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МАТЕМАТИКА

M. M. Джрбашян

О представимости некоторых классов голоморфных 
в единичном круге

ункдий

(Представлено А. Л. Шагиняном 17 III 1947;

Отнесем к классу Нр (а) (р > 0, я > — 1) все функции 1(2), голо- 

рфные в | 2 | <7 1, для которых интеграл

Я
i Кре ) I Р

О о

Было доказано (*). что всякая функция f(z) класса
(я) (р 1,я> —1) представима интегралом

___ Ир£։12__ 
(1—zpe "ч)7 + ՜

pdpdfr (2)

единичном круге | г | <7 1.
В настоящей заметке мы устанавливаем определенную связь между 

ассом функций Нр (а) и классом функций Нр Рисса (2). Приводим 
которые теоремы о параметрическом представлении и единственно- 
и функций класса Нр (я). Эти теоремы позволяют обобщить и рас- 
юстранить на классы Н2 (я) (я > — 1) некоторые теоремы о полноте

рациональных функции в единичном круге, доказанные ранее
ми авторами (3՛4) для класса Нр Рисса.
1. Доказываются следующие предложения.
Теорема /. Для того, чтобы функция Цг) класса Нр(я)(р О, 
1) принадлежала к классу Нр Рисса, необходимо и доста-

9, чтобы интегралы (I) были равномерно ограничены при я ֊ — 1.

Пусть
с чисел

п } (п = 0, 1, 2, . . . ) некоторая последовательность 
внутри единичного круга, причем Пт | «п | =1.

п -► оо

ком-

՝ ” ->г/л .
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Теорема П՝. Если функция Цг) принадлежит к классу Нр (а) 
И г(ап ) = 0(п = 0, 1,2, . . . ), тогда при

1 4֊ а
а) Нт (1- । ։» | ) п > — - ,

п —* ас *

или при 
к 1 -|-

б) I Од < 1 — при п > п0, где к > ——

будет Цг) = О.

(3)

(4)

Можно доказать более общую теорему 
Нр (а), откуда будет следовать теорема П։.

единственности для классг

Теорема П.։. Если Цг)=:Нр(а) и ((ап ) = 0 (п = 0, 1,2 ... ),

тогда 1(г) 0 при

* рМ(г| 
е (5)

где

а пЦ) означает число точек ап в замкнутом круге | т | <1, пр^ 
этом нули функции 1(7.) берутся соответственно их кратности

Теорема Если 1(г) с Н2(а)(а > — 1 ), то функция

1
Фо(г)= |(^~?)2 1(рг)др

О
(61

принадлежит к классу Н։ Рисса в единичном круге, причем

։(г)= 2К (121 < 1).
Ц|=1 (1-12) ’

(7)

При а = о эта теорема впервые доказана М. В. Келдышем.*
Теорема Шг Функции класса Н,(а) представимы в парамет 

рическом виде

'<*'= / <р(0 . (8>
| ։ | =1 (1— 1г) 2

где ср(О произвольная функция интегрируемая с квадратом модуль 
на | 1 | = 1. ■

• Об этом, в устной беседе, мне любезно сообщил М. В. Келдыш.
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Функция (6) минимизирует интеграл

։ч =
л семействе функций ср(1). интегрируемых с квадратом модуля на 

1 | =« 1 и представляющих данную функцию Кг) класса Н2(а) 
в виде (8).

Теорема IV. Для функций класса Н,(а) имеет место сле
дующее интегральное представление

где Р(р,^) произвольная функция, удовлетворяющая условию

» *г-

о о

I Н(р,О-) | Зр(1р(1$ < 4- » ПО)

Функция (г) минимизирует интеграл

р-)1 | Р(р,У-)-Кре|У) | грбрс1^ (11)

в классе функций Н։(а).
При а=О результат теоремы IV был установлен впервые \У1гНп- 

*ег’ом (♦•*).
2. Пусть { ап } (п = 1, 2, 3, . . .) — некоторая последовательность 

неравных комплексных чисел, лежащих внутри | г | <1, расположенных 
в порядке возрастания модулей и удовлетворяющих условию Нт |ап|=1.

П —♦ оо

Рассмотрим систему линейно независимых функций

?.(։)- ------ 2 --.7 (п -0. 1, 2. ■ . ■ )■ (12)
(1֊х„ г)’+։

В силу (2)
1 2՜ . _________

Фк(1т)= I I (1 "”?*') Фк (?е* )Фш(Ре1'1 ) РФ»^ • (13)

о о

Функции Ф„(г)(п=о 1. 2, ... ) определяются единственным образом 
из условий

1) Фп (г) является линейной комбинацией от

<Рв (г). ?,(։)> • • • » Фи(2)-
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о о

’фт(ре|Л) Фп(реН) рирФЭ- =
О, т ф п

1, гл = п
(И)

Имея в виду (13), можно показать, что
Фп (а0) = Фл (а,) = . . . = Фп (ап_։) = 0 (п = 1, 2, 3, . . . ). (15)

Теорема V. Если последовательность { ап } удовлетворяет од

ному из приведенных выше условий (3), (4) или (5) при р = 2, тогда 
для всякой функции {(г) а Н5(а) будем иметь

I 2՜

Я а I» п
(1—р3) I цре ) — 2 ак Фк (ре ) | 3рдрс1* = 0, (16)

_ к =0• •
где *

1 2՜ ________ ЧЯ
а -1-1 Г Г 2 1Нак = —I I (1—р3) Кре )Фк (ре ) рс!рсН>. (17)

о о
Е каждой замкнутой части | г | < I имеем равномерно

ад=ЕакФк (г), (18)
к=0

а в замкнутом круге | г | < 1 имеем равномерно

Нт (1- | г | )’+։ | )(г)- 2 ак Фк (г) | =0. (19)
и —► ос к=0

Заметим, что в силу (15), коэфициенты (ак } определяются из реку- 

рентных соотношений
Цап )= а0Фв (ап ) 4֊ а։Ф, (ап Н . . . + ап Фп (а„ ) (п = 1, 2. 3, . . .). (20)

Следствие. В условиях теоремы V, при | V | < 1 и | г | < 1 
имеем:

----—= 2 ФГой Фк (2) . (21) 
(1—\уг) к՜0

Соответствующую теорему для класса функций Н2 доказал Та- 
кенака (*).

Теорема VI. При выполнении хотя бы одного из следующих 
трех условий

1. Нт (1— | ап | ) п >а—1 > 0
П ֊ ► ОС

2. , при п п,, где к > к—1I
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շւ—Յ շN (г)
X •

Для всякой функции ք(շ), принадлежащей к классу ՒԼ Рисса 
в ՛ г | <1, будем иметь

=0,
V' I | г | =1

’.де { R } всевозможные функции вида

п ск
К(г)= Ջ ------֊ —

к=о (1—շ)
(22)

В случае а = 1 существует необходимое и достаточное условие для 
■олноты (’).

