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ТЕРМОДИНАМИКА

Алежсавдр Аховая, дейотв. яд АН Арм. ССР

О вариантности сложных гетерогенных систем
(Представлено 11 IV 1947)

1. В гетерогенных системах неодинаковость давлений на различ
ные фазы иногда не исключает возможности равновесия, а иногда и 
необходима для этого. Последний случай имеет место при наличии по
лупроницаемых диафрагм между некоторыми из фаз системы.

Всякую гетерогенную систему, которая может быть в равновесии, 
когда нормальные давления на ее различные части неодинаковы, и число 
таких давлений равно г, назовем Хг .

Здесь выведена теорема о вариантности систем лг , позволяю
щая выделить в отдельный класс системы, казалось бы не имеющие 
ничего общего между собой. Отдельные системы обнаруженного класса, 
например л։, изучены; в целом же класс не исследован. Основные свой
ства систем этого класса будут рассмотрены в следующей заметке.

2. Обозначения: <р — число фаз; С—число компонентов; pi —нор
мальное давление на 1-тую фазу; —масса и весовая доля ком
понента А5 в I-той фазе; ф8—число фаз, содержащих Ач(<р8^<р). С—не
проницаемая оболочка сосуда, в который заключена система; В"—по* 
лупроницаемая диафрагма, не пропускающая А'' ; /®— число диафрагм В\

3- Назовем областью изоляции компонента А? любую группу фаз. 
в которой масса А5 постоянна и отлична от 0. При учете числа кь 
таких групп будем руководствоваться тем, что каждая фаза, содержа- 
жащая А5 . должна входить только в одну из областей изоляции этого 
компонента.

Очевидно, всякая группа фаз, содержащая А4 и заключенная меж
ду оболочкой С и диафрагмой В** или между двумя диафрагмами В$, 
будет областью изоляции компонента А4 и к4 Л 4-1. Пусть диа
фрагм В* расположены между фазами



Тогда две группы фаз
•1,2..................в8 И Xе +1, г5 4-2.............., ф

заключены между оболочкой С и диафрагмой В5 , а каждая из групп 

«’+։, 4-2, ... • 384-М54-2.................г5

заключена между двумя диафрагмами В5 .
Поэтому число областей изоляции А*

ks 4- 1- (2)

Знак <С относится к случаю, когда не во всех указанных группах со
держится А* . Если система не имеет диафрагм В5, , то 1& = 0 и могут 
представиться два случая:
к4 = 0, если система вовсе не содержит А5 ;
к* = I, если А8 содержится в системе.

Согласно определению для каждой области изоляции А5 имеем ра-

•=«* а*
венства типа S т? = С = const

։ = 1

l=as < =
или S dm* =0, Z dm* = 0, (3)

i — l ։ = а*+1

Число равенств (3) равно к8 .
4. Для установления вариантности системы Хг необходимо знать 

число неодинаковых химических потенциалов р8 компонента As в фа
зах Хг . С этой целью воспользуемся нижеследующей теоремой (4), 
являющейся обобщением соответствующей теоремы для системы Х։ и 
потому приводимой без доказательства:

Теорема (4). Если все г давлений и температура системы Хг по
стоянны, а ее термодинамический потенциал имеет минимальное значе
ние. то система находится в равновесии и

i = <? з=с
" “ p?dm.s = 0. (5)1=1s=l 1 1

Если А" не содержится и не может содержаться в фазе ш, 
то бт^, = 0; ввиду этого независимо от значения р^> слагаемое р^Дт*и 
выпадает из суммы (5). Таким образом, нельзя, исходя из (5), опреде
лить химические потенциалы компонента А8 в тех ф —ф8 фазах, которые 
не могут содержать А8 . Эти ф —ф4 химических потенциалов в последую
ще1՝4 Для краткости—названы „неопределимыми*. Воспользовавшись 
способом Лагранжа (для чего нужно умножить равенства (3) соответствен
но на ца։ , . . . . получим для компонента А8 ($ = 1, 2, 3 . . . • )
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(6) и сказанное выше о неопределимых химических потенциалах

(6)

означают следующее:
Теорема (7). В системах Аг при постоянной температуре, посто

янстве всех давлений и наличии равновесия:
а) Химический потенциал одного и того же компонента одинаков во 

всех фазах, принадлежащих одной области изоляции этого ком
понента.

б) Химические потенциалы одного и того же компонента в фазах, 
относящихся к различным областям изоляции этого компонента, 
не одинаковы.

в) О значении химического потенцила в тех фазах, в которых его 
масса постоянна (и в частности равна 0 постоянно), ничего ска
зать нельзя. Эти потенциалы выше названы неопределимыми.

г) Если исключить неопределимые химические потенциалы, то число 
различных значений химических потенциалов каждого компонента 
равно числу его областей изоляции.

Как известно, = (*» Р,, <*։ > • - • ) (8)
Поэтому из (б) вытекает, что равновесие зависит от температуры, дав
лений и всех весовых долей. Так как общее число отличных от 0 ве- 

8=С
совых долей есть ф8 , то число всех переменных, от которых за- 

5=1
висят равновесие системы лг 

5 = С
/= (2 <р։ ) + г + 1. (9)

5=1
Между этими / переменными имеются зависимости двух типов:

8=С
а) по свойству весовых долей 2 о? = 1, 1= 12, . . . ф;

5=1
число таких зависимостей равно ф.

6) Согласно (7а), если фазы I и 1-|-1 принадлежат одной области 
изоляции компонента А\ то р8 = р^.г (Ю)
1аккак ф5* определимых химических потенциалов компонента А5 имеют 

различных значений, то А 5 дает Ф՝;—к!ч равенств (10). Все же ком-
, 5=С 5 = С

поненты дадут 2 фь — 2 к8 (11)
5^1 5=1

таких равенств.

51



Таким образом, на основании (9)

у «= к5 4֊ г 4-1 — ф. (12)

б. Зависимость (12) можно назвать правилом фаз для систем лг - 
(12) значительно сложнее правила фаз Гиббса

V = с + 2 — ф (13)
для систем А, и опирается на понятие .область изоляции компонента*

5 = С
сумме - к5 , фигурирующей в (12), соответствует в (13) число компо- 

5=1
нентов С. Система А* переходит в л1, когда давление на все фазы оди
наково и полупроницаемых диафрагм нет вовсе. При этих условиях 
областью изоляции каждого компонента является вся система и поэтому

5 = С 
к8 = 1, £ к8 = с, 

տ=1
г 4-1 =2,

т. е. (12) совпадает с (13).
Интерес представляет тот частный случай систем лг > когда г > 1, 

а полупроницаемые диафрагмы или вовсе отсутствуют или же располо
жены так (например, в ящике вант-Гоффа), что каждый компонент 
имеет одну область изоляции. Теперь тоже

£ к5

= с —փ (14) 
Некоторые из систем, к которым применима (14), весьма важны.

Сектор математики 
Академии Наук Арм. ССР 

Ереван. 1947, март.
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^եաերողեն սի սաեմՆե րում աարրեր ֆազերի վրա աղղող ձնշումևերի անհավասա
րությունը երբեմն չի բացառում հավասարակշռության հնարավորությունդ իսկ երբեմն 
անհրաժեչա / ^ավասարակշոոլթ յան համար» Այս աեղի ոլնի՝ օրինակ, երբ ֆաղևրից մի 
քանիսը բաժանված են ղի ա ֆբա դԱ եր ո վ կամ երբ բաժանման մակերևույթները կոր են»

Ս*1ՂՊՒա1' ոի^^եԺեերր ղեո հանգամանորեն ուս սէմքեասիրված չեն է մինչդեռ ղրանց 
մի որոշ խումբը մեծ հեաաըրըրոլթյուն է ներկայացնում»

Ներկա հողվածում արաածված է հիշյալ ոիսաևմների վարիանաականության ընդ֊ 

անուր արաահայաությռնը, որ անհրաժեշա է այդ ոիոաե՚մևերի սիսաեմաաիկ ուսու^ա- 
ոիրոլթ յան համար,
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ТЕОРИЯ СООРУЖЕНИЙ

3. А. Адагордян

Расчет изгибаемых железобетонных элементов прямоугольного 
сечения с учетом собственного веса
(Представлено А. Г. Назаровым 22 III 1947)

При расчете железобетонных конструкций обычно предваритель
но задаются размерами конструкции для определения собственного 
веса, учитываемого как нагрузка. Так как заранее трудно назначать 
точные размеры конструкции, то для получения точного результата во 
многих случаях приходится произвести повторный расчет, подставляя 
полученные значения размеров конструкции.

Сказанное имеет существенное значение для расчета плит, т. к. в 
последних собственный вес играет значительную роль.

Для устранения этого неудобства нами выведена расчетная фор
мула для изгибаемых элементов прямоугольного сечения с учетом 
собственного веса. Аналогичная формула для плит в свое время была 
выведена проф. Я- В. Столяровым* на основе старой теории расчета 
железобетона- Однако, эта формула не нашла широкого применения 
из-за сложности.

Полученная нами формула, исходящая из новой теории железо
бетона, не требует составления дополнительных таблиц. В формулу 
входит только коэфициент. определяемый обычными расчетными таб
лицами. Ниже приводим вывод нашей формулы-

По Нормам проектирования железобетонных конструкций расчет 
изгибаемых элементов прямоугольного сечения с одиночной арматурой 
производится по формуле-

кМ = Ы1* Кн «(1-0,53а), (1)

* К ы *
где к—коэфициент запаса прочности,

М — расчетный изгибающий момент, 
Ь — ширина сечения,

Проф. Б. Г. Скрамтвев к проф Я. В. Столяров, .Выбор допускаемых наоря- 
жснмй и марок бетона*, 1982 г.



Ьо — полезная высота сечения.
R» предел прочности бетона на сжатие, вводимое в 

расчет при изгибе
К о, 

ььок„
— характеристика сечения,

р։ — площадь сечения продольной арматуры,
От — предел текучести арматуры.

Разобьем изгибающий момент М на две части:

М = М, + М„ (2)
где М,—изгибающий момент от полезной нагрузки (вклю

чая вес не несущих элементов конструкции—изо
ляция, отделка и пр.),

М3 — изгибающий момент от собственного веса железо
бетонного элемента.

Последний можно представить:

М. = р у 11 Ь/3, (3»

где у — объемный вес железобетона,
11 и Ь — полная высота и ширина элемента,

р — коэфициент, зависящий от условий опирания эле
мента (для свободно опертого балочного эле

мента -֊֊ и т. п.), о
/ — расчетный пролет элемента.

Подставим значения (2) и (3) в формулу (1).

к (М, + ЙтПЬР) -= ЬЬ*Я« а(1 —0,53а).

Выражая полную высоту элемента через рабочую высоту,
11 = 7}Ь0,

где коэфициент 7/ округленно можно принять т/=1,25 для плит и1?=1,1 
для балок, после преобразований получим следующее квадратное урав
нение

’ 1 М к
По֊по _ Л. . а(1_Г0 53а) = 0.

К.
______ 1__ 2
R., а (1 — 0,53 а) = г’’

где г —коэфициент высоты в расчетной формуле прямоуголь- 
/ к ЛАных сечений )10=г I' • - »

получим Ьо֊^Ткг>/’Ь0-г>^- =0,



от,։ул։ ’>«.=!”։ ֊2 кг’/*-Ь г- кГ։р)’+г։֊^։ ■
у & п

Численный анализ показывает, что первый член подкоренного вы
ражения по сравнению со вторым членом ничтожно мал, поэтому им 
можно пренебречь. Тогда

кМ, 
Ь 4֊ у кг*/*. (4)

Допущенная при этом ошибка составляет в среднем 0,5%. что
находится в пределах точности расчета.

формулу (4) можно представить также в виде

(5)

где Мо—изгибающий момент от условной нагрузки Таким

образом получается простая формула, отличающаяся от обычной тем. 
что прибавляется второй член г3кМ0.

Коэфициент высоты г в обычных расчетных таблицах дан с уче
том выражения величин в ас? и СМ. Следовательно, g0 также должно 
быть выражено в кг см. Для плит из обычного тяжелого железобе
тона при у = 24ОО кг!м:, т)=1,25, получается §о = О,ОО15 кг1см. Для 
удобства расчета можно* в формуле (5) Мо выразить в кгм, оставляя 
измерение Ьо в см, тогда £0=15 кг)м.

Для плит из легкого железобетона получается:
при 
при 
при

пемзобетоне (принимая у= 1200 кг/л’)... ջ0=7,5 кг)м
артиктуфобетоне (принимая ք= 1600 кг/м1). .. §л=10 кг)м

туфобетоне (принимая кг/м')... £0= 11,3 кг м.
Для балок можно получить соответствующие значения

подставляя т; = 1,1.
Институт строительных 

материалов и сооружений 
Академии Наук Арм. ССР

Ереван, 1947, февраль.

