության մեջ եղած անունները, 
որոնց ստվար մասը, իդեպ ասած, ստեղծված է կաբինետներում, լատինա֊ 
կան կամ հունական անունների բառացի թարգմանությամբ և հաճախ բա֊ 
րեհնչուն չէ։

Այստեղ ևս մենք հանդիպում ենք «բույսի մոտ)) ա րտահա յտությա-֊ 
նը, սակայն ավելի սակավ դեպքերում։ *իործ է ածվում «բույսն ապրում 
է այս կամ այն երկրոլմD խորթ դարձվածքը։

Խմբագիրն ամենայն իրավամբ հարկ է համարել (ինչպես դրա մասին 
ասում է առաջաբանում) ծանոթությունների ձևով տվյալներ բերել մեր ռես֊ 
պոլբլի կա յ ում կամ հարևան երկրներում աճող բույսեր ի մասին։ եէյաչհերր 
բերված են այն էջերի վրա, որտեղ տեքստի մեջ խոսվում է այդ բույսերի 
կամ համապատասխան ընտանիքների կա և ցեղերի մասին։ Ռա, իհարկե, 
շատ լավ միտք է, սակայն պետք է ասել, որ բերված տվյալները երբեմն 
ճիշտ չեն։ Օրինակ* ՕքՁէՁ6gUS*'/r մասին գրված է, որ աճում է 'էրաս in անում 



(.Յսւյսերի иխ սւ եմив աէ կա J 189(Հ£ 337)։ Պետք է ասել, որ այդ բույսը սզնին կամ ալոճն է և շատ ւոարաե- 
վաե է նաև Հայաստանում։ VaCCinitim UligillOSUm֊/։ կա նաև Հայաստանում 
(էջ 356)։ 368^րդ էջում կաբելի ավելացնել, որ մեզ մոտ աճում է Տօ՜ lanum dulcamara*^ նման և նրան փոխարինող Տ. persicum֊^* 374֊րդ 
էջում թվարկվում է, թե Հայաստանում RubiaCCae ըեաանիրից 3^г1^Р 
կան։ Նկարագրությունից երևում է, որ միայն երեր ցեղ կա, մինչդեռ փաս֊ 
սարեն հինգ ցեղ կա։ Նույնը կարելի է ասել նաև 377֊րդ էջում բերված 
տվյալի մասին* DlpSaCaCCHC ընւոանիրից հիշվածներից Հայաստանում ա֊ 
ճում են նաև Cephalaria և Scabiosa ցեղերի շատ տեսակներ։ Բացի դրա֊ 
նից, այդ ծանոթությունների մեջ խառը բերվում են տեղական վայրի րույ֊ 
Աերը, դրսից բերված բույսերը և կուլտուրական բույսերը, առանց նշելու 
դրա մասին։ Խմբագրի այս ծանոթությունները պակասավոր են, հանգամա֊ 
նորեն չեն կազմված և հաճախ այնպես են շարադրվածf որ սխալ պատկե֊ 
բացման ւոեդիք են տալիս։ Ա. Արարատյան



АННОТАЦИИ 

изданных трудов Института истории и материальной культуры 
АрмФАН’а

Акад. Я. А. Манандян — Тигран Второй и Рим, в новом осве
щении по первоисточникам. Изд. АрмФ'АН'а, Ереван, 1940 г., 
стр. 250. (на армянском языке).

Труды, посвященные истории древней Армении большею частью 
основаны на исторических исследовааниях Момсена, Райнака и дру
гих европейских ученых, которые использовали исключительно рим
ские источники без должного критического подхода к ним; между 
тем эти источники явно тенденциозны в пользу римской политики.

В данной работе автор опирается на сравнительное и крити
ческое изучение всех источников и дает историю Армении в эпоху 
Тиграна Второго в новом освещении и более подробно и основа
тельно, чем это было сделано предыдущими исследователями. Во
преки тому, как буржуазные историки выставляют римских полко
водцев как рассадников эллинистической культуры, а Тиграна Вто
рого как кичливо-надменного деспота, акад. Манандян выявляет 
подлинное грабительское лицо первых и культурно-прогрессивную 
деятельность второго. Акад. Манандян отвергает также господствую
щее в европейской историографии мнение, будто бы понтийско- 
римские и армянско-римские войны имели характер крайне ожесто
ченной общенациональной и священно-религиозной борьбы „варвар- 
ского“ Востока с Западом. Он доказывает, что эти войны были пред
приняты рабовладельческим Римом с целью ограбления и финансовой 
эксплоатации восточных стран; они велись против двух прогрессив
ных монархов — Митридата понтийского и Тиграна армянского, ко
торые всячески стремились преобразовать свои государства по 
пути эллинистической культуры, а также развития торговли, ремесел 
и промышленности.

Акад. Я. А. Манандян — Города Армении в X — XI вв. (на ар
мянском языке). Изд. АрмФАН'а, Ереван, 1940 г., стр. 48.

Научно-популярный очерк о развитии городов и городского 
хозяйства в Армении в X — XI вв. На основании исторических дан
ных автор отмечает бурный рост торговли, промышленности, това
ро-денежного хозяйства в Армении X—XI вв., в силу чего началая 
процесс разложения феодального строя и переустройства обще
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ственной жизни на новых, более прогрессивных основах. Однако 
тюрко-татарские опустошительные нашествия не только прервали 
прогрессивное шествие экономики в Армении, но и поставили ее на 
путь деградации, на возврат к натуральному хозяйству.