Теорема VII. Пусть последовательность {ап } удовлетворяет 

условию теоремы V. Для того, чтобы существовала функция Цг) 
класса Н2(я), принимающая значения ((ап) в точках {ап } , необхо

димо и достаточно, чтобы ряд

I 3 (23)

был сходящимся, где {ак } суть коэфициенты, полученные из реку- 

рентных соотношений (20).
При существовании функция ((г) является единственной и 

дается рядом
ОО

ք(շ)= ГакФк(2), 
к=0

который сходится в среднем к 1(г) по площади | г | < 1 при нали
чии веса (1 — р։)' .

Сектор математики 
Академии Наук Арм. ССР 
Ереван, 1947, февраль.

Մ- 1Л ՋՐԲԱէՑԼՌ

*Г||шЦпг որսա էւու |Г հոլուքորճ <€ու մկցիաէւևրի пгпс ւյւսււևրէ

!■ 1>ր1|ւսյսւ«|(ւԽ||ւու յ>յահ ւքւսււին

պշածում սահմանված Հ միավոր 'ր^անւււմ հոչոմ ո րֆ ֆունկցիաների ք-Լ {յ) 

ինաեղրայի մ^ոցովւ Հասաաաված է *րոշ առնչություն (0է) դաաէ և 
նում հոլոմորֆ ֆունկցքէաներյւ Ռիսսի ղասի մի9ևէ Բերված են թեորեմներ 
ֆունկցիաների պարսէէքԼտրական ներկայացման և միակության մասին։
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Վերջիններս են ատ քիս հաստատեք H? (1) դասում ոացիոցալ ֆոԼնկյ/իա

(1Տ) դաաք. ^վաւթյքւէը'
Այստեղ բերված ար դ յոլնրն երր հանդիսանում են այլ հեղինակների կողմից {••ՅՅ ») 

քեիսսի Ւ1բ դասի համար ապացուցված թեորեմների ընդ հանրացոլմե երըէ

M. M. Jirbashian

On the Representation of Certain Classes of Functions Holomorph iu the 
Unit Circle

In the present paper a definition of the Hp (i) class of functions holomorph in 
the unit circle is given by means of the (1) integral of the text. A certain connection is 
ascertained between the Hp (a) class and Riesz’s Hp class of functions holomorph In 
the unit circle. Some theorems are given on parametric re presentation and uniqueness 
of functions belonging to the Hj(a) class.

The latter gives us possibility to ascertain in the Hjf-։) class the completeness of 
the rational functions of class (12).

The results obtained are the generalization of proved theorems given by other 
authors (S.*>*։) for Riesz’s Hp class.
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ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

Г. Г. Костанян

О замыканиях на землю в цепи оперативного (постоянного) тока
(Представлено А. Г. Иосифяном 22 II 1947)

В опубликованных на сегодняшний день работах, посвященных це
пям оперативного (постоянного) тока, вовсе не рассматривались пере
ходные процессы, возникающие в момент повреждения изоляции цепи 
и указывалось, что ложное срабатывание реле в этих цепях возможно 
только при маловероятном нарушении изоляции относительно земли 
одновременно в двух точках цепи (1,։).

В 1941 году впервые в литературе был описан единичный факт 
ложного срабатывания реле при замыкании на землю в одной точке 
цепи (3). В дальнейшем литература не пополнялась какими-либо теоре
тическими и экспериментальными исследованиями в этой области. Меж
ду тем, в результате замыкания на землю в одной точке цепи, в энер
госистемах возникали аварии, иногда сопровождавшиеся нарушением 
энергоснабжения крупнейших потребителей.

Ниже даны некоторые наши исследования, посвященные переход
ным процессам, возникающим при замыкании на землю в одной точке 
цепи, как это представлено на рис. 1. На основании приведенных ни
же математических выражений, определяющих эти переходные процес
сы, можно оценить каждую конкретную цепь оперативного тока с точ
ки зрения возможности ложного срабатывания подключенных в ней 
реле-

Указанные на рис. 1 емкости С։ и С։ представляют из себя экви
валентные емкости отдельных полюсов цепи относительно земли, Г1 и г2— 
соответственно сопротивления изоляции полюсов, а г, Ь,—омическое 
сопротивление и индуктивность реле Р, за обмоткой которого возник
ло замыкание на землю.

Величины этих емкостей, омических сопротивлений и индуктивно
стей определяются параметрами подключенного к сети оборудования, 
состоянием изоляции цепи и т. п. и изменяются в широких пределах.

Следует иметь в виду, что даже при вполне исправном состоянии 
изоляции цепи (г, и Га несоизмеримо велики по сравнению с г) замыка
ние на землю, изображенное на рис. 1, при известных обстоятельствах
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может быть причиной ложного срабатывания реле Р, что вовсе не учи
тывается в литературе (3,*).  Возможность ложного срабатывания реле Р 
объясняется при этом внезапным изменением параметров цепи (в мо
мент замыкания на землю), в результате чего изменяется напряжение 
между полюсами батарей и землей, что, как правило, приводит к до
полнительному подзаряду емкости током 1։, и разряду емкости Са 
током ц.

Рис- 1.

Эти токи 4 + 12 = 1 с находят путь через обмотку реле Р и как по 
величине, так и по времени могут оказаться достаточными для приве
дения его в действие.

Величина этих токов даже в данном частном случае зависит не 
только от величины С1+Са, г и Ь, но и от соотношения между г1 и г2, 
которое задает первоначальное (до замыкания на землю) распределение 
напряжений между полюсами батарей и землей, т. е. величину началь
ного заряда емкостей С։ и С5-

В общем случае» когда г։ и гэ соизмеримы с г, ток в реле Р Пр )
определяется всеми параметрами цепи, изображенными на рис 1, что в 
значительной степени затрудняет вычисление их величин (благодаря 
большому числу уравнений).

Переходный процесс в схеме рис. 1 определяется
уравнениями (считая, что схема 
сосредоточенными постоянными):

следующими
рис. 1 представляет из себя цепь с

, ։ , । 1.11 рЬ = |р г+Ь — +г,1,=.г1!։-г։1, = и,(О)+и։(О) = и։+и։



где СДО» и I ։ (0)—напряжение между полюсами батареи и землей в на 
чальный момент переходных процессов.