Я и зизияогтгзиъ
Օ*ոէ1ւււն 1}Ь<Г աո |ււսւ**ոպ ու ւլւ|ո>(ւ1|յո< С հաու|ա^ Гш| ЬгЦшршр Ь«пб 

1,[ԼւքԼ<յ»4ւևրի հսւոէ՚արկբ' սևփակաԱ կր.ո ի հ т с ւ{ <п ո ժ՜ ш ։Г р

երկւաթաբետււն կոնսաբկՏան մամանակ նաքրապե*
րնգ^ն^ւմ 6Ն կոնստրուկցիայի }աիերր' նրա սեփական կքի^ր որոշեր,։. համար. որր հաշ֊ 

Հ ասն^ում Ւրրե րեոնափորում. Հանի "ր գմվար է նշանակեք կ*ն֊
ճՒշա ձ2Դ?Ւ~ համար շաա անգամ հարկ

4 քինսւմ կրկնե( հաշվարկը. աեղաղրեշսվ ասա ք ին հաշվարկից սաացվա* չավերը, Ասվաեը 
կական նչանակսլթյ„.ն „լնի հաակասքես --էերՒ > սրսվհեաև ղրանց -ե-
վակա-ե կշիոը նշա^ակաշի ղեր է խաղ^մ’

0-յ* ^հարէէար^թշաՀեը վերաց^երէէ. 'ե^աաակավ հեղինակը ղ“ ր” հ րերեշ 4ի րա- 
Ն"4է (ե)է Որավ հեշաաւթյայր կաըեշի է հաշվարկեշ եա^ահ ղեմ աշխաաօղ ^ղղանկյ^ն 
^"••"վաերով երկաթ արեանն էշեմենաներր աաանց նաթա^եէ, „րսշեշաէ. նրանց սեփական
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ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

H С Еняколопян и А Б. Налбандян

Намерение температурной зависимости к о эйII ицнента
рекомбинации атомного водорода на твердых поверхностях

՛ Предо явлено Н. Н. Семеноным 4 V] 1947

В предыдущей работе (1), пользуясь новым методом, разрабо
танным в нашей лаборатории, был определен коэфициент рекомбина
ции сн атомного водорода на различных поверхностях. Настоящая ра
бота посвящена измерениям температурной зависимости этой вели
чины.

Как показали опыты и соответствующие вычисления, коэфициент 
_ * ' -К|/РТрекомоинации £н растет с температурой по закону 2,։ = зо е , где Е1 

в зависимости от природы поверхности, на которой происходит реком
бинация, колеблется от 9 до 13 ккал.

Методика эксперимента тождественна описанной в предыдущей 
статье.

Вместо примененного ранее сосуда из проплавленного пирекса 
мы пользовались кварценой трубкой диаметром 2.1 г.и, длиной 10 см. 
Для получения минимального значения нижнего предела воспламенения 
реакционный сосуд, как и раньше, промывался раствором К2В4ОГ Как 
оказалось, нижний предел, вне зависимости от материала сосуда (про
плавленный пирекс или кварц), оказался практически одним и тем же. 
Это позволяет думать, что вероятность гибели активного центра опре
деляется не материалом, а состоянием его поверхности. Стержни, по- 
•‘ерхность которых подвергалась исследованию, обрабатывались по 
разному. В некоторых случаях —промывались хромовой смесью, а за
тем дестиллированной водой, в других —только кипятились в дестилли
рованной воде. Стержни, после вставления в реакционный сосуд, за 
исключением одного случая, указанного ниже, обрабатывались вспыш- 
ками водородо-кислородной смеси до тех пор, пока не получались вос- 
"Роизводимые значения для нижнего предела воспламенения.

Измерение предела производилось мембранным манометром. 
’’Увствительностью 0,01 мм 11^ на .1/.и шкалы.



В таблице 1 приведены значения нижнего предела воспламенения, 
измеренные при различных температурах, как в пустом сосуде, так и 
в присутствии стержней.

Iаблица 1

Нижний предел воспламенения в зависимости от темпера
туры в сосуде, обработанном К։В։ОЬ и в присутствии стержней 

из различного материала.

Температур а°С

Р։ в мм Ня в кварцевом сосуде, промы
том раствором К,В4От <1=2,1 см

Р։ в присутствии кварцевого стержня 
1=0.1 см (необработанный стержень)

Р։ в присутствии кварцевого стержня 
А=0,073 см

в присутствии фарфорового стержня 
1=0.15 см

Р։ в присутствии фарф. стержня 1=0,15 см 
(стержень с начала и до конца находился 
в реакционном пространстве)

Р։ в пирексовом сосуде, промытом К.В.О;, 
<1=6,5 см

Рд в присутствии стержня из нержавею
щей етали 1=0.2 см

Опыты, приведенные в строчка
измерений был оставлен в реак

420 • 440 
•

465 483
1

510 565

0,88 0,63 —• 0,44 0.34

■чт
1 

0.86 0.65

1.17 0,88 0,58 0,44

— 1,25 0,87 0,63

0,9и
) •

0,65 0.50

0,29 0,25 2,0 — —

1,26 1,10 1,0 1 —

< 4 р। 5, отличаются тем» что в
первом случае стержень на все время
ционном сосуде, во втором, также как в остальных случаях, вводился
лишь в момент измерения предела, после которого, подвижным элек
тромагнитом, снова выводился из реакционного пространства.

Чтобы устранить возможность сильного окисления поверхности 
нержавеющей стали, из которой был изготовлен металлический стер
жень, опыты по воздействию последнего на нижний предел воспламе
нения были проведены в сосуде из проплавленного пирекса, промы
того раствором К։В4О7, диаметром 6,56 см. В этом сосуде мыс по
луострова воспламенения лежал в области 320°С, и мы имели возмож
ность исследовать действие металлического стержня при сравнительно 
низких температурах (см. строч. 6 и 7 табл. 1). I

Пользуясь выведенной одним из нас формулой для вычисления 
коэфициента рекомбинации г,։ (вероятность гибели активного центра 
на поверхности) атомного водорода на твердых поверхностях, нетрудно 
по экспериментальным данным, приведенным в таблице 1, вычислить 
его температурную зависимость.

Согласно этой формуле
4л зС1\1.։(х։)~.)|(хг)

Ли(х։)-®М,(х։) ’
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где М0(х,)- ’
_ Р1<Д _ ?1А

1 2]/в ’ х?~ 2/в՜ ’

Р։ — нижний предел воспламенения в присутствии стержня, 
дн — диаметры реакционного сосуда и стержня соответственно.

4 X
КБ = £О , где л —длина свободного пробега атома водорода, 

г„ — коэфициент рекомбинации последнего на поверхности реакцион
ного сосуда, В—константа для данной температуры, численное значе
ние которой взято из предыдущей работы (։).

30(х) и Л](х) — функции Бесселя нулевого и первого порядков. 
М0(х) и М։(х) функции Неймана тех же проядков. В таблице 2 даны 
численные значения ги для различных температур в зависимости от ма
териала и состояния поверхности, вычисленные по формуле 1. Значе
ния зн для пустого сосуда, промытого К2В|О; вычислены по формуле 
Н. Семенова (2).

Таблица 2

начения ан в зависимости от температуры и состояния по
верхности, вычисленные по формуле!

Температура°С 420 440 465 483 510

Значения В
» на поверхности квар
ца промытого раствором 
К?В4О7 3=2,1 см
и на поверхности квар
цевого стержня Л-0.1 см 
(необработ.)

зн на поверхности кварце
вого стержня Д=0,073 см 
и на поверхности фарф. 
стержня Д=0,15си 

н на поверхности фарф. 
стержня Д=0,15с.я (стер
жень находился в реак
ционном пространстве 
постоянно^
и на поверхности про
плавленного пирекса 
промытого раствором

-н на поверхности стер
жня из нержавеющей 
стали Д=0,2 см

282 225 146.5 111

1.64.10՜'

1,52.10 ֊*

2,1,10֊»

2.38.10֊3

2,26 10֊»

1.17 10 *

3,0.10-»

3.5.10—» |4,19.Ю-։

З.ОЬ.П)֊։

5,33.10֊*

2,94.10֊*

4,4,10 ֊*

1.92,10֊»

7,5.10 •

4,33.10 *

2,72.10֊*

Как видно из таблицы 2> £н быстро растет с повышением темпера

туры. На рис. (см. на стр.60) представлена зависимость /д Зн от -=• • Все

Данные по температурной зависимости Ен , за исключением относящихся 
к измерениям с железным стержнем, хорошо ложатся на параллельные 
прямые. Это означает, что температурный коэфициент Ен на этих по- 
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нерхностях один и тот же. Из наклона прямых находим теплоту актива
ции Е։ на кварце, фарфоре и поверхности покрытой 1<։В4О; Е։=9000 кал. 
Для железа Е,= 13000 кал.

Зависимость 1« $ц от -у

(Нумерация кривых соответствует порядку строчек таблицы 2)

Из непосредственных измерений температурной зависимости 
коэфициента рекомбинации атомного водорода на поверхности пирекса 
Смит (՛) нашел в интересующей нас области температур Е,—8000 кал. 
Рассматривая ряд экспериментальных данных по температурной зави
симости нижнего предела в смеси водорода с кислородом, Воевод
ский (') у нас н Институте получил ту же величину.

В заключение отметим тесную связь, существующую между тем
пературными зависимостями величин гн и нижнего предела воспламе
нения в сосудах без стержней. Как известно, нижний предел воспламе
нения определяется из равенства

кг (О2) = К4, (2)
•Е?- **’ *

где К; = К2 е ‘ есть константа скорости реакции разветвления Н-}-О։ = 
= ОН + О; Е2—энергия активации этой реакции равная 18000 кал (’) и 
К* —константа скорости обрыва цепи, которую в случае очень малых
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2, и следовательно малых значений Р։, согласно полученному выше, 
можно выразить следующей зависимостью

К4 = К4’е ,гг *
Подставляя значения для К, и К։ в уравнение (2)» получим для ниж
него предела следующее выражение

1Ц- Ег 9000

Р^Ае՜՜*1 =Ае кт ,
хорошо описывающее данные, полученные нами для нижнего предела 
как в сосудах, промытых раствором К;ВЧО7, проплавленного пирекса, 
кварца, промытого раствором фтористого водорода, обработанного 
многократными воспламенениями, так и в присутствии кварцевого и 
фарфорового стержней, ен на которых меняется с температурой по 
тому же закону, что и £® на стенках сосуда. Так как Ен на железе 
меняется с температурой по другому закону, то естественно, что вве
дение железного стержня в кварцевый и пирексовый сосуды изменяет 
температурный ход нижнего предела.

Авторы приносят благодарность В. В. Воеводскому за ценные 
дискуссии.

Институт Химической Физики 
Академии Наук СССР, 
Химический Институт 

Академии Наук Армянской ССР
Москва—Ереван. 1947. май.

Ն. Ս ԵՆԵԿՈԼՈՊՅԱՆ ԵՎ Ա ₽• ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆ

Կարծր Ա«ււ1| 1,ւ՚1>ււ1ւև'*|* վրա ։ւ։-ւււյ՜ա1|։։։1յ уГш«Мф ո ևկոմրի(ւա«|իսւյի 

<|ործ*սկ<|ի յ>ևր»ք։։«փ6 կախվածա |»յւս1> мифп» »Гр

Նախորգ աչխաաանքում, մեր լարոր սաորիայոլմ մշակված Նար մեթողսվ, որոչվե լ էր 
ատոմական էրածնքւ ւ։եկոմր1ւնաււէայ(ւ գործակիցր գանաղան •! ակե րեսների ՚հ>ա։ Ներ
կա աշխատանքը Նվիրված է այղ ժեծո, թյտՆ ջերմային կախվածության չափ ո < Յեե րին •

/, հս»էք էեէէպսյ Ա11Ս սխոՀ* հաչէքարկՆհրր էյույր •'•'{Ւ*** ՈI9 9 Ւ *Ա 1 Ւ էէոՐ'
—«ւ

***^/*^/» աձո».յ է ^ևրԱոէքյյան հեա, րսա ^1»

Տակերե^ի րՆսլյթիՆ, որի ,( ր ա կա տ տ ր *{* Լ մ Լ ոեկոմրիՆաջյիան . աաաանվալմ Հ ^^9 
13 կկ1Ա|1 Ս"»*րիՆ սահ»ք անր , սՀհկ՚սխ անոթի նյութից (բիրերս կամ քվարց) գործնա 

կէսնորեն միևնույնը ղուրս եկավէ Այս հանգամանքը 1. աաէՒ" կս՛րբեք. որ ակաիվ
կծնարւրնի ոչնչացման հա վանականս» թ յուն ր որոչվու։! Է ոչ թե աեոթի նյութով։ ա յ լ 

ք! ին ի ս մակերեսի վիսակովէ
Օցավելով մեցնից մեկի կացմած կարծր մակերեսների վրա աաոմական ջրածնի 

•'եկսմրինացիայի գործակիցը (ակաիվ կենարոնի ոչնչացման հավանականոլ թ յոէնր
^կերեսի վրա) հաշվելու րանաձեից, աղյուսակ 1-ոլմ րերված փորձնական ավյայներով 
'^)ա"*թյամր կաաարվում է Նրա ջերմային կախվածության հաչվալծր։

Աղյուսակ 2-ում արված են այգ րանաձևով հաշված £„ թվական Նշանակո. թ յուն - 
^4.^, գանագան ջերմասաիճանների համար, նայած նյութին ե մակերեսի վիձակին, էՀքէԼՕ; 
~1'(։ս3ված գաաարկ անոթի համար ;,։ նշանակությունները հաչված են րսա Ն. Օեմյո- 
"'“•վի րանաձեի.
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ք՚նչաքես երևում Հ աղյուսակ ջերմության ահմս/ն հեա միասին արայ աւոլմ

Հ £|1« ֆաքֆ"րՒ և 1<յՍ4Օւ|-^ ծաեկաե մակերեսի վրա ակաիվագման *երմու -
թյունր £|» գտնվաե է 9000 կւս|/ երկաթի համար է) = 13000 ք|Ա1լ'.