Проф. X. С. Самуэлян — История древнеармянского права, 
том I. Изд. АрмФАН'а (на арм. яз.), 1939 г., стр. XII4֊ 367.

Работа проф. X. С. Самуэляна есть первая попытка научной 
разработки истории армянского права. В результате долголетнего 
изучения автор дает правовые отношения в древней и средневеко
вой Армении. По мнению автора, армянское феодальное право, в от- 
.личие от европейского средневекового феодального права, характе
ризуется своеобразными чертами, аналогичными с феодальным пра
вом восточных государств. Эти характерные черты проявляются, 
главным образом, в области земельного права ренты-налога, во- 
довладения, сельской общины и рабовладения. Автор находит, что 
армянская феодальная система держалась на строго-иерархиче
ском строе.

Б. М. Арутюнян — Крупное монастырское хозяйство в Арме
нии XVII — XVIII вв. Изд. АрмФАН’а, Ереван, 1940 г., стр. 128.

Историко-экономическое исследование крупнейшего в Армении 
—эчмиадзинского монастырского хозяйства. Автор на основании 
.архивных материалов дает анализ производственных отношений 
между крупным землевладельцем-монастырем и крестьянскими об
щинами принадлежавших монастырю на мулькадарском и тиульном 
правах селений, выявляя способы и приемы жестокой эксплоатации, 
которой подвергались, главным образом, бедные слои крестьянства.

Автор отмечает также применение в значительной мере наем
ной рабочей силы в эчмиадзинском хозяйстве; причем на основании 
архивных данных дает движение номинальной и реальной зарплаты 
за 60 лет XVIII столетия. В книге говорится также о торгово-бан
ковских операциях (меняльное дело, применение переводных вексе
лей), производимых эчмиадзинскими католикосами.

В. К. Чалоян—К вопросу об учении Езника Кохпеци, армян
ского философа V века. Изд. АрмФАН'а, 1940 г., стр. 80.

Работа В. К. Чалояна есть опыт систематизации философского 
учения Езника Кохпеци. Автор показывает, как в борьбе против 
учения Зороастра, гностицизма и некоторых направлений греческих 
мыслителей Езник Кохпеци в своем замечательном философском 
труде —„Книга противоречий" („Опровержение сект“) поставил и 
по-своему разрешил ряд проблем древней философии.

В. А. Парсамян — Колониальная политика царизма в Армении. 
Часть I, изд. АрмФАН’а, 1940 г. (на арм. яз.), стр. 208.

Автор поставил себе целью разработать вопрос колониальной 
политики царизма в Армении.
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На основании неопубликованных архивных материалов и неко
торых изданных документов автор выдвигает ряд новых вопросов, 
дает новые оценки отдельным историческим событиям и обществен
но-политическим деятелям,соответственно их исторической деятель
ности.

М. Г. Нерсесян — Народнические организации в Закавказье 
(на арм. языке), 1940 г., стр. 120.

Работа является первым научным трудом по вопросу о народ
ничестве в Закавказье. В основу своей работы автор взял как ранее 
опубликованные материалы, изданные и неизданные воспоминания,, 
так и документы, обнаруженные им в последние годы в разных 
архивах СССР. Некоторые из этих документов помещены в'прило
жении. Работа дает также новые материалы об армянской разно
чинной интеллигенции 1860 —1880 годов и представляет большой 
интерес для истории развития армянской общественной мысли XIX в.

К. Г. Кафадарян — Первоначальные формы армянского письма. 
Изд. АрмФАН‘а, 1939 г. (на арм. яз.), стр. 96.

Автор на основании древних образцов армянского письма и по 
сведениям древних авторов доказывает существование в V веке 
3-х видов армянского письма: 1) Кругловатое уставное письмо 
(բոլորաձև երկաթագիր) — для надписей на камнях и для церковных 
книг; 2) Прямолинейный устав (ուղղագիծ երկաթագիր) — для рукопи
сей; 3) Скоропись (նոտրգիր) — для повседневных записей. В книге 
подробно дается развитие форм письма и литературных знаков.

Еписк. Себеос— История. Изд. АрмФАН‘э, 1939 г. (на арм. 
и русск. яз.), стр. 218.

Армянский историк VII века Себеос изложил историю Армении 
с начала появления армянского народа до третьей четверти VII века.

„История41 Себеоса имеет огромное значение не только для 
истории Армении, а также для истории древних народов Ближнего 
Востока, поскольку эти народы имели сношения с армянским наро
дом. Данное издание заметно отличается от предыдущих. Редак
тором издания докт. Малхасяном сделан ряд поправок на основе 
материалов Ереванской государственной рукописной библиотеки. 
Книга снабжена также ценными примечаниями редактора.

Абраамян А. Г.—К вопросу об авторстве „Географии", при
писываемой М. Хоренскому. Изд. АрмФАН'а, 1940 г.

Автор выдвигает положение, что известная „География44, авто
ром которого считали известного армянского историка Моисея Корей
ского, является произведением знаменитого армянского матема
тика-астронома VII века Анания Ширакаци. Попутно с этим автор 
пытается установить также время жизни Моисея Хоренского, автора 
„Истории Армении4’.
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„Дневник Закария Акулисского. Изд. АрмФАН’а, 1939 г. 
стр. 159.

