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В. Г. Саноян

Построение очертания плоских и осесимметричных 
конфузоров и диффузоров напорной системы по 

заданному распределению скорости на оси
1. Введение

В инженерной практике зачастую требуется осуществить изме
нение размеров и формы поперечного сечения водовода на сравни
тельно коротком участке. Такне участки водовода, как известно, на
зываются диффузорами и конфузорами. Основное требование, кото
рое предъявляется к гидромеханическому расчету диффузоров и кон
фузоров напорной системы состоит л том, чтобы при расширении 
водовода поток нс отставал от стенки его (т. е. нс произошел срыв 
пограничного слоя), а это, н свою очередь, упирается в необходи
мость задания плавного, монотонного распределения скоростей вдоль 
стенок.

Постановка задачи такова: задан закон изменения продольных 
скоростей на осн расширяющихся и суживающихся потоков реаль
ной несжимаемой жидкости; требуется найти очертание водовода 
(линия тока). При этом нами рассматривается два случая: I) конфу
зор и диффузор как переходный патрубок ог одного диаметра трубы 
к другому диаметру (или конфузор и диффуз'бр с двумя асимптотами), 
2) диффузоры, работающие на выхлоп (диффузоре одной асимптотой).

Влияние пограничного слоя в настоящей статье не учитывается.

2. Представление решения в виде определенного интеграла

Рассмотрим уравнение Лапласа для определения потенциала 
скоростей осесимметричного безвихревого движения идеальной не
сжимаемой жидкости

ճ(ր£՝1 + ճ(ր£)=0, (2.1)or \ dr ) д/. \ օշ ) v
где: г и z — цилиндрические координаты.

Его интеграл можно представить в форме

c0(t) dio,?(r. z) = — (2.2)
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։Де: ?й(0 аналитическая функция комплексного переменного t=z4 
-|-ircos<o во всей области течения.

Производная ?։,(t). вычисленная на осн потока, т. е. при г = 0. 
имеет в нашем случае простои физический смысл. Составим выраже
ние для составляющей скорости, параллельной оси течения:

„ , \ гЬ 1 Г . .(г. = у | ?o(z 4.1 г cos to) do, (2.3)
у

и определим ее на осн потока. Тогда будем иметь:

՝*• “ v i (2j)
а

I аким образом, производная Հ ( z) представляет собою распре
деление скорости v, вдоль оси симметрии течения. Задаваясь видом 
функции

V/.-’Vo(z)-*Uz). (2.5)
найдем по (2.2) распределение осевых и радиальных скоростей во 
всей области течения:

V/ (г, z) = —— | ։ofz 4 ir cos ы) dw.
V 0

T
vr (r, 7.) = - J fe(2 4 ir cc-s w) COS to dw.

0

Используя уравнение (2.2). а также соотношения:
Հ? = ժ? . ժփ
Ժհ. ժր ’ օր ~ глГ

(2.6)

и условие

? = О при г — О, 
функцию гона в свою очередь можно представить в виде определен 
кого интеграла. Тогда будем иметь:

ф(г,•/.)"= ( ( 'rtrL dz| r^-dr ) -֊- I rdr I ^(z+ircaswjdo. (2.7) 

о о
или

փ(ր,շ)«= - ir
՜ ?e(z~ ir cos w) cos Ы dw.
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Из вышеизложенного следует, что если на оси потока задано 
♦ распределение осевой скорости, то можно найти скорости в любой 

точке потока. Задавая распределение скорости на оси в виде моно
тонно убывающей функции, получим течение в диффузоре, к обрат
ном случае- течение в конфузоре-

3. Представление решения в виде степенных рядов

При произвольном виде функции f0(z) не всегда удается вычис
лить интегралы (2.2), (2.6), (2.7) в конечном виде.

Поэтому представляется необходимым искать решение в виде 
бесконечного ряда. Иногда удобно пользоваться асимптотическим раз
ложением. иногда же разложением по специальным функциям.

Используя то обстоятельство, что Աէ) является аналитической 
функцией для всех значений своего комплексного аргумента, можно 
ее разложить и степенный ряд.

МО = ■V

в—О

Тогда, подставив э՛. и разложения

п! (3.1)

в (2.6) и (2.7) и замечая, что

COS*n<’) dll) •- 
и

(2п)!
2֊п(п!р

cos,:1 1 d w — О,
V

получим:
ОС •’ к

— V V {|» п- (— И r3kz” >к , 
” —1 — 22к(к!)*(п—2к)! ’

п=0к=0
« fcm , । ж+1 п :-к 1
у V а:1п!(—1) г .z
“ - 2'* ։(к!)3(п-2к 1)!(к-М)

(3.2)
апп!(֊1)кг^У^

2՜*'“ ’(k!)2(ri-2k)!(k֊։-l)

«• кт к
(г.и- V V . -------Л"--'1֊ '•

— — 2‘к(к!)’(п—2к-г 1)!п-0 к֊О

где принято обозначение

п!
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Распределение скорости на оси (г = 0) потока может быть выра
жено степенным рядом

v0,= У aoz”- 
п—О

Выразим составляющие скорости, функцию тока и потенциал 
скоростей через производные от функции распределения скорости 
на оси канала.

Для этого разложим f0(t) в степенной ряд вблизи осн
Действуя гак ж4։ как при выводе формул (3.2), получим [1]:

Простейшим примером использования вышеприведенных формул 
может служить простое линейное распределение скорости на оси 
канала:

Ա/-) = «Ն-|֊917.. (3.4)
Тогда, если положить аи 0, п > 2, то из (3.2) получим:

V, = з„ - a։z,

V, —

rs
Ф = (а04֊ .

Линии тока определяются уравнением:
(а0 + a, z) г2 == const = I.

Определим параметры а0 и а, из условия:

(г),.О =֊ Г.., 
(г),-т = г։.
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где / - длину диффузора. Тогда получим уравнение образующей 
круглого диффузора

Го

Следует отметить, что такая форма диффузора была ранее изу
чена И. Е. Идельчиком и названа им „диффузором с постоянным 
градиентом скорости вдоль потока".

Экспериментальное исследование такого криволинейного диф
фузора с линейным распределением скорости на его оси показывает, 
что в этом случае коэффициент полезного действия получается выше, 
чем при других профилях (прямолинейный, дуга окружности и др.) [2].

4. Теоретические конфузоры и диффузоры с двумя 
и одной асимптотами

На практике встречаются два основных типа диффузоров и кон
фузоров:

а) диффузор и конфузор, как переходный патрубок от одного 
диаметра трубы к другому диаметру;

б) диффузор, работающий на выхлоп.
Первый из вышеуказанных гнпов мы в дальнейшем будем на

зывать „диффузором с двумя асимптотами", второй „диффузором 
с одной асимптотой

Для того, чтобы профиль водовода имел асимптоты, необходимо, 
чтобы заранее задаваемая функция f0(z) сама имела асимптоты.

Если непрерывная четная функция F(z) (фиг. 1о) в начале коор
динат имеет конечное значение (например, единица), а в бесконечно
сти асимптотически приближается к нулю, то интеграл этой функции 

х
по z, т. с. \ F(z) dz имеет две асимптоты, параллельные оси z (рис. 16) ծ .... ..... г-

X
(прп условии, что j F(z) dz сходится при всех значениях /.). 

о
К числу функций такого типа относятся, например, функции:

Действительно, во всех этих случаях \ F(z) dz выражается в 

виде графика, изображенного на фаг. 16, так как первая производ
ная,—F(z) на конечных расстояниях от начала координат нигде не обра- 

вдается я пуль и ( F(z)dz не имеет максимумов и минимумов: кроме того 
о

вторая производная F'(z) имеет нулевое значение в начале координат.
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F (I)

•Իա .

Следовательно, кривая | F(z) с1л имеет н начале координат точку пере* 
о

гиба (третья производная в начале координат не равняется нулю).
Из вышесказанного следует, что для тот о, чтобы получить про

фили иодоводов с двумя или одной асимптотами, распределение ско
рости на осн потока нужно задавать в виде:

«■
Ц«) = И лг՜ - \ 1 dZf Н 1 >

о՛
где |» отношение входной в выходной скоростей, 

l՝(z) — функция, удовлетворяющая вышеуказанным условиям.
В работе |3) для построения теоретических профилей водоводои 

в качестве F(z) использована функция:
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В этом случае распределение скорости но осн канала выражает
ся следующей функцией:

I- ք^=Դ'֊-֊г-гк քՀ “<և- (4-3)
U

Составляющие скорости и функция тока могут определяться по 
формуле (3.3). В этом случае последовательные производные функции 
f0(z) в формулах (3.3) можно гыразить через полиномы Эрмита:
I = )•

Тогда будем иметь;

бп+,,(г)= (и-1) -Г-Хе՜՜*"՜ ll„(z).
Г

Для такого выражения F(z) при р = 0,1 па фиг. 2 проведены 
линии тока движения. На графике показаны также эпюры скоростей

Фиг з
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нпя скорости вдоль различных линий тока, Из фиг- 2 видно, что ли
нии тока, начиная от z = 1 2,8, становятся параллельными оси z. Дви- ' I 
жение представляет собой течение на переходном участке (диффузор 
пли конфузор), который соединяет круглую цилиндрическую трубу 
определенного поперечного сечения с цилиндрической же трубой, 
имеющей сечение в десять раз большее или меньшее.

Если кривизна стенки вдоль потока является слишком большой, 
•о в определенных точках могут получиться местные диффузоры 
(для конфузоров) или конфузоры (для диффузоров), в таких случаях 
появляются области обратного градиента давления, к может быстрее 
произойти отрыв пограничного слоя.

Например, как видно нз фиг. 3. для линий тока փ = 0,126 и 
= точки /. = — 1,6. г = — 1,8 являются такими точками.

В качестве второго примера распределения скорости по оси во
довода, приводящего к диффузору с двумя асимптотами, возьмем функ
цию [4|:

. (4.4)

По формулам (3.3) будем иметь:

, со , .. п ,.2п
!ճր1 у ԼՈՀ th(’">(z). 

շ А շ^(ոյ)Տ
п=0

ՀԼ у ((!<*֊" (z>.շ -U 2‘”(п!)2 
n—I V ’

(4.5|

Տ±Լր. 11 у (֊1)՞ր"է?էհւ:°Ն)
4 4 n=! )։(n+l)

Для больших значений z можно пользоваться асимптотическим 
разложением tbz:

thz = L^_ = I + շ у (-1;“е лля0<г«-оо
1 Ч- е

п=1

(|у/ = ֊— =֊ 1 -2 V (_|Гс2пг, для0>г>-оо.
е՜ 4- I ,

п=1

Тогда для z>0

f։(z) = l-(p. 1) У ( —Г)"е-г,“ .
о=-1

1 Это выражение получается подстановкой н (!.!) sch’z вместо F(z).
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н для z<0

п=1
Пользуясь формулами (2.6) и (2.7). получим: для z>0

V ,«= 1 —((*—1). 1 у (_1)" f е-«'-|'“”>(1и = 
о

= 1—(|*-1). У Гё
, ո== I о

= 1 (и-1) У (-l)“e J°’Je(2nr),
п=1

Со : Ո
V , =-(!■-)) У ( 1)”4՜ \ 

п=1 »

= ֊<и~1) V (. I е 2,1 lf со““ cos ш do> =
п=1 о

со
= — (|*-I) У е՜5"'Jj(2nr), (4.6)

п=!
. -у- Հ

• ?= 2՜ (|‘՜” - (֊,)“е ՛“ 1 rdr ՝ е Z"d“ = 
n=l о "о

00 г
=- £ (֊1)"е-’“ (՚Հ(2որ)ր^_

П=1 о

£i_*lzd 
2 2

г V е -,‘\11(2пг).
ii=l

.Цля 2<Հ0 получим, действуя аналогичным образом:

V. У ( -l)"e։,՝'jr,(2nr),
п=1

V, - (1*4-1) У < - l)”c։"'J,(‘2nr). 
п—I

,= ^ + ^ гу<=1Ге='֊'л1(2,1Г). 

п=1

(4.6')
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При малых значениях г можно удовлетвориться двумя членами 
ряда; тогда при малых значениях \z j получим

. |ь-Н 2 р—1 р֊1 „•j — —- г-— —, г thz — r4sclr z thz.֊I 4 1 b
о 1 куда

I Гр-н!» Օլ iJtbzF li;՛. 7S

При больших значениях z, ограничиваясь лумя членами ряда, 
получим:

при z>0
4 - £ + ՛-- г е ” Հ12ր) %- г е՜" J ,(4z>, '

откуда

Ф iHJ-l:. !l'Oi

Аналогично, при z < 0:

г-__(.р I] ՛ I Kp-llrJpJr,]- -2(р —11 г J։<4r» (чг2--2ф՜!
с----------------------------------______------------------------------ <4'8>

На фиг. 4 изображены линии тока движения при и 0,1. На 
фиг. 5. изображены формы конфузоров или тиффузоров. рассчитан
ные ио формулам f l.7) (4.8) и (4.8'), при р - 2, 3, 4 и 3.

Фнг. 4.

Для того, чтобы получить формы водоводов с одной асимптотой, 
надо функцию распределения скорости на оси зада)ь таким образом, 
чтобы скорость н бесконечности одного знака имела конечную вели
чину, а в бесконечности другого знака нуль. Положим, например, что

>7/3= ’ (14֊ thz), (4.9)

тогда скорость па z - 4-оо будет 1, а на z - - : է).
Формула (4.9) является частным случаем формулы (4.4) (для во

доводов с двумя асимптотами), когда р =- 0.
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фиг. 5.

Таким образом, чтобы получить очертания водоводов с одной 
асимптотой, достаточно положить в формулах для водоводов с двумя 
асимптотами р = 0.

На фиг. 6. изображены линии тока в случае, когда распределе
ние скорости на осн выражается функцией: 

f,(*)= 4 (4.10}

являющейся частным случаем (4.3), когда р=-0.
На той же фигуре изображены эпюры скоростей и поперечных 

сечениях водовода. На фиг. 7 изображено распределение скоростей 
вдоль линии токов.
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Фиг. G.

Фиг. 7.

5. Плоские диффузоры или конфузоры

В случае плоского движения все предыдущие выкладки упро
щаются. В этом случае сопряженная скорость V в каждой точке за
висит от комплексной координаты z э;ой точки, т. е:

V(z> = F(z), (5.1)
или. если обозначить через и и v составляющие скорости соответ
ственно иа осях х и у. ю можно написать:

и —. iv « F(х -4- iy). (5.1')
Вычислим значение сопряженной скорости в плоскости симмет

рии течения (у=0). По (5.1) будем иметь:
(v)y.o = F։x). (5.2)

Таким образом, если задать распределение скоростей 17(х). то 
ио (5.1) можно найти сопряженную скорость F(z) б любой точке те
чения. Имея сопряженную скорость, легко найти комплексный потен
циал течения:

f Vdz~ (F(z)dz. (5.3)
6 о
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о, следовательно, потенциал скоростей и функцию тока соответ
ственно по формулам:

«= действ. часть X(z),
(5.4) 

Ф —мним. часть X(z).
Имея функцию тока и потенциал скоростей, можно построить 

линию тока течения (которую принимаем за стенки водовода) и вы
числить скорости в любой точке течения.

Для примера, зададим распределение скорости на плоскости сим
метрии течения, как в осесимметричном случае, в виде:

I U։aMi_£=±thx. (5.5)

Тогда сопряженная скорость будет:

■ - V~*±±—^thz- (5.6)

Теперь можем определить комплексный потенциал:

Г Х= j" V dz=-~J- z—Inchz. (5.7)

6
Выделив из (5.7) мнимую часть, получим функцию тока

+=Ц^У-£^±srcfg(thx. Igy). (5.8)

Из этого выражения можно найти связь между х и у через 
параметр ф:

x = arth---------- 7--------------- -  (5.9)tgy \

Задавая различные значения Ф, по этой формуле можно построить
криволинейные плоские диффузоры и конфузоры.

Составляющие скорости будут:

Р֊Н |՛- sh2x
11 2 2 сЙ2> - 2у '

|i ֊ 1 sin 2у
Հ 2~ ch2x -{֊ cos 2у '

Квадрат полной скорости будет:
,.. (-1-Д f(cli2x — cos 2у,i— -֊77֊! sh‘2x

v>= н±‘ +L2J____________  _
\ 2 / 1 ch2x-|-cos2y

65.10)

(5.111
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Чтобы получить плоский водовод с одной асимптотой, достаточ
но положить в вышеприведенных формулах р = 0.

В качестве ото. ого простого примера рассмотрим плоский кри
волинейный диффузор с линейным распределением скорости на оси.

В этом случае имеем:

c i куда
V «л + Ւ/,

Ь?~
7. 4 շ ■

(5.12)

(5.13)

Следовательно

b .,<р = ах -Ւ (Х-—у֊).

ծ — ay ֊- Ьху.

Уравнение линии тока будет:
ау-*֊ bxy const == 1.

Определяй а п b из условия
у.։ о = у2,
УА֊/-=У։,

получим уравнение образующей плоского диффузора

(5.14)

(5.15)

(5.16)

(5.17)

Точно такая же формула для образующей диффузора была по
лучена II. Е. Идельчиком [2] исходя из постоянства градиента скоро
стей вдоль диффузора.

Полная скорость в диффузоре будет

4 У2 • (5.18)

где
|у1“ь|/(х+т)

ь==
/у։

Из (5.18) очевидно, что изотахами скоростей в диффузоре слу- 
/ а 0\ IV' Հ

жат окружности с центром I — •”! и радиусом • Отсюда сле

дует, что скорое 1 и в поперечных сечениях диффузора с удалением 
от осевой плоскости (у стенок) растут. Но некоторое повышение ско
рости к стенкам диффузора нс вредит делу, ։ак как подтормаживание 
жидкости из-за вязкости вблизи стенок должны выправить поле.
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На фиг. 8. показав график распределения скоростей по средней 
‘’линии յ.’ в выходном сечевик диффузоров с различными профилями 

стенок (по опытам И. Е. Идельчика |2]). Как видно из графика, по 
распределению скоростей в выходном сечении самую хорошую кар
тину дает диффузор, профиль стенок которого построен ио фор
муле (5.17) А так как лучшему распределению скоростей соответ
ствуют меньшие потери, то вышеуказанный диффузор дает более вы
сокий кпд (см. |2|, табл. 2).

Недостатком этого диффузора является отсутствие асимптоты на 
входе, которая необходима для плавного примыкания диффузора с 
трубой. Для устранения этого недостатка можно рекомендовать диф
фузор, профиль образующей которого определяется формулой (5.9).

3 а к л io ч е н и е

В статье указаны способы построения плоских и осесимметрич
ных водоводов теоретического профиля, позволяющих легко рассчи
тать поля скоростей и давления в них.

По приведенным в статье формулам можно построить очертания 
двух на практике часто встречающихся типов водоводов:

а) диффузор или конфузор, как переходной патрубок от трубы 
одного диаметра к трубе другого диаметра (диффузор с двумя асимп
тотами);

б) диффузор, работающий на выхлоп (диффузор с одной асимп
тотой).
Волво-энергетический иисгитуւ 

АН Армянской ССР
Поступили 4 XII ։'Д1
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•Լ. Դ*. UiuGnituG

ZUPP- b< ԱՌԱնՑՔԱՅՒՆ ՍհՄեՏՐՒԱ ՈհնհՑՈՆ՝ ՃՆ«ՈՒՍԱՅհՆ ՍՒՍՏեՄՒ 
ԿՈՆՖՈհՋՈՐՆեՐհ b< ԴհՖՈհՋՈՐՆհՐՒ հՋՐԱԳԾեՐՒ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄՆ 

ԸՍՏ ԱՌԱՆՑՔՒ 4_ՐԱ ՏՐՎԱԾ ԱՐԱԳՈհԹՅՈհՆՆեՐՒ ԲԱՇՒՍԱՆ

II 1Г Փ (I Փ П I» 1Г

1*նմե 'հ 1, րա կ .ո՚հ պրակտիկայում մեծ էյի րսւոէււ [•! յուն ունեն ո ր/րշակի եր
կու ր ո< թ յան վրա յնաէյռդ ե 'եեЦ "'/ իէո դո վ ւսկնե ր ր < у ի էիոէ դորներ և կոն- 
էիուդո րներ ): հայտնի Լ, որ դ իէիոլղորնե րի ե կոնէի nt դորն ե րի ոզաակար դււրծո֊ 
դ и ւ իք յան դործակիրյր կախված /՜նրա մեջ կա Ոէ ա ր վո դ ՜» ի դ ր ոդ ի՚էւ ամ ի կ սյրոցես- 
ներից (տուրրռւ յենտռւ թյան ա и in իճան ի ւյ , պատերի վրա </ա հ մ ան այ ին շերտի 
զարգացումից ե աքիհյւ ՚ I' ի էի ո է.դո ր ft աշխատանքի վրա վա տթար ւս դ ո ւ (ն ուդ- 
դեցու թյուն ու՛հի ո ա > մ ան ա յ ին շերտի պրէկւյելր ւդատերից, երր դիէիուդորր 
դադարում Լ իր հիւքետկան աշխատ սւնքր կաաարհքու ց՝ ճնշում ր վերականդ- 
նեյոէց, քանի որ 'հա այլև" * ի աշխատու մ [թիվ հատվածքով/ ‘ի ի էի ուզոր ի 
աշխատանքի նկաամամր ա յդ վնոէոակար երե иւ յ թի դ իրու tunւիելո ւ համարք 
հարկավոր է նրա ւդաւոերի եզրագիծ ր կառուցել այնպես ք որպեււդի արտ- 
դո ւիք յ ոէ՚հներ ր (հեւոեարար ե ճնշումներ ր) ւդաւոերի ե առանցքի վրա փոխ
վեն ոահ/ււն ե մոնոտոնւ

''Ո 4 ւիւո ծ ո ւ if ուրւիում Լ ի դե ա րո կա՛հ . անոեղմելի դեդուկի հոււ! ուր կորւո- 
դվ՚ծր կո՚1է!իու ղորների ե դ իէիո ւդո րնե ր ի ևդրադծերի կա ո ո ւ րյ մ tn'li \ամար մե
թոդ րոտ արագությունների րաշխմանր նրանրյ առանցքների կրաւ

1/.րւոդո t թ /ո ւ ‘հ՛հ ե ր ի րաշքոմա՚հ էի ո ւ ՚հ կ էյ ի ան րսէո առանցքի հոդվածում 
նշանակւիած Լ 1,-J?,)' Հոդվ ած ու մ ր՚էւնար 1յվոլւք են այն դեւդքևրր, երր 1^-ին 
համապատասխանում են ((••'{) ե (4.4) ՛ի ո ւն կ դ ի ան ե ր ր / «Լ- ն 1'1'ե‘եից *հեր- 
կա յ ա էյն nt it I; դիէիուդորի կամ կոն էիո լդո ր ի ելքի ե մուտքի արագություն^ 
ների հա րա րերոլ ի1յոլնր)է Այդ դեպքերի համար արված են հ ա մ ա ւդա ա ա ո- 
խան րանաձէլեր ա րա դ ո ւ իք յ ո է.ն'հ ե ր ի ր ա դ ա դ ր ի մհ ե ր ի (\'. • \' ր ) և -ւոոքի քիունկ- 
դ ի այի (՝'->) հաշվման համալւէ