^•ույն րն ագավա ո. ի համար պիրերոի դեպքում Սմիթը գ*»եչ է = 8000 կալ!
Հ նաե այն սերտ կապը. որ գոյություն ունի Տ|։ մեեո, թյու

ջերմայի"* կախվէաձո։ թյու՚հների Հր ձող չպարոլնա1քող անոթների մեք րոէքավա։։ ւէաւն սաո 
րքքն „օյԱո^ք:
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Г10АСГИ Я

А- А. Габриелян и А- А. Асатрян

О возрасте вулканогенной толщи разреза горы Дали-даг 
(Азерб. ССР)

(Представлено А. Л- Тахталжяном 14 IV՞ 1947'

По данным К. Н. Паффенгольца ('2) в бассейне верхнего тече
ния р. Тертер (Азерб. ССР), в разрезе горы . Дали-даг (3629 .и), име
ется мощная вулканогенная толща, представленная в основном андези
тами и туфогенными породами, залегающими трансгрессивно и с угло
вым несогласием на отложениях верхнего мела, а также на песчанико
во-сланцевой толще, относимой К Н. Паффенгольцем к нижнему и 
среднему эоцену.

Указанную вулканогенную толщу К. Н. Паффенгольц, основы
ваясь на вышеотмечеином стратиграфическом положении ее. относит к 
олигоцену.

Далее к западу, по его мнению (’), вулканогенная толща горы 
Далн-даг переходит в бассейн оз- Севан, где она слагает Гегамский 
1 Агмаганский) вулканический массив и представлена перемежающейся 
толщей туфобрекчий, андезитов, липаритов, обсидианов и туфогенных 
пород.

Эта вулканогенная толща Гегамского массива налегает на дисло
цированные породы от среднего эоцена до девона включительно. На 
основании этих данных в 1927 г. К. Н. Паффенгольц впервые в лите
ратуре отнес эту толщу к олигоцену.

В туфоген них породах вулканогенной толщи горы Дали-даг 
К. Н. Паффенгольцем был встречен прослой известняка с обильной 
нуммулитовой фауной, по его мнению, перхнеочнгоценового воз
раста.

К сожалению, указанная нуммулитовая фауна до настоящего вре
мени, невидимому, еще никем не была обработана и поэтому в рабо
тах К. Н. Паффенгольца (даже последних лет) список ее не приводится, 
между тем определение этой фауны имеет решающее значение не толь
ко для уточнения возраста указанной вулканогенной толщи, но пред
ставляет значительный интерес также в вопросе стратиграфического 
расчленения третичной вулканогенной толщи всего Малого Кавказа.
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В виду исключительной важности этого обстоятельства, некоторые 
образцы этих известняков, любезно представленные К. Н. Паффенголь- 
цем в Институт геологических наук АН Арм. ССР, были палеонтоло
гически обработаны нами. В результате этой обработки выяснилось, 
что эти образцы представляют темно-серые, плотные, фораминиферо- 
выс известняки, переполненные раковинами Nunimulites, Discocycliпа, 
Orbitoides, среди которых удалось определить:

X’umniulites sub-atacicus Douv.,
Discocyclina sella d’Arch., .-
Orbitoides (Orthophragmina) sp.
Первые две формы широко распространены в отложениях лютет- 

ского яруса альпийской зоны Евразии—Франция, Пиренеи, Альпы, Ба
вария. Италия, Алжир, Тунис, Борнео, а также на юге СССР —Крым, 
Грузия, Армения I

1. Присутствие вышеперечисленных форм (в особенности первых 
двух) опровергает олигоценовый возраст вулканогенной толщи горы 
Дали-даг и точно датирует среднеэоценовый (лютетский) возраст 
последней.

2. В таком случае, стратиграфически ниже лежащую песчаниково- 
сланцевую толщу надо отнести не к нижнему и среднему эоцену» как 
это утверждали до сих пор, а к верхнему мелу, как полагает Л. Н. 
Леонтьев/

Таким образом» стратиграфическое взаимоотношение указанных 
двух толщ (вулканогенном и песчаниково-сланцевой) в разрезе горы 
Дали-даг полностью соответствует палеогеновой истории Малого Кав 
каза, на многих участках которого (в особенности в центральной и 
северной Армении) широко наблюдается трансгрессивное налегание 
отложений лютетского яруса на различные горизонты более древних 
порол (от верхнего мела вплоть до палеозоя).

3. Установление среднеэоценового возраста вулканогенной толщи 
разреза горы Дали-даг еще раз заставляет нас пересмотреть вопрос • 
возрасте и стратиграфии олигоценовых (по К. Н. ПаффенгольцуI 
вулканогенных толщ Малого Кавказа, в частности, вулканогенной толщи 
верховьев рек Арпа и Воротам-

Институт геологических наук
Акалемии Наук А| м ССР

Ереван, lt*47, wapi. ' 1 ‘

Ա Լ ԴԱԲՐՒէԼՅԱՆ Լ Ա ԱՍԱՏՐՅԱՆ

Ч,иЧ (11.<|гр|,у HUH- li ւ՚աр pi шд pG л U г mui «Гр ի
1|Ա4ՕԱ|||ի lT UI 11hb

4, Ն, Ршрршп գեաի էյերին հոսան
ե յեո^էն կա в/ի հրո՚րիէէոձին շեր-աքսոլմ ր, կաղաված անպե*

րա» երիէյ "՝»ւփսւձ1,ւ. որոնր »ո ր անո գրե и ի և անն ե ր if ա շն ա կ կերպով
-եղադրվաե են Հերին ինչպես նաև ստորին na J իքին էոքևն^ան նոաՀաեք֊

Письменное сообщение А А. Габриеляну от 10 II IS47 г.
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Ների վրա' Ն- Հ-՚ֆֆա-ԱԸ հրարքսաեին շերաախալմբը վերայրռմ Հ „,/,,.,4-
Ъ>Ъ, ե^ե^վ նրա վեքը նշվաե սա րաաիպրաֆի ական 1իրքից , Ա,ց շերաաի,Տրի վերին հսրի- 
^սններ*^ գանվա* է կրաքարի ենթաշերա, ըսա ի. Ն Պ աֆֆ են հաքց ի' վերին օլի^^ցե֊ 
նյւօն հ ШЫШ •Ժ նրուԱոլ լիանհրի պարունակվեի յամր:

Կ, Ն. Պաֆֆենհոլրյի կողմիу Հայկական 00 Ռ Գիաությոէննե ր ի Ակադեմիայի երկրա֊ 
րանական Գիսե ու թ յուննև րի 1'ն ետէտոլՄէէն հանձնված վերը նշված կրաքարերի մի րանի 
նմուշները մշակվեցին մեր կ^^ից '"•ք*'ւվձք որոշեք հեաևյալ րրածո ձևերրէ

\uininuliies $иЬ-а1аоси* Г)оиуч.
1>|4<осус1։па 5с11а ճ։ Лгс1ъ, 
ОтЫЮ1(1е$ (ОпЬорЬгацпипа) >р. 

'• ։/>гс Р'1 արկված րրածո ձևերի { մ ս.*/.Ն եքկ-իք ներկա յ 
1իցոցենին .քաականեե

հիշս, կերպով ^ւսստսւէոոէմ Լ նրա մՒ1Ւ^ է^ցենյան (շյութեքքյան) հասակը г
2. Այսպիսովք հրարխածին շերաաի>մրիզ սար աաիպրաֆորեն ավելի ներքև 

ղրված ավաղաքարա^ թերթաքարային շե րաախու մրը պևաք է վերադրել ոչ թե < 
ինչսշես կաքձուՍ Հ կ. 7ք. Պսւֆֆենհո/դ ը, Ա*/Լ վերին կավճին, ինչսլես ենթ ադրո^մ

Լեոնաի երէ
ի>մրի Տիջին Լ^յքենյան հ

կրկին անդամ սաիպում Հ մեդ վերանայել Փոքր Կովկասի, 
աան դ ե ա ւրՒ •1ևրՒն հոսանրներաւ.մ ւոարա ծված ո (Ւե ոդե^ 
հրարխածին շե րսէ ա քսեքր ի հասակի հոյրքրւ

աալեո Արփա ե Օրո^ 
կ. Ն Պաֆֆեն^է9ի)
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МОРФОЛОГИЯ РАСТЕНИИ

Анна Иванова

О систематическом значении нектарников и пыльцы у 
Delphinium, Aconitum и близких родов

(Представлено А. Л. Тахтаджяном 6 V 1947)

Исследование нектарников имеет, как известно, определенное значе
ние для выяснения путей эволюции покрытосеменных растений (’). В бо
лее примитивных группах покрытосеменных растений иногда еще не 
бывает специальных приспособлений для выделения нектара, и послед
ний выделяется просто поверхностью самых различных частей цветка: 
чашелистиков, лепестков, тычиночных нитей. Как специальные образо
вания нектарники появляются, очевидно, независимо в различных ли
ниях развития и испытывают видоизменения, характерные для различ
ных групп растений (1). Очень интересна эволюция нектарников в семей 
стве Ranunculaceae, где мы встречаем у одних представителей полное 
отсутствие специальных органов выделения нектара, а у других, на
оборот, очень сложно устроенные нектарники. У зигоморфных Ranun- 
culaceae эволюция нектарника идет по пути усовершенствования в 
смысле приспособления к опылению цветка уже постоянным видом 
насекомого с определенной длиной хоботка.

Целью нашего исследования является, во-первых, уточнение род
ственной связи между Delphinium и Consolida, основываясь на строе
нии нектарников, а кроме того, внесение корректив к вопросу о род
стве Delphinium и Consolida с недавно выделенным Кемулярия-На- 
тадзе (а) родом Aconitopsis и этого последнего с Aconitum. Мы также 
задались целью проследить, как усовершенствовался простой карма
шек лютиковых и как из него могли возникнуть сложные нектарники 
со шпорцами как у Delphinium и Consolida.

Вероятнее всего переход от простого кармашка к усовершенство
ванным нектарникам Delphinium и Consolida произошел сначала путем 
образования шпорца в нижней части плоского стаминодия, снабжен
ного карманом. Таким путем, из нектарника, близкого к типу I rollius 
(таб. I, рис. 1) мог произойти нектарник типа Delphinium (рис. 2—5). 
Путем разрастания кармашка по направлению вверх образовались 
мешковидные нектарники типа Consolida (рис 6—9) и Aconitopsis
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Таблица I
1. Irollius palulus. Стаминодии-нектарники с кармашками (к) у основания*
2. Нектарник Delphinium foetidiim; справа его же стаминодий без нектаро

носной ткани.
3—14. Нектарники:
3. Delphinium crispulum. 4. I). szovitsianum; 5. D. quercetorum; 6. Consohda 

orientalis; 7. C. divaricata; 8. C. persica; 9 C. rugulosa- Виден язычок (я).
10. Aconltopsls barbala; 11. A. Hohcnackeri; справа иектарннк с разорван

ной вдоль лепестковидиои частью, чтобы был лучше виден поперечный 
валик (в).

12. Aconiium nasulum; |3. A. orieniale; 14. A. anlhora.
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(рис. Ю 11). У Aconiluni нектарники имеют кармашек, однако, не 
столь характерный, как у Delphinium, представляя переход к мешочку.