Решая эти уравнения, мы находим

___У_£?_С» _ / —— а| \ 
г։Цс։4֊с։) (а—3) \ е — е )

с2)

а = т-р у/т1—п ; р=т—\/тг—п ; г,------~г՜՜
г։“гг2

Исследуя уравнения (2) с учетом принятых на рис. 1 обозначений, 
получим, что ток рассматриваемой цепи состоит из:

1. независимых от времени составляющих

(3)

2. затухающих переходных токов

- Ы֊1з - 1 е — е )

кк
2

к։ —

(4)

где

При этом

к

к
1р = 'р ср

-(И
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Анализ выражений (2, 3, 4) показывает, что для нахождения пол
ного тока 1р и затухающих составляющих токов в цепи схема рис. 1. 
может быть замещена схемой рис. 2-

Рис.։2.

Такое замещение в рассматриваемом случае оказывается допусти 
мым. так как в начальный момент процесса и в течение веего процесса

I си=и1-|-и։ и - = _ , что непосредственно вытекает из 
’։ сг

уравнений, определяющих переходные процессы в схеме рис.
В самом деле, решая эти уравнения (5)р определяющие

основных

1.
переход

ные процессы в схеме рис. 2, получим, что токи 1р , 1с , 1а в схеме 
рис. 2 в точности соответствуют тем-же токам в схеме рис. 1.

I

О

Следует иметь в виду, что на основании схемы замещения, изо
браженной на рис. 2 с учетом выражений (3, 4), упрощается нахожде
ние не только токов реле, но и всех токов в ветвях схемы рис. 1, т..к.

- ЛГ4 и 13 могут быть найдены непосредственным умножением на К1 и 
Ко, а токи 13 и ц — путем сложения токов 1а К5 и 1а К4 с начальными

токами = с учетом принятых для этих 
/

токов на рис. 1 положительных направлений- \
Любопытным является то обстоятельство, что схема 2, замещая

схему I, не идентична последней не только в части схемы взаимного
соединения элементов цепи, но и в части начальных зарядов емкости
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(на рис. 1 С։ имеют начальный заряд q Urt—. - — с։, а с։ соответственно 
ri"» г։

время, как на рис. 2 заряды емкостей q։ = q*  —о).

• Предложенное выше замещение может быть использовано не только для 
анализов переходных процессов, но и для других исследований цепи (например, для 
анализа работы контролирующего изоляцию устройства).

Возможно, что путем изыскания новых схем замещения, подобных рассмотрен
ным выше, удастся упростить некоторые расчеты в сложных электрических цепях.

Предлагаемая схема замещения дает возможность значительно 
упростить анализ рассматриваемых переходных процессов*  и судить о 
влиянии отдельных параметров цепи на величину тока в реле.

В частности схема рис. 2 наглядно показывает, что ток в реле за
висит от величины суммарной емкости цепи С = С։4-С3 и не зависит от 
соотношения между С! и С2, в то же самое время, даже при весьма 
надежном состоянии изоляции цепи (иногда ток утечки несоизмеримо 
мал по сравнению с током в реле) ток в реле зависит от соотношения 
между г1 и г., возрастая при увеличении г։ и сокращаюсь при увели
чении г, даже при неизменном суммарном сопротивлении изоляции цепи

Гэ = - ■ - = const.
Г1
Это дает основание считать, что для определения максимально

возможного тока в реле при рассматриваемых замыканиях на землю
следует учитывать максимально возможную емкость цепи, принимая 
К։«=1. что соответствует возможному в условиях эксплоатации состоя
нию изоляции цепей, когда г, весьма велико по сравнению с Г1։ одна
ко, Г2 намного превосходит г.

Кроме того, приведенная на рис. 2 схема замещения дает возмож
ность в некоторых случаях использовать общеизвестные из теории пе
ременных токов выражения, определяющие переходные процессы в 
простейших цепях, содержащих R, Ь и С, имея в виду, что изменения 
тока в функции от времени соответствуют изменению напряжения, прм-

г и։ . •*ложенного к емкости С, т. к. 1а = ---- .
Гэ

В частности, когда величиной тока можно пренебречь (1^ и г։ не
соизмеримо велики по сравнению с г), что имеет место при нормаль
ном состоянии изоляции цепи (5), приведенная на рис. 2 схема упро
щается, превращаясь в общеизвестную схему включения последовательно 
соединенных R. Ь и С на постоянную ЭДС.

В отличие от простейших цепей, где критический случай опреде
ляется однозначным решением уравнения, в рассматриваемом нами слу
чае он выступает дважды, т. е. при непрерывном однозначном измене
нии С и постоянстве остальных параметров цепи апериодический про
цесс, перейдя в колебательный, может вновь приобрести апериодиче
ский характер, т. к. критический случай определяется уравнением:
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Анализ выражения, определяющего ток в реле, показывает, что 1Р

достигает максимальной величины при кп—о(г4-г» )
кп- 0 (г+г, )'

А 9составляя

Реле Р в схеме рис. 1 не может сработать, если ։р твх<Ьр., тока 
трогания в реле Р.

Наибольшую опасность для ложного срабатывания реле, представ
ляет апериодический процесс в области, когда 

однако, в некоторых случаях и колебательный процесс при достаточно 
продолжительном периоде его колебания также может вызвать ложное 
срабатывание реле*  Повышение напряжения до величины, превосходя
щей номинальное напряжение батареи, может возникнуть только при 
колебательном процессе. •

Рассмотренные выше переходные процессы тем опаснее, чем вы
ше номинальное напряжение батереи. Рост индуктивности обмотки ре
ле и сокращение ее омического Сопротивления способствуют повыше
нию напряжения при колебательных процессах, которое, однако, не мо
жет превысить 21]. Увеличение емкости С։Н-С2 и сокращение г облег
чает возможность ложного срабатывания реле.

Возможность ложного срабатывания некоторых реле ХЭМЗ про
верена нами экспериментально.

В частности, установлено, что в цепях оперативного тока 220 в 
представленное на рис. 1 повреждение изоляции в одной точке при 
емкости цепи превосходящей 3 — 4 рр может быть причиной ложного 
срабатывания реле типа ЭП—231, РП, РУ ХЭМЗ даже пр;։ вполне ис
правной изоляции остальной цепи (1։ 2^0).

В цепях 110в опасной для ложного срабатывания тех же реле 
оказывается емкость, превосходящая 7—12 рр.

