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VII

МАТЕМАТИКА

О метрических признаках полноты системы полиномов 
в неограниченных областях

(Представлено А. Л. Шагиняном 18 IV 1947)

А. А. Шагиняном был доказан ряд теорем о полноте системы 
полиномов в неограниченных и в нежордановых областях (։). В ука
занных теоремах были приведены метрические критерии, предельно 
точные в первом приближении, для полноты системы полиномов как 
в смысле равномерно-весового приближения, так и для приближения 
в среднем.

В настоящей заметке мы приведем уточнения указанных теорем 
При этом пользуемся двумя вспомогательными теоремами. Первая 
из них принадлежит Т. Карлеману, а вторая получается методами теории 
целых функций (*).

1. Пусть Р = ф(г)1>0—непрерывная, монотонная, бесконечно возра
стающая при г — ос и дифференцируемая функция от г(г>г.>0), 
а г = ф(р) — обратная функция.

Пусть далее, { тп } — некоторая последовательность положитель
ных чисел и

Т(р) = max 
П > 1 mn

(р>0). (I)

Функция Т(р) непрерывна, монотонно возрастает и стремится к беско
нечности вместе с р (2).

Теорема I.* (Т. Карлеман). Если Е(>у) голоморфна в полупло 
скости 1т\у>0 и при п = 1, 2, 3 . . .

т,.
[<И01п (Г = I w | > гв). (2)

В формулировке А. Островского.
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тогда для тождества F(w) = 0 достаточна расходимость инте
грала

□О

/ Jog Г(р) . d? • (3)

ф(г»)
Условимся говорить, что функция Р(р)(О<:р р ■< ОО ) принад- 

лежит к классу А, если существует непрерывная, дифференцируемая 
функция Р0(р) такая, что

1) Р(Р)>РО(Р) при р>р1>ро
2) функция рР0 (р) не убывает и

ПтрР'(р)= 4-оо.
о —* ос՝

Если Р(р) с А, тогда интегралы
<х> 
с —Р(р)

Мп = I е Рп dp (п = 0, 1,2. . . .) 

существуют.
Обозначим далее

• рп
Tk(p)= шах -7^== , 

уМйп+к

(4)

(5)

(5՛)

где к 0 любое фиксированное целое число.
Георема 11. Если Р(р)сА, причем для соответствующей функ

ции Р0(р) интеграл
ОО

I Ро(р) |ф(р)]՜3՛

?>

расходится, тогда расходится также и интеграл
по
/ '«* Ь (₽) <1р . (7)

₽1
2. Пусть неограниченные односвязные области Gi (1«=1, 2, . . . , п) 

п
не имеют общих точек, и внешность области О= 2 С։ содержит угол

с раствором ֊2֊ а Обозначйм через е ^'՛ 1 линейную меру 

дух, отсекаемых областью О на окружности радиуса р с центром в на 
чале координат.

I



Пусть функции Ь (г) (I — 1, 2, . . . , л) голоморфны в соответ
ствующих областях (1=1,2............ п) и удовлетворяют условиям:

Гр (г) Iг; <1г |2. п>. (в)

С|

Доказывается
Теорема ПЦ. Если для областей О, (1 = 1, 2, . . . , п) функция

Р(р) принадлежит к классу А, причем для соответствующей 
ции Р„(р)

Рв(р)

функ-

(9)

тогда будем иметь

1п1 | Ь (г)-Р(г) ( ’ 1 бг |

I е Р| | (г) | ’б®] < 4- со(]= 1, 2, .... п)

= О. (10>

где (Р } —всевозможные полиномы.

3. Пусть кусочно гладкие неограниченные линии (] = 1, 2, . . п) 
не имеют петель, взаимно не пересекаются и каждый из них только 
одним концом удаляется в бесконечность.

Допустим, что начиная с некоторого ?— | т | ро , длины дуг 3; 
линий Ь, являются однозначными функциями от р, при этом

(1(7,
бр <' В, где В —постоянная, не зависящая от р.

Предположим теперь, что на линиях к,- заданы вещественные функ- 
ции р)(2)(]=1, 2, . . . , п), принадлежащие к классу А с соответ
ствующими функциями Р^ (р) (1=11 2........... п).

II

Теорема /V,. Пусть внешность линии к= - Ц содержит неко- 
1=1

торый угол с раствором — )) , и интегралы

՝ о -1,2.............и»
р1 +“

(И)

расходятся. Для любых измеримых функций !։ (г), заданных на 
линиях к( , для которых

(12)

5



имеет место равенство

и
inf (13)

j

где {Р } — всевозможные полиномы.
Теорема П12. Если известно, что все области (л теоремы ИЦ 

лежат внутри некоторой параболы, то (10) имеет место при

Р., (Р> dp = 4֊ со • (Н)

Теорема 1\/'2. Если известно, что все линии Ь, теоремы /1/։ ле
жат внутри некоторой параболы, то (13) выполняется при

о п). (15)

Заметим, что если при р р

Р(р)' igp • lg2P • • • 1g” Р (16)

где p=lg(|g“-։p) , n > — любое целое число, то Р(р)'~А, Р„ (р) = Р(р)м

4. Пусть бесконечная односвяэная область О лежит внутри неко
торой полосы | У.щ г | а и топологически эквивалентна ей. Обозначим

—Р(р> ' _через, е линейную меру дуг, отсекаемых областью О на окружно
сти радиуса р с центром в начале координат.

Теорема I/. Пусть для области О Р(р) с А, причем для соот
ветствующей функции Р։, (р)

ос

(17)

Тогда для всякой голоморфной в G фунции f(z) с конечным инте
гралом 

Л *
J J | f(z) I ’ I dz ) ’

G
будем иметь՛.

inf J J | f(z) - P(z) I ’ | dz | »=0. 
G

6



Обозначим через (}, , бесконечную область, топологически экви
валентную бесконечной полосе, лежащую во внешности А, л некоторых 

к
углов “ и с вершинами в точках а и Ь вещественной оси (черт. I).

Теорема 17g. Пусть для области Гп.в функция Р(р) удовлетво
ряет неравенству

Р(р)> (18)(р > Pt).
Igplg2? ... 1g"р

Черт. 1.

где ш = тах (а.р), а п I—произвольное целое число. Для всякой го
ломорфной в О»,8 функции 1(г), для которой

J
JJ | f(z) |3 ( dz |’< + »,

имеет место равенство 
ъ л*

inf I I | f(z) - Р(z) I I dz | * = О.
(jn.fi

5. Пусть кусочно гладкая неограниченная линия Ь, не имеющая 
петель, лежит внутри Аай и обоими концами удаляется в бесконечность. 
Допустим, что начиная с некоторого р — } г | > рв длина дуг обеих 

ветвей линии Ь суть однозначная функция отри 0В, где 
«Р 

В—постоянная.
Теорема V/*. Если на линии Ь задана вещественная функция 

Р(г)^А, удовлетворяющая условию (18), тогда равенство

inf I е~Р(г) I f(։) - P(Z> I ։da=0

L
выполняется для всякой измеримой на I. функции i(z), для кото
рой интеграл

I е | f(z) I 3da
L

существует,
7



Л 
общим.

случае, когда, «=£ = 1, условие (18) можно заменить более
условием (17).

6. Пусть односвизная об
ласть О0 топологически экви* 
валентна области, ограничен
ной двумя внутренне-соприка- 
сакщимися окружностями. По

местим начало координат в крат
ной граничной точке 0. Допу
стим, что граница области в не
которой окрестности начала со-

стоит из четырех дуг к4, Ь։’и Ь
ь4, удовлетворяющих следую
щему условию:

и Ь3 и соответственно к2, 
и 1_4 в точке 0 имеют общие 
касательные, образующие угол

ОО

Черт. 2 Обозначим через е ~Р^линей-

3»

О

ную меру дуг, отсекаемых об
ластью О0 на окружности | г | =р.

Теорема VII. Если для области О0 функция Р(р) удовлетво
ряет неравенству

Р(Р).

при о Ро-

Р 

тогда равенство

!п! ] I I ։<2) - Р<г)։ I & I 
о/

■ =0

выполняется 
интеграл

олн всякой голоморфной в функции, для которой

I)
существует

Заметим, что теоремы, приведенные здесь, значительно уточнить
нельзя, потому что, как показал А. Л. Шагинян (’), при сходимости 
приведенных интегралов полнота, вообще говоря, не имеет места.

Сектор математики 
Академии Наук Ары. ССР

Ереван 1947, март.
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Ներկա հա^վաեոլմ րերվո^մ են Ա. Լ. Շահինյանի կողմիղ անսահմանանակ աիրո^յթ - 
ներում .ղո փնջերի չր^ութ/ան համար սաացվաե մ է շարք հայաանիյներք,
րնդ{այնուէեերրՀ է

M. M. Jlrbashian

On the Metrical Criterion of Completeness of the System of Polynomials in 
Unlimited Domains

In the present paper an expansion of indicators is given, which has recen
tly been received by A. L. Shahiman f1) on the completeness of the system of polyno
mials tn unlimited domains-

According to this, two auxiliary theorems are used; the first belonging to Carle
man while the second is received by the methods of entire functions theory (*).

Using these theorems among others we prove, for example, the follow ing theorem.
Let unlimited simply connected domains Gi (i = l, 2. . . , n). have no common 

points. Suppose dial the exterior of domain G=1G| contains an angle with an open 

~ \ T <a<oc)* *-e< us mark by e ^0| ihe sum of those arcs of circumference 

j z | = p which are 
Let functions 

and integrals

included in domain G.
fifz) (i = 1,-2, . . n) be holomorph in domains Gi respeciivelv

J J I fl <z) | ’ I dz | • (1=1, 2, . . n)

are Unite.
Theorem. If for domain G ihe function P(p) holds the following conditions,
1) There exists a continuous differentiable function P0(p) such thai Pfp) > Prt(p) 

when p > po ։

2) The function pP0 (p) does noi decrease and lim p P ((p) = + 00 •
0 GO

3) dp= 4- »,

ihen we have 

fi (Z)- Pfz) | ’ | dz I a

where {p } is all possible polynomials.

Note that the theorem is true If

P(P) igP >g?P • ■ • *gn P fp P,)’



where 1g ? — Ig (Ig p) and n > 1 is arbitrary integer. It is impossible to correct consi

derably the given theorems further <■).
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ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА

А. Г. Назаров, чл-корресп- АН Ара. ССР

К определению импульсивных функц
(Представлено 12 III 1947)

Определение импульсивных функций как некоторых операторов, 
данное Дираком и развитое нами, страдает некоторыми недостат
ками (1,а,։).

Здесь мы пытаемся определить импульсивные функции, как спе
циальным образом подобранные функциональные ряды, свойства кото
рых лучше изучены.

о I п ։
Класс функций Г (х;е), подчиненных условию:

b > О

J/R ~\S՜’ ° 1 ° •1. V  Г (7j; £)drj = 1, s = n
(։֊։)! =0, зфп (О

а <0 ~

и в остальном произвольных, условимся называть правой протяженной 
единичной импульсивной функцией п-го порядка.