У всех трех просмотренных нами видов: Aconffum orientals, 
A. nasutum и A. anthora, нектарник, кроме того, имеет длинный, 
торчащий вверх придаток (рис. 12—14), с помощью которого он при
креплен к цветоложу, так что нектарник как бы подвешен на упомя 
нутом придатке в виде урночки- Наличие длинного придатка на нек
тарнике ставит род Aconitum особняком не только от Delphinium и 
Consolida, но и от Aconitopsis. Последний род по строению нектарни
ков значительно ближе к Delphinium и Consolida, чем к Aconitum.

Очевидно, существовал какой то предок, ныне вымерший, который 
совмещал в себе черты Delphinium, Consolida, Aconitopsis и Aconitum. 
От этого предка эволюция пошла по разному пути развития. Так, у 
Delphinium нижняя часть нектароносного стаминодия превратилась во 
вместилище нектара — шпорец, вход в который сохранился в виде кар
машка. тогда как верхняя часть всего нектарника развилась незначитель
но. Нектарник Aconitum имеет, как было упомянуто, длинный прида
ток, с помощью которого он прикрепляется к цветоложу, а кроме того 
нектарник Aconitum имеет флагообразно расширенную верхнюю часть, 
служащую опорой насекомому, когда оно достает нектар из улитко
образно закрученного шпорца. В результате приспособления к длинному 
хоботку насекомого образовались длинные (до 2,7 см) нектарники 
Consolida, в то время как нектарники Delphinium и отчасти Aconitum 
пригодны как для длинного, так и для короткого хоботка насекомых.

Рассмотрим теперь более подробно строение нектарников у всех 
четырех родов.

У просмотренных нами 12 видов рода Delphinium общее строение 
и очертание нектарников очень сходное. 1 ак, у всех имеется шпорец 
с кармашком и сравнительно развитая верхняя часть нектарника (фла
жок). Виды отличаются друг от друга: 1) длиной шпорца по отноше
нию к общей длине нектарника; 2) загнутостью шпорца. Последний 
представляет постепенные переходы от загнутого крючка до почти со
вершенно прямого. Примерами видов с загнутыми шпорцами являются. 
D. foetidum, D. caucasicum, D. elatum; co слабо загнутыми: D. szovit- 
siauum, D. flexuosurn, D. Freynii, D- biternatum и, наконец, почти 
совсем прямой шпорец у D- buschianum, D. crispulum и D. ochroleucum.

Несколько особняком стоит D. quercetorum. Он в основном имеет 
такой же вытянутый прямой шпорец, как и представители третьей 
группы, но только у основания шпорца наблюдается выпуклость. Ха
рактерно, что виды с загнутыми шпорцами являются более мезофиль
ными представителями субнивального пояса (D. loetidum) или же высо- 
котравий (D. ilexuosum, D. elatum, D. caucasicum), а виды с прямыми 
или почти прямыми шпорцами являются ксерофитами.

Интересно отметить, что при просмотре нектарников Delphinium 
из бутонов, было замечено, что почти все они имеют слегка загнутый 
шпорец; это относится и к тем, у которых вполне развитой нектарник 
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имеет шпорец прямой. Здесь, очевидно, имеет место проявление биоге
нетического закона, подтверждающее то предположение, что общий пре
док всех четырех видов имел загнутый шпорец, что особенно уси лилось 
по линиям развития Aconitum и Aconitopsis, где шпорец бывает улит
кообразно закрученным. Однако, и некоторые виды Delphinium имеют 
хотя и не улиткообразный, но все же сильно загнутый шпорец даже 
у зрелых нектарников, причем, это виды более мезофильные, что го
ворит в пользу их примитивности по сравнению с ксерофильными ви
дами, имеющими нектарники с прямым шпорцем.

Переходя к характеристике нектарников у Aconitopsis, нужно ска
зать, что здесь мы видим совершенно своеобразный нектарник, не по
хожий ни на один из нектарников родов Delphinium, Consolida и Aco
nitopsis. Общими признаками для всех изученных нами видов Aconitum 
является, как уже было сказано, наличие длинного придатка, причем, 
у A. anthora длина его достигает у вполне развитого цветка 2,5 см. 
В основном нектароносная ткань сосредоточена в улиткообразно-зави
том шпорце, заполняя все его основание. У всех видов шпорец вверху 
ограничивается широким кармашком, выше которого развита лепестко
видная часть. Наличие кармашка сближает Aconitum с Delphinium и, 
наоборот, отдаляет его как от Consolida, так и от Aconitopsis. Впро
чем, кармашек у Aconitum выражен не всегда так отчетливо, как у 
Delphinium. У Consolida же вход в шпорец имеет вид не кармашка, 
а просто щелевидного входа в мешковидный нектарник. Отличие между 
нектарниками Consolida и Aconitopsis заключается прежде всего в
меньшей длине шпорца и его закрученное™ у АсопИор818. Кроме того, 
у СопзоИйа характерным признаком нектарников является наличие 
пленки-язычка у входа в нектарник (табл. рис. 6—9). ормы и раз
меры язычка у разных видов варьируют, но в общем его длина не 
превышает 4 мм. У Consolida и Aconitopsis в цветке имеется только 
один нектарник, а у Delphinium и Aconitum всегда два.

Нектарники Aconitopsis по своему строению, как было сказано, 
стоят ближе всего к нектарникам Consolida, так как у обоих родов 
вход к нектароносной ткани не имеет характера кармашка в противо
положность Aconitum и особенно Delphinium. Таким образом, нектар
ник Aconitopsis по своему строению значительно ближе к нектарнику 
Consolida, чем к нектарнику Aconitum- Единственный признак, сближа
ющий с Aconitum это закрученность шпорца, но с одной стороны 
сильно загнутые шпорцы наблюдаются и у некоторых Delphinium 
ia в бутонах возможно у всех), а с другой стороны существуют и 
Aconitopsis со слабо загнутыми шпорцами, как например, A. barbata. 
' >днако, при всем сходстве с Consolida, нектарник Aconitopsis имеет 
помимо загнутое™ шпорца еще характерную черту, не находимую у 
Consolida это наличие валика на внутренней поверхности мешочко
видного нектарника. Валик находится как раз там, где шпорец пере
ходит и верхнюю лепестковидную часть- Этот валик мы считаем ничем 
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иным, как остатком кармашка, который имелся у предкового типа, 
имевшего плоский не мешковидный нектарник.

Другое отличие нектарников Consolida и Aconitopsis— это уже 
упомянутый язычок у Cons,olida, который не найден ни у одного из 
двух, исследованных нами видов Aconitopsis, т. е. A. Hohenackeri и 
A. barbata.

Резюмируя все сказанное, отметим следующие основные выводы:
1. По строению нектарников. Consolida и Delphinium настолько 

различны, что нужно присоединиться к мнению тех авторов, которые 
признают их за отдельные роды.

2- Aconitopsis по строению нектарников значительно ближе к 
Consolida. чем к Aconitum. Тем не менее имеются и весьма харак
терные отличия, позволяющие признавать Aconitopsis за отдель
ный род.

3. В процессе эволюции предком Aconitopsis вряд ли мог явиться 
Aconitum с его чрезвычайно специализированными нектарниками. Скорее 
надо думать, что у всех четырех родов был какой то общий, ныне вымер
ший предок, от которого развитие пошло в одну сторону с тенден
цией к улиткообразному шпорцу (Aconitum, Aconitopsis) и в другую

Габлииа II

Пыльцевые зерна |Х 1500)
I. AconHiim>nihora, 2- Delphinium llexuosum.
3. Con<oh<ia"orientiHs, 4- Aconitopsis Hohenackeri.

71



к прямому шпорцу (Delphinium, Consolida). Но и в этом второй линии 
развития имеются слегка загнутые шпорцы, свойственные с одной 
стороны более древним, мезофильным видам Delphinium и с другой 
молодым стадиям развития цветка и тех видов этого рода, у которых 
во вполне развитых цветках шпорец становится прямым.

Для проверки сделанных нами выводов мы изучили пыльцу трех 
видов Aconituni (A. anthora, A. orientals, A. nasutum), пяти видов 
Delphinium (D. foetidum, D. flexuosum, D. szovitsianum, D. querceto- 
runi, D. Freynii), трех видов Consolida iC. divaricata, C. orientalis, 
C. persica) и двух видов Aconitopsis (A. Hohenackeri, A. barbata).

У всех четырех родов пыльца оказалась очень сходной- У всех 
изученных нами видов этих родов, пыльца оказалась более или менее 
округлой, трехбороздчатой (табл. II) и сделать вывод, что пыльца хотя 
бы у одного из этих родов более примитивна, чем у других, не пред
ставляется возможным. Это подтверждает наше предположение о том. 
что все четыре рода имели общего предка. ՝

ботанический институт
Академии Наук Арм. сСР

Ереван, 1947, апрель

ԱՆՆԱ Ի4.ԱՆՈ4.Ա

Delphinium, Aconituni ЬЦ ւէ՜Լրձաւքոր дЬцЬгр Ա1«կ»ւսրա1>ոցէ>Լր|է ri 
ijincni п|*пм I* *Гшм|| Ц ա l| iuG (ictuGiiil|<>i pjinti d’mufdi

Հեղինակն ուսռ.մեասիրել կ Aconituni, Delphinium, Consolida և Acomlopsis ցեղերի 
9Լ1 անջաավաձ Կեմոււյարիա-Նաա աձեի կողմից 1940 թ. COHSOllda) նեկտարա

նոցները ե փոշու. հատիկները։
Լսա փոշեհատիկների բնույթի բոլոր 4 ցեղերր ղղալի ս։արբեբու թյուններ չեն ներ

կայացնում. Ըսա նեկտարանոցների կաոուցվածքի CoBSOllda և Delթ 111ՈI UՈ1 ցեղերն տ յն- 
րան տարբեր են, որ անպայման պետք կ ղիլովեն որպես աոանձին ցեղեր: Այղպիսի ցեղ 
պետր Հ համարել AfOllltOpSlS ցեղը, որր շատ ավելի մ ո ս, Լ կանղնած COll^Olldd-ին. քան 
Aconituni-/, ն,
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ДОКЛАДЫ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКО Й С С Р 
PROCEEDINGS ОЕ THE ACADEMY ОЕ SCIENCES ОЕ THE ARMENIAN SSR

VII 1'4՜ 2 =

зоология

• . К. Даль

Возрастная изменчивость окраски ошенниковон контии —
Contia cdllaris Men.

(Представлено В. О. Гулканяном 6 V 1947)

В последних герпетологических работах С. А. Чернова по СССР (Ъ 
и в том числе по змеям Армянской ССР (։), в описании окраски голо
вы ошейниковон контии, приведено следующее: у молодых и полувзрос
лых экземпляров „в передней части теменных щитков по одному чер
новатому пятну и такого же цвета более или менее М-образная, с 
нерезкой передней границей, полоса между передними краями глаз“ (։). 
С возрастом черноватые пятна на теменных щитках и полоса между 
глазами исчезают совершенно или от них остаются лишь следы. В по
следующей работе (2) тот же автор это описание сокращает, говоря, что 
у молодых ошейниковых контий „между глазами чернобурая полоска и 
по одному темному пятну на теменных щитках (рис. 83)“. Приложен
ный к тексту рисунок вполне совпадает с вышеприведенным описанием 
окраски. х

Как выяснилось на свежем материале, собранном Зоологическим 
Институтом Академии Наук Арм. ССР. окраска головы молодых ошейни
ковых контий иная.

По С. А. Чернову (*•*) ошейниковая контия откладывает яйца в 
конце июня и в июле месяцах. Молодые змейки этого вида, в возрасте 
нескольких дней по выходе из яйца, имеют длину около 100 .w.w (не 
считая хвоста). Более подробных данных о времени размножения ошейни
ковых контий в литературе нет. В материалах по этому виду, приве
денному у цитированного автора (указаны экземпляры, датированные 
сбором от 11 апреля по 13 июля.

В связи с вышеприведенным представляют интерес две молодые 
ошейниковые контии» найденные нами поздней осенью 1946 г- в окр. 
Еревана.

Один из этих экземпляров был обнаружен 23 ноября недавно 
утонувшим в котловане с водой на дне Аванского ущелья, второй 
добыт живым в окр. Джирвежа 5 декабря. Дальность растояния между 
пунктами находок не допускают предположения о происхожении их 
из одной кладки яиц.

73



Длина тела у обеих приведенных змеек по 96 мм, длина хвоста 
21—26 мм- Общая длина 117—122 мм. Окраска головы у них оди
накова. ' 'ТуЧ

Таким образом, благодаря этим двум находкам- представляется 
возможным примерно установить время выхода из яиц молодых ошей
никовых контин и дать дополнение к описанию их окраски.

