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ТЕОРИЯ СООРУЖЕНИЙ

С- А*  Аиб&рдумяа

* Здесь и е дальнейшем ярндержнваемся обозначений, принятых А. /1явом(‘).

Приближенный метод расчета пологих топких оболочек
(Представлено А. Г. Назаровым 25 XII 1946) (

общей теории

Для перекрытия зданий с прямоугольным очертанием в плане це
лесообразно применять пологие, тонкие оболоч/и ненулевой гауссовой 
кривизны. При расчете таких оболочек будем исходить из 
расчета оболочек А. Лява С1).

1. Пусть срединная поверхность облолочки отнесена к криволи
нейным ортогональным координатам а и £*,  совпадающим с линиями 
кривизны срединной поверхности. В отношении такой оболочки прини
маем следующие упрощающие предпосылки:

5а. Пренебрегаем велечиной по сравнению с единицей.

б. Считаем, что коэфициенты А и В первой квадратичной формы 
Гаусса при дифференцировании ведут себя как постоянные.

2. Учитывая исходные предпосылки и считая, что оболочка изги
бается только нормально приложенной нагрузкой Ъ (а.^), получаем сле
дующие уравнения равновесия:

1 ' 1 dS 1 ԺՏ 1 дТ,
А + В др ’ А дл ՜1՜ В՜ ժթ ’

т, , т, 1 ԺԻԼ , . dN,\ 7 1.2
Ri ֊R3 = ABV

Шестое уравнение опускаем, так как принимаем (2 • 2).
Входящие в (1.2) усилия и моменты связываются с деформациями

следующими формулами:
Е5’ , . Ьо՜ 12(Т=Р) ՜Տ։՜ 2(i+fi)

Հ 2.2
Е5Э Е55

՜ 12(1 ֊լՀ1 (Ха+|лх,) ՚ Н,= ֊Н։== 12(1+10 ՜'
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где удлинения и изменения кривизны срединной поверхности выра. 
жаются через компоненты смещения посредством соотношений:

1 Эи V“ — ■■ I I ■ ■— ■ - -
1 А да R, ’

1 <? V V/
в та-р; ՛

_ I йу __ ди
“ “ А՜ да + ֊В 3? '

1 Э’\¥ 
Х,= А» да?

1 Э’ху
*2՜ В2 ЭрГ ’

1 Э’\¥
''~ АВ <ййЭр ’

3.2

Вторая группа соотношений (3.2) впервые получена В. 3. Вла
совым (՝).

Учитывая (3.2), из последних двух уравнений равновесия (1.2) 
получаем:

Е53 1 Э м ЕЗ5 1 д
12(1-р) А да 12(1-р.3) В՜ Эр

Из остальных трех уравнений равновесия при учете (4.2) получим:
Т։ , Т, = ЕЗ»
R։ R. 12(1-н’) Г *

5.2
2 Э2Т, 1 Э2Т։ ' 
А3 да- В2 Эр’ = °

3. Для окончательного решения задачи к уравнениям (5.2) еле 
дует присоединить уравнение неразрывности:
Из (2.2) и (3.2) имеем: ՝ х

1 Эи
2(1+и)

Эи А
да ~ Е< К,
Эу В
Эр ~ Ё6

Совместно решая (1.3), (1.2) и второе уравнение (5.2), получим 
необходимое уравнение неразрывности, которое с уравнениями (5.-
составляет систему трех дифференциальных уравнении
вестными Т

с тремя неиз
\у.

R. ' R
Е51 , _ 7

12(1-^)

1 Э2Т։ 1 Э’1
А2 Эа2 В2 Эр =•0.

ЕЗЭ2 _п , 
В2 <703 Гр * -0-
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Здесь использованы обозначения
1 д’ 1 д’

7 А’ да’^В*  др3 ’ ?к А^։да- + В3К։ др։ * 3,3
<г

4. Следуя Б. Г. Галеркину (’), вводим некоторую функцию пере
мещений ср, которая удовлетворяет последним двум уравнениям (2.3). 
Через эту функцию искомые неизвестные выражаются по формулам:

т _ ЕЗ д֊ _ Ео д'
1 В2 др։7 ф’ Т։= А’да' 14*

Т-
Первое из уравнений (2.3) принимает вид:

12(1֊Р3)
5-+ Г’ф = - 12(1-И 

Ео8 2.4

Это и есть основное разрешающее уравнение пологой, тонкой 
оболочки ненулевой гауссовой кривизны.

Уравнение (2-4) получается так же, если искомыми неизвестными 
системы (2.3) являются Т։, Т2 и и, или Т1։ Т3 и V. При этом усилия 
Т4 и Т։ через функцию ф выражаются так, как в (1.4), а компоненты 
смещения и и V выражаются формулами:

1/1 2 \ д’ср 1 д’ср р д
и= АВЦ R,՜ /дхд^ ~ А’К. ~ А՜^» 3.4

1/1 2 \ д3ф 1 д’ср р д
у_ А*В  (₽? В% д?։ в <?? Тв т'

Наконец, пользуясь формулами (2.2), (3.2), (4.2), (1.4) и (3.4), легко 
можно дать формулы для остальных расчетных величин, выражая их 
посредством функции ср. Эти формулы имеют вид:

ЕЗ’ Х1 д֊ 1 р д^х 
°1՜ 12(1—р3) \А’ да’ В3 др2 ) Г

. ЕЗ8 / 1 д’ р д֊ ч _3
°’՜ 12(1—р’)\в3 др2 + А2 да-'/ " Т'

,, ЕЗ*  1 д3 ։
Н “ 12(1 -гр) АВ дадр * ф'

ЕЗ д2 * 44
5 “ АВ дадр Гр

1 д
К։՜ 12(1-р2) А да 7

' м _ Е53 _1 д .
12(1-Р2) в др х

Таким Образом задача о тонкой, пологой оболочке при нормально 
приложенных нагрузках приводится к разысканию функции перемеще 
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ний ф, определяемой дифференциальным уравнением восьмого по*  
рядка (2.4).

• Доложено на 2-ом совещании по теории упругости, строительной механике и 
теории пластичности 25 — 28 марта 1946 г. в Институте Механики Академык 
Наук СССР.

5. Рассмотрим частные случаи. Д„.т круговой цилиндрической 
оболочки за координаты а, £ примем расстояния до изучаемой точка 
соответственно вдоль образующей и по дуге поперечного круга сре
динной поверхности. Тогда очевидно А = В=1.

Учитывая, что -уг- = О = Соп51, из (2.4) получим:

, , 12(1 - р2) д'у Е53
52К‘- да*՞  12(1-ра) г.

Это—известное разрешающее уравнение круговой цилиндрической 
оболочки, полученное А. И. Лурье (•) и Т. Т. Хачатряном*.

Для сферической оболочки, очевидно, = Й=СОП51. Выби
рая а и р так, чтобы А ~ В « 1, получим:

. . 12(1-|?) а ’ Е5» _
52$2 ГФ= :2(1__цз 2’

вводя новук? функцию 1 = 7?ср» получим: 
12(1-1?)  _____ Е*__

¥ 52Иа 12(1-р֊)

2.5

3.5

Это—разрешающее уравнение сферической оболочки при нор
мально приложенных нагрузках.

Полагая 2 = 0, получим разрешающее уравнение задачи изгиба сфе
рической оболочки сосредоточенными силами:

12(1—1?)4 л

ъ с • V 12(1֊|?Лото уравнение распадается на две 571=֊» ±1 ----- - ■ ■ 1.

Следуя Ю. Н. Работнову (*),  полагаем —— в2к3 и, представляя

лапласиан в полярных координатах, получаем уравнение Бесселя: 

5.5

которое дает общее решение задачи изгиба сферической оболочки со
средоточенными силами.

Из формулы (1.4), (3.4) и (4.4) легко можно получить формулы 
для расчетных величин указанных частных случаев.