1 I П I 0 I П )
Класс функций Г (х;е)=« Г (—х;е) назовем соответственно левой 

протяженной единичной импульсивной функцией п-го порядка.
На основании (1) должно иметь место:

b >0 в
г /к 1 ։ । п।

lim | УУ__?'___.Г (T?;e)dTj=l, S=n (2)
(s 1)! _q s^n.

a < 0

I •
В тех случаях, когда не будем делать различия между I и Г, мы 

будем применять символ Г.
Из (1) и (2) следует, что в общем случае

х 
с ml la-il

J г (q; «)<И = Г(х;«) (3)

a < О

11



Обратная операция
I п I 

иг (х;е) 
* их

I л + )
= Г (х; е) (4)

1 ” 1вообще говоря не имеет места. Мы ограничим класс Г (х;е) таким об
разом, чтобы всегда имело место (4). В дальнейшем будем считать это 
условие выполненным.

Примеры протяженных импульсивных функций.
1. Нетрудно убедиться, что

(]п —£ 1 Л1 01 . I ։ 1 п <— аге!® — = у Г (х;։)+у- Г (х; е) ,
О < х < к

г|о р 2 1 о I п | ] ! I п |֊-3 = -֊Г(х;е) + 4г(х;е).

1+ е։

1 I 1 |
2, Рассмотрим функцию Г (х; е), повсюду тождественно равную 

нулю, кроме интервала (—е, 0), где она принимает, например, значение

— . Тогда, как нетрудно убедиться, на основании (2):

Г 11»I
-тг Г Г (хЧ-е";е£ I ]

։ ։ 21 1 I 2 ।
= Г(х;гЧе") = Г (х;е),

1 г 1 ‘2 ։ 1(21 1 1131 1*31И Пх4-е")-Г(х;еЧ-Е ) - Г (х;£'+е"+Г) = Г(х;е), (5)

и т. д., причем эти функции тождественно равны нулю повсюду, за 
исключением интервала (—е,0).

При дифференцировании же мы не получаем протяженных импуль- 
1111синных функций высшего порядка при принятом Г (х; е), но, если ука- 

1 1 п I
занным здесь путем построим Г (х; е), где п достаточно велико, то в

результате интегрирования получим Г(х; в), при к < п, допускающее диф
ференцирование столько раз, сколько это необходимо, т. е. всегда 
можем удовлетворить условию (4).

Пусть еп е2, . . . ... исчезающая последовательность.
Тогда ряды

I П । I П I г | Л | I п I 1
Г (х)= Г(х;е1)-|- ( Г (х;б2)—Г (х;£,)] + • • •

I п ՛
Г(х (б)

соответственно назовем правой и левой единичными импульсивными 
функциями п-го порядка. Они повсюду тождественно равны нулю, кроме, 
быть может, точки особенности х=0.

12



Из определения следует
«1 

_аг(х)_ 
йх

1“+։ ։ \ |п| ю-1

(х); Г (х) (1х = Г (х).

а < О

(7)

В частности"
к
Г •։ I И О
I Г (х)дх = Г (х)=0, 

а О = ’
X - О

х > а;
х<0 
х > О

(81

условимся называть соответственно правым и левым разрывным мио
жителями.

Докажем, что
I п ։ (|] __ 1 1 1 ■ и - 1Л I

хпТ (х)=(—1 )։и .-----------г-, Г (х) при т < п' ' » (п—т—1)! ' г
I п |

хгаГ (х)="0. при т>п. <9)

На основании (1), (2) и (6) имеем:

I п ।
---- Г 0?)(117= 1, 8 = п (10)

* а < и

Возьмем от (9) р—кратный интеграл

7(ь-^р * 1 т 
(р-1)!

• Изображение импульсивных функций в виде бесконечного ряда представ
им

ляется своеобразным переходом к пределу для получения из Г (х;е) импульсивной
I П I

функции Г (х). С этой точки зрения интересно отметить, что для последовательности 
функций 5։=н1։ $։= ,8к =и։ +и3 • • • 4-ик бесконечный ряци։4-и։ ------- |-ик + •--
можно рассматривать как 5о>, где и» —трансфнннтное число. Последовательность 
(Би ) находится в движении, соответствующий же ей ряд есть нечто завершенное, 
застывшее. Если (5к )—исчезающая последовательность, т. е. бесконечно малая ве
личина, то Би։ с рассматриваемой точки зрения есть актуальная бесконечно малая 
величина. Так же можно трактовать и актуальную бесконечно большую величину

I а | 
г

Произведем замену
т/П1 = |(17-Ь)+Ь|"1 ,

т
(рЧ-т— I)!

(Р-1)! .1
а

' 0))<Ь) 4֊
(р+т

П1Ь I П I

(р+т—2)!

13



I п I
Г (Т))(1Т(.

На основании (10) и при Ь—0, в силу его произвольности, когда
р4-т=фп, А=0. а при р4֊т = п,

А=(֊1),п

что и требовалось доказать.
Следствие 1. Если Цх) разлагается в ряд Тэйлора, 

то 
IИI I п | п__ л I п-1

Г (х—а)!(х)=Ца) Г (х—а)-- —у— 1'(а) Г (х —а) 4- ՛ • •

П - ГП . т(п— I) . .
(и—т)!

1 п-1 1 11 I
((а) Г (х—а).

. (П>

В частности,

Следствие 2.

Г (х—а)1(х)«Г (х—а)На). 

(Формула Хевисайда-Дирака).

| Г (х—а)!(х)бх =(— 1)
—ос

। п-։ । 
Г (а). (12)

Функцию т'(х) со счетным множеством точек разрыва первого рода 
можно представить, как

°° 4֊ О ОО - I 1 I
<р(х)=ф(х)+ 2 ок Г (х—ск )— Е ок Г (х—ск ), 

к=1 к-1
где ф(х)—непрерывная функция. Если последняя допускает производ
ную, то*

• Символ [ ]' означает, что производная взята н контурном смысле.

6|ф(х)| г , . 00 +о ц| со _ ։ 111
= №х)) =Ф'(Х) 4- 2 он Г (х—ск) — 2 ок Г (х—Си )

ах к~1 к = 1

будем называть контурной производной от <р(х). Аналогично состав
ляются контурные производные высших порядков.

дВ частности, можно установить, на основании (9), что
с1п_ _  . > п I ։ 0-1 |

1Г (х—а)((х)]=Г (х—а)1(а)-|-Г (х—-а) Г(а)4֊

I 1 I Iи—1I 1пI
4- Г (х—а)((а)4-Г(х-а)Г(х). (13)

• • •
Л кратное интегрирование этого уравнения приведет к разложению 
в ряд Тэйлора с точным значением остаточного члена.

14



Наглядную геометрическую интерпретацию контурной произвол*

ной можно дать, если иметь в виду, что df(x Ч-€) 
dx

df(x+£) 
d{

Т огда
ф(хЧ-Д£)—ф(х) ,,, чlim . _ = Ф(х) и т. д.

де —о
и

=г՝^е)

[Г (х+2Д0-2Г(х+А0+Г(х)]= Г(х; ДО

из»

(14)

и т. д., т. е. условие (4) выполняется автоматически. Сравнить также 
(13) и (14) с (5).

В заключение отметим, что на фоне распределенной нагрузки 
импульсивные функции изображают некоторые сосредоточенные обоб-

< 11 < 2 I
•ценные силы (4). В частности, Г (х—а) и Г (х —а) означают единичные 
сосредоточенные силу и момент, приложенные в точке х = а.

Обстоятельство это облегчает решение некоторых задач техники 
с разрывными функциями.

Институт строительных 
материалов и сооружений 
Академии Наук Арм. ССР

Ереван, 1947. март.

а. г ъияигпч.

btftqni<Cnt.ei|g|*iiiGbr|i  auihiTiaflaiifp

pbpnt-J f»».^t{9/,a,\lrp[i фа’/'ТЛ fu"P^P",9ni^ k

A. G. Nazarov

On the Definition of Impulsive Functions 
a

In this work the definition of impulsive functions as particularly selected func- 
iional series is given. The differenlation of membersand integration of the<e series lead*  
to an increase or decrease of the impulsive function order.

ЛИТЕРАТУРА
!• Dirac. .The Physical Interpretation of the Quantum Dynamics*.  Proc, of the 

Royal Society, 113, p. 621. 2. А. Г. Назаров. Изв. АН Арм. ССР (сер. естеств. 
наук), № 6. 1946. 3. Проф. А. И. Лурье. „Операционное исчисление в приложениях 
к задачам механики*.
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ПРИКЛАДНАЯ МЕХАНИКА

M- И. Аруцян

Физические основы элементов оптимальной геометрии 
режущего инструмента. II. Задний угол резца.

(Представлено А. А. Акопяном 18 III 1947)

Роль заднего угла режущего инструмента и, в частности, резца в
процессе резания значительна. Действительно, от величины заднего
угла зависит количество работы, затрачиваемой на преодоление трения 
главной задней грани о поверхность резания, стойкость инструмента, 
зона затупления резца и качество обработанной поверхности за линией 
среза. -Узкие целевые приемы экспериментального определения опти
мальных значений задних углов не могут дать нужного эффекта. Меж
ду тем, наличие возможности определения целесообразных значений их 
дают смедость управлять зоной затупления в зависимости от техно-эко
номических условий работы предприятия в функции от степени оснаст
ки заточных отделений. Как известно, величина заднего угла резца в 
работе выражается уравнением: 

1) где а։— задний угол в главной секущей плоскости, рекомендованный 
на основании экспериментальных данных в зависимости от группы об
рабатываемого металла и качества режущего материала.
-) —угол, на величину которого уменьшается задний угол в резуль
тате сочетания двух движений, необходимых для осуществления процес
са резания: главного движения и движения подачи, причем

a, = arctff

3) угол дополнительный, на который меняется задний угол в ста
тике в связи с тем, что вершина резца не всегда совпадает с линией 
центров.

Значения а։ могут быть как положительными, так и отрицатель
ными.

Обоснования оптимальных значении переднего угла см. ДАН Ары. (СР, 

Աք



4; верхнее или нижнее отклонение от номинального значения я։, 
зависящее от степени точности заточки резца.

При весьма точной заточке резца по шаблонам центральной уста
новке резцов, малых значениях подачи при сравнительно большом диа
метре обрабатываемых деталей, можно с некоторыми допущениями 
принять

Каковы основные соображения для выбора значений а,? Много
численные исследования и наблюдения показали, как указывалось вы
ше, что зависит от качества обрабатываемого металла режущего 
инструмента и т. д. Однако, несколько узкие цели при проведении 
экспериментов привели к тому, что для приняты весьма ограничен
ные пределы колебания.

Если же к решению вопроса подойти несколько шире, как напри
мер, с точки зрения изменения составляющих работы резания в зави
симости, хотя бы, от скорости резания, то легко убедиться в том, что 
в укоренившийся на производстве взгляд на значение заднего угла не
обходимо внести коррективы и весьма существенные.