Выход из яйцевой Оболочки молодых СопИа СОИапз Мен. в ус
ловиях окрестностей Еревана в 1946 г. произошел во второй половине 
ноября—начале декабря. Состояние погоды за этот же отрезок време
ни, по данным гидрометслужбы Арм- ССР (для Еревана), было еле 
дующее:

Врем м 15—30 ноября 1946 г. 1 — 15 декабря 1946 г.

ОТ
В среднем 

за 1э суток 10
В среднем 

за 15 суток

Минимальная температура
Максимальная „
Средняя суточная

2,3° 8.2° • 2,5°
1

-2.4° 2,9° - 0,3»
7.4е 22,6° | 13,3" ; б.о» 14,5" 10,9°
2.6° 12.3° 1 7,2е 1 1.3’ 5,4» 3.7»

Относительная влажность от 15 ноября по 15 декабря была в сред 
нем 8О°/о- Осадки в виде дождя выпадали несколько раз, но в неболь
шом количестве (1—8 .н.и), а в конце первой половины декабря (13֊ 
14 числа) был небольшой снег.

Общая окраска верха головы молодой ошейниковой контии, и 
первое время по выходе из яйца, почти сплошь чернобурая. На меж
носовых и предлобовых щитках окраска менее интенсивна, здесь 
имеется в небольшом количестве желтовато-бурый оттенок- Такого же 
цвета по небольшому участку располагается по заднему краю надглаз
ных щитков (над заглазничными) и по полосе на предкраевых внешних 
частях теменных щитков. Край теменных щитков черный. Глаз окружен 
узкой черной каймой, захватывающей края предглазничного, подглаз
ничного и заглазничных щитков. Третий и четвертый верхнегубные 
щитки, касающиеся глаза, оторочены черным по предглазничному краю 
и по шву между ними до края губы. На первом и втором верхнегуб- 
ных щитках, а так-же на всех височных, черные каемки по задней сто
роне. Носовые щитки и межчелюстной буроваты. Блестяще-черный 
ошейник сливается с черным задним краем теменных щитков и рас 
пространяется отсюда по длине змеи на протяжении пяти поперечных 
рядов чешуй (рис. 1). Окраска нижней поверхности головы следующая: 
пять нижнегубных щитков каждой стороны имеют черные каемки по швам 
между собой и с расширением черного цвета к наружному краю губы. 
Черный ошейник острыми углами распространяется на нижнюю поверх
ность, оставляя белыми только два средних продольных ряда чешуй. 
Почти все горловые чешуи (от передних брюшных—до задних нижне
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челюстных щитков), имеют темнобурый точгчный рисунок по задним 
краям чешуй-

Окраска верха туловища и хвоста светлооливковая. Брюшные 
щитки оливково-сероватые с белыми задними краями. У экземпляра, 
добытого 5 декабря, четыре нижние продольные ряда чешуй՜ на бпках, 
до половины длины туловища, имеют черно-бурые краевые штрихи, 
сливающиеся в „четыре пунктирные продольные линии.

Рис. 1 Окраска головы молодой ошейнвковой контнн, добытой 23 XI 1946 г. 
Рис. 2. Окраска головы молодой ошенниковон контин, добытой 17 V 1883 г- 
Рис. Окраска головы полувзрослой ошенниковон контни.

У перезимовавшей молодой ошейниковой контии (первогодка), 
увеличение в размерах тела очень незначительно. Так например: эк
земпляр, добытый 17 мая 1933 г. имеет длину 103 зг.и и хвост в 25 мм 
(всего 128 зс.и). Окраска головы у него за зимний период и часть весны 
значительно посветлела (рис. 2). В частности: чернобурый цвет сверху 
сохранился в виде почти полного кольца в пределах заднего края 
предлобных щитков, глаз и передней части теменных щитков. Центр 
головы светлый! его составляют: половина лобного щитка, внутренние 
отделы надглазничных щитков и передние косые стороны теменных 
щитков. Черное кольцо вокруг глаз узкое, выступ нижнего края его до 
угла верхней губы не доходит. Группа височных щитков с серыми кра
ями, а черный ошейник отграничен от заднего края теменных щитков 
светлым промежутком, занимающим половины чешуй первого ряда. 
Передние нижнегубные щитки по швам между собой серого цвета. 
1 орловые чешуи белые. Нижние края черного ошейника разделены 
шестью продольными рядами чешуй. Брюшные щитки светлосерые с 
беловатыми задними каемками. На чешуях боков слабо заметные мел
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кие бурые пятна, не сливающиеся в продольную пунктирную линию. 
Окраска верха туловища серовато-оливковая.

Последующие изменения в окраске верха головы ошейниковой 
контии (рис. 3) идентичные материалом, указанным у С. А. Чернова (’). 
Имеют ее ошейниковые контии вероятно в возрасте не менее 2—3 лет- 

li заключение отметим, что ио всей вероятности ошейниковые 
контии, находясь последнее время в яйцевой оболочке, имеют голову 
сплошь черную. Вместе с этим подбор соответствующего материала по 
другим видам рода Contia Baird, et Girard и сравнение его, позволят 
говорить о генетической связи между ними, 

«г 
Зоологический Институт

Академии Наук Арм. ССР
И ре ван, 1947, апрель. >

U- Ц 'H1L

Цп6»||ш||| (Contia collans Men.) 
i|ini|in|nn« pjnt GGLrp

li luutuljm

HUH* jft
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ЗОСАОГИЯ

T. M. Соеннхнна

нахождении костей пищухи (Ochotona sp.) 
в Армянской ССР

'Представлено В. О- Гуяканяном Н VH 1947)

По данным С. И. Огнева (”) «Пищухи распространены, начиная 
с Восточной Европы (от области Заволжья), по всей остальной Евра
зии. При этом ареал распространения пищух простирается от крайнего 
предела северных полярных тундр, через бореальную область в гор
ные страны южной Туркмении, северного Ирана. Сеистана, Гималаев, 
Гань-Су, Сы-Чуани“.

М. В. Шидловским высказывалось предположение о возможности 
нахождения пищухи в юго-восточной Армении.

Летом 1946 г. экспедицией Зоологического Института АН Арм. 
ССР под руководством ст. науч. сотр. С. К. Даль на Даралагезском 
хребте было обнаружено присутствие пищух. В погадках филина, соб
ранных в окр. сел* Амагу (Микоянскнй р-он), была найдена пара обло
манных нижних челюстей пищух. На челюстях удалось сделать следу
ющие промеры: длина диастемы ’мм, длина зубного ряда — 9,9.их, 
высота челюсти у переднего края альвеолы Pnir- -6,5 мм- Эти величины, 
соответствующие таковым рыжеватой пищухи, позволяют предполагать, 
что найденные нами остатки челюстей принадлежат Ochotona rufescens 
Gray., ареал которой (Копет-даг, северо-восточная часть Ирана. Афга
нистан, Белуджистан, северо-восточная Индия) расположен ближе к 
Закавказью по сравнению с ареалами других видов пищух-

Род Ochotona по своему происхождению является центрально
азиатским. Вид же Ochotona rufescens Gray представляет собой эле
мент иранской фауны. Констатирование этой пищухи в Закавказье 
лишний раз подтверждает мнение Н- А. Бобринского (’) о близости 
фаун Копет-дага и Закавказья. Указанный автор пишет, что ,...Копет- 
даг, связанный с Закавказьем лесистым Эльбурсом, можно считать в 
фаунистическом отношении за восточное продолжение нагорного За
кавказья".

Нахождение пищух в Армянской ССР устанавливает самый запад
ный пункт их современного распространения в Евразии.



Предположение о возможности заноса филином остатков рыже-
ватой пи IIтоухи из установленных ранее крайних пределов ареала рас
пространения этого вида, противоречит данным биологии филина. По
М. А. Мензбиру (։) эта птица ведет оседлый образ жизни. Миграции 
ее бывают только в случае выпадения глубокого снегового покрова, 
что в ю.-в Закавказье, на Копет-даге и в северном Иране не имеет 
места.

Зоологическим Институт 
Академии На>к Арм. ССР 

Ереван. 1947. июнь
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Մ. ԱՈՍՆհհւհՆԱ
Հայկ«օ(յս>Ա UUA> օիւո^ոԱւսյի ոօ!|ու*1ւեր (OchOlOlia sp.) 

h«uj«tliu>|>brb|ni ifuin^G

Հայկական ԱԱ1Ւ Գիաությսւնների Ակա1)եյ[ւայ[< կենդանաբանական էքսպեդիցիան, 
1946 թ Գարալտգյաղի լեոնաշղթայո. մ (Միկոյտնի չրջ., Ամտղոլ. tj-֊ղի շրջակայքում) 
բուեձի վւսթաղնղի մեք ’1աԼ1 Կ օխոաոնայի մնացորդներ (ստորին ծնոտը), որոնք, րոտ 

երևույթին, ^ատկտնեյիո են եղել Ochoiona rufescens Gray.
Գրանով մի ավելորդ անգամ ես հաստատվում է Ն. Ա. Ըորրինոկու. կարծիքը Կոսլետ- 

ղտղի ե Անդրկովկասի մեբձավորու թյւսն մասին ֆաունայի տեսակետից, Օխոտոնայի ղ J"L- 

'"է •ւտյկտկտՆ ՍՍՌ-ում սահմանում Հ նրա այմմյան տարածման ւսմենաա րևմ ու յան 
կետը Եվր-սիտյոլմ. . J
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энтомология

А- В- Богачев

Новый вид рода Cyphostethe Mars, из долины Аракса 
(Coleoptera, Tenebrionidae)

(Представлено В. О. Гулканяном 3 III 1947'

В материалах Зоологического Института Академии Наук Азер
байджанской ССР имеются экземпляры чернотелок рода Cyphostethe 
Mars. (Tenebrionidae, Epitragini) нового вида из долины Аракса. Боль
шинство Epitragini свойственно пустынной области Палеарктики (в 
смысле Б. П. Уварова) и обитают от Сахары до границ Монголии. 
Род Cyphostethe Mars, не составляет в этом отношении исключения, и 
мы видим в составе его виды и из Алжирской Сахары, и из Средней 
Азии, и из Кашгарии. В фауне Закавказья до сих пор не было извест
но никаких представителей Epitragini. Не было известно их и в при- 
чегающих частях Ирана, Турецкой Армении и Курдистана.

Нахождение нового вида рода Cyphostethe Mars, в фауне долины 
Аракса (в Нахичеванской АССР, и вероятно в прилегающих частях 
Армянской ССР) аналогично нахождению многих других представите
лей родов, свойственных пустынной области, в тех-же местах Напом
ним хотя-бы Trigonoscelis armeniaca Fald.. Arthrodosis и др. из чер
нотелок (Tenebrionidae), обитающих в долине Аракса в Армянской ССР 
и Нахичеванской АССР-

Ниже даны краткая определительная таблица видов рода Cypho- 
stethe Mars, и описание нового вида.

Краткая определительная таблица видов.
1 (2). Основание надкрылий окаймлено только на внутренней поло

вине. С. seidlitzi Rtt. (Таджикистан).
2 (1). Основание надкрылий с тонкой полной каемкой-
3 (4). Светло буро-желтого цвета. С. grombczewskii Sen։. (Кашгария) 

и С. antonovi Sem. (Ср Азия).
4 (3). От темно-бурого до черного цвета.
5 (б). Переднегрудь с ямкой с волосками. 

С. ferruginea Mars. (Алжир).
6 (5). Переднегрудь 3* без ямки.
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7 (8). Нижняя сторона головы с углубленной по бокам бороздой.
С. saharensls Chob. (Алжир), 

S i7k Нижняя сторона головы с углубхенной посредине бороздой.
9 (10). Переднеспннка уже, ее ширина немного более длины, бока 

слабее закруглены, надкрылья с довольно резкими рядами то
чек. С. komarovi Sem. (Ср. Азия).

10 (9б Переднеспннка шире, поперечная, с сильно закругленными бо
ками. Надкрылья с неявственными, часто спутанными рядами 
точек, более поверхностных, чем у предыдущего. Промежутки 
между ними немного шире, с более поверхностными, частично 
сглаженными точками. С. senienovi, sp. nov.

Cyphostethe semenov i, sp. nov,
Cyphost. komarovi Sem. (Reitl.) afrinis simllisque, sed latior, pro- 

noto iatiore, transverso (latitudine sua fere duplo longiorei late.ribus valde 
rotundatis, elytris indistincte, confuse, irregulariter, tenuiter seriatopunc- 
tatis, interstitiis punctis evanescentlbus laxe obsitis.