Институт строительных
материалов и сооружений 
Академии Наук Арн. ССР 

Ереван, 1946, декабрь.
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•'»րակ, фпГг կորություն ունեցող թաղանթների հաօՀԱ՚ան 
ժ*ի  гГпашЦпг Լզաճաև

Օդաադործե^վ թաղանթնևրի հաշվման Ա. Լյավի ընդհանուր աեսությունը և կա
վարելով 3) -«■ 6) պարդեցնոդ ենթադրությունները, ցույց է արված, որ բարակ, փոքր 
կորություն ունեցող թաղանթների հաչվման խնդիրը, նորմալ կիրաոված րեոնվա ծ ություն - 
եերի դեպքում, բերվում կ ա ե դափոխո լ Տքեերի (? ֆունկցիայի որոնմանը, որը որոնվում է 
1X4) ութերորդ կարդի դիֆերենցիալ հավասարումով. (1.4), (3.4) ե (4.4) բանաձևերով 
արվաե են տեղափոխումները, ձիդերը և մոմենտները ? ֆունկցիայով արտահայտված.

Որպես մասնակի դեպքեր արված են' ղյանային (1.5) և սֆերիկ (3.5), (5.5) թա
ղանթների հավասարումները, որոնք ոչնչով չեն տարբերվում, այդ դեպքերի համար, այլ 
ճանապարհն երով սաա էյ ված *» ավասարաՀ.Տ/Ներէւց է

S; A. Ambarztimyan

An Approximate Method to Calculate Sloping Thin Shells

Using the A. Love’s general theory of elastic shells and admitting simplifications 
a) and b) it is shown that the problem of sloping thin shells, when the shells loaded 
normally is drown to a discovery of the function of displacements . being defined by 
the differential equation (2.4).

By means of formulae (1.4), (3.4) and (4.4) the expressions of displacements, mo-, 
meats and stresses by means of the functions of displacements are given.

As particular cases solving equations are given for the circular cylindrical 
(1.5) and spherical (3.5), (5.5) shells. The equations (15), (3.5) and (55) differ in no
thing from existing equations.
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НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

« В Дарбвяяа

Новый термический метод получения магния из серпентина*  
(Представлено Г. X. Бунятяном 17 II 1947)

• Работа доложена на научной сессии Химического института Академии 
Наук Арм. ССР 19 октября 1945 г.

Серпентин (змеевик),—3 MgO • 2 SiO,. 2'Н.О — широко распростра
ненный в природе силикат магния с теоретическим содержанием окиси 
магния 43,5®/в.

При прокаливании серпентин теряет воду и содержание окиси 
магния в нем достигает 50,0®/в.

Таким образом, по содержанию окиси магния серпентин прибли
жается к магнезитам, которые считаются общепринятым высококаче
ственным сырьем для магниевой и для других отраслей промыш
ленности.

Несмотря на такое высокое содержание магния в серпентине, до 
настоящего времени он не применяется в магниевой и в других отра
слях промышленности, ввиду большого содержания в нем кремнозема 
в виде силиката магния, сильно затрудняющего технологию его пе
реработки.

Исходя из этого, начиная с 1942 г. мы занялись изысканиями мето
дов переработки серпентина, с целью применения его как для магние
вой, так и для других отраслей промышленности (1).

В патентной и журнальной литературе имеются многочисленные 
работы по получению магния термическим методом из окиси магния 
и доломита, применяя в качестве восстановителя углерод, алюминий, 
кремний, силикоалюминий, ферросилиций, карбид кальция и др. Неко
торые из них осуществлены в производственном масштабе.

Карбидо-термический метод получения магния из доломитов Арм. 
ССР также изучался нами в Химическом институте АН Арм. ССР.

Что касается вопроса получения магния из серпентина, то нужно 
сказать, что в литературе пока нет описанного метода получения маг 
ния из него. Только в американском патенте за 1945 г. Fritz I. Hans- 
girg-ом (։) описан термический метод получения магния, но не из сер-
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/ I
пентина, а из другого силиката магния—оливина, двумя стадиями. В ца.| 
чале кремноэем восстанавливался до кремния углеродом» а в дальней.! 
шем полученная масса измельчалась, брикетировалась и вновь подвер.1 
галась действию высокой температуры, применяя вакуум. При атом 
образовавшийся в первом процессе кремний действует как восстано 
витель на окись магния.

Другие работы или патенты по получению магния из силикатов 
и в частности из серпентина в литературе неизвестны. Исходя из этого, 
после многочисленных опытов, нами разработан метод получения ме-г 
таллического магния из прокаленного серпентина термическим восста
новлением его карбидом кальция.

В кечестве сырьевых материалов нами были взяты: серпентин 
Севанского месторождения (Арм. ССР) и карбид кальция Ереванского 
завода среднего качества. -> г

Ниже приводится химический состав взятых для исследования 
материалов:

е Р

1. 
։
з.
ь.
6.
7.

пентин Севанского месторождения

Естественный - Прокаленный
I при 760—800° с.

Потеря при прокаливании 22.68% 0.32%
510, - . . 30.60% 39,21%
R .О» • • • 7,39% 9,47°/.
СаО . . 0,65% 0,84%
МеО . - 38,36% 49,10%
МО 0,17% 0,22%

Ст,О, . ' . 0,40% 0.53%
/

2. Карбид кальция

Нерастворимый в соляной кислоте остаток 
(510, и др.) . . 1.9%

Й։О, .... 1,1%
СаО .... 7.5%
МбО • • . . 0,1%
СаС, . . . 87.9%
Сера .... 0,2%
Углерод • . . . 24%

Опыты восстановления серпентина проведены на аналогичной уста
новке, описанной впервые СигЯг-ом (’) и примененной нами с некото
рыми изменениями я нашей работе по доломитам.

Описание установки и опытов восстановления серпентина. 
В электрическую трубчатую печь с платиновой обмоткой ставится 
стальная трубка длиной 60 см с внутренним диаметром 16—18 ММ. 
С обеих сторон трубка выступает из печи на 15 см. Во внутрь трубки 
на резиновой пробке с одного конца вставляется железный холодиль
ник с заваренным концом (в холодильнике циркулирует вода), с другой 
стороны реакционная трубка при помощи резиновой пробки и соответ
ствующих приспособлений присоединяется к вакуум-насосу и манометру.
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Для предохранения резиновых пробок от сгорания концы реакционной 
трубки обматываются свинцовыми трубками, внутри которых также 
циркулирует вода. После включения тока печь разогревается до же
лаемой температуры в течение 40—60 минут. Температура в печи ре
гулируется реостатом и измеряется платино-платинородисвой термопа
рой, которая ставится в середину печи (между стенками печи и трубки). 
Время начала опыта фиксируется с момента достижения необходимой 
температуры.

Серпентин обжигается при 750-800° С и тонко измельчается. 
Измельчается также карбид кальция, по мере возможности предохра
няя его от действия влаги воздуха.

Из измельченных серпентина и карбида кальция составляется 
шихта и после тщательного перемешивания масса подвергается брике
тированию под давлением 100—150 кг/см՜. Брикеты ставятся в сталь
ную лодочку (навеска брикетов от 10 до 15 г) и подвергаются терми
ческой обработке при температурах от 900 до 1250° С под вакуумом 
ври разных экспозициях. t

При этом, в основном, протекает следующая реакция:
3MgO.2SlO2-h3CaC, = 3CaO4-2SiO,4-6C4-3Mg

Обожженный серпентин—3MgO • 2SiO3 вступает в реакцию с кар
бидом кальция^ образуя пары магния, которые в основном конденси
руются на холодильнике и частично на стенках трубки и вне ее.

После опыта ток выключается, и печь в течение 2—3 часов остав
ляется под вакуумом д\я охлаждения. Лодочка с остатками брикетов 
взвешивается и подвергается анализу.

Металлический магний, конденсированный на холодильнике (н ча
стично на стенках трубки) в виде плотной блестящей кристаллической 
массы, по мере возможности полностью выскабливается, взвешивается 
и также подвергается анализу.