Работа резания R— слагается 1) из работы К։ — затрачиваемой на 
пластическую деформацию, 2) из работы R,—затрачиваемой на прео
доление трения стружки о переднюю грань резца и 3) работы Р3 —за
трачиваемой на трение главной задней грани резца о поверхность ре
зания, т. е. • Я

Р = Р։ + И։+Р,.
Остальные составляющие работы резания незначительны по своей ве
личине.

Значение сотавляющих работы резания при обработке вязких ме
таллов подвержены значительным изменениям в различных зонах ско
ростного поля. Исследования последних лет показали, что работа, за
трачиваемая на трение главной задней грани о поверхность резания, 
с увеличением скорости резания возрастает в значительной степени. 
Одним из мероприятий, направленных на уменьшение этой составляю
щей работы резания, должно служить, по нашему мнению, увеличение 
заднего угла при применении высоких скоростей резания, т. е. необхо
димо связать

а< = Ку).
Но увеличение заднего угла приводит к уменьшению запаса „термиче
ской прочности' резца. Исходя из изложенного ранее нами принципа, 
заключающегося в необходимости уменьшения переднего угла резца с 
увеличением скорости резания, мы приходим к заключению, что увели
чение заднего угла с увеличением скорости резания должно компенси
роваться уменьшением переднего угла.

Для установления характера зависимости мы можем либо обра
титься к основному источнику, откуда взята нижеприведенная таблица, 
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либо закон изменения заднего угла сопоставить с законом изменения 
переднего угла в функции скорости резания. Первый путь приводит к 
зависимости вида:

1) где —искомый задний угол при скорости резания ;
2) ху —принятый задний угол при обработке данного материала со 
скоростью Уу =25 м.мин.
3) С—коэфициент, характеризующий физические свойства сочетающих
ся материалов обрабатываемой детали и режущего инструмента;
4)т,—коэфициент, зависящий от зоны заданной скорости резания.

Скорость резания 20м/мин 1 65 105 140

Значение R, 1.0 2.5 3,0 3.25

Значения 1?3 приведены в отношении к R- для скорости резания 
У = 20 м/мин, каковая принята за единицу при условии постоянства ве
личины переднего угла.

Вышеприведенная зависимость заднего угла от скорости резания 
выведена на основе принципа постоянства доли работы, затрачивае
мой на преодоление трения задней главной грани о поверхность реза
ния, отнесенной к единице длины среза. Некоторым подтверждением 
необходимости увеличения заднего угла резца при резании с повы
шенными скоростями резания, может служить имеющееся указание о 
повышении износа по задним граням в отмеченных условиях резания.

Тбилисский Институт инженеров
железнодорожного транспорта

Ереван, 1947, январь.

Ц. Լ. ԱՌՅՈԻԾՅԱՆ

*։мг|*} uu]MfttTui( Լրկրատափու֊թյաճ է,| LUTGhG ևր|»
ճիզիկօւկաէ, հիմ*ո».է։քներթ

Ду» աշթասւոէթյան մեջ նշվում է ^ևաքէն անկյան մևձացման նպաաակահար-

յոլնը, երբ կարելոլ արագությունն ավելացվում է, Մեէ է րերվաե այդ փոփոթու- 
Ոէ֊դդաւթյաւնբէ Իբրև փ"թծառայելու է «имЫ անկյան փոք

րացումը,

M. H. Arjutsian

A Physical Foundation of Optimal Geometry Elements 
of Cutting Instruments

The present paper aim» to conform the increasing of the hind angle of the cutter 
together with the increase of the cutting speed. A typical direction of such an alterati
on is given. As a compensation there may serve a decrease of the fore angle.
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ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

է

В. И. Исагулянц, действ, чл. АН Арм. ССР и Т. А. Азяаям

Окисление производных 1,3-дихлорбутена-2 
Сообщение II. Сжвтез ароксиумусвых кислот 

(Представлено 4 II 1947)

В первом сообщении (') было показано, что окисление хлоридов ви
нильного типа, а именно 1,3-дихлорбутена-2 приводит к образованию щаве
левой и уксусной кислот, т. е. окисление идет по месту двойной связи.

С1 
1 1 о, 

С1СН,СН = С—сн,——ноос-соон+сн,соон в
Изучая окисление других соединений» которые можно рассматри

вать, как 1,3-дихлорбутен-2, в котором хлор в положении 1,—заме
щен на различные группы атомов, мы установили, что уже при окис
лении арилхлорбутенов (г) основным продуктом реакции являются не 
арилуксусные кислоты, как это можно было ожидать, а арилкарбо
новые кислоты, т. е. в данном случае окисление хлоркротилового ра
дикала идет уже значительно глубже и не останавливается на продук
тах окисления, которые, повидимому, образуются в начальной стадии 
окисления по месту двойной связи.

С1
I оАРил-СН2 СН=С-СН3 — ^Арил-СООН

Совершенно так же ведут себя хлоркротил замещенные фениловых 
эфиров. При окислении хлоркротил-замещенного фенетола получена 
пара-этоксибензойная кислота. Температура плавления 195 — 196°.

ОС,Н։ ✓ V

CI
сн,сн=с—сн 

ос,н

СООН2
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чем одновременно доказано строение хлоркротил-замещенного фене
тола, описанного ранее(4).

Эти наблюдения побудили нас исследовать и другие производные 
1,3-дихлорбутена-2 и выяснить влияние отдельных заместителей на на
правление окисления хлоркротилового радикала.

Уже в описанных выше 2-х случаях окисления 1,3-дихлорбутена-2 
и арилхлорбутенов мы установили резкое изменение направления 
реакции. Замена хлора в 1,3-дихлорбутене-2 на радикал фенил коренным 
образом изменила направление реакции.

Новым объектом исследования являются ароксихлорбутены, т. е. 
производные 1,3-дихлорбутена-2, где хлор в положении I—, замещен на 
группу арокси.

Можно было ожидать, что поскольку в ароксихлорбутенах радикал 
фенил связан с хлоркротиловым радикалом не непосредственно* а черев 
эфирный кислород, влияние фенильного радикала на ход реакции окис
ления хлоркротилового радикала может быть ослаблено.

Наши предположения подтвердились. Окисление ароксихлорбуте- 
нов перманганатом в ацетоновом растворе привело к образованию, к 
тому же с хорошим выходом, ароксиуксусных кислот:

С1 
' * о 

Арокси-СН2СН = С—СН3—Арокси-СНлСООН

С несомненностью выявилось, что на ход реакции окисления сое
динений винилхлоридного типа, оказывают влияние другие заместители е 
молекуле. Этот наш вывод подтверждается еще одной недавно опубли
кованной работой( '). При окислении у - хлоркротил фенил уксусной 
кислоты перманганатом даже в более жестких условиях, чем это делали 
мы при окислении объектов описанных выше, были получены фенилян
тарная и уксусная кислоты, т. е. окисление хлоркротилового радикала 
пошло по месту двойной связи:

I I гл 
с,н։-сн-сн։-сн=С —СН,—ь.с։н5—СН—СН,—соон

I ! Iсоон соон

В данном случае влияние радикала

отделяющей фенильный радикал от
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 

эфира фенола. В круглодонную 
обратным холодильником, 
ла и 47 г фенола. Все это 
мещено на водяную баню.

-СН 
фенила подавляется группой | ,

СООН
хлоркротилового.

/. Получение хлоркротилового
двухтубулусную колбу, снабженную 

помещались 28 г едкого кали, 117 2 бензо- >
после тщательного перемешивания было по-

22



9

Из капельной воронки прибавлялся 1,3-дихлорбутен-2 по каплям 
в количестве 63 г.

После кипячения на водяной бане, когда прибавление 1,3-дихлорбу- 
тена-2 было закончено, нагревание еще продолжалось в течение 10 ча
сов. За это время на дне колбы накопился зернистый осадок хлори
стого калия. Все содержимое колбы было вылито в воду. Выделивший
ся бензольный слой после обработки 10%-ым раствором щелочи (30гл’) 
был промыт водой, обезвожен над безводным хлористым кальцием и под
вергнут перегонке. После отгонки бензола содержимое колбы подвер
глось перегонке в вакууме. Собрана фракция при т. к., 105°

<17=1,1148; п£=1,5435; 51,6
Для С։оНпОС1|~4 вычислено: МРп 51,02.

2. Получение хлоркротилового эфира т-крезола. В кругло
донную колбу с 2-мя тубулусами, снабженную обратным холодильником 
и капельной воронкой, помещались 28г едкого кали, 117? бензола. 
54 2 т-крезола.

Реакция этерификации т-крезола 1,3-дихлорбутеном-2 проведе
на аналогично описанной выше реакции получения хлоркротилового 
чфира фенола.

Хлоркротиловый эфир т-крезола был собран при т. к., 1021’ 
—Юб*

а” =1,0006; п”=1,5401; МИп56.00
Для СПН13 ОС1|~4 вычислено: МРо 55,44.

Определение
Вещества 0,1170 г;

Для С1։Н1ЭОС1

хлора по Кариусу
А^С1 0,0854; % С1 18,06
вычислено: % С1 18,066.

3. Получение ароксиуксусных кислот. 1. Получение фен՜
оксиуксусной кислоты окислениеч хлоркротилового эфира фенола.

1 30СН, С-СНСН^С.Н.-^-ф- -нооссн,ос,н,+сн,соон + на

14 г хлоркротилового эфира фенола было растворено в 80 г ацето
на и раствор помещен в круглодонную двухтубулусную колбу емкостью 
в 250 мл, снабженную механической мешалкой с ртутным затвором и 
обратным холодильником. Колба была помещена на водяную баню и 
при нагревании в течение 3 часов было прибавлено 42,8 ? порошко
образного КМпО4 при постоянном перемешивании. При прибавлении 
КМпО4 температура реакционной смеси самопроизвольно поднималась 
и поэтому путем охлаждения колбы водой во все время реакции поддер
живалась температура не выше 37°. По окончании реакции реакцион
ная смесь была отфильтрована и перекись марганца была подвергнута 



выщелачиванию в колбе с обратным холодильником при помощи 10” „ 
раствора бикарбоната. После нового фильтрования фильтрат упаривал
ся в фарфоровой чашке на водяной бане до малого объема и подкис 
лялся серной кислотой.

При этом выпали кристаллы, окрашенные в коричневый цвет. Пос
ле двухкратной перекристаллизации из малого объема горячей воды 
получены красивые, почти бесцветные, игольчатые кристаллы, кото
рые плавились точно при 96°, что соответствует феноксиуксусной кис
лоте. (О1асозе, 9. рг. [2] 19. 396).

Выход 7,8?» что составляет 68”, 0 от теории.
2. Получение крезоксиуксусной кислоты окислением хлоркро- 

талового эфира т-крезола. <4 г хлоркротилового эфира т-крезо- 
ла было растворено в 40 г очищенного ацетона и помещено в кругло
донную колбу емкостью в 250 мл, снабженную механической мешал
кой и обратным холодильником. Колба помещалась на водяную баню и 
в течение 3 часов было прибавлено 12.8 г растертого в тонкий поро
шок КМпО, при постоянном перемешивании.