եկ. Չ-էէւմ են արված դիֆուզորների ե կ ոն էիո ւդո րն ե ր ի եզրա- 
դծեր՚հ այն դեպքում, երր արագությունների րաշխումր առանցքի ե րկա- 
րռլթյամր հա մ ապա ա տ ռ խւսն ռ ւմ Լ (4.3) էիու՚էւկդիային, ի"կ J.I --0.lt Այդ 
նայն նկարում դու յ ր ( տրված նաև ա րադա թ յռէննե ր ի րաշխումն [tnnt 
դ ի էիո ւ դո րն ե ր ի կւուէ կոն էի ո ւդո րն /, ր ի յայնական հատվածքի t եկ, 3 - ո ւ մ է) ո ւ յ րյ 
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/ արված տրադութ յունների ւի ո վւ ո խո t.tlii րռտ տարրեր հոսքի գծերի (որոնք 
ընդունվում Լ՚հ որպես ղ ի էիու ղ որնհ րի կամ կոնէիուգորնե րի պատեր)։

'Լևրոհիշյաւ if ի՚իո t դո i րնե ր ր հալվածում անվանվում են <ր ղ ի 'իո ւղո րնե ր 
երկու ասիմպստտսվս։ tytmf ապատառխան բան աձևե ր ում րն դո ։.ն ե լով Ц t= 0՝ 
и տարվում Լ ղ ft՝j>41 ղո ր մեկ ա ։/ /։մ պտ it in ո if z Այդպիսի դ ի էիոt դ ttրների պատերի 
եղրաղծերի տեսքը և արագությունների բաշխումը չայնտկան հատվածք
ներում ցույց են տրված ‘եկ. Օ-ոէմ.- թնշսլես երևում I; այղ. ^՛կ՛՛՛րի՛)։ որրա- 
քչությունների դաշտը ղիէիու ւըւրի լայնական հատված քնե ր ում բավականին 
համասեռ կ ( ուրադու թ լունների որոշ աճը պատերի մոտ շի խանգարում գոր
ծին, որովհետև մածուցիկ հեղուկի ւորդևրսկող հատկությունը պատերի 
մ ո սւ կ ա ր ո ղ Հ ու ղ ղ ե յ էլ աշ tn ր }։

հարթ ղ ի{իուղո րնե ր ի ե <լր ադծ I, ր աոանոէԼու համար, որոյեււ աոանցրի 
'1[1Ш արագությունների րաշիէման էիոլնկրյիսւ, հողւքւոծու մ ող ա աղ ո ր ծ ւէած !;

(իունկցիանէ Այղ գեպրոլմ դիքիոլղսրի եղրագիծն արտահայտվում է 
(t>.Oj հավաուորոլմով, ['"կ արադությունների րագագրիչներր որոշվում են 
(5'10j արէոահայսւսէ թյոլններով:

11 րպես պարդ օրինակ հողվածում րերված Լ այն գեպքր, երր ւսոանրյ- 
րի if րա տրվում I; արադոլթյունների գծային րաշխու մր f^J4 դեպքում 
հարթ ղիւ՚իուղորի եղրագիծն արւոահայտվոլմ Լ (5.17) հավասարումովր Նկ. 
Տ-ոլմ գ՚՚ւյր են տրված տարրեր եղրտգծեր ունեցող ղ ի էի ուղս րներ ի՝ I*. Z?- 
1'ղեւ^իկի կ՚՚՚ւ^ի!} կատա րվո/ծ կյւռպեր ի մ են ա ուլ հե տաղո տութ յան ար
դյունքները։ Ւ^ւշպեո երեու tf է նկարիդ, որտեղ ցու յց 1՜ տրված արագու
թյունների։ բաշխումը ղի!իո։.ղո րներ ի ելքի կարվածրում, ամենալավ ար
դյունքը տալիս !; այն դիէիուղսրր, որի եղրաղ իծ ր կաո nt ց վ ած կ րոտ (5-17) 
հավա и ա ր if ան ։

Հոդված ւււմ ղի՚իուղորի ե կ։։ն էիս ւղորի աշխատանքի վրա ոահմանա- 
յին շերտի աղդ ե ց и ։ թ յ/ւ էն ր հաշվի շի առնված։
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ФИЗИКА

Г. А. Марнкян, В. М. Харитонов

Влияние магнитного поля на работу 
пропорционального счетчика

Измерение ионизирующей способности заряженных частиц осуще
ствляется. наряду со многими другими методами, также и пропорцио
нальными счетчиками [I]. При этом часто приходится работать в та
ких условиях, когда пропорциональный счётчик оказывается под дейст
вием магнитного поля. Представляется поэтому интересным выяснить, 
как влияет магнитное поле на величину импульсов напряжения, по
являющихся на нити счетчика при прохождении через счетчик заря
женных частиц.

Ротвелл и Вест (21. исследуя величину ионизации, создаваемой 
в цилиндрическом пропорциональном счетчике электронами с энерги
ей —2,8 кэв, не заметили влияния магнитного ноля на величину коэф
фициента газового усиления при напряженности поля до 7500 гаусс. 
В этой работе условия были такие, что как первичные электроны, 
так и все их вторичные продукты ионизации оставались в пределах 
рабочего объема счетчика. Обычно такие условия выполняются очень 
редко, особенно при изучении ионизующей способности частиц кос 
мических лучей. В этом случае изучаются настолько энергичные ча
стицы, чю не только они сами не останавливаются в рабочем объеме 
счетчика, ио создают также и быстрые вторичные продукты, выхо
дящие за пределы этого объема.

При помещении пропорционального счетчика в магнитное ноле 
электроны и ионы в счетчике буду г двигаться под совместным влия
нием электрического поля счетчика и внешнею магнитного поля. Пу
ти быстрых и медленных электронов в счетчике изменяются, в резуль
тате чего может измениться и величина импульсов на выходе про
порционального счетчика.

В течение 1951- 52 гг. нами были проведены длительные изме
рение ионизующей способности частиц космических лучей [3, 4|. 
При этом были получены приводимые нийсе данные относитель
но влияния магнитного поля на работу пропорционального счетчика.
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1. Зависимость средней величины импульсов от величины 
напряженности магнитного поля

Двойной пропорциональный счетчик с прямоугольным катодом 
помещался в магнитном зазоре?. непосредственно над пятым рядом 
счетчиков Большого масс-спектрометра [5]. Двойной счетчик представ
лял из себя два счетчика, расположенных один нал другим (парал
лельно), общая стенка которых была из медной фольги толщиной • 
0,15 льч. Остальные две наружные стенки (параллельные к общей), 
через которые проходили изучаемые частицы, были из дюралюминия 
толщиной по 3 мм. Весь счетчик помещался в рубашку из медной 
фольги толщиной 0,15 мм и наполнялся смесью метана (75%) и арго
на (25%) до общего давления 40си. Рабочий объем каждого из 
счетчиков равнялся 300X100x10.Измерялась ионизующая спо
собность быстрых частиц с пробегом больше чем 15 см свинца, при 
трех значениях напряженности мигни того поля: 0. 6200 и 13600՛ 
гаусс.

Нафиг. 1 приведены интегральные кривые распределения им
пульсов напряжения, получаемые для верхнего (ВПС) и нижнего. 
(1111С.) счетчиков в этих трех измерениях. На фигуре по оси ординат

Фиг. և
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отложено относительное число частиц, а по оси абсцисс—величина 
импульса в условных единицах. Все кривые приведены к одинаково
му числу частиц. На фигуре видно систематическое смещение кри
вых влево по мере возрастания величины напряженности магнитного 
поля.

Средние значения ионизующей способности жестких частиц, по
лучаемые, на основании кривых фиг. Լ для ВПС и НПС при различ
ных полях, приведены в табл. 1.

Таблица I

Напряженность магнит
ного поля в гауссах

Число 
частив

ВПС НПС

1ср
статнстн- 

чсск.111 
ошибка

... 1с1’
статист։։֊ 
ческав 
Ошибка

0 1220 7.85 0,26 7,-10 • 0,22
6200 1069 6,65 0.21 5.80 0.19

13600 1227 4.-Ю 0,15 4.78 0.15

Как видно из таблицы, при изменении напряженности магнитно
го ноля от 0 до 6200 гаусс абсолютная величина измеренного значе
ния ионизующей способности налает на J-5—20%, а при увеличении 
полис 6200 до 13600 гаусс — еще на —20%. При поле 6200 гаусс, при 
изменении величины напряженности поля на 1° 0, средняя величина 
импульсов от пропорционального счетчика меняется на-0.2° (|.

Следует отметить, что, как видно из кривых фиг. 1. наиболее 
вероятное значение величин։.: импульсов, соответствующее точкам 
наиболее крутого подъема кривых, ведет себя аналогично средним 
значениям и падае։ с увеличением напряженности магнитного поля.

2. Зависимость формы флуктуационной кривой от величины 
напряженности магнитного поля

Из кривых, приведенных на фиг. I, нельзя еще сделать заклю
чения о влиянии магнитного поля из форму флуктуационных кривых. 
Для сравнения формы флуктуационных кривых, получаемых при 
различных магнитных полях, эти кривые были пересчитаны таким об
разом. чтобы величина импульсов для каждой из них была выражена 
в долях среднего значения импульсов, получаемою для тон же самой 
кривой, или, иными словами, все кривые, приведенные ранее к одно
му и тому же значению общего числа части, были теперь приведе
ны также к одному и тому же значению средней величины импуль
сов. Пересчитанные кривые представлены на фиг. 2.

Как видно г.з фиг. 2, наблюдается некоторое расхождение меж
ду кривыми, полученными при различных значениях магнитного ноля, 
и эти кривые не могут быть приведены в совпадение простым изме
нением масштаба но оси абсцисс. Следует, однако, заметить, что раз
ница между различными кривыми невелика по сравнению с точностью 
экспериментальных д а н н ы х.
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3. Влияние магнитного поля на о-электрояы

Некоторые данные о влиянии магнитного поля на 6-электро
ны были получены при изучении зависимости ионизующей способно
сти [I-мезонов от их импульса [6].

Измерения производились с помощью двух разделенных пропор
циональных счетчиков, один из которых помещался и нижней части 
зазора электромагнита, над пятым рядом счетчиков масс-спектромет
ра [5]. а другой — непосредственно под этим рядом. Верхним счетчик 
был изготовлен из дюраля. Толщина верхней и нижней стенок равня
лась 3 лт.-ч. Счетчик помещался в чехол из медной фольги толщиной 
0,2 мм. Нижний счетчик был изготовлен из медного листа. Толщина 
верхней и нижней стенок составляла — 4 мм. Над нижним счетчиком 
помещался свинцовый поглотитель толщиной ~l сж. Оба счетчика 
наполнялись смесью метана (75%) и аргона (25° 0) до общего давле
ния 40 см.

Были проведены две серии измерений: при магнитном поле в за
зоре 6000 гаусс и при поле 14500 гаусс; в области, где находился 
нижний счетчик, величина напряженности магнитного поля была по
рядка 1 т. гаусс и 3 т. гаусс соответственно.

На фиг. 3 приведены средние значения ионизующей способности, 
получаемые с верхним н нижним счетчиками при слабом и сильном 
полях. Экспериментальные точки в каждом случае нормировались та-
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ким образом, чтобы получить наилучшее совпадение с теоретическими 
4 кривыми. Данные для верхнего и нижнего счстциков на фиг. 3 объе

динены вместе.

Из фиг. 3 видно, чю при ноле 14500 гаусс кривая вдет значи
тельно положе, чем при поле в 6000 гаусс: значение ионизации при 
р/р 50 составляет в первом случае— 1,12 1 мин, а во втором^ 1.16 1 мин.

Сплошные кривые, приведенные на фиг. 3. получены следующим 
образом: в формулу Бете-Блоха вместо wtnax было подставлено 25.10s эв 
для кривой „а- и 106 за для кривой -6-. Затем были введены по
правки на „эффект плотности- по Вику (поправки были взяты из гра
фика, приведенного в обзоре Кунина [7])’. Таким образом, из фиг. 3 
следует, что полученные данные могут быть, невидимому, интерпре
тированы в том смысле, что при увеличении напряженности магнит
ного поля вступают в игру օ-электроны больших энергий. Это впол
не естественный вывод, гак как при увеличении магнитного поля все 
менкшее число-5-электронов может покинуть рабочий объем счет
чика.

' Вычисление кривых было проведено А. Барским, которому выражаем бла֊ 
юдарноегь.
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Для тех же данных, для которых были вычислены средние зна
чения, приведенные на фиг. 3, были определены также и наиболее 
вероятные значения. Результаты, полученные для нижнего счетчика 
при слабом и сильном поле, приведены на фиг. 4. Сплошная кривая 
получена по формуле Ландау с учетом поправок на „эффект плотно.

Фиг. I.

сти" но Вику. Как видно из фиг. 4. в этом случае трудно заметить 
такую же разницу в ходе кривых ионизации при разных полях, какая 
была отмечена для кривых средних значений. Это можно объяснить 
тем. что медленные 8-электроны, определяющие форму флуктуаци
онной кривой вблизи максимума, остаются полностью в пределах ра
бочего объема счетчика уже при поле ֊֊1000 гаусс- Дальнейшее уве
личение величины напряженности магнитного поля никакого влияния 
на создаваемую ими ионизацию оказать не может. (Во избежание не
доразумений заметим, что данные, полученные при сильном и слабом 
поле, нормировались раздельно).

4. Обсуждение результатов

Как видно из приведенных данных, результаты п-3 не могут слу 
жить подтверждением результатов и. I, а экспериментальные результаты 
приведенные в статье [2], противоречат результатам, полученным в п. 1
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Наблюденный эффект уменьшения средней и вероятной веянии- 
Уны импульса при увеличении магнитного поля не может быть объяс

нен влиянием магнитного ноля на радиотехническое устройство. Хотя 
первые каскады усилителен помещались вблизи счетчика, в области, 
где рассеянное магнитное поле могло достигать ~ 100 гаусс, однако в 
течение всего времени измерений непрерывно контролировался под
лый анодный ток первых каскадов, который не менялся при измене
нии величины магнитного ноля.

В качестве одного из возможных объяснений наблюдаемого эф
фекта было предложено следующее. Магнитное поле может влиять на 
пути медленных о-электронов, образующихся в результате процесса 
ионизации.

При движении заряженной частицы н скрещенном магнитном и
электрическом полях характерным параметром является величина 

/съ-Н2-е 
։пс2-Е . где /сь —длина свободного пробега. Для ионов при тех 

нолях, с которыми мы можем иметь дело, %<1,и магнитное иоле ни
какого влияния на их движение практически оказать не может. Для 
электронов при поле порядка несколько тысяч гаусс вблизи нити счет- 
члка также «<$.!, что может служить объяснением результатов статьи 
|2]. Однако вдали от нити, где напряженность электрического поля 
сильно издаст, а для электронов может быть порядка нескольких еди
ниц; При этом магнитное поле будет существенно влиять на пути 
медленных электронов во время их дрейфа к нити счетчика.

Это влияние может сказаться двояко.
В скрещенных электрическом и магнитном полях при свободном 

движении частица движется не по направлению электрического поля, 
я по циклоиде. цеп։р образующей окружности которой, перемещается 
н направлении, перпендикулярном обоим полям. Радиус образующей 
окружности порядка [(сь/*). Следовательно, при наличии магнитного 
поля электрон будет находиться вблизи образовавшегося при иониза
ции положительного иона значительно дольше, чем в отсутствии по
ля. В результате может резко возрасти вероятность рекомбинация 
ионов, которая и приведет к наблюдаемому нами эффекту. Однако, 
этот эффект должен был бы. невидимому, иметь место и в работе [2], 
чего в действительности не наблюдалось. Это ставит под сомнение 
приемлемость такого объяснения.

Другое возможное объяснение заключается в следующем. При 
наличии магнитного поля скорость дрейфа электронов по направлению 
к нити счетчика может сильно уменьшаться. Если обычно время дрей
фа электрона порядка десятых микросекунды, то при наличии маг
нитного поля оно может стать сравнимым со временем движения по
ложительных ионов. В результате этого может сильно возрасти 
длительность фронта импульса от счетчика. В усилительных устрой
ствах импульсы от счетчиков всегда проходят через дифференцирую
щую цепочку. Увеличение длительности фронта импульса должно 
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привести к уменьшению его величины на выходе усилителя- В каче
стве иллюстрации этого приведем следующие данные. В нашей радио
технической системе постоянная времени дифференцирующей целом 
ки равнялась 12 мнк./сек. Уменьшение этой величины до b мик./сек. 
ирнводило к уменьшению величины импульсов на выходе, системы на 
5 + 1,4°,,. Возможно, что в работе [.) постоянная времени была на
столько велика, что рассматриваемый эффект не мог иметь места.

5. Заключение
.Авторами наблюдено уменьшение величию.: импульсов от про 

норциональвого счетчика при помещении счетчика в магнитное поле. 
Возможно, что это уменьшение связано с увеличением времени дрей
фа электронов под действием магнитного поля. Мы пока не можем, 
однако, предложить удовлетворительного количественного объяснения 
набл юдасмого эффект а.
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րրք ոիոնր ШП աղվել են fl if ակտն ին ե ifl.puiphpnitl' են մ tn ։լն ft 11111 կան
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^u/gl./ l,p if ադն ի ււակա՚ե ղաշտի լա p վ ա ծ и t [J fit i նն այն տեգում, որաեղ աե՝ 
ր/41'l и pi/ած Լ հաքւքիտր։ (/./// փորրացու մ p եղել Է մոտ 1 ա՚էւղ աւք է երր մաղ- 
Նիսական ղտշւոի լարված ուք/յածէ p ղերոյից ւի ո ւի ո իւվ ե լ I; մինչև /.?/>' հա- 
•pup կրսսւեղ;

Հողվածում րննա րկվ a i.tf 1Հհ այն ե րե п ւ յ թն ե p p. որոնր կարող են 
■> ա՛հ ղ ի ասն ա լ նկատված վսւփււիււււ ք/յան •> ի till ա կա՛հ պա աճաււ ր“: Տրված / "եաե 
երկշերտ համ fl մա mtn կան հաշվիչի նկարաղիրր, որով կա՚ուււրվել են տվյալ 
փսրձնական nt unttfiituu իրու fl յուննե րրէ



ՀԱՅԿԱԿԱՆ IIIHb ԴԻՏՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ՏԵ՚ԼԻԿԱԴԻւ’
ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР 
ձ^-մաթ., pS. և mhjuG. <||iuiui|>. Vlli, Л՝՝6, 1955 Физ.-мат., ecrscTH- и техн, науки

Ս». I,. ITftonjuiG, 2.* Ս.« XuipnjuiG

ՕՐՏՈԿՐեՋՈԼԽ ՄՒ ՔԱՆԻ ԷԹեՐՆեՐԻ ՔԼՈՐՄե^ԻԼԱՑՈհՄԸ

ւեենոլի աչկիր ^-հալո դենաալկիք, 3-'"/// ոյա {"'4^1'1 ե խ I'՚ է՛՝'1 ե [' /' րլորմե֊ 
P քր լա րյ մ ան ո լդդո է.թ յամ ր կատարված նախո րրյ աշիւա տ տն րն ե ր ր ^1, 2^ g m յց 
աւք/էէյիՆ, որ որոշակի оրիՀհաչաւիո։ թ յուն դո յnt /./ յոՀհ ունի այդ Լ թերների 
ւսւի!իաւո իկ 111'կ'"է1< մեծության tn րն n ւ յ թ ft It րլ и լւմ Л ի1 ի լա րյՀ ա՛հ րւե ակ
ցիայի պայմանների միթււ Այսւդեււէ օրինակ, ւդարդէքեց, որ ֆենոլի ՛սլկի/֊ 
Լք/հրների դեւդրում, ալկիլ ոաւլ իկալի աճման -thin մեկտեդ, րլորմեթիլա- 
ւ)ւ։լՍն իրականա էյկա մ Լ ափելի մեծ դմվար ու թյամր t

Հեսււււրրրիր էր ու и ո լւքե աո ի րե լ, [J ե ին ♦ ձեուք ան ■՛, րա </ /»c ա կ/ինի փո
փոխել ոեակւյիայի պայմաններ ր <>ր աո կրեղոլի ч ա մ ապ ա ո։ ա ո իւան էթերների 
րլսրմեթ իլացման մ ամանակ, Այդ հնարաւքորու թjnt'h կտար /""/ ելրևրուք 
ստանալու. •\աւքաուատասիւա'ե րյո րմ 1, fJ Д / ած ա՛հ ր յալն ե ր, որոնր il'/ւ՚հչե այ<1 մ 
in.unt.tfh աո ի րւ1 ած չեն և կարոդ են, որււլեո ե լան յո էխ I; ր, օդտադործվել օր֊ 
ղանա1րոն иին[>! ե դում;

//1 ititi.ilit ա ո ft րոէ.խ յան Համար ա՛հ-, րաւ1 եչւո որա ոկրե դո լ ի / թ ե րն I, րն սւոա- 
դել ենր punt Հե տե յալ ոեակդիա էի

1Ю + RBr «К0Н 
сн՝я CH: OU

сн,

RO + HBr

I
CH3

С11;;ч
R CH3 Cllj-, CH3-CH.-C1L-, CIL=CH-CH։֊.

