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ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА

А. Г. Назаров, чд.-корреси. АН Арн- ССР

Определение импульсивных функций двух переменных
(Представлено 16 X 1947)

В предыдущих работах мы рассмотрели импульсивные функции 
одной переменной (1,։).

Здесь мы рассматриваем импульсивные функции двух переменных, 
интерпретирующие такого рода понятия, как массы, силы, моменты 
и т. д., сосредоточенные в отдельных точках или распределенные по 
некоторым линиям (например, простой и двойной слои). Понятия эти 
полезны, но для них до сих пор не установлены ни символика, ни 
четко определенные операции. Мы приводим здесь краткое изложение 
результатов разработанной нами теории, которая, полагаем, может ока
заться полезной при рассмотрении некоторых вопросов математиче- 
ской физики. Оператор Г (х,у), повсюду тождественно равный нулю 
и обладающий в начале координат такой особенностью, что

, у) dxdy = 1,

назовем единичной точечной импульсивной функцией с точкой особен
ности (0.0). Тогда Г (х—х0, у—у0)®Г (х0,у0) будет] иметь точку осо
бенности (х0, у0). Если точка особенности импульсивной функции рас
положена на дуге С в точке $ = 8в, то примем обозначение I (>0).Если 
положение точки особенности не имеет значения, просто будем пи
сать Г. Г изображает некоторый сосредоточенный физический фактор 
(напр., силу) величиной 1. Первые контурные производные по х и у 
от Г соответственно изображают сосредоточенные единичные .мо
менты" в направлениях X = const и y=const ’•(*) :

* Здесь символ [ ] контурной производной опущен, г. к. благодаря на <н-
чию оператора Г производная ы. 6. понята только в контурном смысле- С точки 
зрения чистой математики переход к пределу здесь осуществлен не строго. При 
желании. импульсивные функции можно интерпретировать как нерзвномерно-сю- 
лящиеся функциональные ряды (։). >
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= Иш
М+0

Г(х+ДЕ,у)-Г(х,у) 
Д?

<ЭГ г , Г(х.у-НЦ)— Г(х,у) — = 1 = 11П1 ----------------Г---------------- >
<?у у дТ(-о Д’) 

где I и г( — параметры.
Высшие производные представляют собой операторы, изобра

жающие некоторые обобщенные силы. Нетрудно определить, пользуясь 
векториальными свойствами малых перемещений, что

ф „ф •

Г/ = Гх'соб а4- ' 81П а,
где а = (X, 5).

Установлены следующие главные свойства этих операторов*:

где ^(х,п) =а-Ь у .

. | ш+п | „
Гхп>уЬ хку₽-=О, при т<к или и<р

, *+р т! п! цп-к+о-р»
— ( 0 / 1 \ < / ГуШ-куП-р • X V •(т—к) !(п —р)! х У

. 1 т+п 1
Легко вычислить Г „Шх/П . 1՜ (Х,у), если 1 (х, у) разлагается в ряд 1эй- л у \
лора в окрестности точки особенности оператора.
Наконец,

(а.Ь) с Г

Пусть С—гладкая простая замкнутая линия, ограничивающая область □ 
в плоскости хоу, с положительным направлением обхода, оставляющим 
область О слева. Внутреннюю нормаль считаем положительной.

Функцию
Г (С;х, у) - Г(С)=1 в □ '

= 0 вне Э, 
назовем двумерным разрывным множителем, определенным на С՛ 
В дальнейшем условимся функцию и (х, у), претерпевающую разрывы 
первого рода вдоль некоторых линий С| , представлять следующим 
образом:

и(х,у) = ф (х, у)4--Г (С|- (х,у),
* В этой статье, также как и в нашей статье ДАН Ары. ССР, VII, .V 1, 1947, 

I п | (п)
Г следует ^читать как Г . ’ ‘ г
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где ф(х, у) не имеет разрыва первого рода
нейшем, для выяснения существа вопроса,

во всей области. В даль- 
без ущерба для общности,

будем рассматривать

ч(х. у)=Г(С)ф(х, у) = 0 вне О,
= и(х,у) в В* (1)

Пусть дана вспомогательная линия 
нии Дп в сторону отрицательных п.

С', отложенная от С на расстоя-

<?Г(С| 1'1 и!
= Г(С;х,у) Г(С) = Иш-

С/П Ап .п

Г(С')-Г(С)
Ап

является единичной импульсивной функцией, распределенной вдоль С. 
Если участок дуги (5П 5։), попадаете область интегрирования, то

1И 51
/ I Г(С)с1хбу = I с15 = 52 — 51։

(Ь։.52)СТ 
11 I

Оператор Г(СН(5) есть импульсивная функция первого порядка, 
интенсивность распределения импульса которого равна ((5). Ясно, что 
это есть символическое представление простого слоя интенсивностью 
Цб) вдоль С. Импульсивные функции высших порядков строятся сле
дующим образом:

I к I 
г (С;х,у)

1
Дп

I к I
Г(С) = Пт

Лп->0

;к-11 ।к-11
Г(С')֊֊Т(С)

где рг5) — радиус кривизны дуги С.
Имеют место следующие свойства:

к • к| / |к |к- \ПС) 0 дно. _Пп1 1_ ( Г(С')- Г(С)) = 
Т՜ ՛ ■ дп "о Лп

(С); Г (С) 1(з)с1х<1у = 0, к

Г(С)1(х,у) = Г(С}1(5) — Г (С)
Л(£) 
дп

дКз).
к-1 > 

дп

/» г 1 к | х
I I Г(С)Цх,у) дх։1у= (—1)

к-1
’ д Цб)

к-1
дп

Последнее является обобщением *1т ормулы Хевисайда-Дирака, данной
для одномерной области. Во всех предыдущих ормулах подразуме-

д Цб) 
вается под ——с— 

дп
при (Х.У) 

дп
С вдоль п в области
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Рассмотрим простейший вид прерывной функции (1). Контурные 
частные производные от и запишутся на основании формального пра
вила дифференцирования следующим образом:

д[и] дГ(С) 
дх дх ф(х,у) + Г(С)

дф(х,у) 
дх

/дГ(С)= | — СО5<Х — 
\ де

ЭГ(С> 
дп

эта ди ди г- /А / \ .
֊г = 3------- I (С) и (8)51П а.дх дх

+ Т (С) и ($) СОБЯ.
ду

Аналогично
ди 
ду

Таким образом, контурные производные приводят к производным в 
обычном смысле с добавлением импульсивных функций, распределен
ных вдоль линии разрыва функции и.