Окисление производилось в условиях, описанных выше для хлор
кротилового эфира фенола. Полученные кристаллы были отфильтрова- 
иы и после перекристаллизации из воды полученные игольчатые кристал- 
\ы плавились точно при температуре 102°, что соотвествует т. пл. кре
зоксиуксусной кислоты. (Oglilaloro Forte G. 20. 508). Выход 4 г, что 
составляет 63 ” „ от теории.

Выводы. Установлено, что: 1. Ход реакции окисления 1,3-ди- 
хлорбутена-2 и его производных, в которых атом хлора в положении 
1, —замещен на другие группы атомов»’ зависит от характера замести
телей. ։

2. При окислении 1,3-дихлорбутена-2 реакция окисления идет по 
месту двойной связи- Замена хлора в положениии 1,—на радикал фе
нил. коренным образом меняет направление реакции. Здесь заметно 
проявляется влияние радикала фенил.

3. Арокси заместители не изменяют хода реакции и окисление 
протекает по месту двойной связи, т. е. также» как и при окислении 
1,3-дихлорбутена-2. Кислород, отделяющий фенильный радикал от хлор
кротилового, подавляет влияние фенильного радикала на направление 
реакции.

4. I 1 ри окислении ароксихлорбутенов с хорошим выходом обра
зуются ароксиуксусные кислоты, что может явиться препаративным ме
тодом получения различных ароксиуксусных кислот, которые, как из
вестно, применяются в качестве гормонов роста.

Исследование продолжается в различных направлениях.
Химический институт 

Академии Наук Ары. ССР 
Ереван, 1947 февраль.

24



ч. к. мтпмзиъв ьч. ». ц. ияьязих,

4------ 4, -е'
1. Of‘t,T9Juth l <.*«i>fWw^

;-jwr, -r-'bfl <гц 1,9-ч(,егее-^ь%-г-/, pi»rr +"Ь~?№4~л 4 "ч^г/ь^сУ •
4 u.bq-lw'ibbrt р*'чДО.9*

4-ч/> u,i,4»L J> 1 -tl'pe-^4 яшЪ4ая errt՛ +"^тР‘—֊‘/е bJra4 шГгшшя^ш
4 »ku,l{gf^jf> pbp-gpp. U.JU .р.2ш4/| ^ш^шркр^я^ 4 fkifa яя.^^я,/^ «fffr-
9HLpJt,Cbp՛

3. ИГ»ри(> шЬ.^тч^ге 24Ъ f-/“"«.«^ p^p^gpp и jj. съ-
Ptuitnuf Ь ^Г^^**’^/’ 4w4rA ~kqniJ, Utje^f'h ’hnt.j^, kknj, 4 ««.b^bwtV
1.3- ^^р1яррп1.шЬ’и-2~^ ^^яЛя^! Pp^ipkp, ярр рщ^ш^яи! 4 <u»f/»~

'i-tr rinflirnu,l,t nu"it՝kUid,»> 4 •’"•it'h^ib шчч^я"^НзаЛе. •^••ЧзЬ^чЬ
p\p^gpf. 4p^t

9. Hpapu(ipinppi,t.»b"b‘bkp[i opufau.jj^’l, ^кщря,.^ L/ркря^ яяяури/ Lk шр-
•ря^ря»ЯшрЯ!РРяЛкр, ILjq я.Ья>1(Я(чшЪ l/mpnq 4 Ctabfря'Ья/ ^рк^шршш^ JkpHtf яяяяр- 
pbp u,p.,p~[,p-au>p~pp„Sl,Lpfr я^шрЯ'шк \шЯшр, ILjq РРясккрр. [,к\я(кя 4. .у-
aauitfp <)^r««.af £Ъ n^Lu luiJui’ii QnpetItр։

V. I. Isaguliants and T. A. Azi/lan

The Oxidation of the Derivatives of 1.3-Dichlorobutene«2

Second R e p o r t:—S y n t h e s i s ofAroxyacellc Acids
h has been proved, that:
1. The reaction of oxidation 0113-didilorobutene-2 and its derivatives where diloriac 

atom in 1.3*didilorobutei]e-2 at place (1), is substituted by other groups of atoms, de
pends upon the draracter of the substitutions.

2. By oxidation of l>3*didiiorobuiene-2 the reaction of oxidation goes on in place 
ot the double bound. The direction of the reaction absolutely changes when chlorine at 
place (I), is substituted by radical phenyl. The influence of radical phenyl is clearly 
seen. **՜

3. The aroxy substitutions do not diange the direction ot reaction and oxidation 
goes on in place of the double bound, I. e. just as by oxidation ot l-3-didilorobutene-2.

Oxygen, whidi separates radical phenyl from chlor-crotyl radical, interferes with 
the action of phenyl radical on the direction of the reaction.

4. A good yield oi aroxyacetic acid is received by the oxidation ot aroxydilorobu- 
lenes. I his reaction may be used as a preparative method for recleving different aro
xyacetic acids, which are known to be used as hormones of growth

The research is being continued in different directions.
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Влияние никотиновой кислоты яа окисление пирокатехина 
(Представлено 11 IV 1947)

Неоднократно нами сообщалось об антиоксидантном действии 
оксипуринов при окислении аскорбиновой кислоты (։,а’ЗЛ).

Имея в виду некоторые общие свойства между адреналином и аскор
биновой кислотой? мы задались целью изучить действие оксипуринов 
при окислении адреналина. Первоначальные опыты были поставлены 
с пирокатехином, который входя в состав адреналина, окисляется в 
первую очередь. Опыты показали, что оксипурины (мочевая кислота! 
заметно задерживают окисление пирокатехина в различных условиях (ь).

В настоящей работе нас интересовал вопрос: как подействует ни
котиновая кислота на окисление пирокатехина. Полученные результаты 
могли бы дать нам основание для дальнейшего изучения действия ни
котиновой кислоты на окисление самого адреналина. Никотиновая кис
лота является жизненно необходимым веществом. Она в виде своего 
амида входит в состав козимазы и имеет большое отношение к пел
лагре. Как показали наши исследования (й), никотиновая кислота на
воде, как сама по себе, так и при наличии меди заметно тормозила
окисление аскорбиновой кислоты. На фосфатном буфере при pH 7,0
она несколько ускоряла окислительный процесс, а при pH 6,0
тормозила его, но только в отсутствии меди. На растворе Рингера и
в особенности в присутствии тканевых срезов, никотиновая кислота.
как сама по себе, так и в присутствии меди заметно подавляла окис
ление аскорбиновой кислоты. Имея в виду, что между окислением аскор
биновой кислоты, пирокатехина и адреналина имеется много общего.
мы поставили перед собой задачу: выяснить действие никотиновой кис
лоты на окисление пирокатехина при различных условиях.

Никотиновая кислота интерисовала нас и с другой стороны. Рабо
тая в течение ряда лет над окислением аскорбиновой кислоты, мы за
метили, что те вещества хорошо тормозят ее окисление, которые со
держат амино-группу (первичную, вторичную или третичную) одновре
менно с карбоксильной группой или с другой группой, имеющей кислый 
характер (аминокислоты, оксипурины и т- д.).
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Никотиновая кислота как раз относится к подобным веществам. 
Далее, в литературе имеются указания насчет связи между нико
тиновой кислотой и адреналином, Так, никотиновая кислота вызывает 
гипергликемию ("•*•’), вероятно, через адреналин, стимулируя действие 
надпочечников ("). Никотиновой кислоте вообще придается значение 
н регулировании функции надпочечников, в особенности, их коркового 
слоя (|в>. с нарушением функции которого связывают пеллагру.

Исходя из вышеизложенного, мы приступили к изучению действии 
никотиновой кислоты на окисление пирокатехина в присутствии ионов 
меди и железа при различных условиях.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Как и в предыдущем сообщении (*) 
опыты ставились с дважды перекристаллизованным пирокатехином на 
фосфатном буфере при различных pH. а также на растворе Рингера.

Процесс окисления пирокатехина производился в аппарате Вар
бурга при 40°. По истечении 60 минут, опыт прерывался и выводились
средние данные величины поглощенного кислорода.

В варбурговские респирометры помещали всегда по 3,3 ИЛ жид
кости, состоящей из 1,4 м.1 раствора пирокатехина (содержащего 
0,027 м мол пирокатехина), 1,7 .мл раствора никотиновой кислоты (содер
жащего 0,0244 м мол никотиновой кислоты) и 0,2 мл раствора едкого 
калия (30*/в).

В опытах с ионами меди и железа мы применяли их сульфатные
соли. На 3,1 мл жидкости прибавляли по 0,02 мл иодного
Си5О։ (в количестве 0,00047 м мол) и по 0.063
ра Ре$О4 1в количестве 0, 

Основная методика
53 м мол).

опытов заключалась

МЛ водного 

следующем

раствора 
раство-

растворв
пирокатехина в количестве 1,4 мл, как правило, мы брали в отросток 
сосудика, в сосудик же вносили \,7 мл раствора никотиновой кислоты.
во внутреннее отделение сосудика вливали 0.2 мл раствора едкого калия.

Перед погружением сосудиков в термостат, содержимое их подвер
галось аэрации в течение трех минут. Опыты с каждым веществом ста
вились одновременно в четырех или пяти сосудиках и, как правило, 
каждая серия опытов повторялась два или три раза.

Первые опыты с никотиновой кислотой и пирокатехином были 
поставлены на фосфатном буфере pH 7,4. Как видно из таблицы 1, 
никотиновая кислота, как сама по себе, так и при наличии ионов же
леза и меди, задерживает окисление пирокатехина.

Следующие опыты были поставлены на фосфатном буфере pH 6.5. 
I аблица 2 показывает, что и здесь никотиновая кислота, как сама по 
себе, так и при наличии ионов меди и железа, тормозит окисление пи
рокатехина. Интересно при этом, что если на фосфатном буфере р11 7,4 «ЯР 
оолее сильное оксидантное действие на пирокатехин оказывает железо, 
то на фосфатном буфере pH 6,5 сильнее действует медь.

[аким образом, данные, полученные в предыдущем сообщении (* (, 
подтверждаются нами повторно. *՜' '
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Фосф л т и ы А буфер pH 7Д4
Заблищг Г

Вещества

Время в минутах 
15 ЯО 45 | 90

Количество поглощенного кислорода вц.

Пироватемни4-никотиновая ки՛ юта
57ЛВ 
ал»

1122)2
П0.2Н

20!, К» 
131.42

Пиром атемииЧ-Рс
Пирокатехнн + иивотниовая
Пирокатехин-4֊ Си
Пирокатехин никотиновая

кислота -4֊ Ее

кислота 4-Си

111.37
44.96
82.84

253.06 
150Д’ 
139 ЛИ
ч1.Я!

338.36 112ЛЗ
237.72 301.17
20853 | 286.0!»