СЩ'

QI,.
Cll։ CH-ClI-CH..֊4 CH-CH.— CH— 

сн/

րնւլ որում ոի՚հխեհր հարուլ ի րական ա ւյնելյւ ւ Համար / 1>՝Ո| կրեղոլին <ք ե ր ւյ րե լ 
ենր J ,1 ւ|՚ո| կալիու մ ի Հիդրօրոիդ, 7<?W—1Հ)0 Ա՛լ կխ իքսպիրա, /ակ րրոմիդի 
րանակր ե տարածման ա ե ո դ ո ւ խ յ ո ւ.ն ր փաք/ոխե/ ե՚հր, նայած րրոմիդի եէէ֊ 
ման ջե րմա ոա իձան ին г քյոման դածր ջե ր մ ա и տ ի ճ ան ո ւ՚հե լյ ո դնե ր ի դեսլյւու մ 
(Լ^Դւրրոմիդ, .դրսպիքրրոմիդ, իդոպրոպիլրրոմ իդ և ալլի/րրոմիդ) ‘էերլյրե, 
են ր 1,2 մ'ո| րրոմիդ ե ոեակդիոն իւա n'h ո ւ րդ ր թքււյլ եոսւէյրել ՜ծ — f> մամ։ 
եոմա՚հ համ ե if ա ուա ր ա ր րարձր V ե ր մ ու n in ի ճա՛հ ւ> ւ ն ե t/п դն I, ր ի ։լ ե սչր ո t if Հ ր ո ւ ֊
[ղրրոմիդ ե ի դո ա մ ի լր ր ոմ իդ J ifե ր ւլ րե / են ր 7,.7ւ.քո| րրուքիդ և եոաււրհլծ մ 

մամ: Այս ձեէէէք О րտ/էկրե դո լի էթերներն ււուալր1ոլմ ե՚հ 85 հլրերա1ւ
Օրւոոկրեդէէւի ւքեխիլկթերն ստացեք ենր որւոոկրե դո/ի ! 1 ե մե֊



•uLi/ljmhdilin-f. ^rn/td Itmditi If հհ t/\ у jt ղա f fj • и ղու If nt dh tin •/Ц"> J. 1 '/7'Հ»«// 7 
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ղրո pGinltt/ nd f) 1 fin I уци mitt/ zzzAo tl jnnf p/ tit)'ttdfd уц i/fmht,n /tnG
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) p ա^ղուէ.ոէ1ո dji iiifindt/pjypduld' tj tl 'Щ>1 4 f/‘l •/! n It'fdlf n ut t! о dn 'jttnlfmft 
•т՝ц lifji tjiindlnyh '/dyz/z/уf/'f ntnf p i/lnliydlfnntdo 1рпц Ц1/'/ jnu/, Gtntnn d'/ц 
-d rptuf lltlm ղու jttf t/tndly 11 • d цу յէՈ11ւղւ1 ’լ յւtn /tH tn inn h t/d ч I d ! ij h ղ yd It/ p/ 
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Gf utG ո*յեՀղւ1 Կհք tnljniц tl/nti^mpnip цт jtHudtf pj!]pdzzId tjdyr/d у pf *y
^mzi/zzzrzzzzzrz/zzzzzyzzrz^ ntflnit^tj ‘ш^п^т ut*t]y ։^'»,7 ЧЦт1т;т1п dtlyiiimp
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■ւք f/y jttl n Id if d 4 p/ ‘jt </ pj'jp»/1 nhydliuindo • tl tpiji n tn it Lt m irt yij Ifm 'Jim '//y/'y/

։dzzzJ'mi. ղւոք pj ւսկո»ղէՈ»1
•jJypl'l qminp ^yp >/fmt/Gl/niyn tfm/t'mtj 'ftndly '‘/„ՕՀ *’ /7/zzzzzzzri ուղ tJlmfGl^m^rn 
•hhlypilnld чрп tif ntn ut tn In nt pmt. jttndtt h ղւ1 ‘ Jt I nd Г mjt zzz t/ jt 'J^'lf/'l 'Լ^՚՚՚քք
■/ипц >d pmf pj mf ntljd уц i/ln/duld ’/1щ>/ G ‘ JtuGn^t/ p t/ щтн! £d n I d у ij 41/1 m p d n վ; 
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tnljniljtn ղ/nd ղյր! nt n/ni/f tj d уц! mf G ղա ^nt bld4j^»^ ուղ p'tlid ՚ւղղէո Jtf mln hf m 

yfml/nifi id jtmf f/ inftnlpl уц t/litjdnld ijlpip/G Jimi] >/ h'/ tl nhfmtlin yin է/եուղէո t/inG 
'“/*//' ,l^!ld‘l,։l d4JidulduV,j, -f l-ftlnunntl/ qmifGlftnyn my zj/;j 47Z/'"// 7 l'/‘l 
rntutrnl/ tl^tlnt/i tii/^ninm ղու jt G nil 1/ p] у jt tl n Id t/ tl у pf՝fl t/ լ/у jt ij I n h ydIjn in d fj

idpmfpl nifmljdim t/hi/ndot! It ij՛, iljnin/l

‘tnl/ JI tndfm/tm^tjji t^tlfmindi/lnn Gi/z^ •ul՝d tn It yhhm n/nt/i flu.p G՝f) •lt,ilhurt>ld 

tpnluJm^ ‘yi •zjm/zMzfjj -y • до0£



Օրաոկրեղպի մի խսեքւ էթերների րլորմ եթիրս էրսմ ո 31

խուսլաթ թուներ ի ստացման մի այլ եղանակ, սլսէոի բերված այս и full մա՛հ 
կարոդ Լ հան ղի սան lit/ այղ տիպի թթուների ււաաւյման րնղ հան ու ր պրե-

^պոէրաւոիվ մեթոդէ

1;՝ի ԱՊԵՐԻՄԵնՏԱ Լ Մ ԱՍ

•1-մ Ьрори|)-з-|Г1>р]1[рЬ ։*<ii։ipini։bii
U եխանիկական իւաււնի\ի հետ միացած ե՝ոանցր կոլրայի մեՀ 

ենր 12,2 1} օրտոմեթ օրս իւոոլու ոլ, .30մ[ խիտ աղաթթու, 30 ll [ բենզոլ, կ"]- 
րան դրււից и ււ> սե ր ր ե / ենր սաոէէէյցով և կոլրայի պարունակությունն 
անրնգհաէո խաոնելով, 0 — 1'-ui.il՛ հազեցրել ենր րլս րՀ ր տծ՚ւ՚ո if: Այն и է.հե տ և 
ավերս ց րե լ ենր II <| ՛ի՛՛ր մալին. Ю |ք| աղա թ թ nt It սենյակի Հերւ1 աստի
ճանում խաոնել -t մամ։ Այնուհետև աղաթթվային չերաբ բսէմանել ենր 
ք՚ենղււլային չերտիդ, էթւրՀ ինս 2 3 անդամ լվացել 20 30 ւ!'| սասցածրով,
թողել ենր մ ի րա՚հի Jimi մին\ե Հրային էմուլսիայի անհասսէելր, րաման֊ 
վւ՚՚ծ րենզոլր թորելուց հետս 111ւացոբդր թորել ենր ցածր ճնչմ ա՛հ սոսկ: 
4-<ւեթէ>ր„ի-3֊մեթիլրենղիլրլորիղ ր թորվում է 100—102 -t.ttf (11 till ճբնշ֊ 
մւսն տակ). ելրբ' 12,3 q, որը կազմում է տեսականի 71 ք՚>*> ր:

d;° 1,1291, Пп 1.3483, MRn 47,97 
C0HnCiO հաչված Լ MRp 46,67

U. 'b in I ի ղ

0,7040 <| նյ,..թ AgCl 0,3921 q 
էրոնված Լ °'o Cl 20,78

CJ-lnCIO հաչված I, 0/Q Cl 20,82

4-l.popu|icbGql4ppipbq
27,2 <| 6րտս1;թ օրսիէՈէէլ՚էէ Ալի, 22 <| 1իո ր,1 ալ ին ի , 73 ll լ խիս, աղաթթվի 

ե f>0 ||| րենղուի խտոնուրղր О 1 .ում, մեխանիկական խաոնիչով անրնղ- 
հատ խաոնելով, հաղեր/րել ենր րլսրՀրածնով 2 Jամվ,ո րնթաI/րու ,! )
և ււենյակի Հե րմ աս տ իՀա՚հ ո, մ խաոնեք 4 Յամէ I Լյն ուհե tn և բաՅանել ենր 
աղաթթվային չե րս,ի րյ, րե՚եղսլա լի"), չերտր 2 3 անդամ ւվ՚՚՚քթ՚ւ են,ր սաս֊
րս,Հ րով, մի րա՚հի tlunT թողել >!՛ ին թ, Հրայի՚հ Լ,1 и լ/и ի ա յ ի անՀ ա ա վ ե լ ր 
ե բենդո[ր թորեքՈէ ւյ հետո <1ես,ղսրղ ր թորել ենր ցածր .հնչման աակ: 
4֊Էթօրււի-Յ֊մեթիլրե՚հղիլրլորիդր թորվում / 1.10---111 -nt.մ (11 >1 ։1 ,\եչման
աակյ։ ելրր՝ 27 ,.'ք րյէ »րր կաղՅո՚մ Լ տեսակսւնի 73,9^րէ

(I 1.0839. Ոք)' 1,3346, MRd -5^.^ 
C։JI։.,C10 հաչվ ած Լ MRD 3 1,29։

Ա ՛է. ա I ի ղ

0.3428 q նյութ ДоС! 0,4232 q 
գտնված Լ % C1 19,28

CJI^CIO հաչված է օ/„ CI 19.24

1- u]pnu]i>pu|i-3֊ifbp 141'bli*! |։||>1”|4|։1
Խաոնռէ րդ ը. "թր կազմված /. 13,0 q «րէէէսւղ ր ոպօրս իա ո լա.Ոլի g, 3(! I [ 

խիտ ւււղաթ fl t{ ից , 13 q !իո ր tl ա լ ին ի էլ ե 3() 1) | բենզոլից. О--- 1. -т.З րր/րա֊
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Ջրածնով -.ագե էյն!, յոլց հետո, սենյակի 4ե րմ ա и ս։ իճանո «մ խաոնեք են ր 4 
մամ: Մնացած գ ո րծ ոգու թ յո ւ ն :.ե ր ր կատարեք են ր ինչպես Նախորդ փորձե
րում г 4՝ պրոպ^^աի-Յ-մեթի[րենէքիլրլորիդր թորվում 1, 120 121°-nt մ -
(11 <Խ| ճնշմէոն inuiljjr 1»/րր՝ 13 Ц. որր կազմում Լ ւոե" ական ի (J& JJ ք^-րt

(Լ’° 1,0653 Ոք) 1.5259 MRn 57. 17
<.qjH|bCIO հաշված Լ MRn 35,91

Ա 7» ա ք ի դ

0,3744 q նյութ AgCI 0.4172 <|
գտնված Հ °,Հ C.I 17,75

(■I։I ' հաշված է ո!^ (,| 17,88

4»փ']ւալրւ>է1|ոթւփ~3-*քնթի|թն1ս]|1(|>|որի q
0ր Шոի դո Ilfրոսլօ^էՈիԱ»ոլոէ ոլի ր/>• րմ ե թ ի/ա ց », մր ի ր ական ա ց ր /. ք են ր 

ոեակսւիվնե րի նո, յն ր ան ակո < թ յո ւննե րի հետ և նո, յն ձևով, ինշւդես 1-ւգրււ- 
.գօյւււ ի -3 • մ ե թ [• ք րեն գ ի քյդո ր ի դ ի ч տացմ տն մամ էսնակ։ է • խյ։։ պ ր ո պօ ր<> [, ֊ 3 ~ մ ե - 
/77/,,'‘к"//’//7"/'Л'//’ 4 115-116 .ո, մ 11 ||ւք Հնշմ։»։Ն ատկ), 11 ր
13.5 <] (6N.0 °/0),

d;ft 1,0561 Ոք7 1.523Տ MRd 57,31
CI։HUCIO հաշված Լ MRD 55.91

Ս. Ն ա I ի ч

0,6400 <| նյո»թ AgCI 
.րոնված է Հհ

CjjI!։;iC1O հաշված կ °,Հ

0.46 46 q
Cl 17.93
Cl 17,68

4-սւ||ի|Օթսի-3-ifbp|i|pbG<{|i|pinpfiq
14,8 q օրաոաււիքօրսիսէոքոէ ոլխ 13 q վ>ո րմա у (,ն ք., 30 lf[ խքւս. աղա

թթվի ե 30 մ՚| րենղոչի խաոնո/րղրԼՕ l՜-ամ հագեցրեք են րյ յ> у ո րա 9 րածն ո վ 
և սենյակի 9ե րմաи տի:'.անս, մ խաոնեք 4 մամ; Մնացած գործողություն- 
ներր կատարել են_ր ին\պեո նախորդ փորձերում: 4 - ա ք քի քՕր ո ի - 3—if ե՛ թ ի ք ր են֊ 
՚է!'14'! " !՝ !"11' թոիվմւմ Լ 116 — 11.Տ--ում (11 ՚։մ ճնշման .ոակ): ^■>՝14,ք'՝ 1^ Ц 
(66,T'!jt

d/rt 1.1038 Ոձ' 1.5450 MRu 56.32
CjjHjjClO հաշված է MRp 55,44

Անալիգ

0.6396 q նյո.թ AgCI 0.4683 q
գտնված 9 Cl 17.9!

Cnll։3CIO հաշված Հ Cl 18.06

l֊|>iH|><>]iu|i-3-Jbp|i|[*I.G(||qp|np |։q
16,4 q •> ր։" >'fl n • թ սրս ի III nfn , Ոքի, 60 i| | իէ ի III ագւրթթվի, 32 <| .'ի ո րմ ա - 

քինի I. 30 մէ րենգոլի խաոնուրգր О } -ո,մ մե խան ի կա կան իւաո՚հիշով 
անր’հւր.uni. իւտոծւեքով, >ւոգ1.ցրե[ եծ/ր րլոր4րածնով խքոա 3 մամվա րն- 
թտցրումթ այնու Հետե սենյակի ջերմաստիճանում խաոնել ենր է մամ ե
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թողել մեկ օր, որից հետո լքսացած գործ ո ղ ո ։ թ յսւ նն /< ր ր կատարել ենք ['ն>- 
պես նախորդ փռրձև րու մ: 4-ր ո ւ թ օր •> ի-3 ֊ մ ե թ ի ք րեն լլի քք լս ր ի ղ ր թորվում /,
.131—132՝֊ո ւ մ (11 Ulf Л*Ь շ ման ւոակ), Երրր՝ 14 q (65,8°/ո),

Ժք® 1,0406 

CjfiHpCIO
ոձ° 1,5210 MRD 61,57
հաշված f. MRf) 60,5 

11 ն ա J ի ղ

0,5000 q նյութ 0,3338 q
գտնված Հ- °/0 Cl 16,51 

C։2HJ7C1O հաշված Լ % CI 16,70

-l-{։qouiif ի լօթսի* 3-i|'bp |qpb(iq|։ Աղորիդ
17,8 q օրտո իղոտմ իլօքս իտււրււո լի, 60 il’| խիտ աղա թ թ վ ի. 32 q ֆոլւ- 

մալինի, 30 li'j րենղոլի խասնու րղր О— 1 \rn մ մեխանիկական իւաոնի^ով 
անընդհատ խաոներւվ, հագեցրել ենք քլորքրտծնով (մոտ 3,6 ժամվա ըն
թացքում), այ’1ւու հեւոև 4 մամ խաոնել ЛЪу* սենյակի քե ր մ առս, ի՜ճան ո ւմ և 
թողել մե՜կ օր, մնացած դործողությւււններր կատարել ենք ինչպես նախորդ 
ղևպքե րում է 4՝ ի ղոամ ի/օքո ի -3- մ ե թ ի լրենղի լր /ո ր ի դ ր թորվում I. 133 ֊ 
136^֊ու մ (11 ։1'մ' ճնշման ւոակե Եէրր 13 q (67Ծ/0),

d;J0 1,0340 Пр' 1,3 150 MRD 
С1Я11.уСЮ հաշված Լ MR|> 65,14

Ս, ’ll ա I ի ղ

0,5300 q նյութ AgCl 0,3338 q 
գտնված I. % Cl 15,2!)

Cl3H։9CIO հաշված Լ *Հ Cl 15,67

4-մեթօթս|յ-3-մԼք>ի[|՝Լ6ղ|վթւորի9|։ օքսիդա։յntJ|>
Մ և խան իկակա՚ս խասն ի շ ին և հե տաղ ա րձ пшпд արանին մ թո ր ած 

եոանրյյ, կոլրայի մ/,9 ЦЦ^Ч ե^ւր 4,25 q 4֊ մ և թ о յւո ի՝3 . մ ե թ ի/[՛են ղի {J> լո ր խյ , 
2,5 q սողա, 100 մ’| քուր և տայւացրել ենք եոացսղ քրային րաղնիքի վրա 
5—10 րոպեւ Այնուհետև անրնդհաւո աայւարյնելով և խաոնելով մեխանի
կական խաո՚հ իշով, 2 3 մամվա րնթացյւու մ մ աո աո մաս, փոքր րանա-
կոլթ յու ննե րով ավեքարլրել ենք 13,6 <| մ ւոն րա ւլ րած կլւպիսւմի պերմանգա
նատ ե եոաւյրել 2 3 Յս,մւ ‘Ւեոևո տաք էւեակրյիոն խաոնոլուլր փիլտրել
ենք և ֆիլտրտտին ավե լար րե լ ա Ա ո ւլ աղաթթու մինչև թթվային
ոեակլյիտն: Ստացված 4-մեթօքսիիղո!իւոալաթթու.ն, սւղիրտից վերարյու- 
րեդացնելուո հետո, հալվու մ կ 273 ’֊ումt

Նման ձևով մյուս 4-ու լկօքս ի-3-մ և թ ի լրենւ ղի լ քրւ ր իդնե ր ի օքսիղացտ - 
մ1՚3 ստացվոլմ են համասլատսւււխան 4-ալկօքոիիղոէիտալաթթուներ, որոնց 
՝իի ղիկ"-ք ի>) իւոկսՕ: տ վ յա/ն ե ր ր, Լ[եմեն տար ւււնալիդի արդյունքներր ե ել- 
քերր րերված են աւլյո, иա!լու մt

Известия Vlll, № 6-3
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coon 
I

RO
1

Լ Հ- COOH

R
հուրք ան 

ջեր՚քւ/քւոոի-
;՛ tu'bր

էչևւքենտէսր էսնալիդի nt 1/յutքներր

նյ
ռթ

ի 
ր 

ա
Ն

ա
կր հ) CO, 

hl
НО
(ч) Wo

Հ ա«у ա Л /։ 
'Wo

C H ° H

CH3 55,58 272—273° 0,10250,2035-0,0383 53,41 4.15 55,01 4.08

CH3-CII3- 50,52 259-200՛ 0,1132 0.2377 0,0191 57.30 1.82 57.14 4.76

Cll3— CH..-CHa- 50,53 2I4-2I5’ 0,1.4 1 0.2625 0,0589 59, 12 5.4! 58.93 5.35

CHa-CH 
1

CH,

48.50 230-23 ր 0,1310 0.2841 0.0541 59, 15 5.11 58.23 5.35

СНл-СН CH2֊CH.J- 45.48 193-195° 0.1222 0,2724 0,06:0 60.79 5.72 60.50 5.8Հ
1,'հՐԱ ԿԱ»Ոհ ԹՅՈՒ ՆՆԵՐ

.1. //»inn էէէւասիրված Է оր tn ոկրե դո յ ի մի րան ի էթերների րլորմեթի- 
jutt/il'iu'h ււեակէ/իան' !իո ր մ ալդե կիդ ի ե րլորջրածնի մ իհէէէյով: Մշակւիոքք է 
մեթոդ, որը հնա րաւթւ ր ու.թյան է ւոալիս ք>՜>—7.»°/0 11 ւոանայ' 4՝ մ/. ֊
թօրւփ֊3.մեթի1րենղիւՀ4„րիդ, 4 - էթ օրսի -3 ֊ մ ե թ ի ջրեն դի / րք „ րի դ . /-„//.»- 
"/"■/? ո /' ՜ ՜ ‘П՛PիԱ՚են դիրլ itրիդ, 4- իր]""! րուղօրս ի -3~մ ե թ ի լրենդ իլրլո ր իդ, 4-ալ- 
ջիլօրսի-Յ-մեթիքրւՀեպիւր^րիդ, 4֊ր,,է թ օրսի-3 - մ ե թ իքրեն դի Ար.(էիդ և 4 - ի դէէ ֊ 
ամ իլօրււ ի-3 - մ I. թ իք ր1.1ւդի ք րքոր իդ , որոնր ( pint/ի 4-•/' /«թ օրս ի - 3 - մ ե թ ի у ր են - 
4 իւր["{՚ք՚<1 ի*] ) նկարսւգրւ]ա մ են աււահին անդամ:

2. tfntjrj է արվաձ, lift այոաեդ Ն ո ւ յն պե и է ալիէիատիկ ոադիկաքի մե
ծացման հես» մեկտեղ, ր լո ր մե թ ի լա էյ մ ան ոեակւյի ան րն թ ան и ւ մ է աւթւքի 
մեծ դմւք արու.թ յամp ւ Ut շադ put ի!յան արմ անի է նաե այն, որ օրաոկրեղրւլի 
էթերների րրւրմեթիքաւյման Համար պա Հ անհ:[ու մ են աէքելի (սիսւո պայ
մաններ, րան ֆենոլի համապատ սւսիւան էթերների դեպրս ւ մ:

3. Ստացված միաէքությաններից (րարի 4.-Шլլիլորոի-3-մեթիլյւենղիք֊ 
րլո ր [պիրյ ) սոդայի 'էւե րկա յո: թ յամր կա/իու մ ի սլե րմանդան ատո վ որսիդաւյ֊ 
•!է1.1ի., -43----55՚7Ո 1-ք.ր!,’[ւո՚1 աուսրյևլ են ր 4-֊մե թ օր" ի իդոֆտաք ա թ թո ւ, 4֊Է թ օր՝
и իիղ"ֆւ1էալա թ թ nt., 4՝ պ pit պոր,ւ ի ի ղւՀիաա քա թ թ н ւ . -է՝ իղՈսլրոսլօրս ի ի դււՏիաա- 
յաթթու ե 4-րու.աօրււի ի դոֆւոալաթ թ ու , ոլւււ՚հր (ր">Լւ1՛ 4-մեթօրսիիղո- 
ֆոաքաթ թէքիր) նկարադքէւք' ո t-d ե՚Տւ աո ահ ի*!, անդամ ւՀ»<յկակա՜ե ԱՍՌ ԳԱ Գեէքուդւէրձ-ական

ք.[էմ/ււ՚էք(է րսրէէրաւոորիււււ Հոդվսւֆը шпч,ք/^եյ I. SJ VI! 1951гԴ I՝ 11. ’I Ա Ն Ո Ի R֊ 3 Ո Ի Ն
I. UIivujuiG II.. I,.։ Հարոյւսէւ Հ. IL>, '/.< մ. Մորոււո՚թէ ւո'է1էիէ,՚էւ երեանի պետակաՆ ո՚ո/•որւա- 

րսւնի դիօւակսւն tujjututnui.fl jni'h'lib ր {քիմիական սեր ի ու՛) 26' ,Չ / ք ք;
2. Հսւրււյ<«ճ Լ- Ա.( Նէււ֊յնրէ ■!է.XS ի քՏՅ է ի
3. Sommelet M. Bull. So.-. Chim (41) 53, 853 (1933).
4. Quetet R. Compt. rend 198. 102 (1931).

. Bull. Soc. Clnm. (5) 4. IO92 (1937). ՝
5. 1Г'>лп<’г IV. ,1 Qig. Cheni. 16, 457 (1951).
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Хлорометилирование некоторых эфиров о-крезола
Резюме

Предыдущие работы по хлорометрированию алкил, ^-галовдал- 
кил. р-алкоксналкиловых эфиров фенола показали, что существует оп
ределенная зависимость между характером и величиной алкильного 
радикала эфиров и способностью их к реакции хлорометилнрования.

Было выяснено, что в случае алкокснбензолов, с увеличением 
алкильного радикала, хлоро меч ри рован не затрудняется и для его осу
ществления требуются болеО жесткие условия реакции.

Нам предс авнлось интересным изучить также реакцию хлоро- 
метилирования эфиров о-крезола и сравнить реакционоспособность их 
с таковой, соответствующих эфиров фенола.

Осуществление этой реакции предо: звило-бы возможность вы
работать способ получения хлоромвтильных производных эфиров 
о-крезола, которые послужнли-бы исходными веществами для органи
ческого синтеза.

Необходимые для исследования эфиры о-крезола получались по 
следующей схеме:

HO^~V4RB, —> RO ~нвг.
CHյ—снг OH *• —

CH-i Cil:i

Хлоромецитирование эфиров о-крезола осуществлялось действием 
формальдегида и хлористого водорода в среде бензола.