О ходе реакции восстановления мы судили исходя из выхода маг
ния, который вычислялся двумя путями:

1. По полученному чистому магнию в конденсате.
2. По анализу остатка брикетов после восстановления.
Как видно из нижеприведенных данных, выхода по полученному 

магнию и по анализу остатка брикетов не сходятся. Выход в первом 
случае меньше, так как часть магния в процессе восстановления сер
пентина (как было выше сказано) конденсируется не на холодильнике, 
а на стенках реакционной трубки и вне ее, и полностью собрать его 
яе удается.

На основании ряда опытов найдены нижеследующие оптимальные 
Условия термического восстановления серпентина карбидом кальция.

1. Температура восстановления—1200—1250° С.
2. Экспозиция—3—4 часа.
3. Вакуум—1—Злей ртутного столба.
4. Содержание карбида кальция в шихте теоретическое, с добав



кой до 10% его избытка (для пополнения потерь вследствие разложе
ния части карбида от влаги воздуха).

В таблице сопоставлены результаты некоторых опытов.
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Таким образом, при восстановлении серпентина карбидом кальция 
выход магния при четырехчасовой экспозиции и при 1200° достиг 76,9%. 
а при 1250°—82,1%. •

Магниевый конденсат, который осаждается на холодильнике в виде 
плотной блестящей кристаллической массы, имеет следующий химиче
ский состав:

I. Нерастворимый в соляной кислоте остаток 1,29%
в том числе: уголь . . • 25°/в

остаток после прокаливания
ч (5։О։ и др.) , . 75%

2. Кальций, вычисленный в виде СаО . . 0.87%
3. Магний в виде металла .... 88.79%
4- . . МйО • . । . • . 8,45%

Столь высокое содержание окиси магния в конденсате объясняется 
тем, что в процессе восстановления при наших опытах через стенки 
реакционной трубки все же воздух частично дифундирует во внутрь ее, 
где часть образовавшегося магния окисляется.

В производственных условиях при более усовершенствованной 
аппаратуре дифундирование воздуха можно намного сократить.

Остаток брикетов, полученный после термического восстановления 
серпентина карбидом кальция, в среднем имеет следующий химический! 
состав: ՛ \

1. 510, . 223%
2. К3Оз . . , . 6.5%
3. СаО . . . 46,6%
4- МгО . . . 6,1%
5. Углерод • . . 18.0%

В этом остатке из имеющейся окиси кальция и углерода часть' 
(примерно 14 18%) находится в виде карбида кальция, в силу чего эти । 
остатки можно использовать как материал для получения ацетилена»’ 
а также, вероятно, как сырье для цементной промышленности и Др-



Выводы. 1. Предложен способ получения металлического магния 
из серпентина методом термического восстановления.

2. В качестве восстановителя для серпентина применен карбид 
кальция. /

3. Восстановление проведено в вакууме в отсутствии катализа  
тора при 900—1250° С.

*

4. Магний из серпентина получается в парообразном состоянии и 
конденсируется на холодильнике.в виде плотной кристаллической массы.

5. Выход магния получен до 82,1° 9 от теоретического.

Химический институт 
Академии Наук Ари. ССР 

Ереван, 1946, декабрь.

Մ- Դ-ԱՐԴՆՅԱՆ

Ubro,b6*»^G|ig  ւՈւտապէօկան oaeogiTuiG Gnr рЬг^|Цап1|ж6 ^bpaq

Սերպենտինը---3MgO.2SlOj.2HjO մագնիումի հարուստ ո իլի կա ա • յ ին
աոլաէԼ Էէ Նրանից մետաղական մագնիում ի ստացման մեթոդները մինչև այժմ գսոենոո- 
յին 4 Ժուռնալային գրականության մևՀ ^Լն նկարագրված» ելնելով դրանից ք մեր կողմից 

է սերպենտինից մեաադական մագնիումի ստացման մեթոգ» Կատարված տչխտ֊ 
սանրի նախնական եգրակտ ցութ յունները հետև յա լն երն են,—

1, Աոաքարկված է սերպենտինից մետաղական մագնիումի ստացման թերմիկական 
վերականգնման մեթոդ*

2. Որպես վերականգնող նյութ, սերոլենաինի համար վերցված է կալցիումի կարբիդը։
2. Վերականգնումը տարվել է վակուումի աակ, կաաալիղաաորի բա ցտկա յութ յամ ր, 

*00 մինչե 1260°Շ.
5. Մեաագական մագնիումը սաացվել է գ"չ*րշի  վիժակումՀ որը' խտացել է սաոցա֊ 

4?ա մասսայի ծևովւ
2. Մագնիումի ելրր տեսականի համեմատությամբ սաացվել { մին^ե Տ2է I9

M. V. Darbinian
’ 1

* A New Thermic Method of Obtaining Metallic Magnesium from Serpentine

Serpentine—3MgO . 2SiOl2H։O—Is a silicate rich in magnesium oxide. Methods of 
obtaining of metallic magnesium out of II are not so far developed in any patent or jour
nalistic literature. As a result of this a method of yielding of metallic magnesium from 
serpentine is put into practice on our part. The initial results of the experiment are a՝ 
<ollows:

1K In order to obtain metallic magnesium from serpentine a method oi thermic 
reduction is put forth. x

2. Calcium carbide is taken as reducing agent of serpentine.
3. The reduction Is carried out under vacuum, in the absence of catalysts at 

900-1260° C.



4. Metallic magnesium Is obtained in vapour condition and then condensed о» 
he refrigerator in the form of hard crystal mass.

5. The yield of magnesium, as compared with that of the theoretic one. is । 
to 82.1%.
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1. Al. В. Дарбанян. Иав. АН Ары. ССР, М 4, стр. 11 — 18. 1945. 3. Fritz 1. Han 

girg. С. А. 1915, 39, 4014*  (Американский патент 2,379.576, 1945). 3- Guntz. Ап 
de Chemie et Physic, 8, 1907
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ՕՇԴԱՆԱԿԱՆ 'вХГМк

մ i ԴԱՆՂ8ԱՆ ЬЧ. Մ l- £Ո4211ՆՆհՍ8ԱՆ 
Դ ւ t

Ikqee պ»րուճոկօզ bbsbrog|tկյէկ iffiegnvpjnt Լճհրի օտայու ifpi 
|. *[-ИГЬр|ц-|и||Сп||1В|| սւացօււ1||

» • 
(Ներկայացրել է Հ. Բալնիաթյւաեը >5 / 1947)

Ներկա և հետադա շթատութ յուննե ր ի նպատա

այտն ի ռեակցիաների մի որոշ շարքէ մշակել

իկլիկ միացոլ.թ յոլննե ր ի իվ եղանակներ!

Մեր մշակա ծ եղանա կների առավեչությունը յինչև այ/յ հա յան ի 
դանակների նկատմամբ այն էք որ հեւոերո ց ի կլի կ միացությունների ստայյ֊ 

լորբուտ են* 2է
Ներկա հողվածը նվիրված է Հ*մեթիլ թինոչինի ստացման նկար

երէ Նշենք նրան ց ից երկուս ր. 
ա J Հ*Մ եթ իէ^խինոլինն

նՒ» մեթիչալի, նՒւՒնՒ և ՒՒ” -դ^թթվի ЬШ,А”*ГК ջր-յին Բ““լն№

ք) Անի չինի դոչորշիներն ացետիլենի հետ անցկացնեչով բարձր աա^ 
իճանի տաքացրած ալյումինիոլմի օքսիդի վբա]ով (*)*

■Հ֊Մեթիլ^խինոլինի սինթեզը կատարել ենք հետեյա1 ճանապարհով.