Ереван, 1947, январь-
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Գ. Լ ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ

<>ս|հրա«իւ] (Ьшимшмт 61 հոսանքի cqpinjniiT idr ubm ЬЦа^ 
hnquiGgni ժնևրի մասին *

Մինչև այժմ, ոելեների կեղծ աշխատանքը Էլեկտրակայաններում ե ենթակայաններ 
րոլմ '•եարավոր էր համարվում, միայն է օպերատիվ հոսա 2Ղ?այՒ *“յ անակ 3 կետև- 
րում, **л7/*  նկատմամբ մեկուսացման

Ւ ր ականում ոե քեների կեղծ աշխատանքր Հ1 
ցուՀքեա յին պրոցեսների հետևանքով ‘շղթայի մեկ

Մաթեմաաիկական շատ սքարղ հաշիվների միջոցով կարեյի է դնահատական աալ 
աոանձին վերցրած օպե րատ իվ հոսա նքՒ ամեն մի շղթայի մասին, նրան միացված ժելե
ների հնարավոր կեղծ ոշխտտա աեսակետիցւ

Փորձնականորեն հաստատված է, որ 220 || օպերատիվ հոսանքի շղթայում մեկուսաց
ման խախտումը մեկ կետում, երբ 2Ղ^այՒ պա րունակոլթ յ ոլնը 3— 4 միկրոֆտրաղից մեծ 
Հ, կարող է պատճաո դաոնալ \3.M3 միջակա ժելեի կեղծ աշխատանք ինւ

G. H. Kosianiati

On the Ground Faults in the DC Operative Circuits
9

Until recently, the false work of relays in the electric stations and substation;, has 
been considered possible in cases when ground insulation Is broken io two points of the 
DC operative circuits. In reality, the false work of relays can also take place in such 
instances when the circuit insulation is affected in a point only as a result of transient 
processes.

It is possible by means of simple mathematical calculations to estimate each ope
rative current circuit from the point of probable false work ot relays joined to it.

It is experimentally confirmed that the affecilon in one point of insulation in a 
220 v operative current, when the capacity of the latter is greater than 3 4 MF, may 
account for the false work of relays made by the Kharkov Elect(o-mechamcal factory.
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А- Т- Бабаян и А. А« Григорян

Реакция 1,3-дихлорбутена2 с аммиаком и дибу гидами ном *
(Представлено С. П. Гамбаряном 24 XII 1946) 

с
В качестве исходного продукта для синтеза непредельных галоидо

содержащих аминов нами был использован 1,3-дихлорбутен-2.
Взаимодействие 1,3-дихлорбутена-2 с аммиаком как без раство

рителя, так и в растворе бензола или эфира происходит очень медлен
но. В спиртовом растворе, благодаря прекрасной растворимости ам
миака и дйхлорбутена, реакция происходит быстро и практически за
канчивается в течение нескольких часов. При этом, в зависимости от 
условий, образуются в различной степени алкилированные амины. Так. 
например, при пропускании аммиака через спиртовый раствор дихлор- 
бутена образуется в основном три (З-хлорбутен-2-ил)-амин. При мед
ленном же приливании 1,3-дихлорбутена-2 в охлаждаемый льдом насы
щенный спиртовый раствор аммиака, при одновременном пропускании 
сильного тока аммиака, наряду с три (3-хлорбутенил)-амином обра
зуется также значительное количество первичного 3-хлорбутениламина.

Первичный амин получается в виде хлоргидрата, выпадающего 
после отгонки растворителя (спирта), а третичный амин получается в 
свободном виде.

1,3-Дихлорбутен-2, повидимому, полностью вступает в реакцию. 
В тех опытах, где в основном образуется третичный амин, который по
лучается не в виде хлоргидрата, а в виде свободного амина, количе
ство выделившегося хлористого аммония бывает почти теоретическое: 
около 95%. В,тех же опытах, где по условиям реакции имеет место 
образование значительного количества чешуйчатых кристаллов, являю
щихся хлоргидратом первичного и отчасти вторичного амина, количе- 
ство хлористого водорода, связанного в этих кристаллах и количество 
хлористого водорода в выпавшем хлористом аммонии, в сумме состав
ляют опять таки почти 100° 0 от взятого количества дйхлорбутена. В ’ 
то же время, повидимому, при очистке и перегонках мы теряем значи- 

. тельную часть аминов, поэтому выхода колеблются от 45 до 75% теоре
тического.
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Была изучена также реакция 1,3-дихлорбутена-2 с дибутилами- 
ном- В результате б^л получен дибутил-хлорбутениламин с выходом 
около 70% теоретического.

ОПИСАНИЕ ОПЫТОВ. Взаимодействие 1,3-дихлорбутена-2 с 
аммиаком в среде этилового спирта, а) В 625 мл винного спир
та было заранее растворено 203г (12 молей) аммиака. При охлаж
дении льдом и пропускании аммиака прибавлено Г-5 г (1 моль) 1,3- 
-дихлорбутена-2. Опыт длился 3 часа. Первые два часа реакционная 
смесь охлаждалась льдом, затем 1 час водой комнатной температуры.

Было получено 20 г чистого хлористого аммония (37°/О теорети
ческого). По отгонке спирта остаток 120? закристаллизовался-Остаток 
обработали 40° 0 водным раствором едкого натра- Аминный слой отде
лили, высушили над сернокислым натрием и перегнали в вакууме.

I. до 45° (30мм)-2,8г; 2- 45-55° (15мм)—10,2г;
3. 120-150° (10 мм) -27,6 г; 4. 174-181° (20 .и.и) -20,5 г;
5. Остаток—12 г. х
Соединенные первая и вторая фракции были вторично перегнаны 

без вакуума.

Основная фракция 135" (680>мл«)(1* 1,0476 

п* 1,4789 найдено МКп 28,526.
С4Н8Ь1С1 | вычислено МИи 28,494.

С нитропрусидом натрия и ацетоном дает темно-синее окрашива
ние. При действии эфирного раствора хлористого водорода образу
ются белоснежные чешуйчатые кристаллы с т. пл. 218°.

Определение процента ионизирующегося хлора в 
хлор г и драте. Л-Т.'{ЯйЯа Я

0,5123 г вещества, 0,5118 г А§С1, 7. С1 24,7.
С4НКМС1. НС1 вычислено ф/о С1 25. *
Третья фракция 27,6г была снова двукратно перегнана в вакууме. 

В результате получено вещество со следующими свойствами: 
т. к. 126-126,5° (5мм) а’’1,1015; п0° 1,4979. Найдено Мйо 51,597.

С8Н1։МС12[7 вычислено 51,543. С нитропрусидом натрия и 
ацетоном дает синее окрашивание. С эфирным раствором .хлористого 
водорода образует кристаллический хлоргидрат.

Определение процента ионизирущегося хлора в 
хлоргидрате:

0,4562г вещества. 0,2885 г АёС1; °(0 С1 15,66.
С8Н1аМС12- НС1 вычислено °/0 С1 15,4.
Четвертая фракция 179—131" (20 мм) была снова дважды пере

гнана в вакууме.
В основном перегна’лось при 165—167° (8лм4).

% 1,5086 0, 1,1260 найдено МР0 74,813. СПН,ЧМС13|вычислено
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MRi). 7 4,756. При взаимодействии с эфирным раствором хлори
стого водорода выпадает хлоргидрат с т. пл. 176°.