RO՞' | СНО-гНС1___________ - RO * CHjCI-HsO՝֊_,/ ■ ^=Հ। ।
СИ. СН,

В результате проведенных исследований удалось разработать 
метод получения 3-метил-4-(мегокси. этокси, пропокси, изо-пропокси, 
аллилокси, бутокси, изо-бут окси и изоамилокси 1-бензил хлоридов, 
позволяющий синтезировать указанные соединения с выходами поряд
ка 65—75%.

Все полученные соединения, кроме З-метил. 4-метоксибеизилхло- 
рида являются новыми веществами. Показано, что в ряду эфиров 
о-крезола. так же как и в ряду эфиров фенола, хлорометилнрование 
затрудняется с увеличением алкильного радикала эфира.

Характерно, что эфиры о-крезола хлоромет плнруются труднее, 
чем соответствующие эфиры фенола.

Синтезированные З-мети.т-4-а.-.кокскбензилхлориды были подверг
нуты окислению перманганатом кгг.тня в щелочной среде, в резуль
тате чего получены с 45—55% выходом не описанные в литературе 
4 (этоксн. пропокси, изо-пропокси и бутокси) изофтзлневые кислоты.
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СТРАТИГРАФИЯ

А. Т Асланян

Новые данные о верхнемиоценовом возрасте 
вулканогенной толщи центральной части Малого Кавказа

В течение последних 15 лет главным вопросом геологии третич
ного периода Малого Кавказа являлся вопрос о возрасте и стратигра
фическом положении вулканогенной толщи центральной его зоны, ре
шившийся К. Н. Паффенгольцем [13] н пользу олигоцена, Л. Т. Лсла- 
няном — верхнего миоцена [2, 3], А. Л. Габриеляном [7, 8], Л. И. Ле
онтьевым. В. Е. Ханным[П] и В. В. Милановским [Г2] — ннжнего-сред- 
него я частью верхнего плиоцена.

Рассматриваемая толща представлена в главной массе андезитовы
ми туфобрекчиямн и туфами, андезитовыми лавами, отчасти андезито- 
базальтовыми туфобрекчиямн, лавами базальтового, андезито-даци
тового, дацитового, липарито-дацитового, липариг-обсидианового состава 
и прослаивается в ряде районов нормально оса. очными отложениями — 
песчаниками, глинами, ракушечниками, диатомитами, лигнитами, горю
чими сланцами. Слагает она Мокрые горы, Мумуханские горы, южные 
склоны 1П иракского хребта, северо-восточную и восточную части 
Ленннаканской котловины, верхние части Памбакского и Мнсханско- 
го хребтов, Гегамский и Варденисский хребты, значительные площади 
северо-восточной части Араратской котловины и в верхних частях 
Даралагезского и Заигезурского хребтов. Далее эта толща прослежи
вается. по данным Г. Рибена [19], в Иран, где она занимает большие 
площади на пространстве между городами Джульфа в Тебриз.

В пределах центральной зоны Малого Кавказа рассматривае
мая толща с большим угловым несогласием (до 90) и эрозионным 
перерывом перекрывает отложения различных возраст он ог олиго- 
цена и среднего-верхнего эоцена до древнего палеозоя включительно, 
причем в ряде мест сю перекрываются также интрузивные породы 
(офиолиты и габбро-диориты Ширак'ского и Базумского хребтов, се
веро-восточного побережья оз. Севан, гранитоилпыс и щелочные ин
трузии Памбакского, Мисханского и Заигезурского хребтов).

В Приараксинской зоне Малого Кавказа указанная толща, име
нованная здесь вочхабердской, соприкасается с сарматскими песчано- 
глинистыми отложениями (Ереванский н Нахичеванский районы), взаи
моотношения с которыми довольно сложны и вызываю многочислен
ные споры. Автор настоящих строк, исходя из данных проведенных 
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нм детальных съемок, показал в предыдущих работах (2. 3, 4], что вох- 
чабердскзя вулканогенная толща нижними своими членами фациально 
переходит в средие-верхнесарматскне фаунистические охарактеризо
ванные отложения и имеет и целом верхнемиоценовый возраст в 
объеме среднего и верхнего сармата, мэотиса и, возможно, нижнего 
понта.

Представление о фациальных взаимоиерехолах между названны
ми отложениями были выдвинуты впервые К. Н. Паффеигольцсм [13], 
который, однако, считал эти отложения олигоценонымн и не призна
вал одновозрастность осадочных свит ущелья р. Раздан и района 
сс. Теджарабак — Манпос, охарактеризованных сарматской фауной.

До недавнего времени никем из исследователей в вулканогенной 
вохчабердской толще не было обнаружено руководящей фауны, а 
взаимоотношения с сарматскими отложениями были настолько слож
ными и запутанными, что не удавалось притти к единому выводу 
даже о стратиграфическом положении толщи,

В настоящее время Суровыми работами и палеонтологическими 
исследованиями получены неоспоримые данные, доказывающие пра
вильность раннего нашего вывода о верхнемиоценовом возрасте вул
каногенной толщи и фациальных сс связях с нормально-осадочным։։ 
отложениями сармата и мэотиса.

Данные эти следующие:
В среднем течении бассейнов рр. Раздан (Зангу) и Джрпеж был 

пробурен ряд скважин, которые в полосе ущелья р. Раздан и в поло
се р. Джрвеж вскрыли под пологим покровом верхнеплноненовых 
(акчагыльских по автору) додери юных базальтов сильно дислоциро
ванные средне-верхнесарматскнс песчано-глинистые отложения (Зан
гннская толща), дающие также естественные обнажения. На про
странстве между указанными полосами, по линии сс. Аван—Маяковское 
зангннская толща, имеющая значительную мощность, под базальтами 
отсутствует, чем и устанавливается наличие в указанном районе круп
ного антиклинального поднятия (антиклинория) близширотного прости
рания, с более древней, чем зангннская толща, гипсоносной толщей 
в ядре.

1!о данным В. В. Богачева. А. А. Габриеляна, Л. М. Радопуло 
(определения макрофауны) и II. А. Саакян, С. А. Бубикян [6. 7, 16], 
зангннская голща характеризуется наличием средне-верхнесарматскр- 
го комплекса фауны в составе: Maclra bulgarica Toula, Al. crassicolis 
Sin?.., AL sinzoui Pavl.. Al. supernaxfiaduta Mac ar.. /V onion soldanii d’Orb., 
N. .stibgranoxus logger, V. botieanus d’Orb., E-lphiduim. noriiformls gerke, E. nr 
■gosum d’Orb. var. atsc/uensis Suzin, E. macellum Ficht. et Moll., Bulimina 
buchlana d’Orb., Uvigerina asperula d'Orb., Bolivma festigia Cushrn.. Rola- 
lia beccarii Zin., Eponides ociocutneraius Snbb., regtdaris d'Orb..
(i. inf lata d’Orb., (j. bulloides d'Orb., (?. brevispira Snbb., Globigerinoidcs 
Trilocularis d'Orb., Cyprideis Sannaiica Zal. и др., причем К. А. Ализа
де, ознакомившись с формами Macira crassicolis и Al. btdgaricu из на-
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։пнх сборов, пришел к выводу о тождественности их с таковыми, описан - 
ними нм из эльдй'рской свиты (верхний сармат) Куринской депрессии.

По данным Ш. А. Азизбёкова [1], подобным комплексом фауны 
характеризуется также нахичеванская соленосная толща (верхние две 
свиты). Из нижней свиты этой олщи. перекрывающей несогласно аб- 
ракунисскую вулканогенную толщу олигоцена и представленной шо
коладно-бурыми глинами и песчаниками с прослоями ։ шнисто-карбг- 
натных пород, он указывезт, по определению К. М. Султанова и А. Г. 
Эбёрзина. Pholas ex gr. bugulshovi Ossip., Borneo aff. sinzaui Ossip., B.psen 
doustjureasis Bog., Cryplodon ex gr. su bangulalus. Hydrobia cf. cubanica 
Zlnzh.. Planorbis ex gr. cornu Bra., Limnaea sp.. Natica sp., Planorbarius 
ex gr. cortiucopiue Baily, Spirlalis sp.

Средняя свита солеиосной толщи, представленная пестроцветны- 
ми песчано-глинистыми отложениями, содержи! по определению А. Г 
Ворошиловой Rotalia beccurii, Nonion stibgranosum d'Orb., Nonion gra 

nosurn d’Orb.. Cythcridea torosa — I'd foralis Bradly [=Cypridei$ sarmaticu 
Zal.?), а верхняя свита, состоящая из зеленовато-серых глин и песча
ников с залежами каменной соля, в основании, содержит Mactra cas- 
pia Eichw., Л1. crassicolB Sinz. Из этих же отложений В. В. Тихомиров 
н Б. П. Жузе указывают Modiola incrassaia d’Orb.. Hydrobia enikalensis 
Kolesn., массовые скопления Elphidlum и др. [17].

Յէու авторы в разрезе соленосной толщи отмечают ряд прослоев 
песчанистого вулканического пепла.

Нижняя из указанных свит откосится к среднему миоцену—кон
ку, а верхние две свиты к среднему-верхнему сармату.

Зангинская толща в обнажениях и по скважинам непрерывно 
прослеживаете՝! на левый склон р. '.1.жрвеж и у развалин с. Мангюс 
уходит нод туфобрекчии вохчабердскон толщи, причем здесь, но на
блюдениям всех геологов, изучавших район, туфобрекчии залегают 
на отложениях зангинской толщи без каких-либо видимых признаков 
стратиграфического перерыва и тектонического несогласия. Несогла
сие в переходе усматривают лишь II. В. Думитрашко и С. П. Бадьян 
[ 10], основываясь на том признаке, что нормально-осадочные отложе
ния непосредственно перекрываются вулканогенно-осадочными отло
жениями.

По рекомендации автора на указанном участке сочленения вох- 
чабердской вулканогенной толщи и зангинской осадочной толщи, в 
пределах развития первой, была пробурена скважина, которая обна
ружила следующий разрез:

I) 0—55.5 грубообломочная андезитовая туфобрекчии с пем
зово-пепловым де м е н то м;

2) 55,5- 204,4 м чередование зеленовато-серых глин и песчани
ков с обильной сарматской микрофауной (см. ниже);

3) 204,4—206,4 .и остроугольные обломки андезитовых лав, 
пемзовая мелочь и вулканический пепел, сцементированный зеленова
то-серой глиной с сарматской микрофауной:
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-1) 206,4—209,9 л зеленовато-серая глина с минерализованными 
формами остракодовой фауны;

5)20.9,9 2,12.6 —зеленовато-серый пнр.оксенсодержащий ба
зальт с миндалинами кальцита;

6) 21'2,6 234,5 —зеленовато-серые глины (с остракодами) и 
песчаники с примесью угловатых обломков серых и сиреново-серых 
андезитовых лив. пемзы и пеплы;

7) 234,5 ֊238,5 .« крулнообломочная андезитовая туфобрек- 
чия с пемзово-пепловым заполнением;

8) 238,5 -31'),0 м - зеленовато-серые глины и песчаники с при
месью угловатых обломков серых, пепельно-серых и сиренево-серых 
андезитовых лав и пемзы;

9; 310,6- 315,5 .и - крупно- и среднеобломочные андезитовые туфо- 
брекчии с розовато окрашенным пемзово-пепловым цементом.

Скважина рыла остановлена в туфобрекчнях. В интервале глу
бин от 66 до 239 в 14 различных горизонтах, в керне глин Н. А. 
Саакян и С. А. Бубикян установили наличие многочисленных globoro- 
talia avunensls Saliak. (in coU.), Globigerina buUoides d’Orb.. Cibieides bone- 
anus d’Orb., Nonton subgranosus Egger., A ajf. boueanus d'Orb., Rptalia 
beccaril L., Bolivian ex gr. fasligia Cusbm., Cyprideis sarmrifica ZaL. 
Cassidulina sp., Lininocylhere sp., Candona sp.. Radiolaria и рыбные ос
татки. В керне с глубины 238,6 .и был определен Cyprideis sarmalia 
Zal. Эта ассоциации микрсфяуны тождественна ассоциации из зан- 
гннской толщи и имеет средне-верхнесарматский возраст.

Сарматский возраст песчано-глинистых отложений, прослаиваю
щих в разрезе указанной выше скважины туфобрекчии вохчабердской 
толщи, подтверждается также данными .л. М. Радону.то [16]. которая 
недалеко от развалин с. Май пос в глинистых отложениях оврага 
Шор~Джри-дзор,фацмэльно переходящих, по нашим ранним данным, в 
вохчабер. скую толщу, обнаружила Madra sinzovi Pav!.. .11. superna 
viculala Macar., M. luxala Zbi/li., доказывающие иерхнесарматский 
возраст этих отложений'.

Следующий участок развития вулканогенной толщи, где обнару
жена фауна—южные склоны II [иракского хребта, к северу от Лени 
• -.зкавской котловины. .Здесь, северо-восточнее Мансян (севернее 
ст. Ортакнлпса). в ущелье Молла-.хараба, в средней части разреза ан
дезитовой вулканогенно-обломочной голиц։ залегает пачка песчано- 
глинистых отложений, включающих углистые Образования.

В образцах наших сборов из этих отложений, а также в церне 
скважин (А? 7) С. А Бубнкян установила наличие обильной осграко- 
довой фауны (крупные и мелкие формы) при массовом скоплении 
Herpetocypris achurjanensis Bub. (in coll.). Эта форма, по исследованиям 
С. А. Бубикян и 10. А. Мартиросян, широкое распространение имеет 
в лагунно-конпшеигальных молассовых отложениях Кохбской нуль 
ды, у слияния рр. Араке н Ахурян. Для этих отложений нами был
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обоснован верхнемноценовый возраст в объеме мэотиса и нижнего 
jJOHra [3].

Указанная форма встречается в этих отложениях с массовыми 
скоплениями Xesloleberis Sp.. Candona ex gr. ungulata, Darvinula steven 
soni, Lymnocythere sp., Myocypris sp. (определения С. А. Бубикяи), By- 
Ihinia (Blom։) ventricosa Gray, Melanopsis buccinoidca Ollv., Unto cf. 
moldavensis Hoern., U. flubellatus Goldf., U. mactreila Bog. [3|.

Мощный комплекс отложений, включающий эту фауну, вполне 
согласно и постепенно сменяется книзу толщей сарматских отложе
ний, вскрытых под покровами лов буровыми скважинами Армянского 
геологического управления в районе г. Октемберян и с. II 1а։ риар. 
Фауна этих отложений идентична фауне зангинской толщи и манпос- 
ской скважины и выражена представителя ми Cibicldes. Xonion, Мilioliies 
(определении П. С. Саакян и С. К. Бубикяи).

Таким образом, вулканогенная толща южных склонов Шнракско- 
го хребта и периферии Ленинаканской котловины оказывается в сред
ней и верхней своих частях одновозрастной мэотической толще Кохб- 
ской мульды. Важно при этом подчеркнуть, что отложения Кохбской 
мульды во левобережью р. Араке включаю! множество прослоев 
мергелевидных желтовато-серых андезитовых туфов [3|.

Другим районом находки фауны в рассматриваемой вулканоген
ной толще является юго-западное побережье оз. Севан, так называе
мый Сариканнский мыс. Последний сложен чередованием вулканоген
ных и нормально-осадочных отложении сложного состава и строения 
и относится К. II. Паффенгольцем к олигоцену [14].

В 1949 г. в средних и верхних частях разреза этой толщи в 
районе г. Лрцвакар, стратиграфически ниже .верхнецлиоценовых пок- 
ррвнЬтх базальтов Маничарской равнины, параллелизуемых с долери- 
товыми базальтами Приереванского района, нами был обнаружь н Сур- 
rideis загтаПеп Zal. (определения С. А. Бубикяи). Позднее, в 1951 г., 
также форма была встречена из этих от.'.ожений .’I. А. Авакяном, 
В. П. Асратяном и А. А. Габриеляном [»].

Весьма детальные исследования саршсаинской толщи принадлежат 
Е. Е. Мнлановскому [2], который подразделяет ее на ряд разновозраст
ных свит, относя нижнюю из них с Mem bran iрога cf. Xiseficnevensts 
Feof. (среднесарматская форма) к сармату, а вышележащие свиты, со
держащие обильную диатомовую флору, к плиоцену. В этой флоре 
числится также миоплноненовый вит Stephanodiscus niagarae Elir.

Копгериснидные дрейссензии, встреч* иные в этой толще и опре
делявшиеся ранее как Dreissensia cf. diluvii Abich, по сообщениям 
Е. Е. Милановского. А. Г. Эберзни считает в настоящее время бо
лее древним видом, имеющим вообще верхнетретичный возраст [12].

Наши сборы дрейссензин из сарнканнской толщи были посланы 
па опредслеии՛- С. В. Ковалевскому (Кишинев), допускавшему при-
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надлежность этой толщи к акчагылу. С. В. Ковалевский (письменное 
сообщение за 1950 г.) отнес эти дрейссензни к миоцену*.

Наконец, малоХаракчериая пресноводная фауна из вулканогенной 
толщи известна из бассейна р. Мегрпгет. где последняя, лежащая на 
гранитах, представлена чередованием даци-ов и углистых (лигнито
вых) глинисто-алевролитовых сланцев. Цулуктгзе, Архипов и Халатов 
и 1869 г. отнесли эту толщу к миоцену [18]. По данным Г. Рибеиа 
[19]. в верхах аналогичной вулканогенной толщи (с лигнитами.), рас
пространенной в северо-западном Иране, между гг. Дж-ульфа и Теб
риз, были найдены остатки гиппариона инкермийскб։ о возраст а (сред
ний сармат—мэо'.кс— нижний поит).

В пределах Грузии, где широко развиты стратиграфические и 
петрографические аналоги рассматриваемой вулканогенной толщи (с 
диатомитами и лигнитами), известной там под названием годерзской 
толщи, возраст ее определяется одним из лучших знатоков геологии 
Грузии П. Д. Гамкрелидзс как верхний миоиен [9].

Начиная с 1938 г., К- Н. Паффен гольц [13, 14. 15] защищает по
ложение об олигоценовом возрасте вулканогенной толщи. Все глав
ные доводы К. Н. Паффен гольца в последующем не подтвердились 
11, 2, 3, 8, 11. 16|, и в настоящее время олигоценовый возраст вулка
ногенной толщи он обосновывает тем. что она якобы едина с заведо
мо олигоцеиовой вулканогенной толщей бассейна верхнего и сре 
него течения р. Воротан. которая к югу соединяется с т- н. олигоце- 
новой абракуипсской вулканогенной толщей Нахкрая, а на севере - с 
олигоцеиовой вулканогенной юлщей Далила, ского хребта в верховь
ях бассейна р. Тертер.

Наблюдения П. Л. Ьнрсмяиз и автора настоящих сурок показа
ли, что что/ довод тоже не является бесспорным. Выяснилось, что 
в бассейне верхнего течения р. Воротан имеется не одна (не считая 
четвертичные лавы), а две четко отделяющиеся друг от друга вул
каногенные толщи. Нижняя из них представлена зеленокаменными 
андезитовыми порфиритами, их туфобрекчнями и желтоват о-зёлеио- 
ватымп слоистыми чуфогенамн, с крупными Plarwrbeilu хэдунекого яру
са нижнего одигоцена (сборы П. Л. Епремяна, определения Н. Н. Суб
ботиной).

Стратиграфическим эквивалентом нижней вулканогенной толщи 
в более западных районах являются т. и. шорахбюрская и шагаллн» - 
екая свиты туфогениых песчано-глинистых отложений, охарактеризо
ванные бога։ой нуммулитовой. гасгронодовои, пеленпподовой, корал
ловой и др. фаунами нижнего и среднего олигоцена [2, 7, 8].

Верхняя вулканогенная толща состоит в главной массе, из све
жих грубообломочных андезитовых туфобрекчий, андезитовых лаз 
(с базальтической роговой обманкой), светлосерых пемз, липарит о-

‘ Недавно из низов рассматриваемой вулканогенной толщи южного склон.т 
Вгрдекжского хребта А. А. Асатрнном были собраны остатки рыб, которые ио и;։ 
ключеиию В. В. Мсмяера вносятся к миоцену.
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дацитов II черных обсидианов, причем в основании толщи почти всю- 
5ду залегает свита светлосерых пемзбвр-пепловых образований, кото

рые в водораздельной полосе Даралагезского хребта, в районе сс. 
Аз)азбеков и Мартирос, залегают уже не на нижней олигоценовой 
толще, а на толще туфопесчаников (при угловом несогласии о 40), 
с крупными гранулированными ну.ммулп.амн среднего sone на. Квелые 
разновидности лав встречены в верховьях р. Воротан, в районе ку
рорта Джермук.

Дацитовые лакколитоподобные н лайкообразные интрузии Да- 
ралагезского и Зангезурского хребтов г. Амул-сар, района сел. Эл- 
пин, размещенные н верхней вулканогенной юлще, как известно, ге
нетически и по времени проявления связаны с этой толщей и отно
сятся к категории малых субвулкэническнх интрузий (наблюдения 
И. Г. Магакьяна, А. II. Адамяна, А. Т. Вегуин и др.).

Нижняя из описанных вулканогенных толщ действительно 
эквивален՛։ на абракунисской и далидагской вулканическим тол
щам, верхняя же, залегающая с отчетливым перерывом на первой, 
прослеживается в Приереванском районе, где она известна иод назва
нием вохчабердскон толщи, датированной, как указывалось выше, cap- 
матоы-мэо՛՛. псом.

Некоторые неясности н разбираемый вопрос вносят липарит-об- 
сиднановые лавы. Подобные лавы встречаются в Армении как в опи
санных выше верхнемиоценовых отложениях, так и в верхнем плио
цене. Исключительное петрографическое сходство 31 их лав дало осно
вание некоторым исследователям считать их одновозрастными. Усугуб- 
ля^ТСи это обстоятельс!ио тем. что липарит обсидиановые лавы имею՛ 
текстуру скрученных лав (пластообразные залежи обсидианов чере
дуются с липаритами и пемзами и сильно гофрированы) и при беглом 
осмотре оставляют впечатление тектонических дислокаций [5]. Таковы 
липариты и обсидианы экструзивных конусов Артин (Вогутлу) я Атис 
(Гядис), пьедесталом которых служат указанные выше пологозалегаю- 
щпе лавовые покровы верхнего плиоцена, перекрывающие, в первом 
районе (нижнее течение р. Ахурян) сильно складчатые отложения 
верхнего сармата и мэотиса-понта, а во втором районе, (среднее те
чение р. Раздан) отложения верхнего сармата [2, 3, 4].

Уточнение возраста вулканогенной толщи значительно облегчает 
толкование истории формирования, рельефа и тектонической эволюция 
Малого Кавказа.

В центральной зоне последнего верхнемяоценовая вулканогенная 
толща в ряде районов нивелирует древний рельеф. Это устанавливает
ся в южной части Мокрых гор, на Ширакском хребте, в верхнем и 
среднем течении р. Памбак. на северных склонах Памбакского хреб
та, в бассейне р. Мармарик (Мамаи) и др., причем в области Памбак
ского хребта под вулканогенной толщен отчетливо выделяется погре
бенный речной бассейн с галечными террасами, возвышающимися на,՛ 
современными 1альвегами рр. Мармарик и Агстев (Лермонтовский
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приток) от 130 я (у с. Меградзор) до 870 м (южнее с. Лермонтове). 
Первые указания об этом бассейне принадлежат А. Г. Мидяиу.