Легко показать также, что
д(и] = д[и] 
д5 дх

Ф] 
ду

) к I

Учитывая, при дальнейшем дифференцировании Г (С)Ц5), что 
|к՛ .й* •՛,•1.1

Г (С) следует считать постоянным в отношении переменной $, а 1(5) 
постоянным в отношении переменной п, можно получить контурные 
производные высших порядков. Например:

д’[и] _ д3и , 
дх* дх2

• 2 ди(з) . п З1п3а — ' 8ш2
дз

и(Б) (
СО5.

д^и] = д’и
дхду дхду 4-г (С)

21
-I- Г (С)и(з) з1п’а;

ди(з) о 1 / х • л. соз2а-------и(з)51п2а —
дп р

1 ди($)
I дп

----- х֊ Г (С)и(5)51п2а.

Нетрудно убедиться, что 

д1[и) _ д’[и] 
дхду ~ дудх ’

д’и д’и
ССЛИ дхду дудх

Если С имеет угловые точки 51 , то члены, содержащие —, вырождают
ся в

ные.

этих точках в точечные импульсивные функции.
Аналогичным путем можно брать и высшие контурные произвол՜ 
Можно показать, что если А; , Вц и Ср+» постоянны, то

Л (»՛ 4?
к

ду“
бхйу 0.
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В частности, 
//(^■l--Jrl)djdy=//(dy “d£)dXdy + f u<s,dy + v(s)dx

D+CCT DCT C -0.

Таким образом, при наличии потенциала сумма мер всех импульсив
ных функций равна нулю.

Суммированием контурных производных второго порядка получим:
<P(u] da[u]
дх2 ду2

= q(x,y)+r'(C)u(s) +г'(С) ^(nS> ,

где
q(x,y)

d3u d’u
Эх1 dya

Если u — функция гармоническая, то получим в результате инте-
грирования по области

С

Если и = Г (С), то получим
дЧ(С) 

дх2
<^Г(С) 

ду2

I 2 I
= Г (С),

т. е. пришли к известной теореме Гаусса, выраженной в импульсив
ной форме. _ •

При 9(х,у)= Г(х,у) решение для и известно:

Таким образом, имеем
U= ֊■֊ уДг(С;?л)и(8)+Г,(С;5л)д“^) 

C + D <=т

.=т-.—------z d6d>).
v/(x—£)։-Ну—■>?)’

После преобразований, на основе вышеприведенного,’ получим:

+q(^) | 1g

С

— ֊ J J q(^) 1g ֊֊

D с?

Это—основная формула в теории потенциала.* Таким образом, здесь 
с одной общей точки зрения рассматривается обобщенная масса

I 3 I I 1 I ()п(с՝)
q(x,y)+r (C)u(s)+r (С) -дп- .

♦ Можно показать, что аналогичные формулы могут быть легко составлены 
для любого линейного дифференциального уравнения, пользуясь понятием контур
ной производной՝
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Понятно, что сама масса Я(х,у) может включать в себе также некото
рые импульсивные функции. Рассмотрим теперь некоторый потенциал 
и։ = и-+-у1։ обладающий тем свойством, что нормальная производная не 
претерпевает скачка при пересечении С.
Тогда

^[П11д:|и։] 
дх3 ду*

I 2 1
= г (С)ф(։),

где ф(з) — скачок и4 при пересечении С. Пусть теперь 11а = и4-У։ 
является потенциалом, не имеющим разрыва непрерывности на С.

Тогда
д։|и,1 

дх- ду3
11 I 

= г (С) (С)Цз),
дп

где Цб) — скачок нормальной производной иа при пересечении С. 
На основании предыдущего получим известные формулы:

г <Яп—
и1= — I Ф($) л Г

1 ап дп
С

1 Г X I 1 1
11, =-------- 1(8) 1п (18.

2 2л Л г
с

Рассмотрим еще одно простейшее приложение теории импульсив
ных функций к задачам математической физики.

Пусть задано некоторое линейное дифференциальное уравнение 
пго порядка для w(x,y) с постоянными или переменными коэфициента- 
ми, содержащее произвольный свободный член ц(х,у).

Положим, что решена какая либо задача при фиксированных 
граничных условиях для области Э и при произвольном ц(х,у) посред
ством определенной совокупности линейных операций так что

* = Ця(х.у)].

Рассмотрим решение
(ч(х,у) + £Г(С,)։| (։)) .

Здесь могут представиться несколько случаев. Если в области И за- 
Н I

даны определенные члены Г (С, )!։ (э) в качестве грузового члена, на
пример, силы и моменты, то IV* представляет собой решение для 
данного случая при тех же граничных условиях-

Мы можем вдоль границы С области О приложить некоторые
I к I

члены типа I (8) и этим изменить самые граничные условия на 
контуре С при неизменности операций Ь.

Можно принять Гк (з) неизвестными для удовлетворения каким- 
либо специальным условиям на границе, тогда они определятся из си-

I к |
стемы уравнений, если, например, Г (С)(« (э) разложить в те же ряды.
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/ \ „ 1*1что и Ч(х,у) при отыскании решения для XV. Подбором Е Г (С, )й ($) 
можно из решения для XV в области О найти решение для >¥* в обла
сти Пг при наперед заданных граничных требованиях уже на СР Ана
логичным образом можно найти решение для области Э с каким-либо 
вырезом в нем. По существу мы здесь имеем обобщенный метод на- 
ложения частных решений, причем к грузовому члену ц(х,у) могут 
добавляться в качестве нагрузки импульсивные функции необходимых 
порядков, могущие содержать самые контурные значения х¥(б) и их 
производные.

Аналогично же может быть построена и теория импульсивных 
функций многих переменных.

Введение понятия о контурной производной было возможно в
силу того, что столь существенно дискретная величина как импуль
сивная функция, оказалась наделенной свойствами непрерывных вели
чин. Здесь мы имеем пример единства противоположностей, в данном 
случае единства непрерывного и дискретного. Это привело в свою 
очередь к единству граничных значений функции на С со значениями 
ее производных в О в дифференциальных уравнениях, выраженных 
в контурных производных.

Институт Строительных 
Материалов и Сооружении 
Академии Наук Арм. ССР

Ереван, 1947, сентябрь.