Определение ионизирующегося хлора в хлоргид
рат е«

0,3234 г вещества. 0,1486 г AgCl, а 0 Cl 11,45.
C„Hi8NCl3. HCI вычислено % Cl 1|,13. /
6) Через раствор 63 г 1,3-дихлорбутена-2 в 200 мл винного спирта, 

подогреваемый на водяной бане (40—50°), пропускали в течение трех ра
бочих дней медленный ток аммиака. После первых пяти часов пропус
кания аммиака осело большое количество хлористого аммония. К кон
цу третьего дня выпавшие кристаллы отделили отсасыванием Получе
но было 25г совершенно чистого хлористого аммонии что составляет 
93,5°,0 теоретического. Фильтрат был отогнан. После отгонки спирта 
осталось 41,7 г вещества. После двух перегонок, в вакууме, получено:

до 120° (20 мм) —3,5 г; 120—170° (25 мм) —1,6 г;
170° (25мм)— 10,2г; 170-175° (25 .мл)--14,5 г;
Остаток— 1,6 г.
Третья и четвертая фракции 170 —175" (25 .и.к) 24,7 г (55° 0 тео

ретического) представляют три-3-(хлорбутенил)-амин.
2. Реакция 1,3~дихлорбутена-2 с аммиаком в среде эфира. 

՝В ЮО.ил эфира было растворено 69,5г (61 мл) 1,3-дихлорбутена-2 
т. к. 125—126,5° (680.им)՛ В течение девяти рабочих дней пропускал
ся медленный ток аммиака. Реакционная смесь нагревалась на водяной 
бане. Всего за девять дней образовалось 19,5 г хлористого аммония 
— 67° 0 теоретического. Фильтрат обработали раствором едкого натра. 
Амин отделили, высушили, отогнали. После двух перегонок в вакууме 
получено 16 г (34°'0 теоретического) три-хлорбутенил-амина, перего
няющегося при 148—150° (3—4 мм).

3. Реакция 1,3-дихлорбутена-2 с аммиаком в среде бензола. 
Бензола 30 г, дихлорбутена 133г. При нагревании на водяной бане, в 
течение пяти рабочих дней пропускался аммиак. Реакционная смесь 
окрасилась в кирпичный цвет. Получено 36,5 г՝ чистого хлорист<но ам 
мония, 68° 0 теоретического. Обратно получено 33 г не вошедше! о в 

^реакцию 1,3-дихлорбутена-2. Получено 31,1г (41,5° 0 теоретического) 
амина, кипящего при 165—16/° (16 мм).

При стоянии амин желтеет и выпадают кристаллы с т. пл. >97- 
200°. ближе пока не изученные. Кристаллы эти не растворимы в ксилоле, 
бензоле, бензине, частично растворимы в хлорбензоле, хороши раство 
римы в хлороформе. В воде растворимы, при прибавлении щелочи да 
ют эмульсию.

4. Реакция дибутиламина с 1,3 дихлорбутеном-2. Смесь из 
100 мл( спирта, 33г (0,256 молей) дибутиламина и 16г (0,128 молей) 
1,3-дихлорбутена-2, в течение двух рабочих дней подогревалась на во
дяной бане (40 — 50°). После отгонки спирта выпали кристаллы (24 г)- 
Фильтрат отогнан в вакууме.

138 — 139° (35 ми) —13,5 г-48® 0 теоретического.
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n‘; 1.458 n" 1,4563 0,9007 найдено MRD 65,74
C12H24ClN| вычислено MRd 65,956.

Определение ионизирующегося хлора в хлоргид- 
р а т е« v ’

0/2832 г вещества. 0,1 704 г AgCl */t Cl—14,9
CnH24ClN. HCI вычислено ° 0 Cl —14,4. /
Кристаллы (24 г), выпавшие после отгонки спирта, представляли 

смесь дибутиламинхлоргидрата и дибутилхлорбутениламинхлоргидрата. 
Обработали их 40° 0 раствором едкого натра, отделили аминовый слой, 
высушили, отогнали.

I. 150—160° (680мм) 8,9 г (дибутиламин)
II. 13о—֊140'’ (35.H.W) 6,2 г 22,3° п (дибутилхлорбутениламин)
п”—1,4562. 0.9007.
Определение хлора в хлоргидрате, полученном 

из первой фракции
0,2124г вещества. 0,1900г AgCI, °/0С1 22,14.
CoHjqN.HCI вычислено Cl * в 22,00.
Выводы: 1. Взаимодействием 1,3-дихлорбутена-2 с аммиаком ч 

получены хлорбутениламины.
2. В зависимости от условий реакции получаются в различной 

степени алкилированные амины-
3. Взаимодействием 1,3-дихлорбутена-2 с дибутиламином получем 

дибутилхлорбутениламин.
Химический Институт

/Академии Наук Арм. ССР
Ереван, 1946. ноябрь.

и֊ рцривиъ ьч. а. ц. %рь%прзиъ

l.JI-bKinrpni и b«ul|gfiiu6 iutT|iuil||i ЬЦ qfipoi iuiQiGfl hL»

J 1л илпш'Ьу /***֊^/'2^' l/вяшдл/шЬ bit ил лил $\лил j [fit, L pl^p n prp* jffi* b

>9ppnp4uej[tb р[пррп±1лЬ'ъ[цилл/[лКъЬрр, лрпЪд btuputpbptuljufit рилЪил^пср jntfit\bpp IjujfutJufb 

b"b nbeu^g[tue j[t

^Ьвл umuj^uib 1՜ pin ut Ifit [tfutJ [fit

A. il։. Babayan and A. A. Grigorian

I he Reaction of 1,3-Dichlorobutene-2 with Ammoniac and Dibutilamine

The reaction 01 l,3*dichlorobutene-2 with ammoniac both in the presence and ab
sence oi different solvents has been studied. Corresponding amounts of primary» secon
dary and lertiary chlorobutenylamins have been obtained, relative quantities ot( which 
depend on the conditions of the reaction.

I >ibm ylchlorobuteny lamin has been yielded simultaneously with dibuty lain me.
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ПАЛЕОНТОЛОГ»Я

»

Ископаемые златки из бинагадинских мировых слоев

(Со1еоргега. ВиргезНбае) 
(Представлено В. О. Гулканяном 17 II 1947) ♦

В прошлом году А. В. Богачев передал мне для обработки не
большой материал по жукам-златкам (ВиргеэЬбае), добытый в 1939- 
1940 годах в Бинагадах (Апшеронский полуостров, недалеко от Баку) 
в так называемых Кировых слоях- Остатки жуков прекрасной сохран
ности находились в песке, сильно пропитанном густыми, окисленными 
нефтяными остатками (киром), вместе с кистями млекопитающих, птиц 
и других животных. Остатки жуков выглядят ничуть не хуже рецент- 
ных особей, погибших в природе: сохранен в значительной степени 
даже металлический блеск, характерный для многих видов златок.