По палеогеографическим данным этот погребенный рельеф, по 
всей вероятное։ и, имеет тот же возраст, что и молассовая пестроцвет
ная толща Ереванского бассейна, датированная средним миоценом |2].

Современный рельеф в определенной мере повторяет рельеф 
этого времени. Несомненно, например, что громадная долина средне
го и верхнего течения р. Памбак и ее древнее продолжение на во
стоке—долина верхнего течения р. Лгстев (Лермонтовский приток), 
оформившиеся в среднем миоцене и заполнившиеся в верхнем миоце
не рыхлыми вулканогенными образованиями, были обновлены в плио
ценовое и четвертичное время.

В Приараксинской зоне .Малого Кавказа вулканогенная толща и 
се осадочная фация имеют относительно плоскую подошву и Зале
гают на пёнепленизированной волнисто деформированной поверхности.

Подобные геоморфологические соотношения между центральной 
«оной и Приаракспнскон зоной объясняются тем, что последняя уже 
со среднего миоцена, г. е. с века пестроцветной толщи, постепенно 
вовлекается в опускающуюся Анатолийско-Иранскую „решетчатую" 
систему межгорных прогибов, которая вплоть до нижнего плиоцена 
являлась зоной перманентного прогибания и заполнялась гипсоносно- 
соленоснымн песчано-глинистыми и молассовыми отложениями, в то 
время как центральная зона Малого Кавказа в целом поднималась, 
эрродироналась (с образованием речных систем) и снабжала смежные 
зоны межгорных прогибов (Приереванскую и Куринскую) терригенным 
материалом.

В таком виде центральная зона Малого Кавказа в указанное вре
мя, так же как и верхнеплноценовое я четвертичное время, представ
ляла тектоническое образование типа островных дуги являлась аре
ной н-'мевсквнои вулканической деятельное!л, продукты которой фа- 
циадьно замещают нормальные отложения зоны межгорною Приарак- 
сннского прогиба’ [5].

В заключение необходимо указать также на большое литологи
ческое сходство между вохчабердской вулканической толщей и го- 
рисской вулканогенной толщей я бассейне среднего течения р. Воро- 
ан, которое иногда принимается за признак их одно возраст носгн.

Горисская вулканогенно-обломочная толща в северо-западном на
правлении фациальио (путем переслаивания) нерехо. и.՛ я толщу диа- 
омовых песчано-глинистых отложений верхнего течения бассейна 
՛. Воро:ан, а к северу скрывается под лавовым комплексом массива 

г. Ишхансар.
Весь этот сложный комплекс отложений вложен в крупную 

,;ревнюк> долину (долина Налеоворотана). выработанную в описанных 
выше вулканогенных толщах олигоцена и верхнего миоцена и по на
блюдениям ряда исследователей в него врезана плиоценовая галечная 
терраса высотой 200 м.
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В одной из работ автора обоснован акчагыльскнй возраст горне- 
:он толщи, лав г. Ишхансарн сисианекой диатомовой толщи, причем 
называлось также геологическая эквивалентность лавовых комплек

сов г. Ишхансар и г. Арагац [3. 5]. По последним данным автора, к 
этому же комплексу относятся долеритовые и андезито-базальтовые 
ловы бесссйна р. Ахурян. Дорийского плато, а также нее базальто
вые лавы ущелья рр. Дебел к Машаверя. относившиеся ранее к чет
вертичному времени. Этими данными, впрочем, определяется донерх- 
^плиоценовый возраст рельефа Северной Армении к Южной Грузии.

К. Н. Паффспгольи [15] считал, что лавы верхнего течения бас
сейна р. Ахурян и Дорийского плато, так же как и лапы Кзнакерско- 
го пла ю. ухолят под описанную выше верх не миоценовую вулкано
генную толшу.

Полевыми работами, приводимыми нами в 1953 г . установлено, 
что п первых двух районах долеритовые лавы н действительности ни
велируют рельеф, выработанный в верхнемиоценовой вулканогенной 
толще Мокрых юр и прислонены к различным се горизонтам. Это 
Отчетливо видно в окрестностях с. Кармраван. Гукасянского района.

Что касается Канонерского плато, то здесь также летальными 
съемками показано, прислоненне долернтовых лав к различным гори
зонтам врхчабердской толщи. Новые данные об одновозраст пости зон- 
гинскнх и мангюсскнх песчано-глинистых отложений, которые резко 
несогласно перекрываю ся лолерятовкми . знами, окончательно рента 
ют вопрос о плиоценовом возрасте последних.
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Աշխատոլ իք յս/ն մեք րերվ/п են ,Հ ի րսրր նոր ա[նե ր է ււրոնր gut ft] են 
/ասքիս, որ Փսրր Կ աք կասի կենտրոնական մ/ա/ա.մ րոյնո րեն տ արած վա A ան~ 
Դ^ՂՒ,ոայ Ւ1՛ '1 ,7 /'J!'Ij /"•"/ ,։,l'b րն էււ.նրւոնւյ tn ո ք.կ>ո ր րեկչիտ՚հ եր ր է։ աս/ա 
սրանց >եա կապված I խւլտր խոնե րլ։, Արս (ոք խոնե րր ե njl, մ ղան ե րն անեն 
վերին միոցենյui'ti ե մ սա uni' ր ստորին и/լ fur ց են յան (niuuiiuiin — tf ե աո իս_
պոնա} հասակ/ U.lt սւ'հ ձ՚հ սալհս կարեււր Լ Շ ի րակի /ե սն էս չղ(.! ա քի հ ա րա if/// ^ ի՚է։ 
քսւնջի րա ր ի/ած ի՚հ լի դն ի ut ա րե ր շերտաիււք րի և Ախար յանի ղե ս։ս> րե րան ի 
-րխս՚հի մ ոլաաւտ յ ին շե րւո iiijuif ր ի //7.հ> նույնատիպ վաաւ՚Կսւյի հ/ո յան ա րե ֊ 
րոէմր, որն ասրս gnttj սււ1 Է "'J4 ջե րտախմ րե ր ի համ ահա и и/կա թ յո ւն (it



ՀԱՅԿԱԿԱՆ 1П1Л- ԴԻՏՈԻԹհ Л ԻՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ 
ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР 

-1|պ.֊մաթ., рГ. I <ոԼ|սն. «|ի<ոոէ|> Vlll, №6 1955, Физ.-мат. естсств. и техн- науки 

ь 

|
ПЕТРОГРАФИЯ

Т. IU. Татевосян

К петрографии третичных эффузивных образований 
северных склонов Баргушатского хребта в

Армянской ССР
Описываемые вулканогенные образования северных склонов Бар- 

тушатского хребта развиты северо-западнее сел. Салвард и слагают 
массив г. Салвард с ее склонами. Эта толща района г. Салвард имеет 
пологое падение на северо-запад. В составе ее, в отличие от темных 
основных порфиритов, эоцена, преобладают сравнительно светлые и 
свежие породы, представленные различными гиало-андезитами, андези- 
то-дащпами и туфобрекчиями.

Трансгрессивное налегание этих образовании на среднеэоценовыс 
туфобрекчин и туфокоигломераты, установлено автором в верховьях 
левого притока р. Салвард. В упомянутом месте на дислоцированные 
образования эоцена с крутым падением на юго-запад налегают по
лого падающие пачки туфобрекчпй.

Породы трахидаинтового состава помимо покрова встречаются 
также п виде даек небольших мощностей. Первая дайка гиалодацитов 
автором обнаружена юго-восточнее с. Мурхуз, у поворота Пюсекской 
дороги, несколько западнее небольшого родника.

Черного цвета дайка мощностью 70 см с простиранием СЗ 290՜ 
н вертикальным падением сечет толщу, или, вернее, покров липарито- 
дацитов.

В составе вышеуказанной салвардской толщи большую роль иг
рают совершенно свежие андезиты в гиалоандезигы, описанные дальше.

В составе вулканогенной толщи, принимаю; участие также раз
личные обломочные породы, представленные туфобрекчиями и ту фо- 
песчаниками.

Мощность вулканогенной толщи, по . шера гурным данным, состав
ляет два километра.

Характерной особенностью этой толщи является ю. чтопреобла 
дающими образованиями являются туфобрекчии и туфопесчалнкн. Как 
ко простиранию, так и в вертикальном разрезе, состав вулканогенной 
ТОЛЩИ быстро меняется, переходя от различных лав к туфопссчаникам.

Салвардская вулканогенная толща является частью той .'олщч. 
которая имеет широкое развитие не только в Зангезуре, но та ;?:е в 
Нахичеванской АССР и на Малом Кавказе вообще.
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Возраст этой вулканогенной толщи уже долгое время является I 
предметом споров между многими знатоками геологии Малого Каи-1 
каза. С. С. Мкртчян в своей монографической работе приводит все I 
доводы сторонников того или иного возраста этой гол щи, окоичатель*|] 
ное определение оставляя ещё открытым, и условно относит к олиго-1 
цену.

Другие исследователи (В. Е. Хайн, Л. Н. Леонтьев, А. Т. Дела- I 
нян. А. А. Габриелян и др.) относят ее к плиоцену.

Новые исследования Ш. Л. Азизбекова говорят о том, чю рас- 1 
сыатриваемзя вулканогенная толща налегает на сарматскую соленое- 
ную толщу Нахичевана и. следовательно, ее возраст можно определить 
как плиоценовый.

В .составе описываемой толщи юго-восточных склонов г. Салвард, 
возраст которой мы условно относим к миоил иоцену, принимают 
участие в основном гиалоандезиты, андезито-дациты и роговообман- 
ковыс трахидациты.

Г и а о а и д е з и т ы макроскопически темносерыс, на первый 
взгляд напоминают обсидианы, под микроскопом структура породы 
порфировая, полифировая с фельзитовой основной массой и мелкими 
кристаллами вкрапленников второго поколения.

Порфировые вкрапленники представлены плагиоклазом, пирок
сеном и биотитом, которые составляют примерно 35% общей массы, 
породы.

Плагиоклаз, являющийся преобладающим минералом в пого
де (15- -20%). представлен свежими призматическими зернами зональ 
ного строения. Ядро зерен представлено более основным плагиоклазом- 
андезином. а периферическая зона более кислым плагиоклазом-олиго
клазом. Показатель преломления плагиоклаза для ядра явно больше 
показателя преломления канадского бальзама, а для периферической 
зоны — явно меньше. Периферическая зона, а часто и все зерно, со
держит мелкие включения бурого стекла.

Авгит составляет примерно 10—15% общей массы породы и 
представлен слегка зеленоватыми свежими зернами размером до 0.5 м и 
или образует скопления мелких зерен, вместе с рудным минералом и 
роговой обманкой. Помимо авгита встречаются ։акже мелкие призма
тические зерна гиперстена с прямым погасанием, низкими цветами 
интерференции и слабым плеохроизмом в слабо зеленоватых тонах по 
Ng и розоватых —по Np.

Б и от нт присутствует в виде свежих lepeii. сильно плеохроирую- 
щих от темнокоричневого до черного цвета по Ng и светложелтого 
по Np, составляет он до 8—10% породы. Интересно отмстить, что 
при росте биотита в промежутке плагиоклазовых зерен он как бы 
вдавливается в плагиоклаз, деформируя последний (фиг. I).

Основная масса породы в свою очередь микропорфировая: состоит 
из серого вулканического стекла, флюидально обтекающею как круп
ные порфировые выделения, так и содержащие в основной массе мел



К петрографии третичных --ффузшшы.х образов нни Баргу ш.атского хребта 49

кие вкрапленники. Последние представлены плагиоклазом, авгитом, 
биотитом, роговой обманкой, апатитом и рудным минералом (фиг. 2).

Андезит о-д а ц и ч — макроскопически эго светлосерые хрупкие 
породы. Нод микроскопом структура породы порфировая. Порфировые 
вкрапленники представлены снеж՛.й роговом обманкой, биотитом и

Фиг I. Вдавливание ч-рна биоиг.. в плагиоклаз, в гиллоандеэнтс 
(ш.1. № 33 52), v до 30 (зарисовка со нимфа).

Фиг. 2. Порфировая структур? г։;-.’ош.ц-аита. х 30. без анализатора 
1ш.т. ’3 .’2).

Известия VIII, .4՛ 6—4 
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зональным мпкротиновым плагиоклазом. Основная масса породы гнало- 
пнлит.овая, состоит она из вулканического стекла и коротких микро
литов плагиоклаза. В основной массе имеются мелкие призматические 
зерна апатита.

Андезито-дацнты и, главным образом, .-рахндацнты большей 
частью распространены в окрестностях вулканического иекка Дашкала, 
описание которого со слагающими породами приводится немного ниже.

Весьма интересно го явление, что крупное, зерно плагиоклаза, 
как бы уплотняясь но периферии, оторвалось от основной массы, оста
вив узкую зону в периферии, а уплотненная часть зерна окру жил aci. 
полосой вулканического стекла другою облика и строения, чем в ос
новной массе.

Некоторые разновидности андезитов, из описываемой вулканоген
ной толщи, сложены только из порфировых в ы деле и и и пл а гиоклаза
гнаЛопнлитовой основной массы. В этих разновидностях плагиокла
зовые зерна сильно трещиноваты н по |рещннам развивается изотроп
ное вещество с меньшим показателем преломления.

Преобладающими породами в составе этой вулканогенной толщи
являются различные попфириւ ы, ко юные частично эппдотнзнрованы, и
свежие андезиты.

Фиг. 3. Штуф трзхя.чаннта вервяты Дашкала.

Эти разновидности сложены из обыкновенной роговой обманки
свежего полисинтетического плагиоклаза, с большим количеством РУД
ного минерала-магнетита, который с роговой обманкой лает пегмати
товое срастание.

В плагиоклазовых зернах мелкие трещинки заполнены хлори юм
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Вулканический некк Дашкала. с абсолютной отметкой 2400 л/, на
ходится на левом склоне среднего течения р. Анри, выше развалин 
с. Алишар, на расстоянии 2 км от берега реки.

Роговообманковые трахидациты и местами андезнтоданиты сла
гают некк вулкана. Мощным покровом они залегаю, на его крутых 
склонах и в виде разрозненных участков распространены п окрест
ностях сс/ Софулу и Мурхуз. на обоих склонах среднего течения 

. р. Лири.
Взаимоотношение этих образовании с другими породами позволяет 

«считать это довольно молодыми ֊ олигоцеиовымп образованиями. Не
которыми авторами, как было указано, они 
мы также склонны считать их образованиями 
внимание следующие моменты.

Трахидациты в виде даек прорываюւ 

откосятся к олигоцену, 
олигоценз, принимая во

образования среднего
эоцена иля перекрывают среднеэоценовые образования многих участков 

’ северо-западнее сс. Мурхуз и Софулу.
Излияние трахпдацнтов имело моею, невидимому. до плиоцена, 

так как продукты размыва этих пород участвую։ в образовании диа- 
. томовых песков и глин Сисианской толщи, возраст которой в настоя
щее время признаю! как плиоцен.

С трахидацитами сходны по своему составу кварцевые порфиры, 
которые распространены на том же участке в, невидимому, являются 
одновозрастиыми образованиями. Сам вулкан Дашкала расположен на 
одном из тех тектонических нарушений, простирание которых совпа
дает с направлением простирания даек кварцевых порфиров. Известно 
также, что дайки кварцевых порфиров прорывают вулканогенную 
толщу г. Алмеран верхнеэоцеиового возраста.

Породы аналогичного состава в других районах Армении (Ба- 
саргечар, Да.՝з..агсз. Аиаран) также признаны как одигоценовые об. 
разевания.

Все 31 и факты говорят в пользу олигоценовогс возраста грахи- 
• даиитов г. Дашкала.

При излиянии |рахидаци1ов бассейн реки Айри имел почти сов
ременное очертание. Судя по морфологическим признакам, лавы за- 

-полнили русло реки Айри и запрудили сс. Запрудим этим был татоп- 
-лен и бассейн реки Чичаглы, на дне которого образовались вулкано
генные. пирокластические выбросы тою же вулкана Дашкала. Впос
ледствии этот лавовый, поток был распилен рекой и ни склонах бас
сейна остались покровы трахндацитов, подвергаясь денудационным 
Процессам, во многих местах сохранились лишь их останцы в ни •• 
немощного покрова.

Общая площадь, занятая этими молодыми вулканогенными поро
дами. составляет, примерно 3,5 кн. км. Непосредственно ниже с. Мур. 
:.\уз трахидациты обнажаются у самой речки Айри, обнаружи
вая столбчатую о. дельность. .Диаметр столбов от 50 до80 <..и, высота - 
до 6—7 .и. Немного выше, по речке, они образуют громадные светлые. 
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желтоватые, скалы, которые к основанию своему постепенно переходят 
в красноватые разновидности. Породы эти. как продукт первого вц.*| 
броса вулкана, имеют обломочный характер.

Оригинальные скалистые выходы этих пород обнажаются на пра
вом берегу роки Айри, выше села Мурхуз на 2 о.

Здесь округленные, своеобразные поверхности скал, пересечен
ные взаимноперпендикулярными системами трещин, оставляют, на 
первый взгляд, впечатление поверхности недавно остывшей лавы, ие” 
подвергшейся процессам денудации. Указанные же системы трещин 
придаю։ ।рахидацитам параллелепипедальную отдельность. Крупные: 
блоки этих пород служат местным строительным материалом.

Микроскопически трахидациты светлые, слегка желтые или серые. 
Они хрупки и легко поддаются обработке, ближе к иекку породы 
эти более свежи, слегка сероваты и звонки при ударе.

В последних разновидностях проегым глазом заметны многочис
ленные мелкие миллиметровые призмочки роговой обманки. Следует 
отметить, что породы аналогичного состава нами описаны для северо- 
восточного побережья оз. Севан в окрестностях сс. Зоди Инак-даг, 
где они также имеют олигоценовый возраст и как по общему облику, I 
так ипо минералогическому составу почти ничем не отличаются от՛ 
трахпдацитов северного Ьаргушата.

Наибольшее расстояние трахндациювого потока от центра из
лияния составляет всего 5 км. На это указывают сохранившиеся от։ 
размыва останцы лавового потока

Размеры вулканического некка Лошкала выражаются следующими 
цифрами: высота некка от поверхности вершины горы составляет при
мерно 120—150 м, диаметр—до 200 л. С восточной стороны выход 
некка плоский и производят впечатление дайки.

Вокруг некка с северо-восточной стороны расходятся столбчатые 
отдельности, располагаясь веером и образуя полукольцо лежащих 
столбов вокруг некка.

Западнее вулкана, на левом склоне ущелья Алишар, выше русла 
на 5—6.к, обнажаются серые, почти черные разновидности трахндаци- 
тов, напоминающие скорее гпалоандезпты или темные липариты с силь
ным преобладанием свежего вулканического «.текла. Стекловатые эти 
разновидности с обыкновенными трахидащпамн связаны постепенными 
переходами.

Микроскопическое изучение образцов периферической части тра- 
хидацптового покрова показывает, что в своем составе они содержат 
незначительное количество стекла. Породы же некка и близких к нему 
участков не содержат кварца и более кристаллизованы; вовсе не со
держат вулканического стекла только породы самого некка.

Можно предположить, что при излиянии лавы, она в некоторой 
степени уже была дифференцирована, и более кислые части ее, изли
ваясь раньше, удалились к периферии. Впоследствии же излившиеся 
лавы имели несколько иной состав, ближе к андезитовому, ввиду 
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^его в породах вместо биотита преобладает роговая обманка, а квар- 
i'.'Bia.- выделения совершенно отсутствуют-

Выходы аналогичных трахидацитов встречаются и в верховьях 
р, Чичаглы, у небольшого водопада, образуя небольшие останцы быв
шего покрова или экструзивные тела с плитчатыми о: дельностями 
пород (фиг. 4),

Фиг. 4. Выходы трлхидапитов г. верховьях речь»! Чпчлипл.

Ниже приводится микроскопическое описание трахпдзцнтов, ос- 
новайное на осмотре двух десятков шлифов йз различных участков 
района их распространения. Причем микроскопическое и химическое 
исследования двух разновидностей (черного образен № 443 п сне։ ло
го—образен 514) показали, что они существенно не отличаются друг 
от друга (см. табл. I).

Под микроскопом .породы эти совершенно свежие, структура 
больше»։ частью порфировая, с сильным преобладанием основной 
Жсы над порфировыми выделениями.

Порфировые выделения представлены мнкрогиновым нлзгиоклз- 
М’н. обыкновенной зеленоватой роговой обманкой и небольшим коли
чеством кварца.

I Основная масса, главным образом, гналопилитовая. Только в по
родах самого иекка, в основной массе, стекло отсутствует и она пол 
иохрнсталлнческая, сложена из мелких зерен калп-иатриевого полевого 
швата н кислого плагиоклаза.

Порфировые выделения составляют примерно 25—30% общей 
Вассы породу причем преобладает средн этих выделений роговая об
манка. составляющая 15—18% общем массы породы, остальная часть 
представлена плагиоклазом и кварцем.
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Плагиоклаз в этих породах представлен гремя генерациями. 
Размер зерен перво։։ преобладающей генерации колеблется в пределах 
2—3мм подлинной оси призмы. Вторая генерация предо авлена 2 3-мил
лиметровыми призматическими зернами, а третья генерация—и виде 
мельчайших лейстов. величиной обыкновенно до 0.5 и редко до I лпг, 
входит 8 состав основной массы.

11лагиоклазовые зерна образуют полисннтегические двойники по 
альбитовому закону с узкими полосками отдельных индивидуумов.

Порфировые выделения плагиоклазов часто содержат многочис՜ 
ленные бесформенные включения кислого вулканического стекла серо- 
вито-розового imeia. 9тн включенн: наблюдаются и центра.:иной зоне 
плаг и окла зовы х зе ре и.

В шлифе j\v 468 плагноклазовые вкрапленники содержат газовые 
включении, расположенные цепочками. В «этих включениях имеются 
также включения мелких твердых тел.

Порфировые выделения плагиоклаза. особенно первой генерации, 
часто обнаруживают обратную зональность. Вокруг явною кислого 
плагиоклаза, с низким рельефом и розоватой дисперсией, располагает
ся явно основной плагиоклаз. Это также говорит в пользу того, что 
при излиянии трахидаци.ов лавы в последний момент немного изме
нили свой состав в сторону повышения основности.

Наблюдается также частое чередование основных и кислых зон 
п лагноклаза.

Во многих шлифах хорошо заметна четкая, резкая граница двух- 
трех зон. плагиоклаза с заметным различием показателей преломления: 
меныпие показатели характерны для внутренней зоны и большие дли 
внешней (шл. №№ 514, 487).

Обратная зональность плагиоклаза особенно хорошо заметна в 
породах самого некка.

Крупные кристаллы плагиоклаза иногда вместе со стеклом со֊ 
держат мельчайшие включения бесформенных тел карбонатного ве
щества. Во многих шлифах кислый плагиоклаз сильно испещрен вклю
чениями ♦стекла и карбоната, а внешняя зона основного плагиоклаза 
совершенно лишена включении, имеет мощность сотой доли миллиметра.

Иногда включения стекла, состоящие из мельчайших частиц, об
разуют только внешнюю зон) плагиоклаза, а внутри вторая юна имеет 
более крупные включения стекла.

Судя по определениям плагиоклаза но плоском столике методом 
симметричного угасания и определением показателя преломления по 
сравнению с канадским бальзамом, он представлен олигоклазом и лини, 
внешняя зона—андезином.