ա. դ. ՆԱՋԱրՏԱՆ

1»'րկու փոփոխրոկօւէյՕերքէ իմպուլսին <Св» է։կ<յի»է5եր^

пт հւք սւնոււքբւ

Աշխաաոլթյան մեչ արված են մի քանի փոփոխականների իմոշոպոիվ ֆունկցիա
ների մեր կողմից մշակված աեոության որոշ արղյունրները» Ցույց Հ արված այղ աե- 
ոոլթյան ՝կիրաոական հնարավորությունները մա թ ե մաա ի կական ֆիղիկ-յի խնդիրներում,
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ФИЗИКА

А. И. Алихавяв, действ- чл- АН Арм* ССР u Н М Кочарян

О отопах космических лучах
(Представлено 17 IV 1947)

Согласно существующим представлениям мягкая компонента кос
мических лучей состоит из ионизующих частиц—положительных и от
рицательных электронов и неионизующих частиц—у-квант большой энер
гии. Лавинная теория ливней устанавливает количественную связь меж
ду ионизующими и неионизующими частицами космических лучей. Из 
указанной теории вытекает, что высотный рост интенсивности нор
мальной ионизующей мягкой компоненты пропорционален высотному 
росту интенсивности у-квант. В связи с обнаружением аномальной мяг
кой компоненты, о которой сообщалось ранее (1э), мы задались целью 
определить рост неионизующего космического излучения от 960л/ 
(Ереван) до 3250 м (Арагац) над уровнем моря и тем самым судить 
о росте электронно-позитронной составляющей космических лучей.

Если бы ионизующая мягкая компонента состояла бы из положи
тельных и отрицательных электронов, то ее рост с высотой был бы 
такой же, как рост неионизующей мягкой компоненты. Отклонение от 
одинаковости этого роста указало бы на наличие в составе космических 
лучей на средних высотах частиц, имеющих пробег в свинце почти 
одинаковый с электронами, но не обладающих ливнеобразующей спо
собностью.

Нами проводились также исследования по поглощению фотонов в
воде-

В настоящей статье приводятся результаты этих измерений на
горе Арагац и на уровне Еревана.

1. Описание установки. Для измерения интенсивности фотонов
в космических лучах применялись самогосящие тонкостенные счетчики, 
соединенные со специальной радиотехнической схемой, выделяющей фото
ны, создающие ливни в свинце(рис. 1). Счетчик ва“ прикладосался почти 
вплотную к двум параллельно соединенным счетчикам ПЬ° так, что 
всякая заряженная частица, выходящая из свинцового экрана и прошед 
шая через счетчик „а*, проходила один из счетчиков „Ьи и вызывала 
совпадение. Внешние счетчики ,с“ служили для выключения заряжен-
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ных частиц и включались в схему антисовпадений с внутренними счет
чиками. Таким образом только неионизующие частицы, попадающие на
свинцовый экран и зарождающие в 
гистрировались схемой.

С

экране заряженные частицы, ре-

Минимальная энергия 
электронов, вышедших из 
свинца и способных пройти 
стенки счетчиков „а“и ,Ь", 
была равна около 3 Меу. 

~ Следовательно система на 
рис. 1 давала возможность 
зарегистрировать фотоны с 
энергией всего несколько 
миллионов вольт.

На рис. 2 приведена
р()1 ] схема усилителя, при помо

щи которого регистрирова
лись частицы, выходящие из свинца.

11ами были также проведены измерения поглощения фотонов в 
воде. Для водных измерений система счетчиков, показанная на рис. 1, 
вместе с усилителем помещались в большой тонкостенный бак, который 
герметически закрывался. При помощи ворота на плоту бак опускался 
на разные глубины озера Сев-лич.

2. Результаты измерений. Измерения проводились установкой, 
описанной выше, где между верхней группой счетчиков соединенных 
параллельно к ветви антисовпадения усилителя и нижней группой счет
чиков, работающих по схеме совпадения, помещался свинцовый экран. 
Для определения числа пропусков установки измерялось число анти
совпадений при отсутствии свинцового экрана. Для определения эффек
та у-лучей из значения числа антисовпадений при наличии свинцового 
экрана вычитывалась величина пропусков.

На таб- 1 приведена зависимость числа антисовпадений от тол
щины свинцового экрана.

Таблица I

Толщина 
с вин цов. 
экрана

О 

1 

3 

5 

10

В таблице 1

Число ан- 
тисовпаде- 

НИН

Число ан
тисовпаде
ний в мин.

Эффект 
7-лучей 

в мин.

Время 
в 

мнн-

305 443 1,46 0
412 4 10 2.66

80 525 6.56 5,10
120 843 7 5.54

00 499 8.3 6,85

можно видеть, что число антисовпадений сильно рас-
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тет с увеличением толщины свинцового экрана до5лм/. При пластинах 
толщиною в З.илг число антисовпадений почти в 2 раза больше, чем 
при 1 мм.

Отсюда можно заключить, что из слоя I мм РЬ практически все 
электроны, зарожденные в нем, имеют возможность выйти и быть заре
гистрированными.

В одном опыте мы вместо пластинки 1 «и.и РЬ между счетчиками 
поместили парафин толщиною 12мм эквивалентный по толщине 1 мм 
РЬ. Если бы образование вторичных частиц фотонами было пропорцио
нально г2, эффект в парафине должен был бы упасть в 13 раз. Од
нако, опыты дали уменьшение числа рожденных вторичных частиц 
всего в 3,5 раза. Это показывает, что достаточно большая часть фото
нов в воздухе имеет малую Т энергию, порядка 10 Меу и меньше.

Погружением установки в воду на разные глубины были получены 
данные о поглощении фотонов, которые приведены в таблице 2. Свин
цовый экран имел толщину 5 мм.

Таблица 2

Без свинцового экрана Экран 5 мм свинца

Глуб. 
в метрах время 

в мин.
число 

антисов-
пад.

число ан- 
тисовиад.

в 1 мин.

время 
в мин.

ч нс ЛО число ан
антисов- тисовпад.

над. в 1 мин.

| Эффект 
* f-лучей

в 1 мин.

0 

0,5 

1.0

2.0

305

210

290

170

таблице

443 1.46 120 843 7 5.51

203 0,97 110 407 3.7 2.7

230 0,75 210 543 2.6 1,8
113 0,66 260 429 1,65 1,0

0,6 160 382 1,06 0,4

даетПоследний столбец в 
лощении фотонов в воде.

возможность судить о пог-

Для определения высотного роста интенсивности ионизующей
компоненты космических лучей, нами были проведены измерения на 
высоте SGO м и 3250 .к над уровнем моря. В таблице 3 приведены ре
зультаты этих измерений.

Таблица 3 

Без свинцового экрана Экран 5 мм свинца

Выс- 
в метрах время в 

мин.