„Дневник'1 купца-армянина Закария Акулисского, жившего во< 
второй половине XVIII века, содержит преимущественно его тор
гово-путевые заметки, начиная с 1647 по 1691 г., расположенные 
в хронологическом порядке. Начиная свой маршрут с сел. Акулисы 
(теперь в Нах. АССР) через Нахичеван—Ереван—Карс—Эрзерум— 
Токат—Измир — Константинополь—Венеция, а затем Франкфурт— 
Дюсельдорф—Амстердам и Дерма, обратный путь из Голландии че
рез приморские города Португалии, Испании, Италии и Греции 
в турецкий порт Измир, этот любознательный купец не только опи
сывает свой путь, но и дает очень ценные географические и эконо
мические, а иногда и политические сведения, относящиеся к посещен
ным им странам и городам. Еще более ценны его сведения о совре
менных ему торговых и политических событиях, касающихся Ирана 
и Турции, торговые города которых Закария Акулисский посещал 
неоднократно. Много ценных сведений можно найти у него о мерах 
и весах, о ценах товаров и продуктов этих стран.

„Дневник" является также ценным источником для изучения 
Гохтанского армянского наречия, на котором он написан.

Абрам Ереванци — История войн (1721 — 1736). Изд. Арм- 
ФАН'а, 1939 г. (на русск. и арм. языках), стр. 108.

Абрам Ереванци — историк XVIII века. Автор — современник и 
в значительной мере очевидец описываемых событий. Он описывает 
войны, которые велись между Турцией и Ираном в период от 
1721 г. по 1736 г. Особенно ценно описание событий, разыгравшихся 
в Закавказье в этот период. В книге приводится немало нового исто
рического материала, до того не известного нам по другим истори
ческим источникам, например, героическая защита жителей Еревана 
против османских войск, описанная во 2-ой главе книги. Значитель
ный интерес представляет также описание событий в Грузии и Азер
байджане, в силу чего „История войн" Абрама Ереванцистановится 
ценным источником для историй всего Закавказья.

А. М. Шахназарян — Двин (Историко-географический обз^р). 
Изд. АрмфАН'а, 1940 г., стр. 144.

Одним из культурных центров древней Армении является 
г. Двин, который в течение многих веков (от V — XIII в.) был сто
лицей Армении. Двин находился на одном из транзитных торговых 
путей между Передней Азией и Византией и играл большую роль 
в торговом, культурном и политическом отношении. В книге скон
центрированы все сведения как из армянских, так и из иностранных 
источников, относящиеся к под'ему, расцвету и падению этого го
рода, с критическим подходом к ним и соответствующей их про
веркой.

Известия № 1 (6) —13
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Изданные труды Института литературы и языка

„Давид С асу некий"— сводный текст (на русском языке). 
Составили: доктор проф. М. Абегян, проф. Г. Абов и А. Ганаланян. 
Перевод В. В. Державина, А. С. Кочеткова, К. А. Липскерова и 
С. В. Шервинского. Под редакцией и с предисловием акад. И. А. Ор- 
бели, стр. 383. Ленинград.

Эпос „Давид Сасунский* армянский народ создал в течение 
многих веков. В нем он художественно отобразил ту героическую 
борьбу, которую он вел против чужеземных завоевателей — арабов 
и внутренних поработителей. Свободолюбивый народ-труженик 
выразил в эпосе все свои чаяния, благородные идеалы о свободной 
родине, стремления к мирной жизни и сотрудничеству с другими 
народами.

Эпос прекрасно издан и оформлен. Книга снабжена иллюстра
циями художника Е. Кочара.

„Давид Сасунский" — сборник научно-исследовательских ста-, 
тей (на армянском и русском языках). Под редакцией С. Кара
петяна, Ов- Меликяна и X. Саркисяна. Стр. 266 и 176.

В сборнике участвуют: проф. М. Абегян, писатель-орденоно
сец Д. Демирчян, заслуженный деятель искусств Г. Левонян, доктор 
исторических наук К. Тревер, проф. О. Меликян, канд. истории, 
наук А. Арутюнян и др. В статьях, помещенных в сборнике, де
тально освещаются идейные и художественные особенности эпоса.

Сталин в творчестве армянского народа. Сборник. Под ре
дакцией Ов. Меликяна. Стр. 205.

Армянский народ создал сотни замечательных песен, стихов, 
сказок, посвященных товарищу Сталину. Лучшие из этих песен во
шли в настоящий сборник, имеющий громадное политическое и куль
турное значение в деле воспитания широких֊народных масс.

Сталин в поэзии армянского народа. Сборник (на русском 
язйке). Стр. 79.

Лучшие поэты Москвы и Ленинграда приняли участие в пере
воде замечательных произведений поэтов и ашугов Советской Арме
нии, посвященных великому вождю народов. Сборник прекрасно 
оформлен, издан в Ленинграде, под редакцией и с предисловием 
акад. И. А. Орбели.

Ов. Туманян — критик. — Подг от овила к печати Н. Туманян; 
редакция и предисловие Э. Топчяна. Стр. 470.

В сборник включены статьи и письма поэта Ов. Туманяна о ли
тературе, искусстве и науке. Он дает обильный материал об обще
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ственно-политической деятельности поэта. В него входит ряд не
опубликованных материалов.

X. Абовян — „Нахашавиг" (Предтропье).— Анастатическое из
дание, предисловие и комментарии канд. филолог, наук Р. Зарьяна. 
Стр. 16 + 72 փ XCIX.

Это — единственная работа X. Абовяна, которая была напеча
тана при жизни автора; однакож она немедленно была запрещена 
и уничтожена.