Продолговатый, в 2,5 раза длиннее своей ширины, черный, почти 
матовый. Усики заходят за средину переднеспинки, с толстыми, почти 
квадратными члениками. Третий членик равен двум следующим, вме
сте взятым. Голова продолговатая. Головной щиток закругленный, вы
пуклый. мелко негусто пунктированный, так же как и лоб. Около края 
глаз проходят тонкие кили. Снизу за подбородком резкое поперечное 
вдавление, более глубокое посредине.

Переднеспинка почти вдвое шире своей длины, наибольшей ши
рины почти посредине, с сильно закругленными боками, почти прямым 
передним краем и задним с двумя неглубокими вырезками. Задние 
углы тупые, но явственные, передние закругленные. Задний край с 
явственной каемкой, боковые с более тонкой, но резкой каемкой, на 
переднем каемка посредине сглажена. Переднеспинка выпуклая почти 
равномерно до краев, густо мелко пунктированная, с намеченной сред
ней линией.

Надкрылья немного шире переднеспинки, с выдающимися плечами, 
наибольшей ширины недалеко за плечами и почти равной ширины д© 
средины, затем постепенно суживающиеся; почти вдвое длиннее своей 
ширины, равномерно, но не сильно выпуклые, с полностью окаймлен
ным основанием, сверху со слабо выраженными, частью спутанными 
рядами довольно нежных точек и более нежными, частью сглаженными 
и редкими точками в промежутках. Эпиплевры узкие. Проплевры и 
грудь в густых, брюшко в более редких точках. Ноги довольно корот
кие, тонкие, задние короче надкрылий.

Длина 8,4—8,6 леи, ширина 3,4—3,5зе.н,
Коллекционный материал: Нахичеванская АССР, Баш-1 (орашен, 
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9 VI 1924. (1ипы 2 экз. в колл. Зоологического Института АН Азер
байджанской ССР).

Посняццается памяти покойного крупнейшего советского зоогео
графа и энтомолога Л. П- Семеиона-Тян-Шанского. •

Зоологический Институт
Ъ.адемн» Нау.՝ Азерб. ССР 

Бану, 1947, февраль.

ц. ч. рлтпч.
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МИКРОБИОЛОГИЯ

А К Пангсян я В. Г. Туиавяя

Симбиоз между дрожжами и азотобактериями
(Представлено С. К. Карапетяном 13 V 1947)

Дрожжи и азотобактерии принадлежат к сравнительно хорошо 
изученным группам микроорганизмов. Как дрожжи, так и азотобактерии 
обладают целым рядом ценных биологических свойств и потому с дав
них пор привлекают внимание ученых. Уже на заре развития микро
биологии исследователи начали заниматься и с тех пор неустанно зани
маются изучением биологических особенностей этих организмов. Однако, 
несмотря на это, названные группы микроорганизмов имеют ряд очень 
важных биологических свойств, и по сей день не изученных достаточно 
подробно- Из этих свойств можно отметить, например, характерные 
взаимодействия между организмами двух различных групп, развиваю
щихся в одной и той же питательной среде. Эти взаимодействия имеют՝ 
большое значение для жизнедеятельности обеих групп организмов и ре
гулирования их биологических процессов

Хотя взаимодействие между азотобактериями и некоторыми дру
гими бактериями несколько выяснено, однако между дрожжами, тем 
более из группы Т0П11а, и азотобактериями оно совершенно не изуче
но. Как известно, оба эти организма в почве живут в одной и той же 
■итательной среде, и, следовательно, совершенно невозможно, чтобы 
они действовали независимо друг от друга.

Да иная работа посвящена изучению биологических свойств взаимо
действия, существующего между этими очень важными группами орга
низмов при их совместном развитии-

Некоторые сведения о взаимодействии между развивающимися 
в иочве микроорганизмами мы находим в работах Бенеринка и ван-Дель- 
дена(6).

Омельянский (*) показывает, что при совместной деятельности бак
терий различных физиологических групп жизненные процессы этих 
бактерий протекают более интенсивно. Позднее Новогрудский ՛ > дока
зал, что когда ряд гнилостных бактерий развивается совмес՜) но с азо
тобактериями- то они взаимно помогают друг другу- Бачинская и Пет



росян I’) отмечают, что при совместном развитии микроорганизмом 
различных групп не только более интенсивными становятся те или дру
гие физиологические процессы, но и резко изменяются характерные 
морфологические признаки клеток-

Во время изучения азотобактерий почвы мы заметили, что часто 
им сопутствуют дрожжи типа Torula, притом на определенных почвах. 
Интересно отметить, что при совместном существовании их количество 
несравненно возрастает и наоборот- Для выяснения этого взаимодей
ствия мы провели ряд экспериментальных pa6oj. Объектом для наших 
исследований явились Azotobacter chroococcum, выделенный из наших 
ночи, и Torulopsis armeniaca, описанный П. Саруханян (а).

Для их выращивания были взяты следующие питательные среды:

11
1- Почвенный экстракт 100.0 СМ
2. к\НРО4 0,05° 0
3. Сахароза 1,5" 0
4. Мел следы

III
1 Почвенный экстракт 100,0 см
2. К։НРО4 0,05%
3. Сахароза 1,5%
4. (NHJ.SO, 1,0%
5. Мел следы

1. Почвенный экстракт 100,0 см2
2. Суперфосфат 1.5%
3. Сахароза 1,5%
4. Мел следы

IV
1. Почвенный экстракт 100,0 см*
2. Суперфосфат 1.5%
3. Сахароза 1.5%
4. (!ЧНД5О։ 1,0%
5. Мел следы

Кроме того параллельно было приготовлено четыре других пи
тательных среды, почти такого же состава, лишь с той разницей, что 
сахароза была заменена маннитом в количестве 1%.

Кроме упомянутых восьми питательных сред, было приготовлено 
восемь других по типу первых лишь с той разницей, что почвенный 
экстракт был заменен питьевой водой-

Упомянутые среды были разлиты по 50 смг в колбы Эрленмейера, 
емкостью н 250 см\ которые после закупорки ватой для стерилизации 
были выдержаны в автоклаве при 115* в течение 15 минут.

После стерилизации питательные среды при комнатной темпера
туре были заражены азотобактериями и торулами как в отдельности, 
։ак и совместно. Зараженные колбы были выдержаны в термостате 
при 28 — 30°.

Через три дня, в течение следующих четырех дней ежедневно в 
один и тот же час, при помощи счетной камеры Томаса-Цейса подсчи
тывалось количество азотобактерий и торуд.

1 езультаты подсчета резюмированы в нижепомещенной таблице-
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Й*Л Аго1оЬас1ег С11гоососснн1| А/о(. сИгоос л Гойй. 
агтеп>аса

аД н и п о е о п и
*- <ь* £ о. --------- ----------------------------------------------

ж о х с = 4 5 I 6 1 < 1 4 5 1 6 ! 7 4 5 0 . 1

1 1 8.67 49,40 О ! г о!,/ 29,0 3,3
1

6.7 5,37 3,65 8,1
10.7 '

108,1 ।
115,2

253 5
302,2

186,4
88.7

11 7.65 81.8 26,7 24,0 12,3 25.3 4«,4 29,4 11,8 86,72 180,5 78,81
| 21,3 47 81 ; 195,9 82.6

III 10,74 ' 43.7 38,8 405 10.7 22.7 60,13 -иэ/,4' 18,7 53,84 , 106,8 83.6
31.8 162.35 221,18 164,2

IV э;з4 21,4 35,8 30,6 18,6 34,3 61,4 37.7 15.6
22.1

74.2
101,3

131,1
215,2

119,2
152,7»

V 8,37 18.67 29.4 16,1 2.47 2,125 2,41 2,75 13,4 93.2 201.2 122.4
15.8 106.8 268,7 "113,6

VI 5,26 16.7 30.2 25,1 11,65 25.80 42.6 21,8 18,7 82.6 1 170.0 102.0
25,3 125,6 ’ 272,1 174 8

VII 10,31 29,8 46,7 37,2 8,3 33,4 70,7
■ 1 16.2 95.4 186.2 1 95,4

"22.4 142.8 235,6 173.5
V!’! 8 25 17,8 39.6 34,7 11,25 26.1 63.82 42,7 16.7 99,2 163,5 88,7

21.3 174,8 । 216,3 149.6

Коэфициент размножения

I 5,85 43,3 54,1 25,4 3.11

II 6.71 27.9 23,4 21,05 11.6

III 9,42 38,3 34,03 35.5 10.1

IV 8,19 18,7 31,4 26,8 17.5

V 7,34 16.3 25,7 14.1• 2,33

VI 4,61 14,6 26,5 22,2 13,8

VII 9,04 26,1 40,9 32,6 7.83

VIII 7,28 15,6 34.7 30,4 10,6

6,32 5,об 3,44 7.10 94,6 222,3 16-3.5
10.10 108,6 285,1 78,9

23,8 46.6 27.7 10.3 76.07 16&8 69.1
30,1 91.8 184-8 77.9

21,4 56.7 54,2 16,4 472 93,6 733
30.0 153.1 208,6 154.9

22.9 57,9 35,5 13.7 65,09 115,0 104.5
20.8 95.5 203,0 143,8

2,004 2.27 25,9 11,7 М.8 176,5 107.8
14.9 100.7 253,4 107,1

24.3 40,2 20,5 16,4 72.4 149.1 89,6
23.8 118,5 256,6 164.9

31,5 66.7 51,6 14.1 83,7 163,3 33,6_
21,1 1 134.7 222.2 163.6

24.6 60.2 40,3 14.6 87.01 143,,4 77,8
20.1 164,9 004,1 ,141.1

♦ Числителем указно количество азотобактерин, знаменателем-дрожжей.
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Результаты совместного развития Аго1оЬаМег Скгоососсит 
и Таги1ор$1з агтепгаса. Прежде всего было замечено, что при сов
местном развитии дрожжей и азотобактерий на поверхности питатель
ной жидкости обрезуется довольно толстая и плотная пленка без пу
зырьков газа. В жидкости, наряду с помутнением, появляются зерно
видные хлопья и на дне колбы образуется обильный осадок. Это яв- 
хяется следствием, главным образом, громадного количества клеток, 
образующихся в результате неимоверно быстрого размножения Аго- 
1оЬас1ег сйгоососсиш и Тоги1ор51§ ;итеп1аса при их совместной жиз
недеятельности. Из числовых данных, подытоженных в приведенной 
таблице, ясно видно, что как Аго1оЬас1ег сйгоососсит, так и Тоги- 
1ор515 агтеп!аса прекрасно развиваются в приготовленных нами пи
тательных средах. Коэфициент их размножения значительно повы
шается с первого по четвертый день, с пятого же дня интенсивность 
размножения постепенно падает. При этом коэфициент их размноже
ния повышается несравненно сильнее при их совместной жизнедеятель
ности в той же питательной среде. Так. например, если в условиях 
развития в различных питательных средах коэфициент размножения 
АхоГоЬ.зс^ег сЬгоососсит на третий день повышается в 23 — 54 раза, 
то при совместной жизнедеятельности с Тоги1ор518 агтел^аса повы
шение коэфициента размножения достигает до 115—256 раз. У Тоги1ор- 
515 агшетаса мы наблюдаем подобную же картину. Если на тех же 
средах коэфициент размножения одного Тоги1ор515 агтеп1аса повы
шается в 37 — 60 раз, то при совместном развитии с Аго1оЬ. сИгоосос- 
Сит повышение достигает до 200—280 раз. Это само но себе является 
доказательством того, как велика сила взаимодействия этих двух ор
ганизмов

Особенно сильна эта связь на питательных средах, совершенно 
новых для изучаемых организмов. Например, на питательных средах 
из почвенного экстракта они в отдельности развиваются сравнительно 
хорошо, а в условиях водных питательных сред—несравненно слабее. 
Но если в последних случаях они действуют совместно, то их жизне
деятельность выражается не так слабо. Наоборот, даже в условиях 
водных питательных сред, при совместном развитии, их коэфициент 
размножения несравненно повышается.

Замечаемое в таблице Понижение коэфициента размножения упо
мянутых организмов объясняется, во-первых, накоплением ядовитых ве
ществ в питательной среде вследствие их обмена и, во-вторых, умень
шением количества питательных веществ в жидкости. Оно выражается 
в обильном осадке, появившемся в растворе уже на четвертый день. 
Последний весьма легко можно отделить от жидкости даже простой 
фильтрацией. Указанное характерное свойство может иметь большое 
хозяйственное значение при использовании этих двух организмов.

Симбиотическая связь Лго1оЬаМег скгоососсит и Тоги!орз18 
агтегиаса. Как известно, взаимодействие микроорганизмов при их 
совместном развитии может выразиться в трех формах: симбиоза, если 
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эти организмы взаимно помогают друг другу, антагонизма, если тор
мозят друг друга, и метабиоза, если выделения одного из них служат 
пищей для другого.