1. Սինթեզվաե է Հ-քչորկրոտիւանիլին երկու **րր^ր ճանասլարհ^

) CjHjNH, C'CH>CH=CCICH»-֊ (C.H.NH.CH.CH = CCICH,)CI 

C,H,NHCH,CH=CC1CH,

r) HCONHC.H,
14ГПМ r H C1CH.CH^CCICH»_I էհ ОN 6s

Na

HCON—C,H։

CH,CH»CCI-CH,
_И|О — CeH։NHCH,CH=CCI-CH.
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2. Ււ-նՒւՒնԸ ծծմր ական թթվով մշակե լիս և ստայվ

րդյունք ը տա^ա^նելիս ստացվոլմ է Հ * մ ե թ ի է* խ ին ո լին ♦

Շ6հ^Ւ1ՇՒ1։ՇՒ1 = ՇՕՇ14։ ^ջ^֊* Գհ$աէհ։Շհ։Շ0ԸՒ1։ -

Օ13 
I
Շ

'{֊մեթիլ* խինոլինի

ԷՔՍՊԵՐԻՄԵՆՏԱԼ ՄԱՍ.—Հ-քլոր- կրոտիլանի]ի0ի օտացումլւ.— lln.UK ին փորձ: Անի
լինի և 1 է3֊դիքլոր բուտեն*2-ի էկվիմ ո լեկոլլա ր խաոնոլրդը մեկ Օր մԼալո

սովորական էֆիրի մի9ավա յրոլմ , փոխարկվում է Հ ֊ ք լո ր^կրո տ ի լան ի լին ի 
ք լոր այրածն ական միացության։ "Հ լո ր֊ կր ո տ ի լան ի լ ին ի ք լորաջր ածնա կան

միացությունը վառ դեղին գույնի 
վոլմ է Գթի մեջ և հալվոլմ է 166- 168^^ո
ջրածն ական միացության վրա ազդելով 
կրո տ ի լան ի լին 9 որը ^Ւյ ծանր հեղուկ է 

փորձ: Փ լո րահա տակ կո լբ ա*1

աիլանիէինի քչոր- 
ցվու-մ է Հ՝ք1որ՝

րի Աեջ նախօրոք լցված է 95 գ
ֆորմ ա՛ն ի լի դի նսւտրէ ումա կան ած անց յա լ և 83,7 (յ 1,3-դիքլորրու.•"են֊ 2, Սիաց-
րինք հակադարձ ցրտարանին և 6 ԱաԱ տաքացրինք յուդայՒն ր**ՂնՒ*Ւ
վրա, վերջինիս մեջ ջերմությունը պահպանելով 115—13Օ']֊ի ինտերվալում։
Այնուհետև կոլրայի պարունակությունը նախ ենթարկեցինք խա յՒն Դ"”

լոԸշիների ադդ/յ ց ութ յան և ապա' սաս^ 
կր ո ա ի լան ի լին 9

Հ-Մ եթիլ-խինս|ին|ւ ստացումը. — I)

տացվեց 96, 4 9 ր֊Ք/-ք-

ցվա¥ -Հ-քլո լ, ֊ կր ո սւ ի լան ի չին ր կա4
Հ^ք^րկր-^Ււ-ֆոր^^իլիդը */շակելով ծծմբական թ թ վո վ, գրեթե քանա^ 
կական ելքով փոխարկվում է մ ե թ ի լ֊ խ ինո լին ի , որը ջրից ծանր հե^

ե ու ո ւ մ 1Շ5^ ^ում 5 95 Սէք?!^ ե թթուների հետ կ ագմում աղեր։
Հ^Մ ե թ ի լխ ինո լին ի բրոմջր ա ծն ա կան թթվի տդի մեջ բրոմի տոկոսը որոշել ենք

Ան ա չի ղ »

Նյութ 0,1148 զ և 0,0780 ց; ձջ8ր 0,0965 ց ե 0,0652 զ
Գտնված 8ր °/0-35,45; 35,61
Շ10Ւ110№ր հաշված 8ր 93,70, ' ք

ՍՍՈ՝
Դիա^թյա^ննծրի Ակադեմիայի 

'քիմիակաՆ ԷՆաաիաէ,ւ.ա 
Երևան, 1047, հ^նվար.
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Т. Дангяи ■ м. А- Огаяесав

Получение азотсодержащих гетероциклических соединенны 
I. Получение у-метвлхиволина

Для получения азотсодержащих гетероциклических соединении сами был 
использован в качестве исходного вещества 1,3-Дихлорбутеа-2.

В настоящей статье описывается получение -рыетилхинолмва согласно сле
дующей схеме:

... С1СН։-СН = СС1-СН» МаОН1. С.Н,!ЧН, ---------1(С,Н^Н։СН1СН = СС1-СН,)С1 —----- *

֊> CeHsNH—CHjCH^CCl—CH, 
или

NaOH
HCONHC?H, HCO-N—CeH, ClCHaCH=CH—CH,

Na w

H,O
HCO—N—C,H, — —* C.H»NH—CH։—CH = CCI—CH3

I
CH,CH = £Ci-CH,

H,0
2. C։HSNH-CH,-CH = CCI-CH, c,h,nh-ch,ch։coch,

M. T. Dangyan and M. Н. Howhannlssian

The Obtainment of -j-Methyiquinoline

To obtain heterocyclic compounds containing nitrogen. 1,3-dichlorbutene 2 has 
been used.

The present article describes the obtainment of Tf-methylquinoline as it is shown in 
the scheme of the Russian summary.

1. Beyer. I., pr (2]. 33. 418. 2. Чичибабин. ЖРФХО. 47, 713-
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4&ЗМ1ИМПЛ ЧФ8ЛК^вПЬЪ*ЪЬРЬ UHITbbIThflSh зьипьззъье 
ДОКЛАДЫ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР 
PROCEEDINGS OF THE ACADEMY OF SCIENCES OF THE ARMENIAN SSR

VI 1947 ~3՜

БИОГЕОГРАФИЯ

С К Даль

Новые бяогеографвчесхие данные об исторических границах 
лесов в Арм. ССР

(Представлено А. Л. Тахтаджяном 2S XI 1946)

В 1929 г. А. Б. Шелковников (в) опубликовал интересные дока
зательства облесенности берегов озера Севан в прошлом. Основанием 
к этому с одной стороны являлось констатирование здесь остатков лес
ной растительности, с другой—в этих местах были найдены остатки 
некоторых видов зверей, экологически связанных с большими, высоко
ствольными лиственными лесами (зубр, олень, лесная куница).

За последние годы экспедициями Зоологического института Ака
демии Наук Арм. ССР собраны новые материалы, свидетельствующие 
о наличии в прошлом массивов лиственных лесов значительно южнее 
и восточнее бассейна озера Севан.

Материал наш заключается в остатках оленей (Сегуиз е1арЬи? 
виЬзр.), обнаруженных на Вайкском (Даралагезском) хребте, на \ рц- 
ском (Сарайбулаг) хребте и в раскопках Кармир-блура (окрестность 
Еревана). По всей вероятности все эти остатки более или менее одно
временны. Во всяком случае сохранность оленьих рогов с Ванкского 
хребта и из Кармир-блура разницы не представляет. Это дает нам воз
можность довольно точно говорить о древности собранных объектов и 
следовательно о времени наличия лесных массивов на юге Арм. ССР.

Олени (Сегуц$ е1арЬиз ь.)—типичные лесные животные; держатся 
они по Гааке (*) в основном в сплошной, спокойной лесной чаще и 
густо поросших болотистых местах. Возможность обитания у нас оле
ней на безлесных горах, что, например, имеет место в Шотландии, в 
условиях юга Арм. ССР исключается благодаря господствующей здесь 
сухости и связанным с этим совершенно недостаточным для оленей 
кормом. *

Рога и фрагменты черепа оленя с Вайкского хребта были найде
ны в окр. селения Кабахлу (Азизбековский район Арм. ССР). Обна
ружены они в дилювиальной легкой глине, где энергично происходил 
процесс почвообразования (определение А. И. Читчяна). Возможный 
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возраст этого дилювия около 2000 лет. Рога оленя на месте находки 
выступали над поверхностью земли (судя по их цвету); они были заме
чены одним из местных жителей (по устному сообщению — пастухом) и 
в дальнейшем вырыты из земли. Оказалось, что у найденного экземп
ляра имеются почти целые рога и фрагмент черепа. Из костей черепа 
почти целиком сохранилась вся* затылочная область, теменные кости, 
часть лобных костей, височные кости с обломками скуловых дуг, ос
новная кость и частично прочие кости основания черепа. В 1939 г. най
денные рога>были доставлены в Азизбековскую районную школу, где 
они и хранились с прочим оборудованием в физическом кабинете. В 
1946 г. эти рога из школы были переданы нашей зоологической Экспе
диции и в настоящее время хранятся в Зоологическом институте Ака
демии Наук Арм. ССР (см. рис.). Мозговая полость найденного черепа 
оленя была заполнена грунтом, результат определения которого уже 
выше нами приведен.