число ан- число ан-
тисовпа-тисовпад.

дений в 1 мин.

время в 
мин.

число ан- 
тисовпа- 
дений

Эффект 
число ан- -рлучей 
ТИСОВПдД* g J мин 

в I мин.|

3250
960

305
520

413
447

Как видно из таблицы, 
до уровня 3250 .и возрастает

4 46
0,86

120
590

интенсивность 
в 2,9 раза.

«43
1637

фотонов

7,0
2,77

5-6

от уровня 960 м

3. Обсуждение результатов. Для анализа полученных результатов 
на рис. 3 приводятся кривые поглощения мягкой компоненты косми-
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ческих лучей в воде, полученные методом, описанным выше (I) и иони
зационной камерой (II). Крестиком при абсциссе I м отмечена теорети
чески вычисленная Ландау величина распадной электронной компоненты 
под 1 м воды которая хорошо ложится на кривую I. Разница в кривых 
поглощения в воде обусловлена тем, что аномальная мягкая компонента
генетически не связана 
с электронно квантовой 
компонентой космиче
ских лучей и не раз
множается в свинце. 
Полученная кривая I на
ходится в хорошем сог
ласии с кривыми по
глощения, полученны
ми счетчиками при не
посредственном изме
рении поглощения мяг
кой компоненты.

Особый интерес 
представляют измере
ния роста интенсивности 
фотонов от 960 .и до 
3250 н над уровнем моря.

Рост интенсивности неионизующей компоненты космических лучей 
в 2,9 раза хорошо совпадает с ростом равновесной мягкой компонен
ты, т. е. электронов распада и о-электронов. Этот рост находится в 
хорошем согласии с данными для роста ливней, полученных Алиханяном 
и Мирианашвили (3).

Между тем мягкая компонента от высоты 960 .и до высоты 
3250 м возрастает в 3,6—3,8 раза* Эта разница показывает, что в со
ставе мягкой компоненты на высоте 3250м имеется аномальная мягкая 
компонента, которая не обладает способностью генерировать каскад
ные ливни.

Физический Институт
Академии Наук Арм. ССР и 

Ереванский Государственный 
Университет им. В. М Молотова.

Ереван, 1947, апрель.
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il. b- ԱԼհԽԱՆՏԱՆ եՎ Ն- մ- mUC3lU

4 null ի 1| m կո> 6 ճասապայթնհրի u*.<>n|tG

է/իրաոե. եխնիկական սխԱա^ կոսմիկական ճառագայթների մե 9
մտնող ֆոտոնների ինտենսիվությունը 'չս՚փելոլ համար, հնարավոր եղավ հաստատել, որ ՔԺՕ մ մինչև 3250 մ րս>ր ձրու թյան էյրա դիսւված փափուկ կոմպ,1՝հեՆս։[ւ անոմալ աճը պար՛֊ 
աական է այնէքքաի մաոնքէկնև րփ, որոնք հեղեղած ին հա էոկու թ յուն չ-ւնեն։

հաոաաավո^յ է նաև աւաւՈաոիրելով ֆոաոնների կլանումը ջրոլմէ
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ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

Г. T. Татевосян ■ М. О. Меликян

Синтез dl-пнперитона

(Представлено Г. X. Бунятяном I! VI 1947)

Пиперитон (I), являющийся одоративным началом некоторых эвка* 
липтовых масел, нашел, как известно, значительное техническое приме
нение ввиду легкости его превращения в тимол, ментол и ментон. 
Синтетически этот кетон был получен Walker'OM (*) взаимодействием 
Р-хлорметилэтилкетона с изопропилацетоуксусным эфиром и циклиза
цией образовавшегося двузамещенного ацетоуксусного эфира с после
дующим омылением циклического кетоэфира (II).

Казалось возможным синтезировать dl-пиперитон из 1,3-дихлор- 
бутена-2 по способу, описанному в предыдущих сообщениях (’), т. е. 
конденсацией дихлорбутена с изопропилацетоуксусным эфиром, кетон- 
ным расщеплением продукта конденсации (III) и последующим серно
кислотным гидролизом образовавшегося изопропилхлоргептенона (IV)

СН» 
I 
СС1

сн -+- сн,
I I
СН,С1 со

нс^со,с,н4
I сн,-сн-сн,

сн։I
СС1

сн сн,
I Iсн, со
с-со,с.н»

I сн»-сн-сн, 
III

сн»
I
CC1

сн сн»
сн3 со

ХСН
Iсн»-сн-сн»

IV

сн»
I
с

/ Xсн, сн
I I
сн, со
'сн՜՜ 

I 
сн,-Сн-сн»
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Попытки синтезировать этим путем Л-пиперитон показали, одна՜ 
ко, что двузамещенный ацетоуксусный эфир (111) весьма нестоек и уже 
в момент своего образования, при нагревании в слабо щелочной среде 
легко подвергается алкоголизу.

СН,-СС1 = СН-СН, со-сн3
/с\ 

(СНДСН СО.,С3Нг,
СН»ОН_

СН3-СС1-֊-СН-СН,
сн +сн,со2с2н5

(СН3),СН со,с2н.

Тем не менее, конденсируя 1,3-дихлорбутен-2 с изопропилацетоук
сусным эфиром при комнатной температуре, удается, хотя и с малым 
выходом, получить этот кетоэфир. Ввиду его сильной склонности к 
кислотному расщеплению, затрудняющей получение изопропилхлоргеп- 
тенона (IV), кетоэфир (III) был непосредственно подвергнут серно
кислотному гидролизу и циклизации, а циклический кетоэфир (II) был 
омылен в dl пиперитон по прописи Walkera (J).

сн8
СС1 

// сн сн H2SO4
СН, СО

сн,֊сн֊сн

сн,
I 
с 

/ х сн, сн 
I । сн, со

ХС֊СО,С,Н6 
I 

сн8-сн-сн8
II

омыление

сн8
1

/ X 
сн, сн
сн, со

СН
СН8—СН-СН,

окисление

сн, 
I 
со

сн,
I
Сн, соон
Хсн"

I 
СНз-СН-СН,

V
Строение синтезированного продукта было подтверждено окисле

нием в а-изопропил-у-ацетилмасляную кислоту (V), идентифицирован
ную в виде семикарбазона.
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ОПИСАНИЕ ОПЫТОВ. Изопропил-՝(-хлоркротилацетоу ксусный 
эфир (И!)- К раствору натриевого производного изопропилацетоук
сусного эфира, приготовленному из 80г названного эфира. Юг нат
рия и 114 г абсолютного спирта при перемешивании и охлаждении во
дой постепенно прибавлено 85,6 г 1,3-дихлорбутена-2. Реакционная смесь 
оставлена при комнатной температуре на трое суток, после чего к ней 
прибавлена подкисленная соляной кислотой вода (полное растворение 
осадка), выделившийся продукт реакции растворен в бензоле, бензоль
ный раствор промыт водой и высушен безводным сернокислым нат
рием. Растворитель отогнан и продукт разогнан в вакууме. Получено 
32 г (27,75% теоретического количества) кипящего при 124—127°/5>ил 
вещества.