125.4* ' 154 18

Фосфатным буфер pH Ь.54 Таблица 2

Вещества

Время в минутах ____
15 Г 30 | 45 Ф1

Количество поглощенною кислорода в цл

Пирокатехин
Пирокатехин -никотиновая кислота
Пирокатехина-Ее
Пирокатехина никотиновая кислота 4- Ее
Пирокатях иа4*Си
Пнрока техняЧ-никот иконая кис лота 4-Си

14.42
438

24,50
10,80
38,64
22.28

20.25
8.41

36.25 
За 48
66.20
38.90

28,18
11,04
58.29
31.58
94.62
62.74

34,76
1836
74.72
33.9П

125>
75Д.՜՛

Были поставлены опыты также на растворе Рингера. Результаты 
опытов, приведенные в таблице 3. показывают, что никотиновая кис
лота, как сама по себе, так и при наличии ионов железа и меди, за- 

Раствор Рингера 1а6лииа 3

Вещества
количество поглощенного кислорода в м

Пирокатехин
Пирокатехин4-никотиновая кислои

| 87.65
20.17

145,97 | 
17X1

1П8.5Н

198.94
21,01 18,73

15187

Пирокатехин4-никотиновая кислота Ь
Пирокатсхин-1-Си
Пирокатехин4֊никотиновая кислота- Си

68,77 98.40
79.73 13037
59.79 79.92

120,80
195,73
102,08

132.28
235,99 
115ЛМ

держиваст окисление пирокатехина. Что же касается действия ионов 
железа и меди на окисление пирокатехина, то (как было отмечено в 
предыдущем сообщении) и здесь железо подавляет окисление пирока
техина, тогда как медь не оказывает никакого действия иа окисление 
пирокатехина.
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Выводы. 1. Никотиновая кислота, как сама по себе, так и при 
наличии железа и меди на фосфатном буфере при pH 6,5 и 7,4 оказы
вает тормозящее действие на окисление пирокатехина-

2. Никотиновая кислота, как сама по себе, так и при наличии 
меди на растворе Рингера, оказывает тормозящее действие на окисле
ние пирокатехина.

В присутствии железа на растворе Рингера никотиновая кислота 
на процесс окисления пирокатехина не влияет.

3. Интересно отметить, что железо на фосфатном буфере при 
pH 6,54 и 7,53 ускоряет окисление пирокатехина, в то время, как на 
рингеровском растворе оно действует обратно.

Институт физиологии 
Академии Наук Арм. ССР 

и Кафедра биохимии 
Ереванского Медицинского института 

Ереван, 1947, март-

I- էս- քՈՒՆհԱ^ՅԱՆ, Վ- Ն ԱԽՒ&ԱՐՅԱՆ ԷՎ 4. Р- եՂՅԱՆ
<Աիկո«.ինո>թթւ|ի ազդեցությունը ւդիրսկս>»-ե[սինի օքսիդացման ւ|րա

մեր մի Հե^ազուււքլիյււնները, օքսիպուրիննհրը տարբեր
•պայմաններում արէքելսւկօւմ են տէէկորբինաթ թվի օքսիղաց ումը (***•*•*)» նույնն է 
անում նաև նիկոաինաթթո,ն («)ւ Նկատի ունենալով պիրոկատեխինի և ասկարբինաթթվի 
Նմտնոլթ յոլնըէ մեգ համար հետաքրքրական էր ս/արգեք օ քո իպոլր իննե ր ի ագդե ցոլթ յէէւն ր 
•գիրոկատեթինի ոքոիղացմտն Վրա, որովհետև այդ մեղ հիմք կաար հետտդ ա փորձերով 
պարպելու օքսիպոլրինների ւէս/սնակթուիյոենը աղրենա լին ի Օ քսիդացմ ան րէ

Ւրվտծ փորձերը 9ոլյ9 ՛սվին որ օ քսիպու րիննե րն տրդելակում են պիրոկա՝- 
տեթինի օքսիդաց ումը։

Այս ափատոէթյան մեք մեղ հետա քրքրում էր այն հարցը, թե ինչ տդդեցութ յոլն 
կունենար նիկստինաթ թ ուն պի րսկատեխինի օքսիդացման վրաւ Գրված փորձերը ցօւյց 
են տալիս, որ ֆոսփաաային բուֆերում թՒ1 6,5 և 7,53 նի կոտինաթթ ուն աոանձին վերց֊ 
վածէ ինչպես նաև պղինձ և երկաթ իոնների ներկա յ ութ յամբ, արդելակում է պիրոկաօէե- 
թինի օքսիդացումը. Ինչ վերաբերում է Ռինդերի լուծույթում դրված փորձերին, ապա 
նիկոտինաթթուն այստեղ ես աոանձին վերցված, ինչպես նաև պղնձի իոնի ներկա յու֊ 
թյամբ, ճնշում / պիրոկատեխինի օքսիդացում ր, իսկ երկաթ իոնի ներկայության դեպ՜ 
քում ոչ մի ազդեցություն չի թողնոլմ պիրոկտտեխինի օքսիդացման վրաւ

հետաքրքրական է, որ երկաթ իս՚Ար ֆոսֆատա յին բուֆերում րՒ1 6,54 և 7,5 3 արա֊ 
դացնում Լ պիրոկատեթինի օքսիդացումը, մինչդեո Ռինդերի լուծույթում տրդելակում է 
**րա սրսիդացոէ մըէ

H. Kh. Buniatian, V. K. Mchitarian and V. B. Yegbyan

Influence of Nicotinic Acid on the Oxidation of Pyrocatechin

Our previous investigations have shown that oxypurines inhibit the oxidation of 
ascorbic acid under different conditions The same property was shown by nico
tinic acid (c). .

Bearing in mind the similarity between the properties of pyrocatechin and ascor
bic acid we were interested in ascertaining the influence ot oxypurines on the oxidation 
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of pyrocatechin. Ilie results obtained might be important in connection with the parci- 
pitation ol oxypuriues in the oxidation of adrenaline- The experiments carried out sho
wed the inhibitory effect of oxypurines in the oxydation of pyrocatechin.

In the present research our aim was to ascertain the influence of nicotinic acid on 
the oxidation of pyrocatechin. The experiments show that nicotinic acid alone, or in 
presence of Cu and Fe ions retards the oxidation of pyrocatechin in phosphate buffer 
solution at pH 6.54 and 7-53-

In Ringer's solution nicotinic acid, both alone and in the presence of Cu retards 
the oxidation of pyrocatechin, but in the presence of Fe it manifests no influence

it is interesting to note that the Fe ion accelerates the oxidation of pyrocatechin 
in pl osphate buffer at pH 6.54 and 7-53, while in Ringer’s solution, on the contrary, 
it ir.hibtts the process of oxidation.
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ГЕОЛОГИ Я

Л А. Вардавяяд, чл корресв. AR Арм. ССР

О новом твое двойников плагиоклаза
Представлено I III 1947)

При микроскопическом исследовании трахита из окрестностей се
ления Элпин в Армянской ССР |Л. А. Варданяну и А. А. Габриелян(*)) 
мною был обнаружен сложный двойниковый сросток плагиоклаза, пови- 
димому, нового типа, поскольку он не предусмотрен теорией двойни
ков этого минерала (В. В. Никитин (’*’); М. А. Усов (*)]. Контроль
ные исследования показали, что сложные сростки подобного же типа 
имеются также в горных породах и других районов Кавказа, и следо
вательно, они представляют не случайное, а более или менее общее 
явление и поэтому засуживают специального описания-

Сложные двойниковые сростки описываемого типа представляют 
сочетание четырех триад второго пинакоида и состоят в полном виде 
из восьми индивидов с 12 двойниковыми осями, из которых четыре 
оси 1.(010) совпадают друг с другом. Плоскостью срастания служит 
второй пинакоид. В структурном отношении сросток состоит из двух 
триад 1(010)-Р[001]4֊±[001|, связанных посредством двух других, со
впадающих одна с другою, триад:

_Ц010)4-[Ю0]4֊И100| И Х(010)+|101|4֊1_[101|.
В дальнейшем все эти триады будем обозначать сокращенно следую 
щим образом:

(OIO)-HOOIJ, (010)4֊[100|, и (010)+Ա01|.

В качестве примера таких сложных сростков можно привести опи
сание одного из фенокристов в трахите Элпин (см. рис. 1). Размер 
фенокриста около 3X5 .и.и. Главная его часть сложена индивидами 
1 4՜2+3-|-4, составляющими триаду (010)4֊[001 ]• Вторая (меньшая) часть 
фенокриста сложена индивидами 54-6-4-74-3. также составляющими 
триаду (010)4-[001]. В обеих этих триадах плоскостью страстания слу
жит (010), причем 1(010) одной и другой триады совпадают в преде
лах точности измерений. Это обстоятельство дает право сделать вывод.



что сочетание двух триад является здесь не случайностью, 
мерным, в отличие от других частей фенокриста, где 
и другом его элементе дает угол до 3—10°.

Рис- 1. Фенокрист плагиоклаза в 
шлифе трахита из окрестностей сел. 
Элпнв- Жирные линии показывают 
границы самостоятельных элементов 
фенокриста. Цифры соответствуют но
мерам индивидов на рис, 2 и в тексте.

а за коно- 
(010) в одном

Измерения по федоровскому
методу дали картину, представлен
ную на рис. 2 в виде обычной диа
граммы, где результаты измерений 
показаны без уравновешивания обыч
ных неувязок. Наименование двой
никовых осей было проверено пу
тем контрольного измерения пола- 
жения других элементов кристалла 
(спайность и грань) в индивидах 3 
и 4. В таблице даны полученные 
координаты всех двойниковых осей 
и полюсов всех замеренных плоско
стей, их наименование и номер пла
гиоклаза. Углы между плоскостью 
спайности, гранью и двойниковым 
швом в индивидах 3 и 4 вполне соот
ветствуют углам между гранями (010), 
(001) и (110) плагиоклаза, а именно» 
угол между (010)4 и (110)4 равен 59°, 
угол между (001)* и (110)* равен 67е 
и угол между (001)л,4 и <010)3>* ра
вен 86—88“. Плагиоклаз этого двой
ника характеризуется несколько ано
мальным расположением оптической

индикатрисы, проявляющимся в той же 
стах в трахите Элпина.

Диаграмма сложного сростка 
дает типичную для триад картину, 
а именно, все одноименные оси ин
дикатрисы всех индивидов располо
жены на окружностях, в одном и том 
же, для каждой оси, расстоянии от по
люса плоскости срастания. При этом 
проекции всех осей лежат в 20- 22° 
от полюса плоскости страстания. сле
довательно, плоскостью этой слу
жит здесь (010), а плагиоклаз бли
зок. по составу, к № 40, так как 
светопреломление его выше, чем у 
канадского бальзама, и кроме того» 
ось Мк лежит в остром углу меж

мере и в других его фенокри

Рис. 2.Двойниковая стереодиаграмма
фенокриста в шлифе трахита из окрестДУ ±(010) и 1 (001).