Краткое^описание фрагментов черепа и рогов оленя, найденного- 
в окр. Кабахлу: /

Ширина затылка 151 мм, высота 92,5 мм, ширина между наруж
ными слуховыми отверстиями 140 мм, ширина мозговой капсулы (над 
основанием скуловых дуг) 108 мм, ширина по основаниям скуловых 
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дуг 154 мм, ширина лба под основанием пеньков 125 мм, диаметр 
правого пенька 45,0X46,8 мм, левого-43,8x47.8 мм (сагит.Xфрон
тальный), ширина между вершинами пеньков по их внутренним краям 
90 ММ, по наружным — 177,0 мм.

Рога очень большие и массивные, вершины их образуют типичную 
чашу или корону, 'что у современных кавказских оленей (С. е шага1) 
представляет явление довольно редкое. Промеры найденных рогов сле
дующие:

Материал

Наименование промеров в см.
Правый । Левый

Окр. сел. Кабахлу 
Азизбековского 

района Арм. ССР

2
3

Длина рога по хорде (по вй. краю от венчика) . 
. .по изгибам средней линии

88.5
110,0

95.0
113.9՛

9
10
11
12
13

15
16
17
18
19
20
21

Расстояние от низа венчика 
надглазного отростка 

Расстояние от низа венчика 
надглазного отростка 

Расстояние от низа венчика 
отростка по хорде 

Расстояние от низа венчика

до верхнего угла отхождения

до угла

до угла

до угла

8.0
отхождения второго

отхождения среднего

отхождения соеднего•Г

отростка по изгибам средней линии •
Расстояние от низа венчика до наиболее глубокой выемки 

короны по хорде . ...
Расстояние от низа венчика до наиболее глубокой выемки 

короны по изгибам средней линии
Наибольшая длина отростка, образующего корону
Диаметр венчика (сагит.х фронт.)
Обхват венчика . . - • •
Диаметр ствола между вторым надгл. и средним отростками 
Обхват ствола в этом месте .... 
Диаметр ствола между средним отростком и короной
Обхват ствола в этом месте .... 
Количество отростков, образующих корону
Расстояние 
Расстояние 
Расстояние 
Расстояние

между 
между 
между 
между

Расстояние между

венчиками но наружным краям 
венчиками по внутренним краям 
углами отхождения средних отростков . 
внутренними отростками короны • 
наиболее удаленными внешними отроет-

12.5

40.8

42,5

73,5

80.9
28.3

8.2 х 7.3
23,3

5,0 X 4.7
15,0

5.0x43
15,0
8.0

11.0

39,2

82.8
28.9

7.9 х 7.7
23.5 

о.3х€5
15.9

20,8

78,0
117.5

15,0
7.0

5

6

8

ками, образующими корону . 138,5

Остатки оленя на Урце (Сарайбулаге) нами были обнаружены в 
карстовой пещере /одного из каньонов северного склона хребта. Из 
остатков оленя здесь найдены: фаланги пальцев, плюсна, предплечье, 
большая берцовая кость и зубы. Возраст этих костей по определению 
инженера-геолога О. Т. Карапетяна—около 2000 лет. Вместе с костями 
оленя в этой пещере нами были собраны остатки целого ряда других 
видов животных (*).
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Как в первом случае—констатирование остатков оленя на Вайк- 
ском хребте, так и Урцские находки представляют интересный мате
риал в области изменчивости и эволюции наших млекопитающих, а 
так-же дают возможность сделать выводы и в отношении былой обле- 
сенности этих мест. В настоящее время по А. К. Магакьяну ('') леса в 
Вайке (Даралагезе) „исчезли почти совершенно', „имеют угнетенный 
вид и отмечаются чаще всего в форме жалких порослевых Кустарниковых 
зарослей*. По карте растительного покрова упомянутого автора, участ
ки леса в Вайке приурочены главным образом к северо-восточной части 
бассейна р. Арпа. Нас в данном случае интересует лесная раститель
ность Вайкского хребта. Для нее А. К. Магакьян приводит участок мож
жевелового леса, тянущегося дугообразной линией по водоразделу меж
ду селениями Гябут—Ахта —Чайкенд и Джул—Тарп. Для окрестностей 
селения Тарп указан небольшой участок дубового леса. Между тем 

* вся южная часть упомянутого можжевелового леса, примерно от гори
зонтали 2000 аг н. у. м. имеет вовсе не можжевеловые насаждения, а 
смешанный лиственный лес. Тянется он широкой полосой по северно
му склону отрога Калкар (Калла-Кая) от вершины горы почти вплоть 
до селения Джул и перевала по дороге из этого селения в сел. Ахта. 
В основном лес здесь одновозрастный, состоит он из дуба и клена; 
высота деревьев около 5— 6 м. Имеется густой подлесок из ряда ви
дов кустарников. В прошлом этот участок вероятно подвергался мно
гочисленным порубкам и, повидимому, сейчас имеет далеко не полное 
возобновление в видовом составе деревьев. Для этого участка леса ин
тересно отметить полное отсутствие родников или ручьев, единствен
ный ближайший источник здесь имеется в котловине, значительно ни
же леса, среди распаханных полей (по анероиду этот источник и не
большое озерцо находятся на высоте 1660 м н- у. м.).

Отдельные небольшие участки лиственного леса на Вайкском хреб
те нами еще отмечены по оврагам, в скалах западного отрога водораз
дела между Эртичем и Амагу (в Микоянском районе).

Между упомянутыми площадями с наличием остатков лиственного 
леса по прямой линии около 30 км. Примерно по середине этой ли
нии находится селение Кабахлу (Азизбековского района), из окрест
ностей которого и происходят вышеописанные остатки оленя. Конечно, 
современное состояние леса около селения Джул и между Эртичем и 
Амагу далеко не может удовлетворить потребностей оленей. За это 
говорят: незначительные площади лесных массивов, малое развитие тра
вянистого покрова, отсутствие воды на отроге Калкар (Калла-Кая) и 
необычайно сильное разроетание здесь густых кустарников. На этом 
основании остается сделать предположение, что в недалеком прошлом 
лиственный лес на северном склоне Вайкского хребта имел значитель
но большее распространение; он тянулся, вероятно, от верховьев бас
сейна р. Арпа вплоть до западных отрогов этого горного комплекса. 
Лес здесь был не только высокоствольный, но возможно обладал и 
наличием большего количества видов деревьев, чем это наблюдается 
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сейчас. Период около 2000 лет, постоянные вырубки и массовые вы
пасы домашних животных за это время сильно изменили былой расти
тельный покров.

Вероятно еще раньше, чем исчезли сплошные лиственные леса се
верного склона Ваикского хребта, исчез лес на северном склоне Урц- 
ского хребта. Сейчас здесь в каньонах местами и, только как редкое 
исключение, до сих пор встречаются отдельные деревья и небольшие 
группы их—свидетели прошлой облесенности. Связь с существующими 
участками лиственного леса на южном склоне Гегамского хребта (Хое
ров и др ) совершенно отсутствует. Эти территории в настоящее вре
мя разделены широкой долиной р- Веди и культурными площадями, за
нимающими склоны гор в бассейне этой реки.