11 1Б 
ё 1,0715

0,1820 г вещ.
0,1642, „ 
%зН31О3С1

пи 1,4720 МРп найдено 68,07
С1»Н31О8С1 |= вычислено МРи 68,30 

0,0990г А£С1 13,46% С1 
0,0914,, я 13,78 . „
вычислен % С1 13,63

Этиловый эфир метилизопропилциклогексенонкарбоновой кис
лоты (II). К 10,1г двузамещенного ацетоуксусного эфира (111) при 
перемешивании и охлаждении во льду прибавлено 9,6 мл серной кис
лоты уд. веса 1,78. Реакционная смесь оставлена на 2 дня, после 
чего к ней прибавлено 15,4-ил воды и 15,7г сухой соды. Продукт 
извлечен эфиром, эфирный раствор промыт водой и высушен обезво
женным сернокислым натрием. После отгонки эфира продукт пере
гнан в вакууме. Получено 6,35г (73,1% теоретического количества) 
бесцветного, кипящего при 141——144°/9мм, масла*

ё °'2 1,0398 по 1,4838 МИи найдено 61,61
С։3Нп0О։ | вычислено МРп 61,23 

0,1028 г вещ- 0,2628 г СО3 0,0808 г Н2О 69,72% С 8,73 0 Н
С1аН20О, вычислено %С 69,64 %Н 8,93

1-Мет11л-4-изопропи.1ЦИКЛогексен-1-он-3 (I). Раствор 8,79 г эфи
ра (11) и 6,97 г едкого кали в 35г метилового спирта кипятился в те- 
чение 12 часов, после чего прибавлена разбавленная соляная кислота 
до кислой реакции, продукт извлечен бензолом, бензольный раствор 
промыт водой и высушен безводным сернокислым натрием. После от
гонки бензола продукт дважды перегнан в вакууме. Получено 3,72г 
(62,42% теоретического количества) кипящего при 111 — 114° 14 мм, 
бесцветного масла с запахом мяты.

20
0,9415 л» Ь4841 МРр найдено 46,17

С։0Н16О |= вычислено МКр 45,72
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Оксим. Спирто-водный раствор 0,92 г солянокислого гидроксил- 
амина, 2,16г уксуснокислого натрия и 1,82г кетона (1) кипятился в 
течение 6 часов, после чего смесь была разбавлена водой и несколько 
раз обработана небольшими порциями эфира. Оксим был экстрагиро
ван из эфирного раствора разбавленной серной кислотой. При при
бавлении к сернокислому раствору щелочи выделилось масло, вскоре 
закристаллизовавшееся. Перекристаллизованные из спирта бесцветные 
кристаллы имели т. пл. 117—118° (а-оксим с11-пиперитона).

Окисление. К 1,28 г кетона (I) постепенно прибавлен раствор 
3,45 г марганцевокислого калия и 0,17 г едкого кали в 82 дел воды. 
Реакционная смесь оставлена при комнатной температуре до обесцве
чивания (2 дня), после чего отфильтрована. Фильтрат выпарен до сиро
пообразной консистенции, остаток подкислен соляной кислотой и про
дукт трижды извлечен эфиром. После удаления эфира осталось масло» 
к которому был прибавлен раствор солянокислого семикарбазида и 
уксуснокислого натрия. После продолжительного стояния образовался 
кристаллический осадок. Дважды перекристаллизованные из спирта бес
цветные кристаллы плавились при 156—157° (семикарбазон а-изопро- 
пил-у-ацетилмасляной кислоты).

Химический Институт 
Академии Наук Арм. ССР 

Ереван, 1947, январь.
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍԱՌ Դ ԻՏ Ո ԻԹ8ՈԻՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ԶԵԿՈՒՅՑՆԵՐ
ДОКЛАДЫ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР
PROCEEDINGS OF THE ACADEMY OF SCIENCES OF THE ARMENIAN SSR

VII 1947 4 ՜

ՌԽՈՂԻՍ*!*  IK

Z- Խ ԲՈԻՆԻԱՅՅԱՆ, ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՌ ԳԱ ԻՍԿԱԿԱՆ ԱՆԴԱՍ. էԿ. Ս. Դ. ԴԱՍՊԱՐՅԱՆ
•.ԸՆվրիհի (վի«։սժին В,) ևվ սւօկпгр(1Сшрр|]|| (4Ււ*աԱին  С) փոիւա<լւ|Նցու pjai Sp 

միմյանց քայքայման վրա

( Ներկայացված է Տ X 1947)

ինչպես ցույց Ա1վին £(11ԵՅժ16ր*ր  և Տ€£6տտ6ր-շ է1), Abdeгhalden*£  (*),  Ւ1օ1է2*£>  և նրա աշխատակիցները (3,*։*)»  ասկորբինաթթուն թթվածնի 
ներկայությաւ!բ նպաստում է հիստիղինի քայքայմանը։ Հիստիդինը, են^ 
թարկվելով դեա մինացի այի, ասկոր բինա թ թ վի ներկայությամբ անդատում 
է ամիակ, հիմնականում իմ իդազոլի կորիզից։ ՕրՔ6Ոհ13էէ*̂  և ₽6ԸԱՑՌ ի
տազա փորձերը պարզեցին, կորբինաթթուն նպաստում է նաև թի
նեինի իմ ի դա զոլային կորիդի քայքայմանը (6)ր Հիմնվելով վերոհիշյալ աչ֊
խտտանքներ ի վրա, մենք մեր աոսվ խն դ իր դրեցինք պարպելու. թե ինչ֊

ազդում հի ստի դին ի կորբինաթթվի քայքայ^
ման վրա։ Այդ ոլդղությամբ դրված փորձերը ցույց տվին, որ հիստիդինը 
ուժեղ չափով նպաստում է ասկորբինաթթվի քայքայմանը (7)յ նրա այդ 
ադդեզութ յունը մեր փորձերում ավելի ուժեղ էր արտահայտված, քան
պղինձ իոնի ազդեցու ասկորբինաթ թվի Օքսիդացման վր