Возраст бинагадинских Кировых пластов оценивается как рисс- 
вюрмский, пожалуй ближе к вюрму, т. е. включая и начало эпохи пос
леднего оледенения. Отложения континентальные, с флорой, сходной с 
современной Восточного Закавказья: камыш, гребенщик, астрагалы, 
можжевельник, иволистная груша, мелкоплодная вишня и т. д- Фауна 
подробно описана В. В. Богачевым (’), она включала носорогов, ло
шадей, туров, оленей, сайгу, кабанов, львов, волков, гиен, пещерных 
медведей, барсуков, перевязок, ежей, песчанок и пр., много птиц, че
репах, ящериц: Остатки насекомых очень многочисленны: прямокры
лые, жуки и т. д. А. В. Богачев (') отмечает, что по своему характеру 
фауна жуков весьма близка к современной Восточного Закавказья и 
Ирана.

Это вполне оправдывается и на переданном мне материале, часть 
видов, упомянутых ниже, и ныне существует на Апшероне, часть была 
замещена близкими формами, видовое значение которых можно оспа
ривать, считая их вымершими подвидами рецентных видов.

Переданная мне коллекция из 25 экземпляров златок обработана 
мною в 1946 году в Зоологическом институте АН СССР в Ленингра
де, где я имел возможность сравнивать ископаемые формы с типами 
рецентных видов и богатым подбором их географических вариаций.
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1. Julodis faldermanni Manrrh. Рецентный вид, встречающийся и 
ныне на Апшероне (“), где он достигает северной границы современ
ного ареала. Развивается на верблюжьей колючке (Alhagi). Остатки 
не единичны: 4 экз Частично сохранен металлический блеск.

2. Perotis lugubrls Fabr. Рецентный, широко распространенный в 
Средиземноморье и Средней Азии вид, связанный с плодовыми и ро
зами. 1 экз. Длина 19-Н.и.

3. t Sphenoptera bogatshevi sp- n.^Sph. glabrata Мёп. у A. В. 
Богачееа(’)-Близок к современному ,виду'Sph. glabrata Men., обычно 
встречающемуся в южных и западных частях Азербайджана, в Армении 
и Северном Иране на астрагалах. Форма тела и величина Spb. glabrata. 
Пунктцровка головы и переднеспинки также двойная, но мелкая пунк
тировка переднеспинки резче и гуще, чем у Sph. glabrata. Крупная пунк
тировка переднеспинки по бокам сильнее сгущена и точки ее глубже и 
крупнее. По сторонам середины переднеспинки^ слабые небольшие вдав- 
ления, перед щитком имеется глубокая круглая^ ямка. Щиток узко- I •
поперечный, значительно короче, чем у Sph. glabrata. Надкрылья с 
ясно выраженной основной каемкой на внутренней половине переднего 
края, несколько более грубо поперечно морщинистые, чем у Sph. glab
rata, почти как у Sph. coracina Stev. Мелкая пунктировка надкрылий 
резче и крупнее. Точки н рядах удлинены в черточки, приблизительно 
вдвое длиннее своей ширины. Нижняя сторона вообще гораздо силь
нее пунктирована, чем у Sph. glabrata. Особенно сильно, густо и глу
боко пунктированы бока переднегруди и заднегрудь, также и брюшко 
имеет густую и глубокую пунктировку. Из современных видов этой 
группы наиболее густую пунктировку брюшка имеет Sph. derugata 
Rdtb. (Иран), но у этого вида пунктировка мельче, чем у нашего, и 
скульптура верхней стороны сглажена. Задний отросток переднегруди 
как у Sph. glabrata, с рядом сливающихся точек по бокам, с неокайм- 
ленной, вершиной. последний стернит брюшка прямо срезан. Чер
ный, со слабым бронзовым блеском (был с таким блеском). Сравнен 
с типом Sph. glabfata Менетрие. Длина 20.4 мм.

4. i Sphenoptera martynoviu A. Bogatshev (in V. Bogashev (։), non 
descripla). Близок к современному виду Sph. mniszechi Mars из Ира
на. Отличается несколько2,более поперечной переднеспинкой, относи
тельно более широкой и расширенной вперед вплоть до первой чет
верти. где она резко сужена к голове. Переднеспинка впереди в про
филь выпуклая, чего у Sph. mniszechi нет. Скульптура поверхности 
головы и переднеспинки как у Sph. mniszechi. Щиток несколько более 
поперечный, надкрылья с почти нацело сглаженными рядами точек, эта 
сглаженность наблюдается и у рецентных Sph. mniszechi,- но не в та
кой степени, точки остаются вполне различимыми. Пунктировка про
межутков спутанная, негустая, немного грубее и реже, чем у Sph. 
mniszechi. Переднегрудь довольно густо и грубо точечная, чего у 
Sph. mniszechi не наблюдается. Пунктировка остальных частей нижней 
стороны также несколько грубее. Ряд точек, окаймляющих с боков
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задний отросток переднегруди, густой, точки не сливаются, но очень 
близко расположены. Черный. Длина 21.8 мм.

Очень близок также к Sph. morio В- Jak. (Иран, описан по экз. 
с этикеткой Штаудингера BCaucas.a), однако, Sph. morio едва-ли пред
ставляет отличный от Sph. mniszechi вид.

Упомянут В. В. Богачевым (•) как описанный А. В- Богачевым 
новый ископаемый вид, но описание, повидимому, последним не опуб
ликовано. Упоминаемых там-же Acmaeodera mortua A. Bog. и Spheno- 
ptera vinovskii A. Bog. из тех же слоев, в материале, переданном мне, 
не оказалось.

5. Sphenoptera lapidaria Brulle. Вполне аналогична современной, 
нередкой на Апшероне форме, живущей у северной границы своего 
ареала на астрагалах. Остатки весьма многочисленны: 18 экз.

Таким образом, из пяти видов златок три вполне совпадают с 
рецентными и два несколько отличаются от близких рецентных форм. 
Один из найденных видов и ныне распространен далеко к северу от 
Апшерона (Perotis lugubris); два вида (Julodis faldermanni и Spheno
ptera lapidaria), представленные в Кировых слоях особенно обильно, 
ныне находятся на Апшероне у северной границы своего респростра- 
нения; один вид (t Sphenoptera bogatshevi) близок к современному Sph- 
glabrata, распространенному южнее, в пределах южных и западных 
частей Азербайджана, в Армении и северном Иране, и, наконец, пос
ледний вид (1՜ Sph. martynovi) является представителем группы близких 
форм, ныне распространенных еще южнее, за пределами Закавказья, 
уже в Иране.

Следовательно, в рисс-вюрмскую межледниковую эпоху теплолю
бивые формы, какими несомненно являются златки, продвигались в 
восточном Закавказье, повидимому, несколько далее к северу, чем в 
наше время.