Угол симметричного максимального погасания в зоне (010) для 
ядра плагиоклаза меньше (c:Np т-19 ), чем для периферической зоны 
(c:Np 4-19), что явно доказывает обратную зональность плагиоклаза.

Роговая обманка является существенной составной частью 
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породы н представлена идиоморфными призматическими зернами лли- 
ж»ю н среднем 1 .2 мм, реже до 3 мм.

Роговообманконые зерна часто содержа! мельчайшие включения 
того вещества. Спайность у роговОн обманки весьма совершенная; 

на поперечных разрезах заметны углы следов спайное.и 124 и 56 .
Плеохроизм довольно сильный в зеленых гонах. Абсорбция нор

мальная. Ng. -Nm>N’p. Плеохроизм по Ng буро-зеленоватый, по Nm — 
зеленый, но Np слабо зеленоватый.

Оптические константы роговой обманки выражаются следующими 
данными:

сNg 23 , 
I lg - Np 0.025. 

2\ 66 .

У роговой обманки часто и а блюл а клея опаши нзированные гонкие
каемки. мелкие зерна опацитизировэны нацело.

Ква рц встречается редкими ксеноморфными зернами, то в виде
юрфлровых выделении, то прпсучсгву я в основной массой виде мель
чайших зерен.

Основная масса породы гцадолилитокая. Преобладает в ней кислое 
пекло, которое цементирует мельчайшие плагиоклазовые микролиты.

Последние зачастую настолько мелки, что осноиная масса в целом 
едва действует на поляризованный св՛ т. производя впечатление крипто
кристаллической с г рук - 
туры. Мельчайшие кри- 
CHi.i.-ь. лагиоклаза обте
кают крупные зерна ро
товой обманки и плагио
клаза.

В структурном о;но 
шепни интересно взаимо
отношение роговой об
манки и плагиоклаза 
(фиг. 5).

Химический состав 
роговообманковых трахн- 
дацвтов приводится в таб
лице 1.

Фш 5. Зарисовка ассоциации кристаллов плагио
клаза (1) и опацаткзировзнкон роговой обманки

Порода дайки при <2) в дацитах г. Дашкала (порфировые выделения 
рксиотренип ՜ невоору- в ||и11*е 5И- х а))'

ленным глазом почти нацело стекловатая, обсидианоподобная, темно 
серая, почти черная. Под микроскопом в породе имеются вкрапления 
ки полевых шпатов, основная масса гологиалиновая.

Аналогичного состава дайка обнаружена юго-восточнее вулкана 
:Дашкала на расстоянии 0.5 км от некка. на левом склоне небольшо
го ущелья Алишер, почти у поймы речки.
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Фиг. 6. Штуф ЛНПйрНТО-Д.ТЦПТа зональной ланки.

Таблица /
Химический состав трзлилапитоп

Окисли Вег Мол. Вес Мол. Все Мол. Вес Мол. ՛ Вес Мол.
s кол. кол. " %•/.՛ кол. В кол. ։ " о"'о кол-

SiO- 63.СО (082 65.21 I08G 65 in 1081 67.16 1119 65.74 1091
ЛЬОз г». II is- 18."3 IS5 16.04 1:Я 17.19 169 17.13 169
1;е;Ол 2.32 01'1 1.39 1,0.1 2.20 01» 0.81 005 2.17 016
гйО 1.02 DI 1 1.16 017 1.22 III? 0,87 012 Мб 017
MgO i .23 он 1.33 037 0.9:) • 022 0.91 022 1,68 012
СнО 1.55 081 4,50 080 3,6'8 0.И 3,6՝։ U.6 1.34 077
№еО И.32! 0 >9 •1.26 <и>9 з.зз 053 •:.м ОГи. 4.22 06ч
1Հ1Օ 1.7о 019 1,6'2 017 з,с%> 038 1.37 <՝•;.-» 2.02 023
И.J1.11. 1,00 0.6 1.90 |О6 2..S0 155 1,74 0J4 0.64 (133
ТЮ; 0.41 005 0.25 003 0.11 001 0..2 003 о.Зб 005
МпО 0.01 - _ - 0.01 О'!О 0.08 ООО

С. умма 100.83 100,83 НО.) 93,07 1608 99,80 1571 99.69 1544

Л вт ор Т. I n՛֊՝ носин Т. Глтевоснн Т. Т .чтением и К. •Мрлмгп
авт, № 5U из 468 161.5- 1ՑՏ/52

Айал нт. А. Петросян А. Петросян Г. ДжрС-'ШПн
Дайка 1рлхи-

А. Петросян Л. Петроски
название Длимт бело- 1 ил.то.рпиг Л'.урлул- к. Дациты иск-
породи ; о песта че| пый дацита .тациты к.т Дашкала

Место Пелп1՝'па Немного ниже V родинка ил У с. Мур\уз I lefts
взятия | Да шкала Пекка Дашкалн

1
дороге и Люсек Да шкала
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Числовые характеристики пород по методу А. II. Ззварипкого

3 12, J 11.8 12,9 11,3 12.5
C 5.5 5,5 •1,7 1,6 5.3
b 7.5 7.5 4,9 6,1 6,3
տ 7-1,8 75.1 77,4 78,0 75.8

33,0 31.5 29.0 50.0 22.0
ր 33.5 31.8 65.0 25,0 53.3
m’ 28.1 33.0 31.8 25,0 45,6
я 78.1 84,2 58.2 81,0 75,3

Дайка эта имеет простирание СЗ 345՜. падение вертикальное,
мощность 2 л. Она имеет зональное строение, прнзальбандовые части 
темные, а к сере; пне породы постепенно приобретает более светлую 
окраску.

Такого же состава дайка обнажается южнее с. Софулу, в вер
ховьях небольшого оврага, средн порфирию». Аз. простирания дайки 
СЗ 315°, падение ЮЗ 225 иод углом 70'.

Во всех этих грех лайковых выходах микроскопическое строение 
nopOzi и состав сонершоппо а ....< । чс вышеприведенными для 
трахидзцитов.

Вне всякого сомнения, что дайки эти одновозрастные с вулканом 
Дашкала и являются заполнениями трещин и корнями излияния тех 
же пород.

Химический состав трахпдицитов приводится в таблице I.

Ереваискнк государственныи
университет нм. П. М. Молотова Поступило 16 111 1955

(։>•. о. i<>'iiii}bi[nui mG

ՃԱՅԿՍԼԿԱՆ ՍՍՌ֊ՈհՍ ԲԱՐԳՈհՇԱՏհ ԼեՌՆԱՇՂ_ԹԱ8հ ՃՅՈհՍՒՍԱՅՒՆ 
ԼԱՆՋևՐՒ եՐՐՈՐԴԱՅՒՆ ՒՆ&ՈհԶՒՎ. ԱՌՍ-ՋԱՑՈՒՄՆեՐՒ 

ՊեՏՐՈԳՐԱՖհՍՅՒ ԱՈՔհՎ
IL 1Г Փ Ո Փ Ո I' 1Г

Հողւիսծր .) ե րա րե ր ու մ Լ ք՚արղու ‘ատ ի ւքիճեյի հաոակ in'll!.ցող երիւոա֊ 
ււարղ Լ’1,ո,,ւ{"1 ապարների պե ո՛ ր »q րաէի իական ն կա րադրու թ յան ր:

I/.J4 ա"J արն հր (I, upnj Հ I,q ին ա կն /. ր ft կար ծ 1 °//ր7ժամանա
կի ա ти! ա г/ ա ։!էւ ե ր են, ի"կ JI '•եէ]ինակների կար ծ իրով' "(I0 ^1՝է' I' ։,,ոա֊ 
Հացու Ifhhր ր

Հող վաձ /« հեղինակը տայով '"Jrf nnq.n րնե ր ի ղ/ քս ավոր ա iq I. <1 ւցԼարո֊ 
ղրաՏիխււկան նկարաւյ րա jrn.'ti ր հ hpil.iinl նրանց թարմությունից ու դհո- 
մ и ր էխ. 11։ q ի ա կ ա՛հ հ q !. ո ր. q խււ կա՛հ tnlfqniq րման պայմաններից) համաձայնու՜մ 
Լ այ՝հ հեqfl'llաէիհերի հհ ա, որւՀհյւ պնցու մ 1.ն այղ ապարների ajի q nijl. hյան 
հաոակր.
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ПАЛЕОНТОЛОГИЯ

II. А. Сл.чкяН’Гсзалян

К вопросу об историческом развитии мелких 
фораминифер в третичных бассейнах

(Филогения рода Almaena но данным ископаемых форм из 
третичных отложений Армянской ССР)

Род Almaena установлен в 1940 г. Р. 1>. Самойловой из верхне- 
эоценовых отложений Крыма, генотипом которого является Almaena 
I atu'tea Sa m oil ova.

В третичных отложениях Ереванского бассейна обнаружены еди 
яичные экземпляры Almaena taurica Samօ։ 1 ova, ио там же найдено 
большое количество раковин других представителей рола Almaena.

Послойно собранный материал из верхнеэоценовых, олнгоцёновых 
и миоценовых отложений дал возможность выявить ряд представите
лей этого рода, в котором выделены 4 новых вида и I разновидность.

1. Almaena rugasa sp. n. — верхний эоцен.
2. Almaena delicata sp. n. верхний эоцен-олигоцен.
3. Almaena delicata var. costata sp. el var. n. — верхний эоцен-оли- 

гопен.
4. Almaena? pubntdala sp. n. олигоцен.
5. Almaena hrasdanica sp. n. - миоцен.
Стратиграфическое положение указанных видов и сопутствую

щие характерные формы мелких и крупных фораминифер, а также 
острзкод (см. стр. 60—61).

В верхнеэоценовых отложениях с характерным комплексом круп
ных и мелких фораминифер были обнаружены крупные, с основ
ными и дополнительными устьями, раковины Almaena rugosa sp. и. 
(до 10 экз.), и вместе, с ними Almaena delicata sp. п. в большом числе 
экземпляров.

В пограничных слоях верхнеэоценовых и олигоценовых отложе
ний обнаружено небольшое число Almaena delicata var. costata sp. et 
var. п., а стратиграфически выше Almaena? palnudata sp. п.. которая 
встречается в большом числе на протяжении олигоцена.

В олигоцене встречены единичные экземпляры Almaena taurica 
Samoilova и, наконец, в миоцене встречены единичные (до 10 экз.) 
Almaena hrasdanica sp. п.
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СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОДА A! MAENA В
КОМПЛЕКСЫ

Геологический 
возраст Разрезы Литологический 

состав
Представители 
роди Almnena

Верхний мионеп 
(сармат) 

средний MHOUCR?

Котликекий район, 
ущелье р. Разлап 
(сс. Дет։ ородок. 
Итгни, Кетран)

1 ипсопосно-солсносяыс, 
песчано-глинистые от- 
ложен»՝։, и верхах пе
реслаивающиеся с 
псевдооо.-итовыми из
вестняками

Almaena hrasdani 
cd sp. n.

Верхний олигоцеи- 
ИНЖКМЙ NHOHClt?

О.ТШ'ОЦСП (нижний 
и средний)

Шаумнпсхпй район 
(сс. Шорагбюр, 
Лцанли), окрестно
сти ։. Еревана

Ведиискнй, Шлумпн- 
схий, Азизбскок- 
скип районы (сс. 
ШаГаялу, Шораг- 
(яор, Эллин), ок
рестности г. Ере
вана

Пестрочветная толщл 
кошло.мератов, песча
ников II 1ЛН»

П V С 4.1 л о*гл ннигтл Я - ол - 
1И.-1 с банками корал
лов

He обнаружены

Abnaena? paimula- 
In sp. n . Alrna- 
enu laurica Sa
ni о i 1 о v a

AI nine.ча? pat mu- 
latash. п., A!ma
nna delicala sp. 
ri.. Abnueru: de- 
iicala var. cos- 
tala sp. cl var. n.

Верхний эоцен Вединекий. Лаилбс- 
ковский районы 
(сс. Hloian.iy. К.1- 
дрлу, Карахач, 
Эллин)

Глинисто-изв.естннхо иля 
толщ:, с банками ко
раллов

Abnae.ttti delicata 
$p, n., Atiauena 
ruftosa sp. n.

Средний эоцен Ведийский, Азилбс- 
конгкий районы 
(сс. Арарат, Карл, 
баглар, ilinr.nt.iy, 
Элии», Ринд)

Вулканогеииотосадочязл 
голща (туфсиеипые 
песчаники и глины, 
переслаивающиеся с 
известняками)

Ele обнаружены

Схема эволюционного развития преле ։ови гелей рода Almaena 
в третичных отложениях Ереванского бассейна, приведена на стр. 62.

Изменения, наблюдаемые в развитии представителей рода Almaena, 
послужившие основанием для выделения новых видон, сводятся к 
следующему (табл. I).

У Almaena nigosa sp. п. над основной апертурой появляется раз 
пинающаяся треугольная апертурная поверхность, появляются утол
щения на краях камер, пупочные концы начинаю:՛ обособляться.

Э1н признаки закрепляются у Almaena. delicata sp. п.. она имеет 
уже сформировавшуюся треугольную апертурную поверхность, пу
почные концы камер заметно обособлены и передние края камер с 
брюшной стороны угловаты. Скульптура видоизменяется, иг гофри- 
0Ованиой (Almaena rUgasa) • .одит в тонкую, ажурную, больше об
нажается пористая стенка раковины. Такими признаками обладает А! 
таена delieala на протяжении верхнеэоценоных и олигоценовых отло
жений. Одновременно у Almaena delieala на границе эоцена и олиго
цена появляются новые признаки: утолщения на краях камер приоб
ретают вид ребер, которые выдаются над камерами на местах швов.
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Radinlaria (редкие)

ТРЕТИЧНЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ ЕРЕВАНСКОГО БАССЕЙНА И СОПУТСТВУЮЩИЕ 
МИКРОФАУНЫ

Характерный комплекс мелких 
форлмикнфер

Комплекс крупны* 
форамянифер Остракоды

MdMiduc. Mt'lalta bcccarii (!.}. Л’пл.ол «ւԽ 
granasus (E g i’ c r), Globorolulia uvanc пя< 
sp. ii., Gtoblgerina (мелкие)

Cgclammina arulidorsatum 'll < и 1 Ю. Clout- 
Una cxgr. stabnil J ,i л t k.. Buiimina гнил 

ovata и puppidrs О r l>., ft. w ulplibs ( ti ։ h tn..
Bolivina schoragburcnsis xp. n . Rolalia It- 
thothamnica Uhlig, vnr. sfhoragburncr.su 
vnr. i։., Valvulineria ercvonica sp. , V. 
erevanica var.. karamolrnsts sp. el vnr. n . 
V. kirauabadensis Ch .։ I. (Uchi germa (типа 
bultoides О r b I g ։i y)

Ciavulina stuhoi I I a n I k c n, Hantker.ina ata- 
bamcnsis C ushm., It. hermudeti T h a I- 
m n n n, It. suprasutufalis Brо n n I tn a n n, 
Glahigerinotdes con giobat ււհ՚,1\: d y). Glcbo- 
rotalia armenica ьр. n , С/с^чд-еплиО.-руи’ ue)

Hantkenina Itebitm S <• h о k , Gh b. rctalia fla 
beltiforma sp n. Gl. marginedentaia S u Ь b 
van propeUeriforna v r. n. Gt. araganen- 
a'sN ull. vi. r ararattra v.-.г. n.. Acarinina

crassaformis (C a 1 I. e* W I ss 1). Gicb-gcrir.a-

Не обнаружен

Не обнаружен

iVummut Ик interme- 
di us Arch., AT. in- 
Cfassntus 11 л r p c

Nummulitcs fablnnli 
Р г е v.. A’, contnrtua 
Desh., A', stria էստ 
Desh

Cypridris sarrnalica 
■ Z a I.), C. Iwosa- 
Corona J о и c 5

11с обнаружены

('ilthcretta armenia- 
са S и 7... С у t her ас*

(ГС. anenns Л\ ,ч II <1

Cylherella ex >յր. 
fimuta V. a n «1.. Cy-

I heroes inimemo- 
rata M -i и d.

,\ն®mi: Иles laruigatus 
В r u g .. .Հ. prrfo- 
ralus Mont., 
A'. vosteri Harpe

Нс изучены

обособляющиеся концы кгр-гер наклоняются к пупку, пупок начинает 
закрываться, скульптура более сглаживается, раковина сжимается в 
спиннотбрюшном направлении, апертурная треугольная поверхность 
четко выражена, дополнительные зпертуры выражены, так же, как у 
.Alrnaenu delicaiti.

i Io этим признакам вы еляегся разновидность .Almaena delicaiu 
var. costata sp. et var. n.

Выше, н слоях» обнаружены .•знояины Almacmi? pabnulatusp. n. При
знаки. появншниес:: у Almacna delicata var. costala sp. cl var. п., закрепляют• 
си у Almuetui? p ibiuiluta: нал швами четко пысгулают ребра, скульптура 
стенки ПСЧе.ЗпеТд СЬоершеннд обнажается густо и крупнопористая стенка, 
щель лонолннтельноД а::։ ртуры грсрастаг. пористой стенкой, ракови- 
на'сильно слипа к спинно-брюшном направлений, кран дополнительных 
апертур п.'шобретпют вил дну контурного киля, форма треугольной 
апертурной понсрхностн приб.-ижается к равнобедренному треуголь
нику с п;ю։ п? I >• ми сторонами. С такими признаками Alnuicnu? palmu՝ 
lata всчречаетси на протяжении олигоцена.
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В миоцене (сармат) встречаем Almaena hrasdanica sp. и., у ко- 
орон наблюдаются предковые признаки в виде дополнительных апер-, 

тур (открытых) и развитие тонкой скульптуры на поверхности рако
вины.

В процессе эволюционного развития представителен этого рода 
от Almaena rugosa к Almaena. hnlSdanica наблюдаются следующие за
кономерности сопряженных морфологических изменений скелета рако
вины (табл. Г).

1. С развитием треугольной апертурной поверхности сопряжено 
появление ребристости на краях камер, одновременно наблюдается 
сглаживание скульптуры (Almaena delicaiu).

Схема *во.ткн։нопиого развит»։» пред
ставителей рода Almaena в тре
тичных отложениях Ереванского 

бассейна.

дить непосредственно от форм, 
признаки.

В развитии группы Almaena 
мерное: и.

2. С формированием ребер па 
краях камер сопряжено измене
ние расположения камер п спинно- 
брюшном направлении и уплощение 
формы (Almaena delicaiu я .4. deli֊ 
cala ear. costala).

3. Уплощенная Almaena? paltnu- 
lata имеет выдающиеся нал швами 
ребра и обнаженную от скульптуры 
пористую стенку, одновременно 
эта форма лишена дополнительных 
апертур в виде открытых щелей.

Места дополнительны?; апер
тур являются проросшими пористой 
стенкой.

4. Надо полагать, что Almaena 
hrasdanica sp. и. является даль
нейшим видоизменением Altndeiш? 
/mlmulu.la. lie можно рассматривать 
как форму с восстановленными пред
ковыми признаками: вновь появи
лись дополнительные апертуры, по
явилась скульптура на поверхности 
раковины, ребра несколько погру
зились.

1 Зол ь шо ։ 1 с г рати г р афиче.ски й 
пробел между Almaena? palmulala и 
Almaena hrasdanica позволяет также 
делать другое допущение, что 
Almaena hrasdanica может происхо- 

сохранивших проявляющиеся у нее

iiao.no/iaioics такие»? другие законо-
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1. Размеры раковины от Almaena rugosa к Almaena hrasdamca 
уменьшаются (табл. 1).

2. Число встречаемых экземпляров представителей этой группы 
возрастает от верхнего эоцена к олигоцену в уменьшается в миоцене.

3. Фак՜ совместного нахождения единичных экземпляров Atinae 
па taurica Samoilova в олигоцене и большого числа экземпляров Л1 
т'иепа delicate и Almaena? palmulaia приводи։ к выводу, что уплоще
ние в спинно-брюшном направлении, приобретение ребристости н сгла
живание скульптуры для этой группы являются адаптивными изме
нениями. обеспечившими ей дальнейшее развитие и массовое существо
вание в условиях Ереванского бассейна н наоборот, уплощение камер 
с погруженными швами без ребер, как у Almaena fauricu, способствуй։ 
их исчезновению.

•I. Изменение функций отдельных частей раковины (прорастание 
апертурной щели пористой стенкой у ֊Утаена? palmulaia) и формирова
ние новых видон говорят и глубоких изменениях, наступающих в ус
ловиях обитания этой группы (табл. I. фиг. 6я).

5. Функциональные изменения дополнительных апертур у Almae֊ 
пи? palmulaia позволяют говорить о становлении нового рода.

Касаясь вопроса об отнесении представителен этой группы к се
мейству Epistommidae, отмечаем, что они отнесены к указанному 
семейству по наличию дополнительных апертур. Однако в отлично о՜.՛ 
всех других форм указанного семейства у этой группы отсутствую։ 
внутренние перегородки в камерах.

По общему строению скелета они могут бы и. отнесены также 
к семейству Anomalinidae. Отдельные представители этой группы в 
процессе эволюционного развития теряю։ дополни тельные апертуры 
(A.? palmulaia). гем самым почти полнощью приобретаю։ признаки 
представителе։։ семейсч ва Anomalinidac.

В настоящее время средн исследователей не существует едино
душного представления о систематическом положении предега в телей 

‘это։։ группы.
Р. 1>. Самойлова |3] род Almaena относи։ к Rai iliidae. (ли аль |4|, 

как род Утаена. так и целый ряд форм, характеризующихся при
сутствием дополнительных апертур (АношаПпсИа Си տ I։ m ап. 1939; Que 
railina Marie, 1950: Plamdinella Sitfal, 1950; PseadoplaHtilinellu Si- 
ga 1. 1950; Kdyphistoma, Kcijzer. 191 ՝). и лючает в .՝е;-:ейс՛. m> Xiioniali- 
nidae. E. R. Мятлюк [5] Отпоен։՛ к Epistciiiinidae.

В нашем npe.ici։։։։ле։։ип вопрос отнесения ։ руппы Утне/ш к юму 
или другому семейству возможно решить на более обп'.нрн, ՛ мате- 

.риале.
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Семейство Epistominidae Brolzen, 1942.

1937. Ceratobiiliminidae Glaessner. Этюды по микроггалеонтологшк՜ 
т. 1, вып. 3. стр. 19֊-29.

!942. Epistominidae Brotzen. Sver. Geol. Under. Cep. C. № 451. вып. 
36, № 9. стр. 35—39.
Описание. Раковина у представителей семейства трохоиднан, 

свободная или прикрепленная, состоящая из многочисленных камер, 
свернутых в плотную спираль, от двояковыпуклой до уплощенной 
или даже вогнутой с брюшной стороны формы. Иногда раковина в 
поздней стадии развития разворачивается, образуя однорядный отдел. 
Все обороты спирали различаются на спинной стороне; па брюшной 
виден лишь последний оборот. 5’ более молодых родов раковина в 
поздней стадия развития почти эволютна. Швы двуконтурные, боль
шей частью орнаментированные. Пупок закрытый. Стенка известью- 
вистая. пористая, многослойная. У некоторых родов апертура на брюш
ной стороне в основании внутреннего края камеры или на ее поверх
ности. Однако в середине перегородки предпоследней камеры у них 
отмечается другое отверстие, не совпадающее с внешним. В ряде 
случаев апертура становится периферической, снабжении шейкой и 
губой.