Ստարված արդյունքները միտք հղացրին մեր մեջ' պարզելու անեի֊ 
րինի և ասկոբբինաթթվի փոխազդեցությունը միմյանց քայքայման վրւս։

անեվրինը ունի պիրիմիղինի և թիազոլի կորիզներ, միացած մեթիլենային 
խմբով, իսկ թիազոլին հիշեցնում Հ իմիդաղոլը, միայն թի ադոլի մեջ ազոտի 
փո խ ա րեն գտնվոլմ է ձ ծումքըւ Ւնչպես նշեցինք, ի մ ի դ ա ղո լի կորիդր ^"“1“ 
քսսյվում էր թթվածնային պայմաններում ասկորրինաթթվի ազդեցության 
աակ և նրա քայքայումը ընթանում էր ասկորրինաթթվի զդոյլի քանակ֊ 
ների օքսիդացմամ րէ Այստեղից Հարց էր ծաղու մ, թե չի' կարող արդյոք 
թիազոլի կորիզը նույնպես քայքայվել ասկորրինաթթվի ազդեցությա մր և 
թնչպես կանդրադառնա այդ իրեն աս կո ր ր ին ա թ թ վի օքսիդացման վրա։ 
Անեվրինի ազդեցության ուսումնասիրությունը ասկորրինաթթվի օքսիդաց֊ 
ման վրա հետաքրքրական էր և մեկ ուրիշ տեսակետիցդ

Ինչպես ցույց տվին մեր բազմաթիվ հե 
յին մի չարք միացություններ, հատ կա պե։

։զոտութ յունն երը, պուրին ա֊ 
քսիպոլրիննե րը> մեծ չափով

արդեյակում էին ասկորբինաթ թ վի օքսիդացումը ( )»
Պուրինային միացությունների մենք ունենք ոքիրիմիդինային

և իմիդազոլային կորիզներ, իսկ անեվրինը, ինչպես նշեցինք, ունի նույն֊

163



պես պիրիմիղինայիՆ և իմ ի դա դո լին մոտ թ իա զոլային կորիզներէ Այղ 
տեսակետից էլ հետաքրքրական էր պար դե լ, թե ինչպես կազդի ան եվ֊ 
րինր ասկորրինաթթվի օքսիդացման վրա*

Վերոհիշյալ հարցերի պարզաբանման համար փորձեր դրվեցին սան եվ֊ 
րինՒ և ասկոր ր ինա թ թ վի, ինչպես և պղինձ ու երկաթ իոնների հետ» Վեր֊ 
ջիններս £ճ!հ3ժւ6ր*/'  և Ւ1օ1է2*̂  փ^րծերում նպաստում էին ասկոր բինա թ թ վի 
հետ միասին հիստիդինի քայքայմանը, մյուս կողմից' հայտնի է, որ նրանք 
արազացնում են նաև ասկորբինաթթ վի օքսիդացումը»Լ'քԱ11|եթ|)մենտԱ][ մաս.—67,4 մգ անեվրին ^ՒղՍոՔԼոՐՒդԸ լուծվում էրմ[ կրկնակի թորած հրում' և նրան 3 մամը մեկ վև լացվում 

յկոր րինա~էր 0,5 մ| կոըբթՆւսթթվի չեզոքացված լուծույթ (7,55 մգ
թթու)» Փորձը տևում էր 24 մամ, այնպես որ ընդամենը ավելացվում էր 
60,4 մգ ասկորբինաթթու» Պղինձ իոնը ավելացվում էր որպես (2սՏՕ4*̂  
լուծույթ---0,5 մ[ և երկաթ իոնը՞ որպես VՇՏՕՀի լուծույթ — 0,5 մ| յ Լու
ծույթների չեզոքացումը կատարվում էր 5°'օ 1՜1 ՇՕ3*/^  լուծ ույթով, ապա 

վելացվում էր ^3,5 մ| ֆոսֆ ա տային բուֆեր թ!1 = 7 »4, բո լո ր փորձերը պահ֊

մեհ անց 4ր կացվում թթվածին, 5---Տ րոպե» 24 մամից հետո յուրաքան-

չյուր փորձում որոշվում էր աս կորբինաթթ վի քանակը ինդոֆևնոլային 
տիարս» ցիայով, ե ապա դեամինացիան պա բզելու համար որոշվում էր ան*  
հատված ամիակի քանակությունը» Ամիակը դուրս էր մղվում °դի ումեղ 
^ոսանքով 3» • ում 10 մ| 5®/^ NЗշԼ^Oյ•/r լուծոլյթ ավելացնելուց հետո, և 
հավաքվում էր ընդունարանում 25 մ) ի լուծույթ ի մեջ» Որոշելով չչև֊ 
ղոքացված աղաթթվի քանակությունը (ինդիկատոր — մ ե տիլրո տ) £. №ՕՒ1*'« Հ50

ամիակի քանակությունը» Ամ ի ակի մյ
սը հեռացնելու համար մնացած լուծույթին ավե լացվում էր 5 մ| 5°/0 №ՕՒ1 
և 10 րոպե եռացնելուց հետո նորից որոշվում էր ամիակի քանակությունը 
ընդունարանում է Նույն փորձը կրկնվում էր ճ--- 7 անգամ։

Փորձերը ցույց տվին, որ ասկորբինաթթուն բոլորովին չի նպասաուՍ 
անեվրինի դեաԱինաց ւյանըր Երկաթ և պղինձ իոնները, որոնք արագացնում 
էին հիսւոիղինի դեաԱինացիան, նույնպես անաղդեցիկ եղան մեր փորձե֊ 
րում անեվրինի ղեամինացիայի հանդեպ։ 7 փորձից 3-ի դեպքում ասկոր
բինաթթուն ղուղա կցվելով պղինձ և հատկապես երկաթ իոնի հետ, փոքր 
չափով նպաստում էր անեվրինի դե ա 3 ինա ց իա յ ին, բայց հետագա 4 փոր֊ 
ձերուՅ այրլ ղեաՅիՆացիան բոլորովին չնկատ վև ց։

Այսպիսով, կարելի է գալ այն ե ղր ա կա ցոլ թ յ ան ։ որ ասկորբինաթթուն 
չի նպաստում անեվրինի դեամինացիա յին ։