„Нахашавиг" — одна из светлых страниц в истории развития 
армянской педагогической мысли. До нас дошел только один экзем
пляр этой книги. Анастатическое издание делает его доступным для 
широких читающих масс.

М. Налбандян ֊— 1) Две строки. 2) Национальное бедствие. 
Под ред. проф. Ов. Меликяна, комментарии А. Макаряна. Стр. 85.

Эти две статьи М. Налбандяна издаются впервые за советский 
период, а „Национальное бедствие" — впервые под его фамилией 
(раньше эта статья приписывалась С. Назаряну). Статьи изданы по 
серии научно-популярной литературы.

Учебник истории армянской литературы (кн. первая и 
вторая); охватывает древний и средний периоды и новый период до 
Туманяна. Под редакцией проф. Ов. Меликяна и X. Саркисяна. 
Стр. 218.

Учебник — первый опыт построения истории армянской литера
туры за советский период. Первая книга, рассчитанная на VIII класс 
средней школы, включает историю армянской литературы с древ
нейших времен до X. Абовяна. Написана канд. филолог, наук М. Мкря- 
ном и канд. филолог, наук Р. Зарьяном. Вторая книга, рассчитанная 
на IV класс, охватывает 60—80-ые гг. XIX в. Книга написана 
X. С. Саркисяном, канд. филология, наук С. С. Арутюняном и Г. Му- 
радяном.

Гусинские народные песни — айрены и антуни. Собрал, сре- 
дактировал и снабдил введением, примечаниями и словарем заслуж. 
деятель науки проф. докт. Манук Абегян. Стр. 340.

Проф. М. Абегян проделал исключительно ценную работу, со
брав в одном сборнике „айрены“ и „антуни"—памятники народной 
лирики, созданные в основном в средние века. Этот труд М. Аве
тяна—плод его долголетних занятий над рукописями. Подготовка 
текста стоит на высоком научном уровне. Сборнику предпослано 
интересное предисловие составителя. ;■

.Литературное наследство", книга первая. Редакция проф. 
Ов. Меликяна. Книгу подготовили к изданию и комментировали 
X. Саркисян, Г. Мурадян, Р. Зарьян и др. Стр. 646.
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В этот том включены весьма интересные неизданные материалы 
М. Налбандяна, П. Прошяна, Г. Агаяна, А. Цатуряна и В. Папазяна: 
их письма, мемуары, искаженные цензурой произведения, жандарм
ская переписка о них и т. д. Настоящий том — первый опыт изда
ния того огромного литературного наследия, которое оставлено ар
мянскими писателями.

Мемуары Перча Прошяна. Подготовил к печати и коммен
тировал X. Саркисян.

Мемуары Прошяна дают громадный материал по истории ар
мянской общественной жизни второй половины XIX века. Ряд 
актуальных вопросов истории армянской литературы нельзя разре
шить, не использовав Прошяна. Писатель особенно ярко освещает 
буржуазные литературные круги 70—80-х годов.

„Диван* {архив) X. Абовяна. Подготовил к печати и ком
ментировал Е. Шахазиз. Стр. 470.

„Диван" X. Абовяна является одним из первых шагов на пути 
к переоценке литературно-культурного наследства Хачатура Або
вяна. „Архив" содержит в себе богатый фактический материал, ка
сающийся X. Абовяна и его эпохи.

Ов. Туманян — Сочинения. Т.П. Подготовили к печати Н. Ту
манян, С. Таронци и А. Инджикян, под редакцией Симака, Ст. Зо
рина, Н. Туманян и А. Инджикяна. Стр. 450.

Второй том академического издания сочинений Ов. Туманяна 
содержит поэмы поэта — „Ануш", „Лореци Сако", „Маро" и т. д. 
Подготовка текста стоит на должной научной высоте. Том обстоя
тельно комментирован, снабжен вариантами, даны разночтения и т. д. 
Все издание рассчитано на пять томов.

А. Асатрян — „Сталин в армянской поэзии*. Стр. 65.
Тов. Асатрян анализирует произведения армянских поэтов и 

отчасти ашугов, посвященные великому вождю народов Сталину. 
Он показывает, как сталинские идеи воодушевляют армянский на
род, закаляют его волю и ведут его по пути социалистического 
строительства. Брошюра издана по серии научно-популярной лите
ратуры.

Г. Овнан — „Максим Горький и армянская культура*. Под 
редакцией Г. Ватикана. Стр. 146.

Это — первая серьезная попытка выявить роль Горького в раз
витии армянской культуры. В работе приведены высказывания 
М. Горького об армянской литературе, армянском искусстве и на
роде. Показана связь М. Горького с армянской действительностью.

X. Канаян — „Язык поэзии Аветика Исаакяна*. Стр. ПО.
Автор исследует язык Ав. Исаакяна с точки зрения граммати
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ческой и художественной. Особенно он останавливается на вопросе— 
как поэт использовал народный язык- Книга Канаяна — первый опыт 
в этом направлении.

М. Налбандян — Критика „Сое и Вардитер". Под редакцией 
проф. Ов. Меликяна, комментарии А. Мкртчяна.

Замечательная критическая статья М. Налбандяна о „Сое и 
Вардитер“.—Это проникновение в армянскую действительность 60-х го
дов прошлого века эстетических воззрений Белинского, Чернышев
ского и Добролюбова.

Брошюра издана по серии научно-популярной литературы.