ногтей сел. Элпнн.
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Таблица
кристаллографических элементов двойникового сростка

ИНДИВИДОВ

1+2, 3+4 
1+3, 2+4 
14-4, 24-3 
54-6, 7+8 
5+7, 6+8 
54*8, 6+/ 
1+2, 5+6 
14-6, 2+5 
1+5. 2+6 
3+4. 7+8 
3+8, 4+7
3+7, 4+8

3
4
4

Кристаллографический элемент

Характер

|Дв. ось; пл. 
Дв. ось 
Дв. ось

Дв. ось; пл.
Дв. ось 
Дв. ось

Дв. ось; пл. ср.
Дв. ось
Дв. ось

Дв. ось; пл. ср.
Дв. ось
Дв. ось

Пл- спайности
Пл. спайности

Грань

Координаты (градусы) ։- ■— М ֊ ֊ -

Ne ' Nm Np 
I ।

ср. 21-23 
71—72 
77-78

ср. 21-20 
72-73 
77-78

21 
84—86

69 
70—23 
79—77 
72-73 

65 
62,5 
48,5

| 70-67
34-34 

64 
68—70 
37-38

60
70

87—86
I 21

67-69
40-39

59
25
27.5

I 80

! j сою/ 
1 (оси 
I х(001) 

±(010)

±[001|
±(010)

(100] 
±[100] 
±(010»

[101] 
+[101]

(001)

Символ

X X 
плагио

клаза

1110)

41
36
36
40 
3R
39
41
38
40
41
36
37
37
39

। 35-40
в

Средний номер 38.5

Результаты измерений (см. рис. 2 и таблицу) показывают, что 
индивиды 14-2+3+4 действительно составляют триаду (010)+1001 ], так- 
как двойниковая ось, связывающая индивиды 1+3 и 2+4, лежит имен
но там, где у индивидов 3 и 4 должна проектироваться ось [001], и 
кроме того, индивиды 1+2 и 3+4 связаны законом 1(010). Для ин
дивидов 5+6+7+8 общая картина совершенно такая же, поэтому и 
здесь мы должны признать налчие триады (010)+[001 ], хотя оптическая 
ориентировка этих индивидов не могла быть определена в силу очень 
малых их размеров.

У двух этих триад четыре индивида (1+6 и 2+5) попарно почти 
совпадают, и если рассматривать эти индивиды 1+2+5+6 совместно, 
то они дают очень точную картину триады (010)4-| 100]. Вместе с тем 
индивиды 3+4+74-8 дают картину триады (010)+[101]. В этих двух три
адах двойниковые оси, лежащие в плоскости срастания, попарно совлада
ют, причем одна napa,J_[100]1,5,5,6+_l_[101]5,4,7l8, лежит внутри четырех
угольника осей Nm индивидов 14-2+5+6, а вторая пара, [ 100]t,։,։,e+ 
+[101]„4,„t, лежит внутри четырехугольника осей Np тех же индивидов. 
Первая пара, т. е. комплексная двойниковая ось I (100]+ I (1011 составляете 
обеими осями [001] в сростке угол, близкий к 26°, как это и должно быть 
у всех плагиоклазов, и вместе с тем она лежит в виде биссектрисы там, 
где должны проектироваться полюсы (001) индивидов I, 2, 5 и б.

Такого рода комплексные сростки» будучи новым открытием, не 
противоречат существующим теориям. Дело в том, что у всех плагио
клазов _1_[100] и _]_[101], лежащие в плоскости (010), располагаются почти 
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симметрично но отношению к осн [001], составляя с нею угол, близ
кий к 26°. Поэтому в триале (010)-[-|001] ось [100] одной пары инди
видов почти совпадает с [101] второй пары, и наоборот, так же как и 

I. ] 100] и ±|101 | одной и другой пары. В силу этого в триаде возни
кают два очень сильйых направления, а именно, оси [100], усиленные 
осями [101], и эти два направления представляют потенциальные двой
никовые оси- При обшей склонности плагиоклаза к формированию 
сложных сростков, оба или одно из этих направлений может сделаться 
действительной двойниковой осью.

Таким образом, мы должны признать, что описанный выше 
сложный сросток действительно представляет удвоенную триаду 
(010)4-[0011, причем удвоение это совершается посредством двух дру
гих почти совпадающих триад (010)4֊[ 100] и (010)4-| 1011. В пределах 
точности измерений мы не можем установить, которая из них дает 
более точное удвоение первоначальной триады, по теории же, повиди- 
мому первая из них. Во всяком случае, обе триады эти несомненно 
присутствуют здесь, ибо отклонение от полного их совмещения не пре
вышает долей градуса и не может играть роли. Последнее подтвер
ждается тем, что у плагиоклазов гораздо большие отклонения от точ
ного совмещения одноименных направлений кристаллов альбита и анор
тита, достигающие в некоторых направлениях даже 3“, не являются пре
пятствием для образования полного и непрерывного изоморфного ряда-

Результаты этого исследования показывают, что необходимо вклю
чить в число реально существующих и довольно распространенных за
конов двойникования плагиоклаза новую триаду в составе ±(010)-]- 
±[Ю1]±±]101] 11(010), в которой закон двойникования ±[101] II (010) 
не предусмотрен теорией и установлен, повидимому, впервые. Вместе 
с тем необходимо дополнить диаграмму В. В. Никитина новой кривой 
этого двойникового закона.

Геологический институт
Академии Наук Арм. ССР

Ереван. 1947, февраль.

Ь Ц. <иР%иЪ9иЪ8

*Ч|Ш <||«ոկ|օւ«լ6Լ րի մ՜ի 6որ «Լ«սսկի կրկէսսբյ «ս րհզի էքսսւիՈ

յ տրվում է կրկնաբյուրեղի մի նոր տեսակի նկա րագրոլ թ յոլնը, որ
ատված Հ հեղինակի կողմից Հայկական Ս0Ռ~ի էրիին գյուղի շրջակայքի տրախիտներ

ինչպես և Կովկտսի այլ հրային ո, 
են եոյակ (Օ1Օ)+\ՕՕ1\, կրկնապ-ա 
-(*>Դ "ГЬ а/ пап { 1ՕՕ\ ե рот] I

պտոներո, մ, Այղ տիպի կրկնաբյուրեղները ներկայացնում 
կված ուրիշ այլ ևոյտկների միջոցով ( 010)-|-[/00] և (010)---

Համընկնում են, Լրիվ աեոբով կրկն
նցըներր, ինչպես և ֊[100] և | [10/] աոանցըները

կր կազմված է
տ ,ոս ա և Քարթու թյա«/ ե ունի տ,սոնե րկոլ կրէլնտրյուրեղտյին տոանցբներ, որոնցից 
|0/0) չորս աոանցբները համընկնում են միմյանց հետ,

Նման կրկնաբյուրեղների ծագումը պետը է բացատրել հետևյալ կերպ. (Օ1Օք |0Օ21 
եոյակո. մ, կապված շորս անհատներից, (010) հարթությունում կան երկու վեկտորներ, 
որոնք \00է\ աոանցրի հետ կտգմում են и ի Ա ե տ ր ի կ տն կյունն ե ր 26 26,5*1 Վեկտորներից յու-

րտրտնչլուրր հանղիոանում է լՀ/ՕՕ] անհատների մեկ զույգի և |/0/) երկրորզ զույգի և
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րնդհակաոակրւ երկու վեկաորներն Լլ, ինչպես ե |^*յ» հանդիոանում են սրտեն-

տՒ"*1 կրկն",րյ"լրե'1սւյՒն ասանցքնեք, ոբովհեաե [100] Ն&ր^ա/Ո>9Ն«| մ են սլմեգ ոլղգսլ֊ 
թյաւնը բյուրեղում, իսկ ±[100), բացի այղ, գրեթե համընկնում է ճ(00յ1՝Ւ

Կրկնարյոլրեղացման այս աիպր պյագիսկչաղների կրկնաբյսւրեղացման աեսոլթյան 
•քեջ չի նաթաաեսված և ± [101] || (010) կրկնա ր յուրևղա ցմ ան օթնքքւ կւ<րը բացակայում Հ 
Հ' Հ. Նիկիտինի դիագրամի Հրա, ուատի ւսնհրոամեչւո է այդ դիադրամր քրադնեք նոր կոր որ] 
կրկնա րյոլրերյարքմ ան Լ (101) II (010) օրենքի համա ր:

Լ- A. Vardamanz

A New Type of Plagioclase Twins

twins 
were 
too.

In the present paper there is given a description of a new type of plagioclase 
recorded by the author in the trachyte oi Elpm in Armenian SSR. The same twins 
found by the author in various igneous rocks of the other regions of the Caucasus

The twins of sudi type represent the triad ^(010|4֊|001J+[001| । (010) doubled
by two other triads, (010)4֊ [100]4-J_[100J || (010) and _(010)+(101]֊FJ [101] j| Ю10), the
axes [100] and [101] as well as ±[100] and ±1101] being in coincidence. When complete
the doubled triad contains eight units with the general composition face (010) and 
12 twin axes, the four axes ±(010) being unite*

The origin of such a twins may be explained in the following way. In the
±(010)+[001]+X[001] l| (010) containing four units there are two vectors in (010)

with

triad 
both

makinq symmetrically 26—26,5° with the axis [001]. Eadi vector represents [100J of the 
first pair and ±[101] of the second pair of units and vice versa. Both vectors as well as 
[100] and [101] are potential twin axes since |100| is a strong direction in the crystal 
lance and moreover and _L[100] is nearly normal to (001)-

This type of twins was not foreseen by the theory of piagioclase twins and there
with the curve ol the twin law _l|101] 11(010) is lackioq on the Fedorov (Nikitin)stereo- 
gramm of plagioclase twin laws. Therefore it needs to complete the Fedorov (•Nikitin) 
slereogramm by a new curve of the twin law J_[101] || (010).
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А. К Магакьян. чл -корресп АН Арм ССР

Характерные черты флоры и растительности Капуджиха в вопрос
о ботанико-географическом районировании южного Зангезура

(Представлено 15 III 1947)

Детальное изучение флоры и растительности .массива Капуджих, 
произведенное нами в 1944 году, позволяет сделать ряд заключений 
о своеобразных особенностях этого интересного горного массива.

I. Капуджих не представляет собою цельного однородного в бо
танико-географическом отношении массива. Своеобразное его располо
жение в южной части высочайшего в Закавказьи меридионального Зан- 
гезурского (Конгуро-Алангезского) хребта, значительная его приподня
тость в обшей цепи соседних гор, своеобразие его макрорельефных 
особенностей, проявляющееся в отсутствии на этом массиве северного 
и южного макросклонов— все это с давних пор обусловило сильную 
разницу в характере растительного покрова и состава флоры западной 
и восточной половин массива- В то время, как на западном макро
склоне как флора, так и растительность Капуджиха, несут резко выра
женные черты ксерофильности, на восточном макросклоне они имеют 
в основе своей мезофильный характер. Встречающиеся на восточном 
макросклоне отдельные представители ксерофильной флоры и разви
вающиеся местами фрагменты ксерофильных типов растительного пок
рова, имеют недавнее, явно вторичное происхождение и ни в какой мере 
нс характеризуют издавно сложившиеся здесь растительные отношения. 
Несмотря на это, роль ксерофильных элементов во флоре всего Капуд
жиха очень велика, и можно считать, что ксерофиты составляют не ме
нее половины общего числа видов растений, произрастающих на массиве

2. Анализ флоры Капуджиха позволяет установить целый ряд ге
нетически разнородных групп растений (бореальных, европейских, 
понтических, средиземноморских, переднеазиатских и др.), распределен
ных на массиве в большинстве случаев весьма закономерно и входя
щих в то же время в состав определенного типа фитоценозов.