Наблюдение за течением совместной жизнедеятельности азото
бактерий и дрожжей и подробное ее изучение показали, что эта связь 
безусловно носит симбиотический характер.

Известно, что основным свойством азотобактерий является их 
способность связывать свободный азот в органический. Известно так
же, что этот процесс интенсивнее протекает при развитии азотобакте
рии с другими организмами. Объяснение этого явления отчасти на
ходим в работах Stoclasa’fПо данным этого автора, вспомогатель
ная роль Bact. radiobacter заключается в том, что последний будто бы 
производит денитрификацию* и, следовательно, в почве образуется 
свободный азот, который будучи in statu nascendi с легкостью ис
пользуется со стороны азотобактерий. По нашему, мнение Stoclasa 
нельзя применить для объяснения симбиотической связи особенно в 
отношении Azotobacter chroococcum и Tornlopsis armeniaca. В этом 
случае in statu nascendi находится не азот» а образовавшийся в резуль
тате жизнедеятельности Torulopsis armeniaca водород. По Костычеву 

ассимиляция азота происходит путем редукции, т. е. при ассими
ляции азота получаются не окислы азота, а аммиак: следовательно* 
выделяя водород при превращении сахарозы, дрожжи особенно благо
приятствуют азотобактериям в образовании аммиака. Действительно, 
когда азотобактерии развиваются вместе с дрожжами, в питательной 
среде, в большом количестве образуются газы, главным образом во
дород, однако этот водород немедленно исчезает в растворе, после 
чего появляются аммиак и аммиачные соединения. Очень вероятно, что 
последние образуются в процессе жизнедеятельности азотобактерий 
путем соединения азота с водородом- Кроме того, в растворе обра
зуется, также за счет распада сахарозы, маннит, который, как изве
стно, легко усваивается азотобактериями

Таким образом, вполне определенно можно сказать, что. выделяя 
в процессе жизнедеятельности водород и маннит, Torulopsis armeniaca 
способствует азотобактериям в превращении ими элементарного азота 
в органический. Когда для подтверждения этого положения мы удалили 
из питательной среды образовавшиеся водород и маннит, то замети
ли, что жизненные процессы азотобактерий приостановились и в дан
ной среде белков не накопилось. Со своей стороны азотобактерии 
оказывают большую помощь Torulopsis armeniaca именно азотистыми 
веществами,. синтезированными из элементарного азота, водорода и 
безазотистых органических соединений. Torulopsis armeniaca не раз
вивается в среде, лишенной подобных азотистых веществ.

Как видим- между азотобактериями и дрожжами существует сим
биоз, имеющий чрезвычайно большое значение для этих двух микро
организмов, принадлежащих к различным физиологическим группам.
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Общеизвестно, что как азотобактерии, так и дрожжи имеют большую 
хозяйственную ценность, следовательно, совместное действие этих 
двух организмов, ведущее к повышению их производительности, может 
иметь исключительно большое значение. *

Լ- Կ- Փ11ՆՈՍՅԱՆ եՎ <■ Գ &Ոհ9ԱՆՅԱՆ

Սխ1Րհnq cuiTiuriii nlil| ևրի bi| ւս qn^uipiu l| a Լ րիա1ւևրի н

ш րա րտսունկ FOfulOpSiS 3 Г 111 е 1118 С □ - ն և ագոաարակաերիա Azolobacter chrooco -CUflb/M »ոարրեր կապ մ ունեցող սննգաաու մ ft Հ ա փ ա յր ում համատհգ պա ր պ անա չի a.

են աաչիս մեր փորձերը, միշա էչ սիմրիոպ ի db^ են պէոնվոլմէ Վերջինս արաահայա- 
էյում է նրանով, որ Г. 3 ГП1 СП 13 C<l*> 1* /’/' կենսական ս^րո ւյես\ե րու_մ ։ ւսնս/ղոու ածխածնային 
նյութերի ձևափոխումիդ աոաք ապրած Ջրածնով և մաննիաով նւղաստում է А/О1ОЬЗС<СГChrOOCOCCUin-ձ “/7Ш4Л աղոտն օրգանական ապոաի վերածման ոլրոպեսին, իսկ ապուոարակ- 
աերիան էլ իր ոինթեպած ապոաային Նյութ երով արապապնում է 1’ՕՈ||Օ|)Տ1Տ 3 ГП! СП I3C 3 “/» 
կենսապո րծ ունեոէթյունըէ Նման Համաաեդ գործունեության սւրղյունրը քինու մ է -fl. Ոք. 
որգանական աղոաու/ խիսա ապրաա մ իքաւ/այրոէ մ մեծ րանակոլթ յամ ր արմ երաւյոր *պի~ 
աակուդա յին նյութեր են կուաակւ/ում։
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ФИЗИОЛОГИЯ животных

Г. П Мушегав

О влиннян минеральной воды илижан* ва функцию гладкой
мускулатуры различных животных

IV
(Представлено X. С. Коштоянием 28 I 1Я47) 

✓
В одной из предыдущих наших работ (’) мы показали в сёрии 

опытов на изолированных периферических сосудах (препарат Левен- 
Тренделенбурга, изолированное ухо кролика и т. д.), что дилижанская 
минеральная вода при непосредственном ее влиянии на сосуды вызы
вает сосудосуживающий эффект.

R настоящей же работе мы приводим результаты опытов, пред
принятых с целью проверить и на других биотестах влияние дилижан- 
ской воды на гладкую мускулатуру, составляющих, как известно, стен 
ку не только сосудов, а и других органов и систем. Исследования в этом 
направлении дадут нам возможность ближе подойти к выяснению ме
ханизма действия указанной воды на моторную функцию желудочно- 
кишечного тракта и на функцию других гладкомышечных органов.

По химическому составу минеральная вода „Дилижан* очень 
близко подходит к боржомской ноде. которая, как иавестно. благо
приятно действует на функцию желудочно-кишечного тракта, желчных 
путей и т. д.

(Чаша дальнейшая работа будет направлена в этом разрезе, а 
именно н условиях эксперимента изучать влияние дилижанскоЙ мине
ральной воды и на функцию желудочно-кишечного тракта.

Наши опыты ставились в санаториуме Дилижана в августе 1946 г. 
Минеральная вода каждое утро предоставлялась в термосах непосред
ственно из источника. Опыты ставились в нескольких сериях.

Для выяснения влияния источника минеральной воды .Дилижан ' 
на функцию гладкой мускулатуры мы использовали, как биотесты, 
изолированный желудок и кишки лягушки (по Магнусу), спинную 
мышцу пиявки и лоскут ноги улитки

Сначала изолированный орган помещался в растворе Рингера, 
и записывалась нормальная миограмма рычагом Энгельмана на кимс- 
<՝рафе.
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После этого Рингер был заменен указанной минеральной водой.
Результаты, полученные во всех сериях опытов, ясно отмечают

повышение тонуса гладкой мускулатуры вышеуказанных изолированных 
органов.

Па рисунке I изображена кимограмма изолированного желудка 
лягушки под влиянием источника минеральной поды .Дилижан՜* (О), на
чинается медленное тоническое сокращение желудка, а под влиянием 
раствора Рингера это сокращение прекращается.

Спинная мышца пиявки, а также лоскут ноги улитки под влиянием

[ ис. I. Влияние дилижанской мин воды на изолирован, желудок лягушки.

дилижанской минеральной воды дают характерные для этих мышц 
медленное сокращение. Сокращение держится до тех пор. пока дейст
вует минеральная вода, а в растворе Рингера (R! снова замечается рас
слабление этих мышц |рис. 2).

Рис 2 Влияние дилижанской мин. виды ,0’ на изолированную спинную 
мышцу пиявки.

I езюмируя наши экспериментальные данные, мы предполагаем, 
что коль скоро дилижанская минеральная вода повышает тонус глад
кой мускулатуры, то она активно должна действовать на моторную 
функцию желудочно-кишечного тракта. Это наше предположение должно 
быть проверно в условии эксперимента над фистульными животными 
и соответствующими клиническими наблюдениями.

Выводы. 1. Минеральная вода „Дилижан՜ повышает тонус спин
ной мышцы пиявки и гладкой мускулатуры ноги улитки.
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2. От минеральной воды „Дилижан" появляется медленное тони
ческое сокращение изолированного желудка и кишки лягушки.

3. Раствор Рингера быстро снимает эти тонические сокращения 
вышеуказанных органов.

Институт физиологии
Академии Наук Арн. ССР

Ереван, 1946. октябрь.

Ս11ւի հաԱքային Դ Պ. ՄՈհէեՂՅԱՆյ>րի ագդևցու թյու 6բ мюгрЬг կ Լճցւսհիճևր ի հարթ ժկաճճհրի Цгш

IV

Լ^րթ մկանների ֆունկցիայի վրա Գիքի«անի հանրային Հրի ադդեցության վերա֊ 
րերյալ ոչ մի հետազոտություն չկա է ոԼԿտէ այս ուդդոԼ թ յամբ կաաարվոդ աէ/ե^է մի փորձ 
պեաք է համարել արմ ե ք ավո րէ որովհետև դրանք սլարդելու են Գ է լ ի } ան ի հանրային Հրի 
բում ի չ հատ կու թ յուննե ր ը ստամօ քսաադի քա յին տրակտի և մյուս հար^ մկանային օրգան

ների ն կա տ մա մր»
Այս ւսշիատււլթյու*նը նպատակ ու նՒ էք սպերիմենաալ սլա յմաններու մ օւսումե ասի • 

րե լու ՈւՒջ անի հանրային Հրի ադդեցոլթ յոլնր տարրեր կենդանիների հարթ մկանների 
ֆունկցիայի վրա»

Փորձերը կաաա րվե լ են Դի լ իՀ ան ի ս ան աա ո ր իայու մ' սուօե ր են բնադ րօւմ նկարա
գրված ձևովէ էէրսլես րիոաեսէո ծասայեչ են ադրոէ կի մեքր[՝ անջաաված մկանր՝ խթունքի 
ոարր ե դորաի ստամոքսն ոլ

Արդյունքները հետևյալներն են.

2- ^ՒւՒէ^Ւ 1րիտ "•գր՞ւկի ^է>ջքի ե /./..պի »աքի հարթ մկանի
նուսը բարձրանում Էէ

Տ- էԽՒ1անՒ հանրային Հրիք) ցորաի անՀաավա» -ղիրր * սաամարար ^ր^եարալմ 
ե'* դանդաղ և տոնիկ կձ կծ Ոէ ՁՆե րէ

3. Ռինգերի լուծույթից վերոհիշյալ որդանների աոնիկ կէկծուՏեերր դադարում են>
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Э

Новая проба для последования вегето-эвдокрвввой системы*
(Представлено Л. А. Оганесяном 24 II 1947)

В течение последних лет нами были замечены частые случаи дли
тельного субфебрилитета у стационарных больных, поступавших в кли
нику под наше наблюдение. В процессе изучения субъективного и объек
тивного статуса таких больных мы обратили внимание также на роль 
вегето-эндокринной системы в процессах терморегуляции.

Инкрету щитовидной железы в последнее время, в обмене ве
ществ и терморегуляции с полным основанием придается существен
ное значение. Вегетативная нервная система, путем физической регу
ляции тепла, способствует установлению температуры тела на изотер
мических цифрах, что имеет известное значение для нормального те- к 
чения физико-химических и иммуно-биологических процессов в орга
низме.

Из аминокислот щитовидной железы, дииодтирозина, тирозина 
и тироксина, главным действующим началом является тироксин. Ин- 
креты щитовидной железы регулируют в организме иодистый, серный, 
мышьяковистый и фосфорный обмены, из которых фосфорному обмену 
в процессах терморегуляции придается особенно существенное значе
ние. Тироксин сенсибилизирует нервную систему, что проявляется осо
бенно отчетливо при наличии в гемогуморальной среде пирогенных 
веществ. Тот же тироксин раздражает функцию и промежуточного 
мозга, где находятся центры вегетативной нервной системы и обмена 
веществ. Наконец, тироксин активирует также функцию надпочечников 
и тем способствует увеличению выработки супраренина, оказывающего 
непосредственное влияние на терморегуляцию, через повышение функ
ции терморегулярного центра.

Вегетативная нервная система является основным координирующим 
фактором в корреляции желез внутренней секреции. В организме ве-

*"Работа проводилась в пропедевтической терапевтической клинике Ереван^ 
ского Медицинского Инет, наведывающий֊действ, член АН Арн- ССР и АМН 
СССР, проф Л. А. Оганесян).
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гетативные сдвиги осуществляются инкреторными сдвигами, и наоборот, 
инкреторные сдвиги —вегетативными. Вегето-эндокринные сдвиги тесно 
связаны также с процессами ионизации. Вегето-эндокринная система, 
процессы ионизации и терморегуляции, вследствие своей взаимосвязи 
через центральную нервную систему, обеспечивают вегетативную триаду 
организма, т. е. изотонию, изоионию и изотермию. Нарушение кор
реляции эндокринных желез при наличии лабильной функции вегета
тивной нервной системы могут вести к нарушению терморегуляции 
(Марциновский).