Ինչպես նշեցինք, 2է Յա^ից հետո որոշվում էր ասկորբինաթթվի չա- 
փը, որի ընդհանուր քանակությունը յուրաքանչյուր փորձում կա ղմում էր 
60,4 Ա | ; Ստացված 7 փորձի արդյունքներից երկուսը բերված են աոաջին 
աղյուս ակում։

Այդ կաղմսւմ է լուծույթ,
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Ապյ«ւ«ակ 1
Վերցված նյութեր Ասկ-րքփնաթթվէ քանակությունը մգ-.^

Ա-կ-է՚ր^^թ

4- անեվրին

58,19,221.850.642.037.8

62.55,1124.851.435,7234,1
ինչպես ցույց են տալիս աոաջին աղյուսա

ան եվ ըինը, աոանձին վերցրած, 24 մամից հետո փոքր չափով նպաստում է 
ասկորրինաթթվի օքս ի դա ց մ ան ը, բա յց պղնձի ե երկաթի ներկայությամբ 
նա զգալիորեն արգելակում է ասկորրինաթթվի օքսիդացման պրոցեսը,

24 մաժից հետո ասկորբինաթթուն պղնձի 
աւմում է, նրա ոանաեուԹ ւոլն ո եասմում է

լիորեն

րինի և պղնձի մ ի ամ ա մ անա կյա ներկայության դեպքում' 42,0 և 35,72 մգ: 
Հետագա փորձերը դրվեցին Վարբուրգի ապարատում (40°), ոորհնա֊

տա րբինաթթվի օքսիդացման վերաբերյալ դա~
զափար կազմել նաև թթվածնի կլանմամբ, Թթվածնի կլանումը հաշվի էր 
առնվում 15, 30, 45 և 60 րոպեից հետո, Փորձերը դրվում էին ֆոսֆատա- 
յին բուֆերում ըէ{ = 7,39 և 5,79֊ոլմ, Անեվրինը վերցվում էր 10 մգ, պղինձ
իոնը' 0,003 մ* զ 10 ւք| էոլ^ոլ յթումք 60 րոպեից հետո որոշվում էր

• Աակորթի\աթթվի ակգրնական աակաոը կազմում Լր Տ3,17ւ

կորրի֊
նա քժ թ վի քանակությունը յուրա^ա փորձում, որը կրկնվում

Փորձերից ստացված ա ր գյոլն քնե ր ի մի ջին տվյալները բերված են երկ~ 
րորդ ե երրորդ աղյուսակներում ր [’կ['ո րդ աղյուսակում բերված են թՒ1 = 7,39*  ում դրված փորձերի ւովյալները։

երրորդ աղյուսս» բերված են թՒ1 = 5,78 գրված փորձերի

Աղյուսակ 2

Վերցված նյութեր Թ թ վածնի կլանումը I PP‘^Ւ 
^ակ ու թյու*  
նք մ<յ %—V

էևկօրրինաթթ՞լ*  
>

9

+ Շս
4" անե վրին 8.94

15 ր.9.2378.04,34
30 ք. 123.72 82.74 16.6418,08

45 ր.32.25 87,9819,2223,8
60 ր. 45.46 87.98 30.0943,52

48,24 0,2450.449,3
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ԱպյՈլւրսւկ 3

ճ"4«ր/»^- 
ն“?ԻՀՒ

Հ^ր9է1ա* մԴ 7օԹթ կլանումը

115 ք. 30 ր. 45 ր. 60 ր-
Աակորր ի*եաթ  թ**- 16.54 83.4 43,33 52,65 6.0• 4* Շս 86,35 86.81 88,81 90,2 0,22> + աՆեվրէ^ծ 1,92 1,92 4,31 9,2 36,7> + անեվրին-}-Շս 20,31 21,10 21,10 21.0 25,2
Ասկորրինաթթվի սկզբնական քանա կութ յունը կազմում էր 37,5° / 0» Ին չ- 

1յ ույ զ են տալիս երկրորդ և երրորդ աղյուսակներում բերված տվյալ-
ները, ասկորբինաթթուն թՒ1 = 7',39- ում ավելի քիչ է օքսիդանում , քան թ{֊1
5,76-ում, մի երևույթ, որ դրեթե միշտ նկատվել է նաև մեր ուրիշ փոր
ձերում' ֆոսֆատայրն բուֆերում։ Պղինձ իոնը 2 դեպքում էլ խիստ նպաս
տում Հ ասկորրինաթթվի օքսիդացմանը, անեվրինը հատկապես թի] = 5, 76-»<-</ 
շատ լավ արգելակում է ասկորրինաթթվի օքսիդացումը! Այդ անում է 
անեվրինի և պղինձ իոնի ներկայությամբ թԱ — 7,39 և բԽ1 = 5,76'-ում,

Պղինձ իոնի և անեվրինի ներկայությամբ, չնայած ասկորրինաթթվի
ղքք^լՒ քաՆա1լն1ք ր ի պա 
?թվ ած ին կլանվում է.

հպանմ անը, այնուամենայնիվ որոշ քանակությամբ 
այդ խոսում է այն մասին, որ անեվրինի որոշ քա-

նակություՍ օքսիդացման է ենթարկվում, հավանորեն, աոանց ամիակի 
անջատ մանւ

Անեվրինով ասկորրինաթթվի օքսիդացման արդելակոլմը հավանորեն 
բացատրվում է նրանով, որ անեվրինը կապում է պղինձ իոնը, վերացնե
լով նրա կատալիտիկ ազդեցությունը ասկորրինաթ թ վի օքսիդացման վրար

Ինչպես տեսանք մեր փորձերից, ասկորբինաթթուն չի նպաստում 
անեվրինի դեամինացիային և նրա ներկայությամբ ինքը լավ պահպան
վում էէ Այդ պատահական չէ, քանի որ, ինչպես ցույց են տվել մի շարք 
փորձեր հիստիդինի և այլ ամինոթթուն երի վրա, ասկորբինաթթուն 
նպաստելով դեամինացիային, ինքը զդաչի արագությամբ ենթարկվում է 
օքսիդացման. Մյուս կողմից' նա լա վ պահպանվում է օքսիպուրինն երի ներ
կայությամբ, իսկ վերջիններս չեն դեամինացվում ասկոր բինաթ թ վով.Ամփոփում.— Ինչպես ցույց են տվել մեր փորձերը (’), ասկորբինա
թթուն նպաստելով հիստիդինի քայքայմանը, ինքն էշ ենթարկվում է օք
սիդացման. Մյուս կողմից' մեր աշխատանքներից հայտնի է (« 9.10.11), որ 
օ քսիպուր ինն ե ր ը շատ շավ պահպանում են ասկորբինաթթուն, արդելակե- 
լով նրա օքսիդացումը պղնձի ներկայությամբ։