В типичном случае отмечаются две апертуры — основная и до
бавочная. Основная расположена либо в основании септальной поверх
ности камеры, либо на се поверхности. В большинстве случаев основная 
апертура наблюдается лишь на экземплярах со сломанной стенкой 
последней камеры. Добавочная апертура имеет вид щели и распола
гается вдоль периферии камер на брюшной или на спинной, либо на 
обеих сторонах раковины. По мере развития добавочная апертура за- 
ру б цовыкается раковина ы м не ще ст во м.

5՜ всех эпкетрмнннд внутри камер отмечается внутренняя перего 
родка, которая прохо. пт либо в направлении, параллельном плос
кости наливания, либо под некоторым углом. У более специализиро
ванных молодых форм ыи внутренние перегородки дают начало до 
бавочным швам на брюшной стороне камер.

Размеры раковин не превышают одного мм в диаметре.
Ра с прост ранен не. Юра-С ов ре ме и i i ые.

Род Almaena Samoilova, 1940

Гено mn Almaena tauricu S am о i 1 ova, ДА 11 СССР, т. XX VIE №4 
1940. стр. 376. Верхний эоцен Крыма.

Описание. Раковина округлая, плоская, трохоидная s ранней 
стадии развития и эволютная в поздней стадии. Камеры нарастают 
почти по плоскостной спирали. Швы углубленные, стенка известке 
«истая, грубопрободенная, устье с шейкой и отогнутой губой. Имеется 
одна главная апертура, почти медианная, несколько смещенная на
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брюшную сторону, другая добавочная, расположенная на спинной 
стороне вдоль переферни, в направление спиральной осн.

В дальнейшем развитии эти добавочные апертуры обычно за
полняются веществом раковины.

Род АЬпаепа по эволютностп и сжатости раковины, по наличию 
и расположению главной и добавочной апертур близок к роду Mis- 
sissipina, отличаясь от него строением основной апертуры, а также 
отсутствием добавочных апертур на брюшной стороне и грубой пробо- 
денности стенки.

Распространение. Представители этого рода найдены в эоцено
вых отложениях Крыма (верхние слои верхнего эоцена р. Альма), 
в попельских слоях Восточных Карпат (верхний эоцен), редко встре
чаются в слоях с Clavulind szaboi Венгрии. Встречаются в большом 
количестве в третичных отложениях (верхний эоцен — миоцен) Ереван
ского бассейна Армянской ССР.

АЬпаепа nigosa $р. п.

Табл. И. фиг. 1—2а. 6, в.

Голотип № 73 хранится в коллекции лаборатории микрофауны 
ИГН АН Армянской ССР. происходит из Ведийского района, окрест
ностей с. Кадрлу. обн. 7. обо. 58 (верхний эоцен).

Материал. В нашем распоряжении имелось 10 экземпляров 
этого вида хорошей сохранности из окрестностей сс. Карабаглар и 
Кадрлу, Белинского района. Армянской ССР.

Описание. Раковина овальная, грубоскулып иронанная, имеет два 
оборота спирали. Ранний оборот маленький, в юрой большой. Диаметр 
первого оборота 0,25 .«зг, второго — 1,2 и.и. Отношение диаметров 1:5.

Первый оборот по отношению ко второму расположен более 
углубленно и неразличим под грубой скульптурой раковины Вто
рой оборот полностью объемлет первый, в нем насчитывается 
8—10 крупных камер, покрытых скульптурой из дополнительного ске
летного материала. Скульптура имеет вид извилистого гофрированного 
узора, напоминающего плотную матовую круженную ткань.

Камеры на спинной стороне слабо выпуклые, выпуклость ближе 
к первому обороту, имеет крыловидное очертание. С брюшной сто
роны камеры си..ьно выпуклые, вздутые, плотно примыкающие друг 
к другу. Очертание их приближается к треугольному, е округлой вер

шиной к пупочному концу.
Швы изогнутые, углубленные, узкие, на спинной стороне плохо 

различимы вследствие гофрированной скульптуры, сливающейся на 
поверхности раковины в общий узор. С брюшной стороны швы до
вольно углубленные, спиральный шов также углубленный.

Периферический край слабо лопастной, благодаря развитым вдоль 
периферического края дополнительным апертурам имеет двукилевой 
вид, с пережимами у септальных швов.

Известия VIII. № 6—5
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Стейка известковая, массивная, грубо- и крупнопористая. Поры 
расположены в извилинах узорчатого орнамента. На последних каме-^ 
рах. где орнамент нё развит или развит слабо, поры выделяются четко.

Пупочная область вогнутая, широкая, иногда гранулирована.
Апертуры двух родов: одна—основная, овальная, с выступающей 

округлой, нависающей над периферическим краем губой, расположена 
у наружного края основания последней камеры на брюшной стороне, 
с переходом через периферический кран на спинную сторону. Другая 
дополнительная, в виде удлиненной овально!։ щели вдоль перифери
ческого края камеры, окаймлена грубой округлой каймой.

Дополнительная апертура у зрелых особей на последних двух 
камерах с периферического края смещена на брюшную сторону.

Размеры. Диаметр 1,2 мм\ высота 0,4 ни.
Общаг за чечания и изменчивость. Имеющийся материал из верх

неэоценовых отложений позволил проследить за некоторыми законо
мерностями изменчивости описанного вида, выражающимися в следую
щем:

а) у типичных форм апертурная поверхность не выделяется или 
выделяется в виде незначительно погруженной площадки над основ
ной апертурой такого же пористого строения, как стенка раковины 
(табл. 1. фиг. 1в. 4н). Треугольная площадочка (апертурная поверх
ность) образуется (замыкается) между наружными краями последней 
камеры, на которой с брюшной и спинной сторон появляются каемочки 
из дополнительного скелетного вещества;

и) в строении стенки последних 2—3 камер последнего оборота 
наблюдается сглаживание или полное отсутствие скульптуры, в ре
зультате чего четко выделяется пористая поверхность камеры (табл. 
1, фиг. 1а).

Сравнительные заметки. Almaena rugosa по строению и распо
ложению основ:.ой и дополни-ельаой апертур имеет сходство с Almae- 
па iaurica, описанной Самойловой (1940) из верхнеэоценовых отложе
нии Крыма (р. Альма). Однако имеет и существенное огличие: А1- 
таена iaurica сильно ежа а в спинно-брюшном направления, камеры ее 
сплющены, на поверхности нс имеет скульптуры, характерной для Al
maena rugosa.

Диаметр Almaena rugosu 1,2 мм.
я Л1 пшена Iaurica С‘,78 мм.

Высота Almaena rugosa 0.4 .ни.
r Almaena Iaurica 0,15 мм.

Отличия имеются и в форме основной апертуры, у Almaena iau
rica основная апертура имеет эллипсовидную форму, вытянутую по 
длинной оси эллипса на переднем конце последней камеры от осно
вания к периферическому краю. У Almaena rugosa. наоборот, длинная 
ось овала основной апертуры вытянута в спинно-брюшном направлении.

Almaena rugosa имеет сходство также с Anomalinella rostra էս (В г а- 
<1 у) (современная). Строение апертур и периферического края их
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сближают, однако имеются и существенные отличия: Anomalinella го.ч- 
irata в отличие or Almaena rugosa имеет двояковыпуклую чечевице- 
•образную форму строения в боковом сечении. Не имеет характерной 
для Almaena rugosa скульптуры поверхности раковины.

Местонахождение. Армянская ССР. Ведийский район, окрест- 
.'•ости сс. Карабаглар, Кадрлу.

Геологический возраст. Верхний эоцен.

Almaena delicala sp. и.

Табл. HI. фиг. I—2а, б, в.

Голотин № 78 хранится в коллекции лаборатории микрофауны 
ИГН АН Армянской ССР, происходит из Ведннского района (окрест
ности с. Карабаглар), оби. 2, обр. 7 (верхний эоцен — олигоцен).

Материал В нашем распоряжении имелось свыше 60 экземпля
ров этого вида из окрестностей гор. Еревана, Be; ииского и Шаумян 
«кого районов Армянской ССР (окрестностей сс. Шорагбюр, Шагаплу, 
Кздрлу, Карабаглар).

Описание. Раковина овальная, вогнутая в спинно-брюшном на
правлении. Имеет два o6opoia спирали, первый 06opoi маленький, 
второй значительно большой.

Диаметр первого оборота—0.2 дмт, второго 0,9 ям. Отноше
ние диаметров 1:4,5.

Первый оборот по от ношению ко второму расположен более уг
лубленно. Камеры первого оборота неразличим։.՛.. Во втором обороте 
насчитывается 7 — 9 камер. Камеры со сшитой стороны имеют крыло- 
видное очер.зние. с брюшной стороны имеют угловатый граненый 
облик, угловатость развита на внутренней с.ороче камеры. Располо
жение камер последнего оборота на брюшной стороне напоминает 
’возрастающий ряд пирамидок, налегающих друг на друга, наклонен
ных вершинами в сторону пупка. На спинной стороне слабо выпук
лые, более выпуклые ближе к первому обороту. Поверхность рако
вины покрыта рассеянным бугорчатым орнаментом, придающим ажур
ный вид.

Швы слабо изогнуты на спинной стороне, прямые на брюшной. 
На последних камерах, на переднем их крае, нал швами развита 
кайма из дополнительного полупрозрачного скелетного материала. На 
брюшной стороне швы более погружены в межкамерных углублениях.

Стенка толстая, грубопористая, С брюшной стороны на ранних 
камерах наблюдается бугорчатая скульптура, на спинной стороне бу
горчатая скульптура развита почти по всей поверхности раковины, не 
последних камерах бугорчатой ь сглажена.

Периферический край лопастной,имеет двукилевой вид благодаря 
развитым вдоль периферического края дополнительным апертурам. 
Пупок вогнутый, широкий.

Апертура двух родов: одна основная, овальная, нависающая нал 
периферическим краем губой (иногда в виде козырька) у основания
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апертурной поверхности треугольной формы, другая дополнительная, 
в виде удлиненной овальной щели вдоль периферического края . 
камеры. На последних 2—3 камерах дополнительная апертура сме
щена на брюшную сторону.

Размеры. Диаметр —0,9 мм. высота—0,3 мм.
Общие замечании и изменчивость. Almaena delicala является 

ветвью Almaena rugosa. Признаки, намечающиеся в зачаточном виде у 
Almaena rugosa. как-то: апертурная поверхность треугольного очерта
ния, бугорчатая или сглаженная поверхность раковины, разобщенные 
пирамидально-угловатые камеры с брюшной стороны, закрепляются 
у Almaena delicala.

Almaena delicala присутствует в верхнеэоценовых и олигоцено- 
вых отложениях почти без признаков • изменчивости. Изменчивость 
этого вида выражается только в большей или меньшей гранулирован- 
ности поверхности раковины и в размерах.

Сравнительные заметки. Almaena delicala похожа на Almaena 
rugosa общим строением; отличается от нее разобщенным и углова
тым строением пупочных концов камер с брюшной стороны, слабо 
развитыми выступающими каймами на краях камер со спинной сторо
ны. В отличие от гофрированной скульптуры у Almaena rugosa, у Al՝ 
таепа delicala скульптура бугорчатая, частично сглаженная, развита 
треугольная апертурная поверхность.

Almaena delicala имеет сходство п с Almaena taurica Sam., общим 
очертанием раковины, количеством камер, расположением основной 
и дополнительной апертур. Отличительными признаками являются: 
большая высота камер и их расположение (кулисообразное) в послед
нем обороте.

У Almaena taurica камеры завиты почти н плоскую спираль и 
уплощены в спинно-брюшном направлении.

Местонахождение. Окрестности гор. Еревана; Шаумянский 
район — окрестности сс. Шорагбюр, А цапан; Ведийский район — ок
рестное: л сс. Кадрлу, Карабаглар (Армянская ССР).

Геологический возраст. Верхний эоцен— олигоцен.

Almaena delicala var. cost ata sp, et var. n.

Табл. ill. фиг. За, б. в.

Голотип № 72 хранится в коллекции лаборатории микрофауны 
ИГН АН Армянской ССР. происходит из Шау майского района, 
с. Шорагбюр (олпгоцен).

Материал. В нашем распоряжении имелось 5 экземпляров это
го вариетета хорошей сохранности из окрестностей гор. Еревана и 
Шзуминского района,с. Шорагбюр.

Описание. Раковина овальная, двояковыпуклая, более выпуклая 
в центральной части, к периферии несколько сужается, состоит из 
двух оборотов спирали, первый оборот неразличим, во втором обо-
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роте насчитывается 7—9 камер. Над швами развиты извилистые ребра 
>нз дополнительного скелетного материала, расположенные радиально, 
выдающиеся над поверхностью раковины, больше с брюшной, чем 
<о спинной стороны.

Поверхность раковины грубопористая. С брюшной стороны над 
первым оборотом развита бугорчатая скульптура. Пупок маленький, 
слабо вогнутый.

.4. delicala van costala or вида отличается выпуклостью централь
ной части раковины, возвышенными ребрами над швами, сглаженной 
поверхностью раковины на последних камерах, более сплющенной 
формой камер и низким расположением их в последнем обороте.

Размеры. Диаметр — 0.86 мм, высота—0.36 мм.
Общие замечания. Угловатость камер, наблюдаемая у A. delicala 

у ее вариетета, переходи։ в ребристость над швами (табл. I, фиг. 
2Ճ, 56). Обособленные пупочные концы камер у A. delicala, у A. de- 
licata van costala больше наклонены к пупку, отчего получается пло
ско уложенный ряд камер: объем же камер, выдающийся на брюш- 
ной'стороне в строении /1. delicala, укладывает ся в общем объеме тела 
вариетета, так что вогнутая в спинно-брюшном направлении раковина 
A delicala у вариетета делается выпуклой (табл. I. фиг. Зв, 5в).

Сравнительные заметки приведены ниже, в описании A? palmu- 
lata sp. п.

Местонахождение. Окрестности гор. Еревана, Шауяянский рай- 
■он —с. Шорагбюр (Армянская ССР).

Геологический возраст — Верхний эоцен? — олигоцен.

Almaena ? palmulata sp. в.

Табл. IV, фиг 2а, б. в.

Голотин № 75 хранится в коллекции лаборатории мнкрофауны 
ИГН АН Армянской ССР, происходит из окрестностей гор. Еревана, 
(нижний и средний олигоцен).

Материал. В нашем распоряжении имелись сотни экземпляров 
этого вида из Ереванского бассейна.

Описание. Раковина овальная, уплощенная в спинно-брюшном 
направлении, имеет два оборота спирали, первый оборот маленький, 
неразличимый под извилистой ребристостью, второй оборот большой, 
сложен из 8—9 камер. Оба оборота в одинаковой степени видны как 
с брюшной, гак и со спинной стороны.

Диаметр первого оборота — 0,2 мм. второго — 0.9 дм*. Отноше
ние оборотов 1:4,5.

Камеры с брюшной и спинной сторон имеют вид трапеций с 
изогнутыми сторонами, в размерах увеличиваются постепенно, по ме
ре нарастания. Швы не видны снаружи, в шлифах двуконтурные, 
над швами возвышаются пластинчатые ребра, несколько более широ
кие, чем швы.
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Периферический край лопастной, имеет дву контурный киль из 
прозрачного скелетного вещества. Один, л виде сплошного непрерыв
ного ободка, окаймляет периферический край раковины с брюшной 
стороны, другой, прерывистый, состоящий из отростков такого же 
строения, развивающихся от передних углов наружных крае։։ камер 
в виде дуг (лопастей), окаймляющих наружные края камер со спин
ной стороны. Спинные отростки киля образуют острые углы с килем 
спинной с։ороны у задних углов камер.

Щель между брюшным килем и спинными отростками киля яв
ляется проросшей пористой стенкой.

Стенка известковая, крупнопористая. В шлифе плотно примыкаю
щее расположение пор напоминает ячеистое строение пчелиных сот.

Пупок отсутствует.
Апертура овальная, расположена на апертурной треугольной по

верхности у основания последней камеры, почти медианная.
Размеры. Диаметр —0,9 мм. высота -0.2 мм.
Общие замечания и изменчивость, .4.? palmulata является рас

пространенным видом в олнгоценовых отложениях Ереванского бас
сейна. Этот вид генетически связан с .4 delicala var. cantata. На боль
шом просмотренном материале ясно видно, как ребристость, развитая 
на последних камерах .1. delicala var. cosiala, делается стойким при
знаком у Л.? palmulata, в целом раковина в сииино-брюшном направле
нии уплощается, пупок исчезает (табл. 1, фиг. 56, 66).

Щель, служившая дополнительной апертурой для A. rugosa и 
/1. delicala, прорастает пористой стенкой, а окаймляющие дополнитель
ную апертуру килевидные каймы остаются в виде двукоигурного киля 
(табл. 1. фиг. 1а, За, 6а).

Утрата в процессе развития признаков рола А! пшена, а имег.ио 
функциональное изменение дополнительной апертуры, дало нам ос
нование рассматривать Almacna delicala var. costata и Almaena? pal
mulata, как группу, у которой формируются новые признаки; через 
переходную (от /1. delicala) форму .4. delicala var. cantala происходит 
более адаптивная форма A.? palmulata. которая, обладая новыми свой
ствами, является не варьирующей формой для олигоцен.'։ Ереванского 
бассейна. Она встречается на протяжении нижнего и среднего оли 
гоцеиа без особых признаков изменчивости. Варьирует только в раз
мерах, что, видимо, зависит от более или менее благоприятных ус
ловий обитания.

Сравнительные заметки. Этот вид похож на A. delicala var. 
cantata общим строением раковины, ребристостью, развитой над тина
ми, пористостью стенка, отличается большей унлощенностью, строе
нием дополнительных апертур, более правильной треугольной формой 
апертурной поверхности. .4.? palmulata близка также к A. hrasdanica-, 
они похожи формой раковины, уплпщенностью, ребристостью над 
швами, норна остью стенки, формой апертурной поверхности. A.? pal
mulata отличается большими размерами, неясно выраженным ребри-
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стым первым оборотом, ясно выраженным двукилевым перифериче
ским краем, отсутствием открытой дополнительной апертуры.

Из видов, описанных в зарубежной литературе, Almaenu? palmulatа 
имеет большое сходство с Plamdinella esebrnebovensis Si gal (1949). 
Судя по рисунку (J. Piveleau Traite de Palconlologie, табл. XXL 9 abc), 
Almaeua? palnudata отличается от P. escortiebovensis строением пери
ферического края; у нее места периферических дополнительных апер
тур являются проросшими пористой стенкой. .4.? palmidnla имеет сход
ство также с Pluiudinu alavensis Ра I տе г,описанной Пальмером в 1918 г- 
из олигоцена Кубы. 11о имеющимся изображениям в американском 
каталоге форамнннфер (Catalogue of. Foraminifera by Brooks F. Ellis 
and Angelina R. Messina, 1910) Planulina alavensis Palm, по сравне
нию c .4.? pulmulata более уплощенная форма, первый оборот четко 
различим и, согласно описанию Пальмера. имеет характерную треуголь
ную площадку па периферическом крае камеры из дополнительного 
скелетного материала. Пальмер описанный им вид Planulina alaoensis 
относит „не к характерным видам" аномалинид по наличию дополни- 

| тельных аиер'1 ур.
Считаем необходимым отметить, что пока памп небыли найдены 

Л. rttgosa, /1. delicala и /1. delicala var. cnstata, в наших рабочих кол
лекциях .4.? pulnudata относилась к роду Planulina.

Интересно также го, что и у нас распознавание брюшной и спин
ной сторон, как это отмечает Пальмер, вызывало затруднения. Только 
установление связи между ,4. ntgosa, /1. delicala и /1.? palmulata помог
ло разобрался в установлении их признаков.

Местонахождение. Окрестности гор. Еревана, Шаумянский. Ве
дийский, Азизбековский районы Армянской ССР (сс. Шорагбюр, Ацэ- 
йзн, Карабаглар, Элпин, Н. Джрашен и др.).

/'ео.'ютчеекий возраст. Нижний средний олигоцен.

Almaenu hntr'ica Sa m <> i' о v ;i

Табл. III. фиг. 4а, б. а: табл. IV. фиг. 1а, б, в.

1940. Almaena Iaurica Самойлова, ДАН СССР, т. АXVIII, № 4. 
стр. 376- 377.

Оригинал № 69 хранится в коллекции лаборатории микрофауны 
ИГН АН Армянской ССР. происходит из окрестностей с. Шорагбюр, 
Шаумянского района, образец ։N<? 2071 (олигоцен).

Материал. В нашем распоряжении имелись единичные экзем
пляры этого вида.

Описание. .4. Iaurica S a m о i 1 о v а, встреченная в единичных экзем
плярах в Шорагбюрском разрезе (с. Шорагбюр) отличается от описан
ного Р. Б. Самойловой вида из верхнеэоценовых отложений Крыма 
(р. Альма) строением дополнительных апертур. Ограниченный мате
риал не позволяет производи ։ь более глубокий сравнительный анализ.
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Надо полагать, что Л. taurica яз Ереванского бассейна при сборе 
дополнительного материала может быть выделен, как новый вариетет.*

Размеры. Диаметр — 0,77 мм, высота -0,14 мм
Местонахождение. Окрестности с. Шорагбюр, Шау минского 

района Армянской ССР.
Геологический возраст средний олнгоцеи.

Almaena hrasdanica sp. и.

Табл. IV. фиг. За, 6, в.

Голотип .V 10 хранится п коллекции лаборатории микрофауны 
ИГН АН Армянской ССР: происходит нз миоценовых отложений 
ущелья р. Раздан, окрестности сс. Детгородок, Птгни (СЗ крыло 
разданской антиклинали), К. № 1, обр. X 59 (сармат).

Материал. В пашем распоряжении имелось 11 экземпляров 
этого вида нз сарматских отложений (гипсоносно-соленосной толщи) 
Ереванского бассейна.

Описание. Раковина опальная, сильно сжатая в спинно-брюшном 
направлении. Совершенно уплощенная с брюшной стороны и несколько 
выпуклая со спинной. Имеет ва оборота спирали: первый маленький, 
ясно различимый, второй — большой, состоящий из 8 камер.

Диаметр первого оборота 0.14 ум, второго —0,57 мм. Отно
шение диаметров 1:4.

Камеры имеют вид трапеций с изогнутыми сторонами, увеличи
ваются постепенно в размерах, по мере нарастания.

Швы двуконтурные. несколько выступающие. Периферический 
край слабо лопастной. Нз периферическом крае имеется полупро
зрачный. слабо развитый двуконтурный киль. Двуконтурносгь более 
четко заметна на последних камерах со спинной стороны. Стенка из
вестковая. крупнопористая, отдельные особи тонко извилисто скульп- 
тпропаны.

Пупок отсутствует.
Основная апертура расположена на треугольной апертурной по

верхности. у основания последней камеры. Дополнительная апертура 
па начальных камерах совершенно зарубцована, открыта только на 
последних 2—3 камерах.