На основании вышеизложенного у нас возникла мысль воздейство
вать местно механическим путем на щитовидную железу (ввиду анато
мического расположения железы, делающего ее легко доступной для 
объективного исследования и имеющейся в ней богатой сети оконча
ний вегетативной нервной системы) в расчете вызвать тем повышение 
температуры тела.

Нами были подвергнуты означенной пробе» названной нами пиро
генной, 100 здоровых студентов Ереванского Медицинского Институт» 
и Ереванского Медтехникума (20 мужчин и 80 женщин), и некоторое 
количество нетемпературящих больных, находящихся на излечении в 
клинике. Исходным материалом наших дальнейших суждений является 
только лишь первая группа исследованных (студенты), так как разно
родность страданий больных стационара затрудняла оценку получаемых 
данных.

С целью контроля нами подвергнуты той же манипуляции, но не 
на щитовидной, а на околоушной железе—10 человек и на мышцах го
лени также 10 человек.

Техника пробы заключается в следующем: измеряется и отмеча
ется подмышечная температура исследуемого. После встряхивания тер
мометра последний снова ставится в подмышечную область, затем 
двумя пальцами правой руки массируют боковые доли щитовидной 
железы в течение 10 минут.-

По окончании этой манипуляции термометр вынимается и вновь 
отмечается результат измерения температуры. Ту же манипуляцию мы 
производили у контрольной группы.

Результаты термометрии оказались следующими: из 100 случаев 
повышения температуры после означенной манипуляции выше 37° мы 
отметили в 21 случае. (Так как количество исследуемых случаев было 
100, то полученные нами результаты, выраженные в цифрах, показы
вают также и проценты).

При этом мы игнорировали разницу температуры в пределах 
0,1е 0,2°. Из указанных 21 случая повышения температуры до 37,4° мы 
наблюдали в 12 случаях, до 37,7° в 5, до 38,0° в 2 и до 38,2° в 2 слу
чаях. Из 80 лиц женского пола повышение температуры выше 37° мы 
наблюдали в 18 случаях (22,5°/0)> а из 20 лиц мужского пола повыше
ние температуры выше 37и мы обнаружили в 3 случаях (15*/0). Повы
шение температуры в пределах нормальных цифр, не дошедших до 
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37° мы отметили в 19 случаях. Понижение температуры в пределах 
нормальных цифр отмечено в 10 случаях и без изменения в колеба
ниях температуры в 42 случаях.

У контрольной группы при механическом раздражении околоуш
ной железы и мышц голени повышение температуры выше 37* нами не 
было обнаружено ни в одном случае.

В тех случаях, которые дали повышение температуры выше 37*. у 
всех пальпаторно найдено увеличение щитовидной железы. У этих лип 
был установлен также резкий красный дермографизм, явления нервной 
возбудимости, раздражительность, лабильность сердечно-сосудистой 
системы. Во время самой пробы в шести случаях, а в двух случаях 
через 10—15 минут спустя после пробы, исследуемые отметили чувство 
жара во всем теле, прилив крови к лицу, сердцебиение, раздражитель
ность, потоотделение и шум в ушах. Все эти явления в общем выра
жались не резко и продолжались в течение 10 —15 минут после пробы, 
а в шести случаях — отчетливо и продолжались в течение двух часов 
после пробы.

Повидимому при указанной пробе повышение температуры тела 
должно происходить за счет тироксинемии. Тироксин в гемогумораль
ной среде органов и тканей, повышая интенсивность обмена веществ, 
создает вегето-эндокринную дистонию, которая проявляется наруше
нием физической регуляции тепла, особенно при наличии лабильной 
функции вегетативной нервной системы, способствуя тем повышению 
температуры тела выше температурного порога. Исходя из полученных 
результатов проведенной нами пирогенной пробы, мы пришли к сле
дующим предварительным выводам:

1. При механическом раздражении ^массаже) щитовидной железы 
в некоторых случаях можно добиться повышения температуры тела вы- 
ше температурного порога.

2. Повышение температуры происходит не во всех случаях, а 
лишь у тех субъектов (в 21%), У которых вегето-эндокринная система 
является более лабильной.

3. Повышение температуры тела на субфебрильных цифрах н 
большинстве случаев (в 22,5%) происходит у лиц женского пола.

4. Означенная пирогенная проба может являться методом опре
деления функционального состояния вегето-эндокринной системы.

Ереванский Медицинский институт
Ереван, 1947, январь.

Է. Ս ՆԱԶԱՐՅԱՆ

Վնգևտո-ԼՍպոկրիԱ օիռ-ևմ՜ի ՐԱԱոէ^յւսճ մ՜ի ճոր փորձ

"ուրֆե րրիյիաետի պրորյեմին վերաբերող հարցերի րննոլթյամր, մենք •».- 
թյուն ղարձրինր վահանագեղձի ինկրեաների ազդեցության խնդիրների ուոոլՅՆաոի- 

քւթրոն վրա' նյութերի փոխանակության և ջերմության ոեգոլյացիա .ի պրոցեսների մեք, 
Հայանի է, „ր աիրորսինր նյութերի փոխանակության մեջ էական նշանակություն 

"ւնի այՆ ար որգան-ոիոաեՕեերի հեմո-հոլմորա/ միջավայրում նա րարձրաց-

^"•֊մ է նյութերի թթվածնային այրման ինաենոիվոլթյան ասաիճանը.
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Վեգետատիվ Նե?4-յՒ'հ սի-^^մը ֆիզիկական աեգուլտցիայի միջոցով հավասարա
կշռում է օրգանիզմի համար պ ւսհանջվ /*^ իզոաերմիտն, որր անհրաժեշտ պայման Հ <»Ն քի սան ու մ օրգանիզմում տեղի ունեցող ֆի գիկո-քիմիական և ի մմոլնո-րիո լս գ իս.կան *1?* - 
ցեսների նորմալ ընթացքի համար.

Օրգանիզմ ում վեգետատիվ շևղուԱեե բն իրականանում են ինկրեաոր շեղս. Աեերով ի ս կ 
ինկրեաոր շեղումները' վեգետատ իվ շե ղ ո ւ &. ե րո վ է Վևգեաո-Էնդո 4^* 2*7 ո. ԱՆերր սերտ 
կապված են իոնիզտցիոն պրոցեսների հետ.

Վեղետս-Էնդոկրին սիստեմը, իոնիզիացիոն պրոցեսները ե ջերմության ոեզսլլտ^ 
զիայի կենտրոնը, որոնց համագործակցված աշխատանք ր սե րւոորեն կապված է կենտրո
նական ներվային սիստեմ ի հետ, ապահովս, մ են օրգանիզմի կենս/սկւսն տրիադան--- իզո-

.ան9 իզոիոն իան 41 իզոտե րմ ի.սն.
'Ւանի որ վահանագեղձը ներքին սեկրեցիայի գեղձերի շղթայում մակերեսային դ 

արություն ունի, մատչելի է սբեկտիվ քննության մե թողն երին և հարուստ Հ 7^9 
Ւ( Նարվայի* սիստեմ ի վերջույթներով, ուստի մեր սև Հ միտք հղացավ մեխ ան ի կոր

ս.գղե լով վահանագեղձի վրա՝ րարձրացնե լ 
վերէ

Մեր կողմից ենթարկված են նշված

մարմեի ջե րմաստիճտնր ջե րմոլթ յան շեյխից

գո րծ Աղու թ յան ը, որը անվանվել Լ պիրոգեն
•ի որ, 100 տոողջ ու սանողնե ր ( 20-ր տրական և 80 — ը իգական սեռի յւ

Որպես կոնտրոլ փորձ՝ նույն մ ան ի պո. լա ց իան կատարվել է հարականջային գեղձի 
վրա 10 դեպքում ե սրուն քնե ր ի մկանների վրա' 10 ղեպքումւ

Փ^րձի -Լի.1իկ-* հետևյալն է, — Նախօրոք չափվում ե նշանակվում է ջերմուիէյաՆ 
աստիճանը։ Ջե րմաչափը, թ տ փտհտրելու ց հետո, կրկին դրվում է նույն անութում՛ որից հե- 
•ոո տՀ ձեռքի երկու մ տտներով վահ անտզեղձի կողէքեա յին բլթերր են թ ա րկոլմ ենք մասսա-

ևողությամր։ Տվյալ դո րծ ոդո. թ յ սւն ի ց հետս դարձյալ ստոլդվսլմ է Հեր* 
նցվում. Նույն .!՛ ան իպու լաց իան կատարվում Լ կոնտրոլ դեպքերի նկ

Պիրոգեն փորձին ենթարկված 1(10 Դեպքերից ջերմության բարձրացում 37^ վեր 
մեր կողմից հայտաբերված է 21 դեպքում (21^/^.. դրանց մեջ ջերմության բարձրացում 
մինչև 3* 94Ս ստտցվել է 13 դեպքում՛ մինչև 37 97Ծ— 5 դեպքումյ մինչև 38"— 2 դեպքում և 
մինչև 38՚2 2 դեպքում. Ւգական սեէլի 80 անձերի մոտ ջերմության բարձրացում 37 յ վևր
հաստատված է 18 դեպ քոլմ ի" կ տրական սեոի 20 անձերի մոտ' 3 դեպքում ^15*',

Կոնտրոլ խմբի մոտ հարականջային գեղձի և սրունքների մկանների մեխանիկական 
շփմս.^1. ^ևտևահքով ջերմության բարձրացում 37Կ վեր չ[. դիտված ոչ մի դեպքում. Ոոլոր 
" Դասլքում հայտաբերված է վահանագեղձի մեծացում, ք*ոլորի մոտ հայտաբերված է եղել 
վտո. արտահայտված կարմիր դերմոգրաֆիգմ, սիրտ^ անոթ ային սիստեմի անկայունություն 
ե գերգգայուն վիճակ. Փորձի ընթտցքում 8 դեպքում և 2 դեպքում .իորձից 10—15 րոպե 
հետո փորձարկման ե և թ ա ր կվ ո ղն ե ր ը նշել են ջերմության ղղացո. մ' մարմնում է դեմքի այ- 
րում 9 սրտի բաբախում, քրտնա թ որում յ խշչ^գ ականջներում. Նշված երևույթներն արւոա֊ 
'•այ տվել են ընդհանուր աոմամբ չափավոր ե տևել են 1Օ 1.5 րոպե' փորձից հետոյ իսկ 

դե պքում ե ր և ո ւյթ Կ Լ րը արտահայտվել են ցայտուն և տևել են 2 մամ' 'թթէտ հետո.
ձավանակտն էք ..ր նշված փորձի Ժամանակ ջերմության րարձրացումը տեղի է 

ուեենում ի հաշվրվ տիրոքսինեմիա յի. Տիրոքսինը՛ բարձրացնե լով նյութերի փոխանակու
թյան ինտենսիվոլթյան աստիճանը՛ ստեղծում է վեգետո-Էնդոկրին դիստոնիա, որր արտա
հայտվում Լ ջե րմ ութ յա հ ֆիղ ի կական ոե դո Լլա ցի .ս յի խանդա րումով և նպաստ ում է մարմ~ 
հի ջե րմ ութ յան ր ա րորս. ց մա Ն ը՛ վե դ և տ Ո- էնդ ո կր ին սիստեմի ան կայունո Լ թ յ ան դեպքերումր 

Տ ե րմոմետրիտյի հետևանքով ստացված տվյալների վերլուծումից մենք եկանք հևտե- 
վյաէ եզրակացության

’«** ւ^ադեղձի մեխանիկական շփման հետևանքով որոշ դեպքերում կտրող ենր 
մ արժեի ջե րմ աստիճանը բարձրացնել ջերմութ յս.Ն շեմքից վեր.

2. Ջև րմ ութ յա Ս բարձրացումը տեղի Լ ունենում միայն այն անձանց ( 21°/Շվ մոտ է 
ոԸ"նց վեղեաո-էնդոկքին սիստեմը անկայուն Հւ

3, Ջերմ ութ յա Ս բարձրացումը սու րֆե բրի լ թվերի վրա տեղի Հ ունենում դերադտնց 
աոկոսսվ (22^1^ իդական սեոի մուո.

4. Նշված պիրոդեն փորձը կտրող Հ հանդիսանալ մի մեթոդ՛ որով կարելի Հ որոշել 
վԼդետո^էնդոկրին սիստեմի ֆունկցիոնալ լ ունակությունը.
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