В заключение приношу глубокую балгодарность ст. научн. сотр. 
Зоологического института Академии Наук Азербайджанской ССР 
А В. Богачеву за предоставление описанного выше материала и сообще
ние некоторых данных, относящихся к нему.

ф
Зоологический институт

Академии Наук Арм. ССР
Ереван, 1947, февраль-

Ц. И PhluSbr

1'гиЛв Buprestidae pqbqGbr fi!■<]«■ Чш«|в<|6Ьг|.

• brabr^g (Coleoptera)

Ю4в р. а Ч. —j-» Buprestidae
ibf-Optg, Jfif-
Л/
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|. Julodis faldermanni Mannh. ( )—4 <■>»,
2. Pfrolis lugubrts Fabr (—1 4мм»,
3. t Sphenoptera bogatshevi sp. n. (Sph. glabrata A. Bogatshev. 1939),
4. t Sph. martynovi A. Bogatshev —1 iu»,
5. Sph. lapidaria Brulle —18

A. A. Richter

Fossil Buprestids from Binagady Asphalt Sand Layers (ColeopteraJ

In the year 1946 I received a little collection of fossil Buprestids from A. V Bo
gatshev (Baku) coming from Binagady asphalt sand layers of Riss֊Wurm interglacial age* 
There are following 5 species, all of excellent preservation.

I Julodis faldermanni Vlannh., 4 specimina.
2. Perotis lugubris Fabr., 1 specimen.
3. + Splienoptera bogatshcvi sp. n. (Sphenoptera gjabrata A. Bogatshev, 1939J, 

1 specimen.
4. t Sphenoptera martynovi A. Bogatshev (in V. Bogatshev, 1940. non desc- 

ripta), 1 specimen.
5. Sphenoptera lapidaria Brulle, 18 specimina.

+ Sphenoptera bogaishevi sp. n.
In the vicinity of the recent Sph. glabrata Men. Habitus and size or glabrata. Head 

and pronolum double punctated, like in glabrata, but the fine punclation comparative^ 
more rough and dense. The coarse punclation on the sides of pronotum denser, deeper 
and larger as in glabrata. On the sides of the middle of pronotum there are little slight 
impressions, before the scutellum a deep round pit. Scutellum narrow transverse, evident
ly shorter as in glabrata. Elytra some more roughly transverse wrinkled, as in glabrata 
nearly like in Sph. coracma Stev. The line punclation of elytra rougher and denser as 
in glabrata: the punctures in rows arc lengthened as nearly twice longer as wide. Below 
much stronger punctated as in glabrata; particularly the sides of prosternum, and meta
sternum are deep, dense and strongly punctated. Among the recent forms a much dense 
punctated lower side has Sph. derugata Redtb.. but this punclation in derugata is finer, 
and the upper side is smoothed. Hind metasternal process like in glabrata. Black, with 
a little bronze shining (has been with such shining).' Male: the last sternite truncate. 
Length 21.4 mm. Compared with the typus of Sph. glabrata Menetries.

f Sphenoptera martynovi A. Bogatshev.
Near to the recent Sph. mniszechi Mars., differing with more transverse prono

tum. comparatively more wide and dilating forewards up to the first quarter, where from 
it is strongly constricted to the head: at the side view the pronotum is convex, unlike 
in mniszechi. I he upper side sculpture of the head and pronotum like in mniszechi. 
Scutellum some more transverse. Elytra with nearly quite smoothed rows of punctures, 
such levelling of elytral furrows appearing also in recent mniszechi, but punctures re
maining clearly noticeable. Interrow punclation not dense, irregular, some more rough 
and scarce as in mniszechi. Prosternum rather dense and rough punctated, the punc- 
tation of the remaining lower side also is some more rough as in mniszechi. The punc
tures of range bordering the hind metasternal process are dense, but not fusing. Black. 
Length 21 8 mm. Seems also to the Sph. morio B. Jak. the last species being only doubt
ful distinguishable from Sph. mniszechi Mars. >

Both type specimina are kept in collections of the Zoological Institute ol the Azer
baijan Academy of Sciences in Baku.

1. А. В. Богачев. Изв. Аз. ФАН СССР, М 1—2, 135-141. 1939- 2. А. В. Богачев. 
Тр. Азерб. Отд. Закавк. Фил. АН СССР. Сектор Зоол. 7, 14—71' 1934. 3. В. В. Бо
гачев. Картины первобытной природы Апшероиа (Виыагады), Баку, 1940.
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физиология животных

Г- П Мушегян и Т. X. 4теповяа

Влияние гетероауксина на изменение количества форменных 
элементов крови

• Представлено X. С.'Коштоянцем 18 II 1£Ц7)

Как известно, растительные гормоны роста, в частности ауксин, 
не только регулируют рост растений, но и играют большую роль в 
возникновении различных органов растения: корней, почек, плодов, кор
невых волосков и т. д.

Под действием этих же гормонов удалось получить целый ряд 
бессемейных плодов (томат, перец, тыква, груша и другие).

Ауксины найдены и в различных тканях животных, как например, 
в зародыше курицы в разные стадии инкубации, у головастиков, в 
тканях злокачественных опухолей, в моче и слюне человека и живот
ных (ауксин а,Ь).

Подобных сведений о том, проникают ли эти ауксины в живот
ный организм извне, или образуются в самом организме» мы пока не 
имеем. Однако, можно предполагать, что у растущего животного они 
образуются в организме, а у взрослых животных ауксины проникают в 
организм через питание, или же образуются в кишечнике при 
бактериальном процессе. Но не исключается возможность одновре
менного проникновения ауксинов в организм через питание, и образо
вания их в кишечнике.

В литературе почти нет указаний о влиянии растительных гормонов 
роста на жизненные процессы животного организма.

Нашим (Мушегян) первым сообщением мы изложили материал о 
влиянии гетероауксина на регенеративные процессы (заживление ран1.

Целью настоящей работы является исследование влияния 1етеро 
ауксина на изменение количества форменных элементов крови.

Наш экспериментальный материал относится к испытанию мини
мальных количеств гетероауксина на изменение количества форменных 
элементов крови у нормальных и спленэктомированных кроликов.

Всего было поставлено 34 опыта на 7 кроликах, приблизительно 
одного возраста и одного веса (1,5 кг).

* I сообщение в ДАН Арм. ССР» т. II» Л б, 1945 г.
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После установления влияния гетероауксина (1: 1000 —2000 на кило 
веса 0,5Г-И3) на изменение количества форменных элементов крови, 
изучалось также влияние количества этих же элементов крови у тех же 
животных после спленэктомии.

Результаты типичных опытов этой серии приведены в таблице I.
Таблица I

Количество
Форменных 

элементов крови

После введения 0,5 см3 1:1000 гетероауксина

Норма
через 1 ч. чер?з 2 ч- через 3 ч. ч-з 24 ч. ч-з 48 ч. ч-з 72 ч.