Находка обломка оленьего рога на Кармнр-блуре (окрестность Ере
вана) для нас представляет интерес только тем, что благодаря ему,его 
сохранности и сравнению с рогами оленя, найденного в Вайке—устанав
ливается их исторический возраст. Судя по материалу, имеющемуся в рас
поряжении А. Л. Тахтаджяна, растительный покров урартских времен око
ло Кармир-блура почти не отличался от современного. Следовательно в 
окрестностях Кармир-блура тогда олени не встречались. Но они могли сю
да быть завезены целиком или частично как продукт охоты со всей площа
ди подчиненной властителям этой крепости- Могли они сюда попасть и с 
территорий более отдаленных, посещаемых урартами во время их походов.

Из ближайших мест от Кармир-блура, где в те времена могли 
встречаться олени, можно предполагать долину р. Азат(Гарни), хребет 
Цахкуняц (Мисханский) и бассейн озера Севан. По Б. Б. Пиотровскому (*) 
„в Севанском районе урарты подчинили себе западный и южный бере
га озера Севан'*, а „крепость у Загалу представляет собой характер
ный образец сооружений урартского времени в Закавказье - В это 
время наличие лиственных лесов в бассейне озера Севан является до
казанным Е. А. Лалаянцем — в урартских погребениях, находящихся по 
южному побережью оз. Севан, найдены остатки десной куницы. Нали
чие здесь оленей подтверждается находками А. Б. Шелковникова рогов 
этих животных на склоне горы Минак (Инак-сар, у селения Инак), 
около Артаниша, а так-же нередкими вылавливаниями сетями оленьих 
рогов со дна оз. Севан. Вполне возможно, что обломок рога оленя, 
найдгнный нами на Кармир-блуре, был доставлен сюда в былое время 
именно из бассейна оз. Севан-

Таким образом, благодаря находкам остатков оленей в окр. селе
ния Кабахлу (Азизбековский р-н) и на северном склоне рцского хреб 
та (Карабагларский район) мы имеем основание говорить, что около 
2000 лет назад значительные массивы лиственного леса, по сравнению 
с теперешней территорией, занятой этим типом насаждения в Арм. 
ССР, тянулись далеко к югу, превышая почти на целый географический 
градус современное их распространение.

Зоологический институт
Академии Наук Арм. ССР

Ереван, 1916, октябрь. .
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Ч.«г բիոшсիւавгհւսցրսւկսւճ »i|jtxi|fibr Հ«ոյկւս1|ա£ UUfK-fi ивбвшя. G հրի 

upneiTսւկ cd С u inhiTui (iG Ь г ի tftoujl6

Եղջերուի (CcrVliS clsphus L-) տս/րա^ոււքը էկո լաղիորեն կապված է սաղարթավոր 
անաասների մեծ Աէարա^ությունների հետւ Սակայն տեսակվւ եղ?երուներ[ւ Ձեաքորղ֊.
ներր՝ ^աակաւղեո նրանք եղջյուրների ե ւ(եր 9ли վոր ալթ յո ւնն երի Ոսկորները աարի-
ներո ղանվա^ են Վայքի (Գարալաղյաղի ) ե Ուրծի ( 0ա րա յրոլյաղի) լեոնաշղթ աների վրա» 
Ներկայումս այղ լեոնայղթ աներն աւմ րող9ավին կամ համար յա ամրող9ովին ղրկված են սա-
ղարթավոր անտաոներիցւ

'Լ-յքՒ ծ^-շղթ-յՒ Հր” գ-նվաե եղջերուի եՂջ յուրն երի ալսյհսլանվէսծաւթ յունրէ 
համեմատելով Կարմիր-րչաւրի ալե ղոււքեե ր իք ղտնյա^ նույնանման կենղսանոլ եղջյուրներ ի 
րեկարների հ ե ա, հասաաա ում է նրանք մաաավոր մամ անակակից հաշվե լով Հոաա-
վորաղես 2000 տարիր

^,յ7“էՒս",1 Կ^Ր^լի է հաստատված համարել՝ ար

1кя%шгчРш^ьрЬ ir- Կեւ 4Ն
մոտ 2ՕՕԲ \ տարի աոավ Վա 2էՒ 4

Հ — ՕԾՌ-ի ժամանակակից անտաոա յին գոաու հեա, գրեթե մ ft ամրույք աչթարհա-
"•••"ի^—նով աարաեվաե են եղել ղեոլի հարավ։

Տ. к. Dahl

New Biogeographical Data on Historical Boundaries of Forests 
in the Armenian SSR

The distribution of fhe deer (Cervus elaphus L.) is connected ecologically with 
large areas of deciduous forests. Whereas the remains of the deer Of that species, viz. 
antlers and bones of their extremities, have been found within the last years on the 
Daralaghez and Saraibulagh mountain ranges. At present these mountain ranges are al
most or completely devoid of deciduous forests.

By comparing the preservation of the antlers of the deer found of the Daralaghez 
range with the debries of the antler from the escavations of Karmir Blur, their approxi
mate simultaneity is established, which is reconed to be as old as 2000 years.

Thus it is established that about 2000 y^ars ago there was a large deciduous fo
rest on the Daralaghez and Saraibulagh ranges which, as compared with the present day 
forest zone in the Armenian SSR, spread southward farther almost for a whole geogra
phical degree. ' , ", j
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МИКРОБИОЛОГИЯ

A- М Двлааая

К вопросу о пвгмевтообразовании В. Shiga
(Представлено В. О. Гулканяном 15 X 1946)

По вопросу изменчивости микробов имеются многочисленные ра
боты как советских, так и иностранных авторов. Относительно пигмеи* 
тообразования бактерий кишечно-тифозной группы имеются литератур
ные данные, указывающие о получении желтых вариантов. Под дей
ствием бактериофага Ротенбург (*) поручил желтые варианты тифозных 
палочек, Коробкова и Котельников (•)—паратифозных палочек. В Шту
цер (’) также наблюдала при культивировании тифозных палочек на кар
боловом агаре образование желтого пигмента. Парр (4) выделил из фе
кальных масс одного больного штамм, сходный с культурой кишечной 
палочки, но выделенная культура продуцировала золотисто-коричневый 
пигмент. Автор придает санитарно-гигиеническое значение выделенному 
штамму, так как обычно желтые бактерии принято считать не фекаль
ного происхождения.

Титтслер (6) выделил из faeces и воды хромогенные штаммы ки
шечной палочки красновато-оранжевого цвета.

В течение лабораторной работы нами были обнаружены некото
рые ферментативные и биологические особенности различных дизенте
рийных штаммов бактерий Шига, выделенных в различных местностях. 
ОднЪм из отличительных свойств новых вариантов — это наличие лак
тозоферментирующих колоний на среде Эндо, о чем указано нами в от
дельной работе (’).

При изучении лактозоферментирующих штаммов Шига мы обна
ружили на одной из чашек со средой Эндо слабую ферментацию лак
тозы. При оставлении культуры в условиях термостата при 37°, это 
изменение стало более отчетливым через 48 часов. При осмотре чашек 
невооруженным глазом, на месте нанесения капли культуры, эмульги
рованной в мясопептонном бульоне рН=/,3, был обнаружен слизистый 
рост с желтовато-красным, вернее оранжевым оттенком. Одновременно 
было констатировано наличие бактериофага; края колонии были изъеде
ны, весьма четко были видны taches vierges. Из указанного места, ։де 

87



культура имела склонность к пигментообразованию, был сделан пере
сев и приготовлен препарат для микроскопического исследования. Куль
тура, взятая петлей, имела слизистую консистенцию и была темно-ян- 
тарного цвета.

При окраске по Граму бактерии обесцвечивались и представляли 
мелкие тонкие палочки с закругленными концами. Микроскопия живой 
культуры в висячей капле показала неподвижные палочки.