Перечень материалов, помещенных в „Известиях" АрмФАН’а за 1940 год
ԱՐԱՖԱՆԻ «ՏԵՂԵԿԱԳՐՒ» ԱԵՋ 1940 Ծ. ԶԵՏԵՂՎԱԾ ՆՅՈհ&ԵՐԻ ՑԱՆԿԸ

№ 1-2

Передовая—Корифей передовой науки.
С. К. Карапетян—Товарищ Сталин—крупнейший теоретик и великий мастер кол

хозного строительства.
С. К. Будумян—И. В. Сталин—величайший историк современной эпохи.
Էդ, Թ ո փ չ յ ա ն— Ս տա լինը և գեղարվեստական դրականությունը։
Эд. Топчян—Сталин и художественная литература.
Передовая—Армянский филиал Академии наук СССР в 1939 году.
1а. Vարդս յա ն— Միքայել Նալբանդյանէ
X. С. Саркисян—Мика ел Налбандян.
Ռ. Գաբրիելյա ն—Նալրանդյանը և բնագիտությունը։
Р. Б. Габриелян—Налбандян и естествознание.
Г. Г. Батикян-80-яе1ие „Происхождения видов' Ч. Дарвина.
С. А. Погосян—Дарвинизм и переделка природы растений.
А. К. Паносян и Р. О. Мирзабекян—Бактериальная болезнь абрикосовых деревьев 

в Арм. ССР.
У տ. Н ա լ [и ш и յ ա ն—Մովսես 1Оորենա։յ ու մասին։
Ст. Малхасян—О Моисее Хоренском.

Критика
Աս. ՇШ հ ն ա զ ա ր յան — Ակտդ. Հ. Մանւսնգ քան֊—ճ Տ ի գ ր տն ք* և ՀռոմըՏէ
Ас. Шахназарян—Акад. Я. Манандян—„Тигран II и Рим*.
В. Հ ր ո ւ թ յ ո ւն յ ա ն- Պրոֆ. Խ. I] ամոլելյան --  <ւՀին հայ իրավունքի պատմությունը*
Б. М. Арутюнян—Проф. X. Саму эляи—„История древнеармянского права”.»

№ 3
Седьмая Сессия Верховного Совета СССР 1-го созыва

1. Внешняя политика Советского Союза
Доклад Председателя Совета Народных Комиссаров и Народного Комис
сара Иностранных Дел тов. В. Ж. Молотова на заседании Верховного 
Совета СССР 1-го августа 1940 г.

2. Законы, принятые Верховным Советом СК.СР

Б. Б. Пиотровский—Предварительный отчет о раскопках археологической экспеди
ции Эрмитажа на Кар.мяр-блуре, около сел. Чарбах, 1939 г.

К. Кафадарян—Раскопки Кармир-блура.
Հ. У ելիքսեթ — ք^եկ— կարնո հայ գաղթականների 1839 թ. գեներալ Պասկևիչին ուղղած 

գրության բնագիրը։
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Л. М. Меликсет-Бек—Подлинник письма генералу Паскевичу от армян-эммигранто& 
из Карина в 1829 г.

Լ. Մ ե չիք и եթ— Р եկ— Զ տ վ։ ագիտ ութ յան հայերեն աղբյուրներից։
Л. At. Меликсет-Бек- Из армянских источников по метрологии.
П. А. Сотникян—Критика точечной теории совершенного вида.
р. Հ ш ր ո լ թ յ n լն J ս։ ն— Օտարերկրյա դրամեերի շրջանառությունը նրանց կուրսը 

Երևանի իւանոլթյան մեջ 1Տ-բդ դարի երկրորդ կեսին։
Б. М. Арутюнян — Обращение иностранных монет и их курс в Ереванском ханстве 

во второй половине 18-го века.
Р. И ռ ա ք ե լ յ ա ն—&4օշիկըՅ> որպես սոցիալական տերմին։
Б. Н. Аракелян—Слово <ւկօշիկ։, как социальный термин.
Г. X. Бунятян—К вопросу о взаимоотношении некоторых продуктов белкового 

обмена с витамином С.
А. И. Читнян—Почвы Налбандской впадины как об’ект орошения.
И. Շան ի ձ ե-- У1 ի նոր գործ հայ բա ր բառագիտ ության մասին։
А. Шанидзе—Новый труд об армянской диалектологии.
А. С. Бадалян—Об определении „верадир“-а и его применении к нахождению воз

раста (фаз) Луны.

№ 4-5

От редакции.
М. Г. Нерсесян—В. И. Ленин и освобождение армянского народа.
Ռ. Ա. Фորսուղյան—Սովետական իշխանության հաստատումը Հայաստանում։
Р. А. Порсугян—„Установление советской власти в Армении.
Պ ր п ֆ. դ֊ր Մ. Ս. բ ե դ յ ա ն-- Վիպական երգեր:
Проф. д-р М. Абегян—Эпические песни.
Պ ր ո ֆ. Ղ~ր Հր* Աճ ա ռ յ ա ն—Նոր ստուգա բանութ յուննե ր։
Проф. д-р Гр. Ачарян -Новый этимологический разбор некоторых слов.
Պ ր ո ֆ. Լ. Ս ե լ ի ք ս ե թ — Р ե կ Սի մոռացված հայ բանաստեղծ։
Проф. Л. М. Меликсет-Бек—Об одном забытом армянском поэте.
Ս ր. Ղ. ա ր ի բ յ ա ն—Ժողովրդական լեզվի մի հնագույն վկայության մասին։
Ар. С. Гарибян—По поводу одного древнейшего свидетельства о народном языке,
Հ* У* յ и ւ լի և ի լ ա ն—-Դիտողություններ Ռ. Պատկան յանի գեղարվեստական արձակի