Эритроциты

Лейкоциты

5,520.000 ДООО.ООО 7.250,000 8,200.000 8,010.000

Тромбоциты

6,100 I

400.000

6.350

415,000

8.260 0,500

734.000 ’ 897.000

9,000

802,000

7,310,000

7,800 

(«0,000

6.200.000

6,400

510,000
I I

Как видно из таблицы, у нормальных кроликов после введения
гетёроауксина количество форменных элементов крови нарастает. Эта
картина держится 2—3 дня, после чего количество форменнных элемен
тов уменьшается и на 4—5-й день доходит до' нормы.

Цитологическое исследование крови у этих же кроликов показало, 
что в периферической крови не появляется молодых форм лейкоцитов или 
ретикулоцитов, и это увеличение количества форменных элементов мы 
должны были связать или с депо крови, или же с изменением прони
цаемости сосудистой стенки. Для выяснения этого вопроса мы произво
дили спленэктомию у тех же кроликов, после чего действовали гете
роауксином.

Таблица 2
■

* После | 
спленэк- ।

После введения 0>5 см3 1:1000 гетероауксинаКоличество 
форменных ,

элементов крови|1?МйИде"^через1 ч |чеРез2ч^ерез34, Ч՜3 24 Ч' ч-з 48 ч. ч-з 72 ч.

Эритроциты 

Лейкоциты 

Тромбоциты

5.680,000

7,500

650.000

,5.200.000 5,500.000 5.300,000 5,420,000 5,200,000 5,600,0

! 7,000

! бю.ооо
6,900 7,100 7,000

600,000 1 620.000 640/ 
I *

6,850 !

690,000

7,100

630,000

Как видно из таблицы 2, гетероауксин уже у спленэктомирован-
ных кроликов не повышает, а иногда первоначально даже уменьшает
количество форменных элементов крови.

1 равнивая эти данные с данными, полученными из опытов над нор
мальными кроликами, можно предполагать, что под влиянием гетероаук
сина увеличение количества форменных элементов в периферической 
крови зависит от сокращения селезенки, при котором депонированная 
кровь выбрасывается в общее кровяное русло.

Проделанные в дальнейшем опыты над этими же спленэктомиро- 
ванными кроликами (через I—1,5 года) показали, что от гетероауксина 
снова увеличивается количество форменных элементов в периферической 
крови (см. табл. 3).
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Таблица 3

Количество 
форменных

После 
спленэк

томии на

После введении 0,5 ր.«։ 1:1000 гетероауксина

элементов крови 14.н мес- ч. черезЗч. ч-з 24 ч. ч-з 48 ч. ч-з 72 ч.

Эритроциты 

Лейкоциты 

Тромбоциты

через 1 ч. через

3,770,000

4,200

370,000

4,840.000

6.290

520.000

5.080,000

7,350

630,000

6.390.000

8.9(0

760,000

7,100.000

7,800

720.01 X)

6,200,000

6,200

650.000

4,100,000

4.700

420,000

Восстановление нормальной реакции организма на гетероауксин у 
спленэктомированных животных через 1 — 1,5 года объясняется компенса
цией других органов (печени, костного мозга и т. д.1-

Таким образом, временное увеличение количества форменных эле
ментов в периферической крови от гетероауксина мы первым долгом 
должны связать с депонирующей кровью: конечно, этим еще не отри
цается возможность влияния гетероауксина на проницаемость стенок 
сосудов.

Выводы: I. Гетероауксин увеличивает количество форменных эле
ментов в периферической крови.

2. У спленэктомированных животных гетероауксин не повышает, 
а часто даже уменьшает количество форменных элементов в перифери
ческой крови.

3. После спленэктомии через 1—1,5 года гетероауксин снова вызы
вает увеличение количества форменных элементов в периферической 
крови.

Институт физиологии
Академии Наук Арм. ССР

Ереван. 1947, март.

Գ Պ ՄՈ8ՇեՂՅԱՆ ЬЧ. Տ- Խ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ
ДЬм երոաու (սիէւի ւսզգևցու |»յո> Ср արյաե ЛЬЦшЦвг ««որրերի 

1՜ա0ւս1|ի փոփոխու ք>յա(ւ «|րւս

է.ախկին աշխաաանքով ( Մուշհղյան) ու սու Տհասիրվե( Լ բուսական աճման հորմոն- 
հեաերոաոլքսինի ադղեց ՈԼ թ յռնը վերքերի ր ում ման վրա, Ներկա աշթաաոլ թ յոլն ը 
աակ ունի էքսպերիմենտալ պայմաններում պարղելու վերոհիշյալ հորմոնի ազդեցությունն 
արյան ձևավոր տարրերի քանակի փոփոխության վրա, Փորձերը կատարվել են նորմալ և 
ս պլենէկտ ոմիա յի ենթարկված ճաղարների վ('ա ս պլենէ կտոմիա յից անմի ա պ ե V հետ
ոպլենէկաոմիայից 1 — 1,5 տարի անց. Տրվում է 1 կՉ քաշին I „ սմ3 /.«ՕՕՕ հետերաաուքսին, 

Փորձերից պարզվել I, հետևյալը -
2, Հետերոաոելւս ինն սւվելացնո^յ Հ արյան ձևավոր աարրերի րանակր
2, Սպլէնե կտոմի այի ենթարկված կենդանիների մոտ հետերոաո։ քոինը նի ավել

նում, նույնիսկ հաճախ իջե դնում է արյան ձևավոր աարրերի րանակրւ
ՍպլենԼ կսաամիայիլյ 1—1^3 տարի ան զ հ եաերոաուքս ինր ն ո ր ի </ V

արյան ձևավոր տարրերի րտնակի ավելացում։
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G. P- Musheghian and O. Kh. Slepanfan

Influence of Hjteriaaxin on Quantitative Changes of Blood Corpuscles

In previous paper (Musheghian), there was studied an effect of the plant hormo- 
ne-heteroauxin when applied in curing wounds. t

The present researdi, under experimental conditions, intends to clearify the above 
mentioned hormone influence on the guaniitative dianges ol the blood corpuscles.

The experiments were carried out on normal and splenectomized rabbits.
Immediately after splencctom.tzatioii and one and a half year after, per eadi kilo֊ 

gram of rabbit's weight •/, cm3 1 : 2000 heteroauxin was given -
The experiments show the following:
1- Heteroauxin increases the quantity of the blood corpuscles.
2. In animals subjected to splenectomization heteroauxin doe՝՝ not increase and 

even, decreases the quantity of the blood corpuscles.
3. One and a half year alter splenectomization, heteroauxin still increases the 

quantity of the blood corpuscles.
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