Способность пигментообраэования сохранилась за все время на
шего наблюдения-

Изучение биохимических свойств вышеуказанной культуры (Т 441,) 
выявило следующее: они ферментировали из цветных сред Гисса глю
козу, мальтозу и сахарозу с образованием кислоты. Свойство сбражи
вать сахарозу оказалось преходящим, так как через 24 часа произошло 
восстановление щелочной реакции. Подобные результаты были полу
чены Лунцем (2) при изучении биохимических свойств дизентерийных 
палочек. Каталазная реакция проверялась по Кеку и оказалась поло
жительной; по этому вопросу в литературе имеются указания о нали
чии каталазопозитивных штаммов. •

Имея такую своеобразную культуру дизентерийных бактерий Шига, 
мы приступили к изучению серологических свойств этого штамма. 
С этой целью в качестве антигена нами были использованы 4 колонии 
желтого варианта указанных бактерий, кроме того в этот опыт был 
включен ряд лабораторных типичных штаммов бактерий Шига. Для 
реакции агглютинации мы пользовались агглютинирующими сыворот
ками антишига Мечниковского института, ЦИЭМ и сывороткой анти
флекснер Производственного сектора ЦИЭМ. Агглютинационные пробы 
были поставлены также с кроличьими сыворотками собственного изго
товления, полученными путем иммунизации ташкентским штаммом 
(Т 4413) и ленинградским штаммом (Л 14—281). Н

Результаты серологических исследований приведены в таблице.
Изучение антигенной структуры приведенных культур заслуживает 

особого внимания. .Оказалось, что сыворотка, полученная от исходного 
штамма, слабо действует на культуры желтого варианта, следовательно, 
при расщеплении желтого варианта, повидимому, произошла пере
стройка рецепторного аппарата. '

Вышеуказанные культуры (из 4 колоний желтого варианта) агглю
тинировались сывороткой Мечниковского института в высоких разве
дениях. Наряду с этими данными получили сравнительно слабо выра
женную агглютинацию с сыворотками—антишига ЦИЭМ и Л 14—281.

Реакция агглютинации с сывороткой Флекснер указывает на неко
торый „серологический космополитизм* желтого варианта.

* ассматривая таблицу, мы видим, что ташкентская дизентерийная 
культура 441 3, от которой получен желтый вариант, агглютинировалась 
как с гомологической кроличьей сывороткой, так и сывороткой антишига 
Института им. Мечникова (Москва). Остальные три штамма, выделенные
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также в Ташкенте, дали положительную реакцию агглютинации сывороткой 
аятишига ташкентского 441—3, ленинградского 14—281, Мечниковского 
института и ЦИЭМ, за исключением ташкентского штамма 451, кото
рый не агглютинировался сыворотками Мечниковского института.

Ленинградский дизентерийный штамм 14 — 281 агглютинировался 
со всеми примененными агглютинирующими сыворотками антишига, за 
исключением кроличьей сыворотки Т 441—3.

Инагглютинабильным оказался римский штамм 1®—33, который 
представляет собою R форму бактерии Шига. Как видно из таблицы, 
эта культура агглютинировалась только с кроличьей сывороткой 
Л 14—221 в разведении 1 :200 и сывороткой ЦИЭМ 1 : 100.

Все «дизентерийные культуры, приведенные в таблице, проявили 
очень слабую групповую агглютинацию с антисывороткой Флекснер.

По биологическим свойствам, изучаемый желтый вариант можно 
отнести к числу авирулентных и атоксических культур бактерии Шига, 
так как при интраперитонеальном введении живой культуры смертель
ная доза окзалась больше 6 млд, а при введении тем же путем уби
той культуры в количестве 10 млд микробных тел ни одна мышь не 
погибла.

Подобное явление, т. е.аттенуация вирулентности живой культуры, 
а также атоксичность вакцины, повидимому можно объяснить действием 
бактериофага. Понижение вирулентности дизентерийных палочек или свя
зано с адсорбцией бактериофага на поверхности бактериальной клетки, 
или Ае под действием последнего уменьшается количество полисахарида.

Для того, чтобы установить иммуноспецифичность желтого ва
рианта, мы вакцинировали 33 мыши этим штаммом (колония № 2). 
Имея представление о вирулентности и токсичности желтого варианта 
культуры’№2, при иммунизации белые мыши получили во время пер
вой инъекции 1,5 млд микробных тел в объеме 0,5*см1, через 6 дней, 
во время второй инъекции—7,5 млд в таком же объеме.

Ввиду некоторых обстоятельств пришлось ограничиться двумя 
инъекциями. Проверка прямого и перекрестного иммунитета проводи
лась через 9 дней после второй инъекции.

При проверке иммунитета вакцинированные мыши заражались 
ленинградским штаммом 14—281, витебским—920, ташкентским—419 и 
римским—13 — 33. Количество вводимых культур соответствовало смер
тельной дозе.

Вакцинированные мыши 
римского штамма 13 — 33 на

оказались резистентными в отношении 
80%, ленинградского 14—281 на 40%,

яри % гибели контрольных животных.
Было проверено иммунное состояние мышей, вакцинированных

типичными дизентерийными культурами Шига—ташкентским штаммом 
451 и 720 в отношении желтого варианта № 2. С этой целью мыши, 
вакцинированные вышеуказанными культурами, были заражены живой 
культурой № 2 в количестве 10 млд и 13 млд микробов в объеме 
0,5 где3. При инокуляции вакцинированных мышей такими массивными
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дозами, мы смогли констатировать некоторую толерантность мышей 
при введении 10 млд микробных тел иммунизированных только таш
кентским штаммом 451. . ■’ / ч \ /' нД

Выводы. 1. В условиях нашего опыта дизентерийные бактерии 
Шига под действием спонтанно возникшего бактериофага образовали 
желтый пигмент- По своим морфологическим, тинкториальным свой
ствам желтый вариант идентичен с дизентерийными культурами Шига, 
но отличался Лкоторыми биохимическими особенностями-

2. Изучение серологических свойств желтого варианта дает осно
вание считать его соответствующим сыворотке антишига, но по срав
нению с исходным штаммом имеется изменение в рецепторном аппа
рате. Реакция агглютинации с антисывороткой Флекснер указывает на 
некоторый .серологический космополитизм*.

3. Мыши, иммунизированные желтым вариантом, оказались ре
зистентными в отношении смертельной дозы R формы дизентерийных 
палочек Шига и частично 5 формы ленинградского штамма 14 — 281.

4. Мыши, иммунизированные ташкентским штаммом 451, оказались 
слабо иммунными против 10 млд микробных тел желтого варианта.

Москва, 1939, апрель.

U. 9. ԴհԼԱՆՅԱՆ

B- Shiga աո uiyuigtiLլօւ huargft oeiryp

J. Մեր փորձնական աշէէաաանքներէ ընթացք ում ղ ի դեն ա ե րէա յի Շ էղա բակաերէա~ 
Ւ^քԳուրալյն բակաերէոֆտղի աղղե ց ութ յա մբ , ա ո. ա Հա ցրէն ղեղէն

մենա.

որֆոյոգի ական ե ներկման հաակու թյուններէ ղեղէն վարէանաը համապա- 
աասթանում է ղէղենաերէայէ Շ էղա կուշաոլրաներէն , ոակայն նրանցից աարրերվում է 

աոանձնահաակս^թ յունն^րովւ
վարիանաի շիճոլ կաբան ական հաակուխ յուննե րի աւաոևմնաաի բ*Հ.թ յո^ն ր 

է »ոալիո նրան համ արև լու. որս^եա ան tn իշիգա շիճուկին համապատաո խան անաի դեն, 
բայ9 քւե9ե^աոբնեբի որոշ վև րաղաոավորմ ամ բ հիմնական շաամի նկաամամբ, Հակաֆլևբ»- 
ներյան շիճուկէ ագւուաինացիայի ոեակցէան ցուցաբերում է "ր"2 «ոերոշողիական կոո- 
մոպոշէաիղմ».

*. Գեղէն վարէանաով էմոլնէղացէայէ ենթարկված սպիաակ մկները վարակման 

մամանակ կարողացան ղիմաղրեյ ղէղենաերէայէ Շիղա ցուպիկներէ R ձևի մահացու ղո- 
ղայէն և մաոամբ Լենէնղրաղէ շաամի 14—281 Տ ձևին.