մ ասին։
Г. Г. Гюла-Кевхян—Заметки о художественной прозе Р. Патканяна.
Հ ա ջ ի ե Ջ ն դ ի-- Լենինն ու Ստալինը րրո-ս։կան քիո լկլորոլմ։
Гад жиг Джинда—Ленш и Сталин в курдском фольклоре.
X. С. Саркисян—О некоторых вопросах армянской орфографии.
Պ ր ո ֆ. Լ. V ե չ ի ք ։։ ե թ - Р ե կ — Երևանի հիշատա կու թ յոլն ը Սևանի ST C թ. արձանացրու-, 

թյան մեջ*
Проф. Л. At. Меликсет-Бек—Упоминание о Ереване в Севанской надписи 874 года."
Ц «. U. и ա տ ր յ ա ն — Т ոլշսւն իկ կուրդին յանի պոեզիան։
Ас. Ac amp ян—Поэзия Шушаник Кургинян.
С. В. Тер.Аветисян и Б. Б. Пиотровский—Кармир-блур.
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Կ. Ղ,աֆ աղուր յան  Պասւմահն ագիաական դիտողություններ Նոր-խերղի եյոլրիկյան 
իշխանության մասին։

К Г. Кафадарян—Историко-археологические заметки о Кюрикском княжестве Нор- 
Берда.

Б. А. Шелковников—\удожественная керамика двинских раскопок.
А. А. Федоров — Капуджих..
П. Д. Ярошенко—К истории высокогорной растительности Кавказа.
А. С. Аветян—К вопросу о кошенили в Армении.
А. А. Рихтер—Sphenoptera Anthaxoides R 11-Вредитель косточковых плодовых де

ревьев в Арм. ССР.
Ан. Вермишян—Карликовая яблоня „маргахндзор".
Г. X. Бунятян и В. Г. Мхитарян—К вопросу об участии оксипуринов в обмене 

аскорбиновой кислоты (витамина С).
U տ. Զ ո ր յ ш ն-- Արժեքավոր աշխատոլթյուն,
Ст. Зор ян — Ценный труд.



ՍԱՌՍ ԳԻՏՈԻՔՅՈԻՆՆեԸԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ԼԱՅԿԱԿԱՆ ՖԻԼԻԱԼԻ ԼԵԿՏՈՐԻՈՒՄԻ 1941 Ռ. ԱՌԱՋԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ՊԼԱՆԸ
Հունվարի Ձ7-իճ

2* Հեիրտչոդիւսկսւն գիտությունների դոկտոր 1Լ, VՀ Վարիր յ ա ն---  Հայկական բար֊
րաոների մ ասին։

Փետրվարի ЮфБ

J® » Պբոֆ. Լ. Ծ. Մ ե լ ի ք и ե թ- ք* ե կ If հգալիթյան կւււլտուրան ՛Վրաս տանում, Հա- 
յասաանօւմ և Սպ֊րրե ջանում։

Փետրվարի 17-իէ»

3» հբոֆ. Լ. If. ТГ ե լ ի ք и ե թ֊-fi ե կ —֊ If աշտօյն ըստ հունա-րյուզանդական և վրա
ցական աղրյոլբների։

Փետրվարի 25-իճ

4* 13 D!Hf Դի tn. 1Լ կա դեմ իա^դաՏ-թղթակից Վ. Հ. Հա մրարձումյան  Դա— 
պրակտիկայի կազմությունը և կոսմիկական կլանումը։

Փետրվարի 2Ց-ի&

5* հրոֆ. Հ. Հ* Ծ ե լի ր յ ան — Հայ գրավոր կուլտուրայի ---  դրականության
Հագումը։

Փարտի 3-ի ն

<? « ^վագ». գիտ- տշթաաակիդ Ծ, էեբեդեվ---- 13ե.ան֊Զ.անդի կասկադի ^ին
Հէմեոուրսնևրը։

Փարտի 10*իէ

7* Գևոլոդ^ գիաոլթ» թեկնածու 13, Ц, If ո վս ի и յ ան — Հայաստանի օգւոակար հա֊> 
նավոները և նրանյլ նշանակությունը ռեսպուբլիկայի էկոնոմիկայում։

Փարտի 14-ի է

8. 14,J. թեկնաեու 91» 5» Թադեվոսյան —- Օրգանական միա^ու^-
Հթյ<№ճէների սելեկաիվ հիդրաըումը։

Փարտի 20-ի&

Տ>. fiիոչոգիական գիտությունների դոկտոր Գ, Գ> Ց ա ր ո շ են կ ո ---  Դարվինիզմը
դե որոտան ի կա յում։

ՍԼպրիւի 4-իՏւ

10, Պաամ * գիտությունների թեկնածու If, Գ» Ն ե ր ո ի и յ ա ն 18-րդ դարի հա յ րււ֊ 
^վ^ր^նեքը,

аЧт>^ Юфб

11, թիս(ադիակ֊ն դէաս^թ, թեկնււսեսլ. Տ. Д. Պո դո и յ ա ն — Սեոային և վեգետատիվ 
^ՒրէեԴէԳ^ցՒ^յՒ մէակաբգոլթյան հարցի չոլրջր.
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Ս-ւզրիլի 17фй