* Во избежание увеличении объема настоящей статьи, перечисляв много
численные виды растении, относящиеся к тем или иным флориствчесгнм группам, 
не представляется возможным.
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Флористический спектр Капуджиха представляется смешанным 
что делает флору Капуджиха весьма сходной с флорой некоторых дру
гих высокогорных массивов Армении (Алагез, Агмаган). Однако, свое
образие Капуджиха заключается в том, что основную роль в еко флоре 
играют формы ксерофильные не только иранского, но вообще—перед
неазиатского характера. Иранское влияние (и именно влияние) осо
бенно сильно проявляется на западном макросклоне, на восточном же 
оно очень слабо, почти незначительно, почему и нельзя вообще го
ворить о каком-либо однородном, единообразном характере флоры 
всем массиве Капуджиха.

3. Растительность Капуджиха пестра и многообразна. Ксероф и ь 
ные типы (нагорные ксерофиты и степи) особенно характерны для . . - 
падкого макросклона, где они широко распространены от предгории, 
зоны до высокогорной включительно. Мезофильные типы (леса, после - 
лесные и высокогорные луга) преимущественно развиты на восточное 
макросклоне, где оци- ие только прекрасно выражены, но и имеют прям 
таки ландшафтное значение. Вопреки утверждению А. А. Федорова <։). 
на Капуджихе прекрасно развиты и занимают ? мнительные площади 
высокогорные ^субальпийские и альпийские луга, 1 ом числе—альни*-՛ 
ские ковры. Как по видовому составу травостоя, так по характеру и 
особенностям развивающихся ценозов . ՝ьнийскис : >вры Капуджих^ 
весьма напоминают аналогичные типы растительного покрова высоких 
гор Малого Кавказа и Армении*

А. А. Федоров считает, что ^альпийским поясом на Капуджихе 
можно назвать только՝ область вершинных скал, где лежат пятне веч
ного Снега и где растут лишь хазмофиты՜* (’). Это неправильно—аль
пийской зоной на этом массиве, как и на других горных ршияах 
Кавказа и Закавказья, надо считать область распространения > эзнооб- 
разных альпийских лугов и альпийских ковров в томчи.л,. Ал мйская
«она в этом понимании отчетливо выражена даже на иападяо* м:«чро- 
'*'՝■’г :’ё, но наибольшие и пригож весьма значительные площад; »на 

• г на восточном макросклоне. Субальпийская растительн. « •>, не
։ горная для западного макросклона, хорошо выражена на макро- 

«.•'О’с восточном, где типичные субальпийские луга занимают аначи- 
< ։>лые площади и образуют ясно выраженную зону.

На Капуджихе отчетливо проявляется закономерность.в/артикаль- 
֊|огс зонального (поясного) распределения растительности. Схематиче
ски в. 'сотло; распределение различных типов покрова на Капуджихе 
чогмо ::а растеризовать следующим образом 1см. на стр. И):

•>. азличные исследователи по-разному понимали положение Зан- 
। ՛ зура и в том числе Капуджиха среди выделяемых ботанико-геогра- 
Фичес л районов Закавказья.

■ ..ниеся за последние годы новые б<оаиические материалы
՛ ■-•УРУ» а также произведенные нами в 19-14 году исследования 

растительности Кафанского района и Капуджиха, дают возможность
высказать, как нам кажется, окончательное заключение по вцпросу
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Высота распростравенкя
• метрах

Типы р а I г и । < । ьмос т к
Запахами । Восточный 

мякросклоя макросклон_ ___ _— ... __
Трлгакантняки ....
Горные степи .
Луго-степи . • • .
Леса и послелесиме кустарниковые

Субальпийские П'з .

Альпийские луга .
Болотная растительность ,

Растительность обнажений (скалы.
осыпи^ .....

Нивальная растительность .

1500—3200
1700-2800

>арослн

россыпи

2400—3200
Небольшими пят» 

нами от 
1800-2300

Очень небольши
ми пятнами от 

2700-2400 
3100-3300

1500—^20
3400-3920

1500-270» 
1500 -2200 
2000—2000

1500 2400

2200--зах» 
1'500 -3500 

Небольшими
пятнами от 
2000-3200
1500-39»
■3500—393 >

I

ныд» хения более естественной границы между Карабахской и Иран 
смой ботаническими провинциями. Границы Карабахской провинции, 
к пределах Заыч зура, несомненно, должны быть расширены как в юж- 
том, так и западном направлениях. На юге эта граница проходит не 
по Бергушетскоыу хребту и долине р. Охчи, как мы предполагали ра
нее а почти полностью совпадает с современной административ
ной границей, отделяющей Мегринскин район от расположенного се
вернее Кафанского района. I аким образом, Мегринскин район целиком 
должен быть отнесен к Иранской ботанической провинции: весь же 
Кафанскин район, вполне естественно, входит в пределы Карабахской 
провинции- Г раница между этими провинциями должна быть проведена 
по водоразделу Мегри—Г юней с кого хребта, начиная от вершины г. Бар- 
таз на юго-востоке до скалы Каплан на западе. Следовательно՝ южная 
оконечность Конгуро-Алангезского хребта, от скалы Каплан на юг до 
долины реки Аракса, целиком входит в пределы Иранской ботаниче
ской провинции. К северу от скалы Каплан границу между Иранской 
и Карабахской провинциями следует провести по гребню Зангезур- 
<кого < Конгуро-Алангезского) хребта (по линии скалы Каплан—г. Яглу — 
г. Капуджих—г. Казан-лич и далее к северу, повидимому, до горы 
Дамурр), относя, таким образом, западный макросклон этого хребта 
* Иранской ботанической провинции, восточный же—к Карабахской.

Таким образом, высокогорный массив Капуджиха в ботанико-гео
графическом отношении не представляет собою единого целого и вхо
дит н пределы двух, резко различных, флористических провинций, резко 
выраженная граница между которыми проходит но вершинному гребню 
Капуджиха. Восточный макросклон Капуджиха находится в пределах 

[Карабхской ботанической провинции, западный же —должен быть цели
ком отнесен к провинции Иранской



6. Как флора, так и растительность Капуджиха, несут на себе 
необычайно резко выраженную печать продолжительного и интенсив
ного воздействия человека. Влияние это настолько сильно, что на Ка- 
пуджихе совершенно нет ни одного типа растительного покрова, в той 
или иной мере не измененного деятельностью человека. Почти все 
типы растительного покрова Капуджиха с давних пор используются 
человеком в качестве естественных пастбищных кормовых угодий. Ин
тенсивный, многовековой выпас животных способствовал распростра
нению вторичных фитоценозов (Ре51исе1ит, 51ЬЬа1(Ле1ит, А1сЫт1)с- 
1ит, ТИуте1ип1, вторичные осыпи и пр.), изменению облика раститель
ных группировок (низкотравность, изреживание травостоя, разрушение 
дерна и т. д ), развитию и расширению деятельности эррозионных про
цессов, более успешному развитию и широкому распространению ксе- 
рофильяых видов растений и ксерофильных типов покрова за счет ме
зофильных и, наконец,—выпас этот издавна способствовал распро
странению на Капуджихе новых, чуждых его флоре, растений, в боль
шинстве случаев относящихся к различным группам сорной раститель
ности- Особенно резко это отрицательное воздействие интенсивного 
выпаса скота проявляется на восточном макросклоне Капуджиха, где, 
несмотря на более влажные условия климата, под влиянием выпаса, 
все большее распространение получают ксерофильные формы растений 
и типов растительного покрова. Под влиянием выпаса, леса и высоко
горные луга сменяются в лучшем случае лугостепями и степями, чаще 
же — полусомкнутыми и несомкнутыми типами растительного покрова 
(А51^а1е1ит, ТИутеШт и пр.). Процесс этой вторичной ксерофитиза- 
ции флоры и растительности Капуджиха (да и всего Зангезура) принял 
настолько угрожающие размеры, что, если не будут приняты меры к охра
не еще сохранившихся мезофильных-лесных, послелесных и луговых типов 
покрова, то вскоре вторичные ксерофильные фитоценозы окажутся 
единственными типами растительного покрова на этом своеобразном и 
интересном в ботанико-географическом отношении массиве.

Флора и растительный покров Капуджиха представляют собою 
огромную производительную силу. Дикорастущая флора Капуджиха 
имеет в своем составе большое число различных красителей, дубите՜ 
лей, масличных, каучуконосных, кормовых, лекарственных, пищевых и 
декоративных растений. Эта богатая флора требует применения деталь
ных и разносторонних исследований с целью наиболее полного выявле- 
ния и лучшего использования полезных для народного хозяйства растений

Наряду с этим, растительный покров Капуджиха, прежде всего, 
представляет собою основную кормовую базу для животноводства, до* 
ставляя корм многочисленным, пригоняемым сюда на лето, стадам жи
вотных из различных районов Арм. ССР и Нах. АССР. Однако, со
стояние естественных кормовых угодий на большей части Капуджизе 
ского массива нельзя назвать благополучным. Многие пастбищные 
участки мало производительны, сильно вытравлены, засорены, почвь* 
на них уплотнены или, еще чаще, смыты, отсутствуют необходимые
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дороги, склоны сильно каменисты, террасированы и т. д. Необходима 
применение целого комплекса мероприятий по реорганизации существую
щей естественной кормовой базы, улучшению ее качества и произво
дительности, а также мероприятий, имеющих целью внедрение более 
рациональных приемов использования сенокосов и пастбищ Капуджиха.

Институт животноводства 
Ааадемин Нэув Ари. ССР 

Ереван, 1947, январь.