4. Տաշկենաի 451 շաամով էմունէղացէայէ ենթարկված մկները ցուցաբերեցին թաւյշ 
դէմաղրոլթյո^ն դեղէն վարէանաի 10 մ|ր) մէկրոբներէ ներարկմանը.

M. Dylanian

On the Question of the Pigmentformation of the Shiga Dysentery Bacteria
• J

Studying the various strains of the Shiga bacteria we succeeded in observing the 
phenomenon of the growth of the dysentery bacteria on the Endo medium. A mucous 
growth of orange shade was found out on the place, covered with the bacterial emulsion.
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The phenomenon ol bacterlophag was simultaneously noted.
Having an original culture we proceeded to study its morphological, biochimica՛ 

serological and immunological properties.
The data mentioned above are given in (he text.

Conclusions
1. Under the conditions of our experiment the Shiga dysentery bacteria, being 

effected by bacteriophag spontaneously arised, formed yellow pigment. By its morpho
logical and tmctable properties, the yellow variant is identical to the Shiga dysentery 
cultures, but it differs from them In some biochimica) peculiarities.

2. The sludying of serological properties of the yellow variant permits to consi
der it as one, corresponding to the serum of anti-Shiga, but being compared with the 
initial strain, the change of the receptor is observed.

The agglutination-test with the Flexner anti-serum, shows a certain .serological 
cosmopolitism*.

3. Mice immunized with (he yellow variant, showed to be resistant to a lethal dose 
of the rough form of the Shiga dysentery bacteria, and partly resistant to a smooth form 
of the Leningrad strain 14—281.

4. Mice immunized with the Tashkent strain 451 showed to be weakly-immune 
against 10 mid of microbic bodies ol the yellow variant.
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ФИЗИОЛОГИЯ животных

Г. И. Му 1:1

Влшшие мйиеральной воды ^Дилижпн^ на изолированные
периферические сосуды

III
(Представлено X. С. Коштоянцем 28 I 1947)

В предыдущих сообщениях (*’2) мы изложили действие Дилижан- 
ской минеральной воды на изолированное сердце холоднокровных. В этой 
работе мы преследуем цель выяснить влияние этой воды на изолиро
ванный периферические сосуды. Для этой цели мы провели две серии 
опытов на разных биологических тестах.

Опыты ставились в санаториуме Дилижан в августе 1946 года, 
а также в Ереване, в Институте физиологии АН 'Арм. ССР. В первом 
случае мы использовали натуральную минеральную воду, взятую прямо 
из источника, а во втором, в Ереване, использовали газированную бу
тылочную минеральную воду, углекислота которой при употреблении 
частично была освобождена.

Первая серия опытов была поставлена на изолированных сосудах 
задних конечностей лягушки по способу Левен-Тренделенбурга. После 
перфузии раствора Рингера и установления нормы падающей капли, 
пропускалась минеральная вода комнатной темепературы (12—15°), и 
с наступлением физиологического эффекта препарат повторно промы
вался раствором Рингера. В своих опытах мы применяли кимографиче- 
скую запись падающих капель. Для этой цели пользовались Мареев- 
скими капсулами, при помощи которых, путем воздушной передачи, 
удары падающих капель передавались пишущему рычажку другой кап
сулой, а последняя наносила вертикальные черточки на закопченной 
поверхности кимографа.

Отметка времени пороизводилась при помощи хронографа Жаке.
Изменение просвета сосудов, получающееся при перфузии мине-

ральной воды, мы выражали, в °/о°/о, принимая за 1ОО°/о состояние со
судов при пропускании рингеровского раствора. Всего были поставлены 
опыты на 15 лягушках. На 12 лягушках были получены единообразные 
результаты, а на тРех они были разноречивы.
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В таблице 1 приведены результаты типичных опытов из этой сер

Таблица 1

МЛ 
опытов

Норма при пер 
фузии Рингера

При перфузии
I минеральной воды Сужение в %

5
6
8

10
15

24*
30
22
23
28
27

54,2
60
63,6 
56,5 
61
63

Полученные данные (см. рис.) показывают, что минеральная ВОда 
.Дилижан", непосредственно влияя на стенку сосудов, ведет к их Су- 
жению (50%— 63%). В период перфузии минеральной воды сосудосу. 
живающий эффект постепенно нарастал, но после того, как Дилижан- 
ская вода сменялась раствором Рингера, сосудосуживающее влияние
проходило.

Действие минеральной воды „Дилижан" на сосудистый препарат Левен- 
Тренделенбурга. Кимографическая запись падающих капель. Перфузия 

источника (Э). Смывание рингеровским раствором (R). ՝
Время—60 ударов в минуту.

Следующая серия опытов была поставлена на теплокровных жи
вотных— изолированных кроличьих ушах по Кравкову-Писемской.

Регистрация падающих капель производилась таким же способом, 
как это описано в первой серии опытов. У

Эта серия опытов ставилась в Ереване с различной бутылочной 
Дилижанской минеральной водой.

В таблице 2 приведены результаты типичных опытов из этой серии.
Полученные данные из этой серии опытов, как видно из таблицы 2, 

тоже показывают сосудосуживающее влияние этой минеральной воды*
Тут тоже раствор Рингера быстро снимает сосудосуживающий 

эффект-

Цифры показывают число падающих капель в одну минуту.
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Таблица 2

Норма
0

При перфузии ми
неральной воды Сужение в °/о°/оОПЫТОВ

Таким образом, из опытов на изолированных переферических со
судах задних конечностей лягушки и кроличьих ушей выяснилось сосу- 
досушивающее влияние минеральной воды д Д и л и ж а н “

Выводы, 1. Минеральная вода „Дилижан
препарат Левен-Тренделенбурга

при перфузии через

(50—63%).
2. При перфузии минеральной воды 

ное кроличье ухо«6-56",.). ““ »“а»։«=те«

выявляет сосудосуживающий эффект

Андижан через изолирован- 
сосудосуживающий эффект

3. Это сосудосуживающий эффект 
снимается растворам Рингера.

при обоих случаях быстро

Институт физиологии 
Академии Наук Арм. ССР

Ереван, 1946, октябрь.

Գ* Պ. Ս՜ՈհէեՊՅԱՆ

Տքային շրի սւնջ«ս»*սծ
«զնրի<£Խրիկ սւնոլ>ՃԽրի e^roa։

III

<^ԽԻք այՁք հ

ILju ա չքս աաաւ j/ii/

լև ր ի ֆ եր ft կ անոթների արամադձի փոփո խութ յան վր 
րձերր կավարվել են Դ'ի լի Հան ի ս^նաաորիա յում, ի\ 
Г նկարագրված ձևով։ Որպես րիոաեստ ծառայել ե

կանջը.

էֆեկա, (ՇՕ— 6O°/Q)t
»Sf պերֆոլզե լո վ ճագարի ա
եդ^իչ Էֆևկտօ (46---56QI%),

G. P. Musheghian

The Influence of the Dilijan Mineral Water on the Isolated Periferic Vessels
II!

This paper is to make clear the influence of the Ddijan mineral water on the 
alteration of the lumen of the periferic vessels.



The experiments were conducted at the Dilijan sanatorium and in Erevan 
In the first ease the natural mineral waler was used while the aerated bottle water, the 
carbonic acid of which was partly let out when applaying, was used tn ihe second.

The isolated hind legs of the frog and Ihe isolated ear of Ihe rabbit served as bio. 
logical tastes.

The following results being obtained: *
1. When perlusing the Dilijan mineral water through the preparation of Lewen- 

Trendelcnburg a vaso-constrlcting effect reveals (50—63%).
2. When perfusing the Dilijan mineral water through the isolated ear of the rab

bit a vaso-constrlcting effect reveals too (46—56%).
3. This vaso-constricting effect is quickly eliminated under the influence ot the 

Ringer solution in both casses.

1. Г, П. Мушегян. ДАН Арм. ССР, 5, 
Арм. ССР, 6, № 2, 1947.
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