12. հատմ. գիտութ յուննե րի թեկնածու^ պրոֆ. Ն. Մ. Տոկարսկի---- Սնիի
տարապետու^ յունը։

Ապրիլի 23-ին

13. Ֆիլոլոգիական գիտությունների դոկտոր Ս». ՍՀ 'Լարիբյան---- Հայոց լեզվի un~
վետ ական շրջանի պատմությունը։

Ապրիլի 30-ին

14. Պրոֆ. Ի. РՀ Բախրամեեվ---  Ծերություն և մահ։

Ս՜այի «ի 5-ին

15. Ս.վադ դիտ. աշխատակից կ, Գ. 'Լաֆադարյան ---  Խալդական կուլտուրայի-
մ ասին։

Մայիսի 12-ին

16. ^'ո՚յ՝ P'* ft* ^արրիելյան ---  Պայքարը երկարակեցության համար:

Մայիսի 31-իճ

17. ft իմ. գիտութ. թեկնածու Վ. Գ. Ս, զ ա տ յան----- Ստեղծագործիդ րիմիայի
նորագույն հաջողությունները։

Հունիսի 5-ին

18* Բիոլոգ, գիտութ. թեկնածու Հ. fy. Փա ն ո и յան   Միկրոօրգանիզժեեբի ա ղգե֊ 
ցությունը բույսերի աճեցողության և զարգացման վրա։

Հունիսի 10-ին

19. Պրոֆ. Ե. ե. Պաֆենհոլց  Հա յաստանի գեո լոգիական կազմության առանձ
նահատուկ գծերը։

Հունիսի 17-ին

20. Բժշկականության դոկտոր Լ. Ա. Հովհաննիս յան —- Հայկական բժշկականում 
թյան պատմությունը։

Հունիսի 27-ին

21. Բիոլոգ, գիտութ. թեկնածու Ս,. Լ. թա քս տ ա ջ լան   6աւլկք։ ծադու.^ըւ

Հու (ւ|ւււ|ւ ՅՕ-իև

Ջ֊. '1‘քյմ. գէքտությոլն*ների թեկնածու 1Լ. Տ. fi ա բ ա յան-—- հետաղռտու թյ ուններբ՝ 
ա ցե ա 1յ լենա յ կն գլքյկոլներէ և դ[ւվ ին ի լա ւլեա է լեն [յ հոմոլոգներէ չարքաւմ։

ПЛАН
лектория Арм. филиала Академии наук СССР на первое полугодие 194J г.

27 января
1. Доктор филологических наук Гарибян А. С.—Об армянских диалектах.

10 февраля
2. Проф Меликсет-Бек Л. М.—Мегалатическая культура в Грузии, Армении 

и Азербайджане.
17 февраля

3. Проф. Меликсет-Бек Л.М.—„Маштоц по греко-византийским и грузинским- 
источникам".
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25 февраля
4. Член-корреспондент АН СССР Амбарцумян В. А.—Строение галактики и 

космическое поглощение.

28 февраля
5. Проф. Меликян О. М.—Возникновение армянской письменной культуры— 

литературы.

3 марта
6. Ст. научный сотрудник Лебедев М. М.—Водные ресурсы Севан-Занги.

10 марта
7. Канд, геологич. наук Мовсесян С. А. — Полезные ископаемые Армении 

и их значение в экономике республики.

14 марта
8. Канд. хим. наук Татевосян Г. Т—Селективное гидрирование органических 

соединений.

20 марта
9. Доктор биологич. наук Ярошенко Г. Д.—Дарвинизм в геоботанике.

4 апреля
10. Канд, истории, наук Нерсесян М. Г.—Армянские просветители XVIII в.

10 апреля
11. Канд. биол. наук Погосян С. А.—К вопросу однопорядковости половой и 

вегетативной гибридизации.

17 апреля
12. Канд, истор. наук проф. Токарский Н. М—Архитектура Ани.

23 апреля
13, Доктор филолог, наук Гарибян А. С.—История армянского языка советского 

периода.

30 апреля
14. Проф. Вахрамеев И Л—Старость и смерть.

5 мъя
15. Ст. научн. сотрудник Кафадарян Я. /’.—О халдской культуре.

12 мая
16. Доцент Габриелян Р. Б,—Борьба за долголетие.

30 мая
17. Канд, химич. наук Азатян В. Д.—Новейшие успехи созидающей химии.

5 июня
18. Канд. биол. наук Паносян А. К.—Влияние микроорганизмов нарост и раз

витие растений.
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10 июня
19. Ироф. Паффенгольц К. Н-—Особенности геологического строения Ар

мении.

17 июня
20. Доктор медицины Оганесян Л. А.— История армянской медицины.

25 июня
21. Канд. биол. наук Тахтаджян А. Л.—Происхождение цветка.

30 июня
22, Канд. хим. наук Бабаян А. Г.—Исследования в ряду ацетиленовых глико

лей и гомологов дивинилацетилена.