Размеры. Диаметр -0.57 мн, высота 0.11 мм.
Общие замечании и изменчивость. 1. hrasdanica в единичных 

экземплярах встречены в Разданской йтпсоиосной толще.
Предком этого вида, как показывает его строение, должна бып> 

/1.? palmulaia.
Уплощснность тела раковины, строение камер, апертуры, строе 

ине стенки —все это сближает с Я.? palmulaia, что и дает нам осно
вание Л. hrasdanica считать более молодой ветвью A.? palmulaia.

.4 ? palmulaia встречается в нормально морских, песчано-глинистых 
отложениях в комплексе с богатой фауной фораыипифер. Надо по-
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лагать, что у Л. hrasdanica видовые признаки устанавливались в про
цессе приспособлении к условиям отклоняющихся от нормально-мор
ских в сторону лагунно-континентальных. Эти условия отражаются 
на строении Д.? palrnulata в направлении уменьшения ее величины, в 
появлении складчатой скульптуры (ясно выраженной у ее эоценовых 
предков), вновь появляющейся (полностью проросшей дополнительной 
апертуры у A.? palrnulata) на последних камерах дополнительной апер
туры.

Сравнительные заметки. Эготвид похож на A.? palrnulata фор 
мой раковины и камер, расположением камер на обороте спирали, 
расположением основной апертуры, формой апертурной поверх «ости, 

•сплющенностью с боков, строением периферического края.
Существенными отличиями являются меныпке размеры, откры

тые дополнительные апертуры на последних камерах, тонкая склад
чатость скульптуры, проявляющаяся на поверхности некоторых особей, 
незначительно выдающиеся ребра над швами н слабо развитый киль-

Этот вид имеет большое сходство также с Planulina alavensis 
Palmer.

У A. hrasdanica наблюдаются такие же просвечивающиеся швы, 
как у Planulina alavensis, а также слабо развитые треугольные пло
щадочки из дополнительного скелетного вещества на периферии ка
мер, полная зарубцованность дополнительных апертур на начальных 
камерах, но так как у Almaena hrasdanica указанные признаки не 
четко выражены и не у всех экземпляров выражены одинаково, мы 

•считаем целесообразным ограничиться пока только приведенными 
с ра в ните л ь н ы м и за мет ками.

Развитие представителей рода Almaena в третичных отложениях 
Ереванского бассейна и их стратиграфическое положение показывает, 
что форма с признаками Planulina alavensis Palmer должна быть гене
тически связана в следующем виде Almaena? palrnulata, — Almaena 
alavensis (Palmer)- - Almaena hrasdanica.

Местонахождение. Котайкский и Октемберянский районы Ар
мянской ССР (гипс(5носно-соленосная толща).

Геологический возраст -миоцен (сарматև

Институт геологических паук
АН Армянской ССР Поступило 5VI 1955
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Т а б л к и а II

1а. б. в. Almaenu rugosa sp. и Стр. 65.
Голотип № 73. Ведийский район, окрестности с. Кадрлу.обц. № 7, обр. № 58. 
верхний эоиен (а -вил го спинной стороны, б —вид с брюшной стороны.
в вид г периферического края), \ 65 

'2.|. 6. в. Almaena fugasa sp. п. Стр. 65.
Оригинал №71, Вединский район, окрестности г. Карабаглар, оби № 2, 
обр. № 7, верхний эоцен (а — вид со спинной стороны, б—вид е брюшной 
стороны, в вид г :։сри.|:сричегко: о края), X 61).
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Таблица 111

la, б. в. Almavuu tteliatta sp. п. Стр- 67.
I onol ин № 78. Ведннский parton, окрестности с. Карзбаглзр, оби. № 2, 
обр. № 7. верхний эоцен (а — вид со спинной стороны, б — вил с брюшной 
стороны, »■ ьил с периферическом! края), X 57.

2а, б, в, Abnaenn rfclicata sp* п. Стр. 67.
Оригинал № 77. Нсдинскнй район. с. Шл; у, оби. № 14, обр. № 171, оли- 
i оцеп (:» ин : со спинной стороны. 6 — вил с брюшной стороны, в вид 
с периферического края), X 57.

За, б, в. Almaena delicata var. contain sp. cl car. n. Стр. 67.
Голотип № 72, Шауминский район, г. Шорагбюр, скв. Na 4, олигоцея (а — вид 
со спинной гторппы, б — вид с брю? .ной стороны, к- виде периферического 
край), Х57.

•1а, б. в. Aimaona tanricc Samoilova. Стр. 71.
Оригинал №69, Шаумянскнй район, окрестности с. Шорагбюр. обр. № 2071, 
олягоиеп (л — вид с > спинной сторон?՛ ՛• нн ч с брюшной стороны, в вид 
г периферического края), X 57.
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Тлблииа 1\'

la. 6. a. Almac/tu taurica Samoilov?, fap. 71
Голотип (no Самойловой), Крым. p. Альмл. верхним воин (..֊-ни.՛ со спин- 
иол стороны, 6֊ инд с брюшном стороны, в — влд с периферического 
Края), X 50֊

2а, б, н. АЬпаели? pal/nulata sp. л. Op. б'1.
Голотип № 75, окпестпостн i. Еревана. скв. № .*֊, обр. № 1-12, олигоцен (а -- вид 
со спинной стороны, б — н:։д с брюшной стороны, в - вид . периферическою 
края), X 55.

За, б, в. Atmaeniz hr.dittlattiea sp п. Стр. 72.
Голотип № 10, КотлЯкский рийеп. р. Раздан, К. № 1, гбр. А- 59. мноцст- 
сармат (« — вид со спияпоч стороны. 6 — вид > брсн..н'4'i < тороны, в —вид 
с периферическою края).''5.
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13 В ЕС Т И я АКАДЕМИИ наук АРМЯНСКОМ ССР 

յ^.-ւ՜ււՐ., |.տ, և տ1վււն. (յիտութ. VIII, № 6, 1955 Физ. мат. естеств. и техн- пауки

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Г. А. Арзуманян

Исследование отхода производства монохромата 
натрия в качестве антисептика

Применяемыс в настоящее время 
Сданных элементов. работающих в 
___ения, в частности в условиях 

способы защиты от гниения 
условиях попеременного ув- 
грунта, заключаются в глу-

йокой пропитке древесины антисептиками или поверхностной се 
обработке антисептическими пастами. Оба эти способа из-за большой 
трудоемкости не всегда осуществимы.

Из облегченных способов защиты для указанных условии заслу
живает внимание способ, заключающийся в устройстве вокруг дере- 
ьйииых элементов, закапываемых в грунт, засыпок в виде бандажей 
вз огарков серного колчедана [1,2]- Способ этот применялся для за
шиты от гниения де; евянных опор линий электропередач. Однако, как 
показала практика, применение огарков достигает цел։։, когда послед
ние содержат не менее одного процента сернокислой меди. Но, так 
мк такое содержание последней в огарках имеется далеко не всегда, 
то о? применения этого способа вскоре были вынуждены отказаться.

Наличие некоторого количества хромовокислого натрия в отхо
де, получающемся при его производстве, навело нас на мысль об 
яснользованни этого отхода для целей защиты древесины от гниения, 
так как хромовокислый натрий обладает токсичностью ио отношению 
•: дереворазрушающим грибам. Он хорошо растворяется в воде и не 
вызывает коррозии металла.

Сущность производства монохромата заключается в прокалке ։он- 
гомолотого хромистого железняка с кальцинированной содой и мелом 
эля известняком. В результате прокалки получается плав, состоящий, 
в основном, из хромата натрия, окиси железа и жженной извести. 
Из прокаленной массы хромат натрия выщелачивается водой.

Отход производства, представляющий собой выщелоченную мас
су,'содержит от 2 до 4°/0 монохромата натрия. По структуре он пред
ставляет собой баласт с диаметром частиц от 0,1 до 12.чзг. Объем
ный-вес его в воздушно-сухом состоянии равен 1.33. На производ
стве его принято называть отвалом.
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Имеющиеся в литературе [3֊ 7] сведения об антисептически 
свойских хромовых соединений в большинстве получены в резул 
гате испытания этих соединений на искусственной питательной сре 
ле [8].

Данные об испытании стойкости дрейесины, обработанное 
раствором хромовокислого натрия, приведены в работе 3. А. Деми
довой [6]. Согласно этим данным, предельная доза хромовокислого 
натрия для гриба Menilius dcnreslicus больше грех и меньше пяти про
центов. В этих опытах при пропитке образцов вес последних увели
чивался всего наполовину. На основании этого было принято, что 
концентрация антисептика в образцах равна половине величины кон
центрации раствора, в котором производилась пропитка образцов. Та
кой подход не совсем правилен, так как увеличение веса при про
питке всего наполовину указывает на неполную пропитку образцов. 
Отсюда, надо полагать, распределение антисептика в образцах в ре
зультате этого было неравномерным, что в свою очередь не могло 
не отразиться на полученных результатах.

(7 грибом Coniophora cerebella был поставлен только один опыт, 
но результатам которого не представляется возможным делать ка
кой-либо вывод, между тем определение токсичности по отношению 
к этому грибу важно, поскольку он является стандартным для испы
тания антисептиков. Получаемые при этом показатели, по сравнении 
с результатами испытаний с другими видами грибов, оказываю:
наиболее устойчивыми, а поэтому легко сравнимыми для разных ан
тисептиков.

В связи с этим нами был поставлен ряд опытов для определе
ния токсических свойств хромовокислого натрия но отношению к гри
бу Coniophora cerebella.

II

Для проведения испытаний была принята методика ЦНИИМОД 
[9]. Среда в колбах заражалась грибом Coniophora cerebella. Штамм 
этого гриба имел вирулентность по отношению к фтористому натрию 
0,3%. Образцы, предназначенные для испытаний, были изготовлены 
из заболони сосны. Они имели размеры 20x20X6.и.« (последний раз
мер вдоль волокон).

Для получения различных концентраций антисептика в древеси
не была приготовлена серия растворов с различным содержанием 
монохрома га натрия. Для избежания различий в концентрациях ан- 
пестика внутри образца, возможных даже при столь малых его 

размерах, было решено добиться максимального привеса при про
питке.

Перед пропиткой образцы выдерживались в сушильном шкафе 
до достижения постоянного веса. После этого они извлекались из 
шкафа, помещались в бюксу и взвешивались, вслед за этим сразу же 
погружались в пропиточный раствор.
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Было приготовлено 7 растворов следующих концентраций: 0,3; 
Д6; 1; 2; 3; -1 и 5%. В этих растворах пропитывалось по три образца.

Пропитка производилась путем выдерживания образцов и раст
воре в течение трех суток.

После пропитки образцы ставились на ребро и сушились в ком
натных условиях. Далее производиласв их укладка в заготовленные 
колбы. В каждую колбу укладывалось но грн образца, пропитанных 
в одном и том же растворе и по одному не пропитанному образцу, 
который служил в качестве контроля.

Колбы с уложенными в них образцами хранились при темпе
ратуре 20—23 С. Наблюдение за ними велось в течение 60 дней.

В табл. 1 приведена та часть результатов этих наблюдений, по 
которой можно судить о предельной дозе. Как можно усмотреть из 
таблицы, предельная доза с некоторым приближением может быть 
принята 1.5 °'о.

К этому же выводу приводят показатели убыли веса этих же 
образцов к концу срока испытания, приведенные в табл. 2. Потеря 
веса контрольных образцов составляла в среднем 61%. Обращает на 
себя внимание наличие убыли веса образцов даже при высоких кон
центрациях антисептика, причем величина этих потерь несколько уве
личивается с увеличением концентрации. Это может быть объяснено 
исключительно выщелачиванием антисептика, так как образцы, начи
ная с № 9. совершенно не имели признаков повреждения. Поэтому 
следует отмстить, что широко рекомендуемый весовой метод, часто 
противопоставляемый визуальному, также не может быть признан 
точным.

Для проверки достоверности полученных результатов был по
ставлен повторный опыт. Были взяты растворы следующих концен
траций: 0,8; 1; 1.5; 2%. Испытания были проведены по той же 
методике.

Результаты этих испытаний, .тлившихся также 60 дней, оказа
лись аналогичными результатам предыдущего опыта.

III

Вопросу влияния хромовых соединений па физико-механические 
свойства древесины посвящена работа Ф. А. Соловьева [9]. Им было 
установлено, что образцы, пропитанные двухромовокислым калием и 
двухромовокислым натрием в концентрациях 3 и 5'7О. заметно не из
меняют механических свойств. Испытания на торцевую твердость и 
на сжатие, вдоль волокон показали некоторое повышение предела 
прочности.

В этих опытах образцы пропитывались по способу открышх ванн 
в течение 6 месяцев, после чего они выдерживались в комнатных 
условиях для уравнения влажности с контрольными непропита ины
ми образцами. Продолжительное выдерживание образцов в про
питочных рас.ворах делает условия опыта отличными от условий
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! •
Габлица 2
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с 5 2С-= о х гика и древесине С ~ 

с§ о X
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«Տ. в ։> в п .р\, 5 5 
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19 з.о 0,9767 0.0434 4.47 1,0201 0,9925 2.7

практики. Полученные результаты скорее характеризуют влияние на 
древесинное вещество 3 и 5" 0 растворов указанных солеи, но не са
мих солен, что могло быть получено, если образцы в течение 6 меся
цев были бы выдержаны после пропитки.

В литературе данных о влиянии монохромата натрия на физпко- 
.механические свойства древесины вообще нет.

В связи с этим были произведены испытания образцов древеси- 
нны, пропитанных в растворах монохромата натрия.

Из физических свойств был исследован объемный вес, а из ме- 
данпческих свойств — предел прочности при сжатии вдоль волокон и 
торцевая твердость.

Испытания велись на образцах, изготовленных в соответствии с 
ТОСТ-6336-52. В качестве материала для образцов была взята сос
новая заболонь.

Для пропитки были приготовлены растворы двух концентраций, 
--3% и 5°/,,. Влажность образцов перед нрОППТКОЙ сос;9%. 
Пропитка производилась по способу вымачивания в открытой ванне. 
Благодаря малым размерам образцы пропитывались по всему сечению 
нз всю глубину. Испытания были произведены '’.срез 6 месяцев после 
пропитки. В течение этого срока образцы хранились в комнатных ус
ловиях. Одновременно с пропитанными образцами в тех же условиях 
хранились иепропитанныс образцы, предназначенные для контроля.

Определение объемного веса производилось стереометрическим 
методом на образцах размером 20X20X30мм с помощью нпанген- 
ииркуля. Результаты определений приведены в табл. 3.
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Таблица 3
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Некоторое повышение объемного веса образцов, пропитанных в 
3% растворе, как показывают результаты обработки сравнительных 
данных, не является еще достоверным. У образцов же, обработанных 
5% раствором, увеличение объемного веса может быть признано до
стоверным, Если монохромат натрия не оказывает разрушающего дей
ствия на вещество древесины, в результате которого объемный вес 
последнею мог бы уменьшиться, ю надо полагать, что в результате 
пропитки объемный вес древесины должен увеличиться, так как к ве
су древесины прибавляется вес поглощенного антисептика.

Испытание образцов на сжатие вдоль волокон было произведено 
на 10-тонном прессе Шоппера, имеющем переключение на 5 и Ջ тон
ны. Результаты испьнаний, пересчитанные на 15-процентную влаж
ность, приведены в табл. 4.
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Пропитанные 3 15 496 8.0 6.25 +5,5 2.5

• 5 14 516 7.85 5.7 •‘9,8

Контрольные — 14 170 7,55 6.0 — —

Данные таблицы свидетельствуют о том, что имеет место неко
торое повышение предела прочности на сжатие вдоль волокон. На
блюдаемое повышение прочности является достоверным у образцов, 
пропитанных в 5-процентном растворе*

Испытание твердости образцов производилось на том же прессе 
при переключении его на 2 тонны. Влажность пропитанных образцов 
и контрольных к моменту испытания была одинакова и составляла 
8,5%. ‘

В табл. <5 приведены результаты испытания.
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Таблица 5
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Как можно усмотреть из габл. 5, пропитка древесины монохро
матом натрия приводиг к существенному повышению торцевой твер
дости. причем обработка результатов методами вариационной стати
стики показывает, что полученная разница является вполне реальной.

Эффект повышения торцевой твердости и прочности на сжатие 
вдоль волокон должен быть объяснен прежде всего тем, что выкри- 
стализировавшийся из пропиточного раствора монохромат частично 
заполняет полости клеток древесины, в результате чего последняя 
становится более плотной.

IV

Достаточно высокая токсичность монохрома։а натрия и свойства 
его, удовлетворяющие требованиям. предъявляемым к антисептикам, 
сделали перспективным использование отхода, получающегося при 
его производстве, так как в этом отходе содержится определенное 
количество монохрома га натрия.

Следует отметить, что последний довольно трудно подвергается 
вымыванию на отвала. Это является причиной того, что он выбрасы
вается вместе с отвалом, так как отделение его экономически не 
оправдывается.

Состояние монохрома։։։ в отвале и структура самого отвала на
вели на мысль, что если образец древесины поместить в отвал, то 
при наличии некоторого количества влаги монохромат из отвала ста
нет диффундировать в древесину.

Для проверки этого предположения были поставлены следую
щие опыты.

Было взято три крупных химических стакана. На дно каждого 
нз них насыпался воздушно-сухой отвал ровным слоем толщиной в 
2 см. На этот слой укладывалось плашмя по б образцов древесины, 
выпиленных из шболоии сосны. Они имели размеры 20X20X5мм (по
следний размер вдоль волокон). Далее в стакан, поверх образцов, 
снова насыпался отвал слоем в 2 см и слегка утрамбовывался.

В первый стакан были уложены комнатно-сухие образцы. После

Известия VIII. № б—б 



82 Г А Арзуманян

засыпки второго слон в стакан наливалась пода на высоту первого 
слоя.

Во второй стакан были уложены образцы, вымоченные в воде в 
течение трех суток. В стакан вода не наливалась.

В третий стакан были уложены комнатно-сухие образцы. Вода в 
стакан не наливалась.

Все грн стакана были закрыты и оставлены в лаборатории, где 
они стояли в течение трех недель. По истечении этого срока образ
цы были извлечены из стаканов и уложены п колбы с грибом Conio- 
phora cerebella. В каждую колбу укладывалось по 3 образца и по од
ному контрольному.

Опыт показал, что образцы из первого в второго стаканов ока
зались совершенно стойкими к воздействию гриба. Что же касается 
образцов, извлеченных из третьего стакана, то они обрастали грибом 
и разрушались почти наравне с контрольными.

Результаты опытов подтвердили предположение о том, что ис
следуемый отход может быть использован для целей защиты дере 
винных элементов от гниения. lho касается способа его применения, 
то, как можно усмотреть из поставленных опытов, защита от гние
ния должна осуществляться путем устройства вокруг деревянных 
элементов бандажей в виде засыпок, аналогично тому, как это дела
лось огарками серного колчедана |1, 2].

Относительно высокое содержание монохромата натрия в отва
ле и большая его способность глубоко проникать в органические 
ткани обеспечивают, при устройстве вокруг деревянных элементов 
бандажей в виде засыпок, достаточную концентрацию антисептика в 
древесине в результате диффузии.

Способ защиты от гниения с применением отвала, основанный на 
такой диффузии. должен быть рекомендован для таких деревянных 
элементов, как опоры линий электропередач и связи, шпалы, деревин 
ные фундаменты и т. д., по следующей схеме.

НепосрбХстнеино под торцем опоры укладывается из отвала 
подстилающий слой. Вокруг зоны наибольшей загниваемостн, на гра
нице подземной и надземной частей («опасной зоны"), устраивается ко- 
։ ։ у сооб разная за с ы пка.

Если требуется защищать опоры, установленные ранее, но не 
имеющие еще признаков загнивания, то подстилающий СЛОЙ под тор
цем не делается, так как в эп։х случаях его устройство связано с 
определенными трудностями. Вокруг опоры делается конусообразная 
выемка указанных выше размеров, ку.,а засыпается отвал.

Антисептироваияе отвалом должно быть рекомендовано также 
н для находящихся в эксплуатации опор, качавших подгнивать. С этой 
целью иокру 1 опоры, как и в предыдущем случае, следует устроить 
воронкообразную выемку и засыпать ее отвалом гак, чтобы охватить 
всю пораженную зону.
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Защита шпал от гниения при этом способе должна быть осуще
ствлена следующим образом.

Под нижней постелью шпалы устраивается из отвала подстилаю
щий слой. С боков и горцов шпала должна быть обсыпана на высо
ту утопленной части.

Способ этот особенно целесообразно применять при защите шпал 
городских трамвайных путей. В этом случае представляется возмож
ным сделать обсыпку и по верхней постели шпалы и сверху устроить 
мощение.

Первые производственные опыты по применению отвала для за
щиты от гниения деревянных опор и пшал были произведены в 1953 
году. Опыты эти дали положительные результаты. Они позволили 
установить размеры засыпок и подстилающих слоев. Были составлены 
„Указания ко защите от гниения деревянных опор и шпал отходом 
производства монохромата натрия" [bJ] для широкого внедрения спо
соба.

Здесь необходимо отметить одну весьма существенную особен
ность описываемого способа защиты древесины.

Понятие о степени защищенности древесины является условным.
Если назвать отношение введенного в древесину антисептика к 

его предельной дозе, полученной испытаниями в колбах, запасом био
логической стойкости и если считать, что эта величина выражает степень 
защищенности обработанного деревянного элемента, то она окажется 
неизменной лишь в тех случаях, когда агрессия среды, в которой 
протекает служба деревянного элемента, будет равна той, которая 
была в колбах.

Под агрессией среды в данном случае мы понимаем насыщен
ность среды жизнедеятельными дереворазрушающими микроорганиз
мами (споры, грибница п г. д.). находящими в ней благоприятные 
условия для своего развития.

С переходом к конкретным условиям работы древесины, с изме
нением среды изменится степень защищенности древесины. С у мель, 
шепнем силы агрессии среды, степень .защищенности древесины воз
растает.

В применяемых в настоящее время способах защиты древесины 
объектом антисейсмической обработки является только древесина. 
При защите деревянных элементов с помощью засыпок с водораст
воримыми ннгриднентами, обладающими антисептическими свойствами, 
защищенность древесины возникает и со временем увеличивается как 
за счет диффузии в древесину антисептика из засыпки, гак и его 
диффузии в грунт. Последняя не есть просто „утечка-, а является 
активным воздействием на окружающую среду, направленным на 
обеззараживание.

Примером того, как долговечность древесины повышается при 
одновременном воздействии и на среду, могут служить солевозяые 
железнодорожные пути, где шпалы служат долго вследствие про
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солки пути, происходящей при движении поездов. При этом надо от
метить, что поваренная соль нс относится к числу сильных анти
септиков.

Автор выражает благодарность доктору биологических наук, 
проф. А. А. Яценко-Хмелевскому за консультацию, данную им при 
выполнении настоящей работы.
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ները փտումից պաշտպանն ри համար։ Այղ նպատակով ղեսւնոլմ թաղվող 
փայտե մասերի տակ ղրվամ Լ էքեացուկից տսււղսւստող շերտ, ի»կ կ։,դյՀե֊ 
րում նույն նյութից [իցվ> I. կատարվում; Գետնի խոնավության աղղեցու- 
թյան տակ մսնոյւրոմատը թափանցում Լ փայտանյութի մևՀ և ապահո
վում նրա հակէոնեի։ու մր։
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