I Ч- ՄԱՂԱՔՅԱՆ
Կ«*փա ջիխի £|որայ|» րո։ ոակ«Տու թյաճ рби։ |»*գր«ոէ)աճ qdbrp եւ| 

հւորս>(|ւսյի(> Ջա(ւ<|ևqոa րի ре։ ашраавБажЦaaG-nicխп»րհшqrtnG
Kajn(iuii|if*G liwrgp

f
{եռան 1944 թ. ամրանը կաաարվան մանրամաոն հեաաղՈառէ թ յան հիման- 

վրա հեղինակը դայիս է այն եգրակաքոԼթյան. որ այդ' իր րարձրոլթյամր Արադաեիք 
հեաո երկրորդ րարձաէ-նրը Հայասաանում* րռլռաբանական֊ աշխարհագրական աեոակեաիք 
.էի ամբողջական դանգվա» չի ներկա յաքնում. Արեեյյան ^ակրոյանիյ, դանվոլմ է 'Լարա֊ 
րադի րուաարանական ոյրովինք իա յո^մ , իսկ արեմայանը ամրոդիովին գեաք է 
ՒրաենակաՆ պր*ցէայ[՚

ԿափուՀիխի ֆյորան աչքի I ընկնում իր խայաա րղեաոլթյամր ու. խառը բնույթով 
ե չափագանր նման է Հայաոաանի մի քանի այյ բարձրա-լեռնային դանդվաձների ֆր՛
րային (Արադաձ, Աղմաղան)։ Արևմ ա յան մակրոլանջում գերակշռում են րոլոական 
հ"9Ւ է"Լր"ԳՒէ Ւա1է արեեյյան յանվում' մեդոֆիյ աիոքերըէ եաֆուջիխի վրա
11",ւՒ մակերևույթներ են դրադեգնում ենթալ^յան ե ալոլյան մարգագետինները՛

^աֆուչիխի լեսան վրա չավ Լ արաահայավաձ բո, ոական ձաեկոքի աիոյերի ուդդա֊ 
ձիդ դոնալ բաշխումը՛

Ըոա հեղինակի' 'Լարարաղի ՛գրովինցիայի ոահմաններր Զանգեղոլրի սահմաններում 
պեաք Լ ^էքալիորհն թե հարա^այքէն ե թե արևմայա\ ոեէյւյոեթյաւն\երսւ(ւ
ԾԿրՒՒ շրէ^ն ամրոգքովին ՛գնաք է մագնեյ Իրանական րուսարանական պրովինգիայի 
մեք, իսկ թափանի շրդանը Լարարաղի պրովինցիայի մեջ

A. K. Ma^akian

Les traits caracteristiques de la flore et de la vegetation de Kapoudgich et la 
question de la geographic regionale de la flore du Zanguezour

L'exploratioi) detaillee du massif de Kapoudgiclt eftectuee I’ete 1944 i demontr*- 
a l*auleur que ce massif de I’Armenie, Ie second pour la hauteur apres celui d'Alaguese 
ne pn-sente pas une masse homogene tant au point de vue geographique que bo- 
lanique.

Le versant oriental se trouve dans les iinntes de la province botamque de Kara- 
hagh. tandls que le versant occidental procede entierement de la province Iranicnne.

l a Hore de Kapoudgigh est remarquahle par sa varlete et prvsente beaucoup de 
points commons avec d'autres sommets de I'Armenie (Alaguese, Aghmaghan).

Sur le versant occidental pr< domine la vegelation de type xerophyle tandis que 
snr le versant oriental, celle du type nicsophyle. Les prairies alpines et subalpmcs occu- 
pent sur le massif de Kapoudglch dr considerables superficies. La repartition zonale 
verticale botanique des types est bleu marquee*



D ap<< > I'opinioo dr 1auteur* 1с» limit։՝ de »• piovmcr de Karibe gh dotveo՛ 
dire consid’-rabletneni tlargirs dan» la direction meridionalc et onentak

Lc diotnci de Meglirl doll lire compldtement mclu» dao» lea I uni to» de la provin
ce botaniquc Iranique, quant au district dr Kalin II doit dtre Indus dam crlle՝ de la 
province botaniquc de Karabagh.

1. А. А. Ф^ив. И«а Арн. ФАН. M 4-6, IJHO. 2. A. A. .Huzuaimm Сбора 
хаучв гр. Бот. Ом Ари . I. im Ж 4. К ^агак^н Раст ո тельное г.. Арм.иско* 
ССР. мал АН СССР 1М1.
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ГИДРОБИОЛОГИЯ

Об ■вмеяеааяк в составе кладоцер Еленовской бухты озера 
Севан за последвас годы

Представлено В. О. Гулкаияиом Ж) IV ПМ7)

Сведения о видовом составе кладоцер Севана, н частности Еле- 
новской бухты, мы встречаем в работах Тер-Погосяна (’). Бенинга <’). 
Мешковой (’) и некоторых других авторов. Для Севана приводится 
8 видов кладоцер: Daphnia longlspina sevanica Helming, Cerlodaphnla 
reticulata (Jurine). Leydigia acanthocercoides (Fischer), Alona guttata 
Sars. A. rectangula Sars, A. quadrangular!; (О. I'. Muller), Chydoru^ 
sphaerlcus (O. F. Moller), Monospllus dlspar Sars.

В последние два года, особенно в 1946 году, в Еленовской бухте 
нами обнаружена кладоцера Simocephalus exspinosus (Koch), до сего 
времени здесь, и вообще в Севане, не встречавшаяся. Местом обита
ния этого вида стали заросли макрофитов Летом 1946 года количе
ственное развитие S. exspinosus было настолько велико, что он почти 
полностью вытеснил из района зарослей Daphnia longispina и Cerlo- 
daphnla rettculata. Среди общей массы особей было большое число 
партеногенетически размножающихся самок (с количеством яиц от 2 
до 8 штук)

Из литературных источников о биологии и распространении 
S. exspinosus известно следующее: широко распространенный и часто 
встречающийся вид; житель преимущественно мелких свтрофных во
доемов; количество яиц у одной самки достигает 50; самцы и эфип- 
пиумы появляются уже в течение лета, ио чаще осенью.

На Кавказе встречается в водоемах, лежащих на высоте до 1920 л 
над уровнем моря В Армянской ССР указывается для озера Шорджа 
(в настоящее время высохшего н виду понижения уровня озера Севан), 
болот р, Кявар, истоков реки Замен у Севана, для Степанаванского 
района —Малое озеро у Александровки, оз. Жангот и торфяного боло
та в Кызыл-кале, водоема «Багер* в Оран-Лири и водоема у сечения 
Дсех—Цовер (’).

Появление этой формы в Еленовской бухте вообще не может 
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вызвать особого удивления (возможно и раньше эфиппиумы заносились 
сюда), так как в водоемах, лежащих, территориально- близ Севана, она 
встречается, но развитие ее в очень больших количествах требует 
объяснения. Последнее, повидимому, связано с существенными изме
нениями в режиме бухты, благодаря общему понижению уровня озера 
в результате спуска, достигшему уже 2,5 М. Еленовская бухта сильно 
обмелела (глубина до спуска достигала 5 -И), летние температуры воды 
повысились в зарослях до 25", водная растительность стала значительно 
богаче. Конечно, изменились и гидрохимические условия (у нас не было 
возможности провести химический анализ воды). Вероятно, из ближай
шего, высохшего в связи с понижением уровня Севана, водоема ветром 
были перенесены в Еленовскую бухту эфиппиумы S. exsplnosus, вы
шедшие из которых особи нашли весьма благоприятные условия для 
жизни- в частности для интенсивного размножения.

Об изменениях в режиме Еленовской бухты в последние годы го
ворит и более богатое количественное развитие в ней, по сравнению 
с прошлыми годами, Daphnia longispina и Ceriodaphnia reticulata—ти
пичных обитателей мелких евтрофных водоемов. Несомненно, что и 
в других группах животных, а также в флоре бухты, можно найти ана
логичные изменения.

Севанская Гидробиолог, станция 
Академии Наук Арм. ССР

Севан, 1947. апрель.

Տ Մ

11հւ|սւհէս |ոի ԵլհՏովկայի <^ոցի 1||ուցոց(,ր6երի կազմի մ՚ևյ» 

«արիՍհրի |ւճթացք«1(ք ««Լպի ո> 61>ցւս<5 ւիու|ւօ|ււու |>յա ՈՍևրի մ՚ասիԱ

երկու ասւրում՝ հատկապես 194(է ելենովկայ^ ծոցում հայաաբերված
է Տ|քՈՕՇՇԸ1131ԱՏ ՇՀՏթաՕՏԱՏ կլարքո ցե ր ը, որը մինչև հիմա սւյստերլ, և ընդհանրապես Օեա- 

չէր ^անդ^պաւմւ Այս տեսակը բնակվում է յակրոֆէտների թ էի ուտներ^ մեֆյ որտե
ղից Նա 1946 թ, ամաովա րնթտցքոլմ համարյա Լրիվ չափոէք դուրս մղեց I >3թհՈI՜3 10Ո*

£[1Տթ!ՈՅ և 0<յր ւՕԺՅթհաՋ ք Շ11Ը11131 Ժ » Սևանի ծոցում այղ էոեսսւկի երևան ղալը ընդհանրապես 
չի կարող դարմա հր աոահ ացնել, րտնի որ Սևանի տե ր ի սա ր իայ ին մոտիկ դ տն վոդ 9րամ- 
րարներու մ նա լինում ?այ9 նրա ղարդադումը, այդպիսի մեծ րան ակո Լ թ յամ ր, կապված 
է է ըստ երևույթ ինէ Սևանի ծոցի սեմ իմի էական փոփոխությունների հևա, լճի մակարդա
կի իջեցման աոն չոլ Ւքյ-յւ՚, որր հասնում է արդեն 2,5 մետրի։ Լնարավար է, որ Սևանի 
մակարդակի իջեցման հետևանքով մոաակտ չորացած Հրամըարից քամու միջոցով աարած- 
վել են Սյենովկայի ծոցում Տ. eXSplՈOSUh ձմեոային ծվերր՝ որոնցից դուրս եկած անհատ- 
^ևրը ի ե հ ց ապրեք ու և մասնավորապես ինւոեհսիվ դարդտցմ ան համար բարենպաստ պայ
մաններ են ցտեր

Ելենովկայի ծոցի ոեէ/իմի վերքին տարիների փոփոխության մասին է խոոոլմ փոք
րիկ եվա ր,Հի ջրամբարների աիպիկ բնակիչների' ՇՕ10ժՅթ1|Ո1՚3 ր^էՕս11Ա և Լհ)’մՕրԱՏ ՏթեՅԸ- 

քէշստ ավելի ^արաՂ ստ դաըդսրյոլյը!
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Т. М Meshkova

On the Variations in the Composition of Cladocera of Yelenovka Bay of 
Lake Sevan tn the Last Years

In Hie course of Ihe last Iwo years, and particularly in 1946, in the Yelenovka 
bay there was discovered Cladocera Simocephalus exspinosus (Koch), which hitherto 
had not been encountcfl here, nor m the lake itself. The habitat of this species is the 
macrophyte overgrowths from which in the summer of 1946 it almost completely crow
ded oul Daphnia longispina and Ceriodaphnia reticulata. The appearance of this species 
in the Yelenovka bay; in general, is not surprising, for it occured In the reservoirs 
territorially situated near Sevan, but its growth in very great quantities appears to be 
connected with essential variations in the regime of the bay owing to the receding le
vel of ihe laice. which lias already sunk for 2,5 m. It is likely that from the nearest re
servoir, which is dried up due to the sinking level of the lake, the wind has watted 
into the Yelenovka bay the ephippiums S. exspinosus, the individuals of which have 
found favorable conditions for their existence and for the intensive development in 
particular.

The variations io the regime of the Yelenovka bay within the last years are testi
fied by the fact of more abundant growth of Ceriodaphnia reticulata and Chydoru- 
sphaericus, which are found to be the typical inhabitants of small eutrophic reservoirs.
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