СОДЕРЖАНИЕ 
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Стр. էջ

Краткий научный отчет Армянского филиала Академии наук СССР за 1940 г. 3 
ЖШЙМГ գիտություններ ի Ռկադեմիայի Հայկական Ֆիլիալի 1940 թվականի համառոտ

Գիտական հաշվետվությունը . ♦ ♦ . ♦ • 3
4՞ Ж- Ն ե ր ս ի ս յա ն-- Հովսեփ իմին . . . . ♦ , ♦ 41

М. Нерсесян—Иосиф Эмин 41
-/•■Д К ոա^/Այան—Ժամանակագրական դիտողություններ . . » * 61 -

Б. Аракелян—Хронологические замечания . ♦ . ♦ ♦ ♦ .61
*£» X* Մ, IT ե լ ի ք ս ե թ — fi եկ—Գիաողությոլննեբ Շոթա Ռուսթավելոլ և նրա <1ՂԼադրե֊ 

նավորը» պոեմի մասին ♦ 75
Л. М, Меликсет-Бек—Заметки вокруг Шота Руставели и его поэмы „Витязь 

в тигровой шкуре* ........ 75
4 Я*.Հ J ո <- и յ ա ն-- Ստեփան 9,4[<յան 85 .

М- Июсян—Степан Зорян . . . . . . .85
О. Т. Карапетян—О возможности и необходимости организации и производ

ства в Армении известково-пуццоланового цемента . . .99
Հ. Ս ш ր ш պ ե in յան—Սովետական Հայաստանում կրա֊-ւղոլց ւյո էանային ցեմենտ 

պատրաստելու հնարավորության մասին ♦ ♦ . է ♦ ♦ 99
*/С. А. Мовсесян—Пирдоуданское медно-молибденовое месторождение (главней

шие выводы) ......... 107
ZZ. Մ п վ и իи յան-- Փիրդոուդանի պղինձ-մոլիբդենի հանքավայրը (ամփոփում) ♦ 107

> Af. М. Лебедев—Энергетические ресурсы Армении . . . .117
Я*. Я*. Է ե բ ե գ ե վ-- Հայաստանի էներգետիկ ռեսուրսները » . . 117

У С. К. Даль — Данные о результатах акклиматизации енотовидных собак 
в Арм. ССР ......... 121

Ս. կ. Գա լ—~ Տվյալներ ^րարիււ1լերպ շների Հայկ. ՍՍՌ~~ում ակլիմատիզացիայի են
թարկելու հետևանքների մասին 121

7 3. Аствацатрян и Г. Ярошенко — К биологии трагантовых астрагалов 
в Армении .......... 129

Զ. Ասավածաար յան և 3 ա ր ո շեն կ ո՝—՛Հա յաստանի արագանաա յին աստրա֊ 
գալների բիոլոգիայի վերաբերյալ ♦ • . ... . ♦ 129

у А. Тахтаджян—О примитивном типе плацентации у Angiospermae ♦ . 143
Я* Թ ա խ տ ա ջյան-- Ծածկասերմերի պլացենտացիայի տիպի մասին • • 143

հ С. Хримлян—Экономика Араратской котловины в связи с Севано-Зангинским 
орошением .......... 151

Ս. հրիմլյան—ևԼրարատյան դաշտի էկոնոմիկան' Սևան-Բանգիի ոռոգման կապակ» 
ցությամբ . 151

v' Б. М. Арутюнян—Некоторые критические заметки по „Истории государства 
и права СССР- проф. С. В. Юшкова . . ... 159

А Հարություն յա ն-- ITի քանի քննադատական նկաաոդություննեբ պրոֆ»
V* Վ. Յոլշկովի ՀՕՍՌԾ պետության և իրավունքի պատմությանն առթիվ 159



Стр. Էջ
Հ. Աճա ռյան Նրկոլ ոպղում կ ո ր յունի մեջ ♦ « « • • »
Г. Ачарян—П.ве поправки к книге Корюна „История жизни и смерти Месропа*. 
Совещание по высокогорным электросистемам при Армянском филиале Акаде

мии наук СССР .........
ՍՍՌՄ գիտությունների Ակադեմիայի Հայկական Ֆի լի ա լին կից խորհրդակցությունը 

նվիրված բարձր֊լերւնայքէն էլեկտրս- սիստեմներին . . . .
Резолюция совещания по высокогорным электросистемам при Армянском фи

лиале Академии наук СССР
ՍՍՌՄ Գիտությունների Ակադեմիային Հայկական Ֆիլիալին կից' բարձրալեռնային 
էլևկտրոսիստեմեերին նվիրված խորհրդակցության բանաձևը . . . .
Գրախոսականներ
Критика ...........
Аннотации . . .
Աննոտացիաներ ....... ...
Перечень материалов, помещенных в .Известиях* АрмФАН’а за 1940 год

- Արմֆանի «Տ ե դեկա գրի՛ս մեջ 1940 թ» զևտեդված՜ նյութերի ցանկը . . .

169
169

171

171

175

175
181
181
190
190
198
198

РЕДАКЦИОННАЯ 
КОЛЛЕГИЯ

Батикян Г. Г. (ответ, редактор) 
Арутюнян Б. М. (ответ, секретарь) 
Меликян О. М.
Бунятян Ր. М.
Федоров А. А.

Подписано к печати 3/1V—41, Об'ем 13 п/л. 1 п. л. 46.800 уч-авт. зн. и 51.500 печ. зн.
Тираж 1200. ВФ 2101. Изд. № 92. Заказ № 33. Գինը 8 п, Цена 8 р.

Типография АрмФАН'а, Ереван, ул. Ленина, № 67.


	3
	41
	61
	75
	85
	99
	107
	118
	121
	129
	143
	151
	159
	169
	171
	175
	181
	185
	188
	190
	198
	201
	red.col