Անեվրինը նման է հիստիդինին իր թիազոլային խմբով, իսկ պու- 
րինային միացություններին' իր պի ր ի մ ի դինա յ ին և թ իազս լա յ ին խմ բերով, 
որոնք, ի տարբերություն պոլրինային միացությունների, անեվրինի մեջ 
միմյանց հետ միացած են մեթիլենային խմբով,

Այստեղից մեզ համար հետաքրքրական էր պարզել անեվրինի և աս- 
կորբինաթթվի փոխազդեցությունը միմյանց քայքայման վրա, Այդ ուղ-
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թյամբ դրված փորձերը տվին, որ ասկորբինա թ թուն չի նպաս֊
UinLlf

bbtn

անեվրինի ղեամինացիային թե աոանձին վերցված և թև պղինձ իոնի
Մյուս ո*նևվրինը  աոանձին և պղնձի իոնի ներկաս

յությաւէր շատ լավ արգելակում է ասկորբինա թ թ վի օքսիդացումր ինչպես
pH=5f76-Л4. J։ նույնպես և pH = 7,39-ու մ t

Հայկական Ս UՌ Գիաօլթ յոլննևրի Ակադեմիայի 
9>ՒդՒ"1 ողիայի !*նօաիտուա  և

Երևանի fij շկական Ենս աիտուաի 
րիորիմիայի ամրիոնէ

Երևան՝ 19Հ7, սեպաեմրերւ

Г. X- Бунятян и М. Г. Гаспарян

Взаимодействие аневрина и аскорбиновой кислоты 
при их распадеКак показали наши исследования (’), аскорбиновая кислота способствует деамнннрованию гистидина и сама при этом окисляется в значительных количествах. С другой стороны известно из наших исследований (•’».’«.»»), что оксипурины сильно тормозят окисление аскорбиновой кислоты, как сами по себе, так и при наличии меди. Аневрин имеет некоторое сходство с гистидином своей группой тиазола, и с пуриновыми соединениями, имея группу пиримидина н тиазола, которые, однако, в аневрине в отличие от пуриновых соединении связаны между собой метиленовой группой.Имея в виду вышеизложенное, .мы заинтересовались вопросом: как подействует аскорбиновая кислота на деамнннрованне аневрина, и как отразится процесс деаминирования на окисление самой аскорбиновой кислоты?Поставленные в этом направлении опыты показали, что аскорбиновая кислота не способствует деаминированию аневрина, как сама по себе, таки при наличии меди. С другой стороны аневрин как взятый отдельно, так и в присутствии меди значительно тормозит окисление аскорбиновой кислоты при pH-5,76 и 7,39.

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹ8ՈՒՆ1. .S'. Edlbacher и. A.Segesser. Biochem. Z„ 230, 370.193/՜. 2- E. Abderhalden. Ferment- forsch.> 15. 285, 1937. 3. P. Holtz u. R. Heise. Arch. expr. Pathol. Pharmacol., 186. 269, 1937. 4. P. Holtz u. O. Trient. hysiol. Chem., 248,5, 1937. 5. P. Holtz Z physiol. Chern.. 250, 87,1937. 6. J. Greenblatt a. A. Pecker. J. Biol. Chem, 134, 341, 1940 7. Г. X. Бу- 
нятян и Г. В. Матинян. Тр. Ин-та физиологии АН Арм. ССР, 1, 194,. 8. Г. X- Бу- 
нятян. Тр. Всесоюзн. конференц, по витаминам, Москва—Ленин, рал, 1S40. 9. ЛА. Бу
нятян и В. Г- Мхитарян. Изв. Арм.ФАН N*  4—5, 251, 1940. 10- Г. X. Бунятян. Биохимия, 6, 155, 1941. 11. Л X, Бунятян. Изв Арм. ФАН, J6 1-2. 77. 1942.
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ДОКЛАДЫ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР 
PROCEEDINGS OF THE ACADEMY OF SCIENCES OF THE ARMENIAN SSR

VII 1947 ՛ 4

СИСТЕМАТИКА РАСТЕНИИ

Академик А- А- Гроссгейм

Новые кавказские колокольчики
(Представлено 15 VII 1947/

J • М I1 и < Ч
I. Campanula Charadzae sp. nova (Sectio Medium A. DC subsec- 

tio Intermediae Fomin). —Syn.: C. longestyla Fomin, Fl. cauc. cr., IV, 
f. 6,20 (1904) p. p.

Planta perennis parce hirta. Caules erecti vel ascendentes saepe 
numerosi, 20—35 cm alti parte superior! ramosi Folia inferiors late- 
ovata, ovata vel ovato-lanceolata in petiolum longum attenuata caulinia 
oblonga'sessilia superiora oblongo-lanceolata acntiuscula omnia p. m. 
dentato-crenulata. Flores violacei subnutantes pedunculis floribus bre- 
vioribus. Calyx subpatens.

Laciniis anguste-lanceolatis acutis corolla 3—4-plo brevioribus ap- 
pendicibus valde reflexis ovato-triangularibus acutis margine revolutis 
et cum laciniis calycinis cilfatis. Corolla infundibuliformi-campanulata 
basl non inflata ca 20 mm longa ad tertiam partem lobata extus glabra 
ore p. m. barbata. Stylus exsertus v. subexsertus corollam aequans v. 
earn paulo superans stigmatibus 3 Interdum 4—5. Receptaculum glaber- 
rimum.

Hab.: in subalpinis Tuschetiae, Chevsuriae et Pschaviae.
Typus: prope p. Dzhvar-woseli, fl. 13 VII 76 sub № 316 leg. 

G. Radde (teste Trautvetter sub C. sibirlca v. Hohenackeriana Trautv*); in 
herbarlo Instituti Botanic! nom. ас. V. L. Komarovii Academiae Scien- 
tiarum URSS in Leningrad conservator. ••

Affinitas: differt ab C. longestyla Fomin caulibus brevioribus (nee 
60—70 cm altis), foliis minorlbus, corolla minore (nec 30 mm longa), 
infundibuliformi-campanulata (nec urceolato-campanulata basi inflata 
supra medium contracts) stylo breviore etc.

Многолетник, рассеянно жестко-волосистый. Стебли прямые или 
приподнимающиеся, часто многочисленные, 20— 35 см выс., в верхней 
части ветвистые* Нижние листья широко-овальные, овальные или оваль
но-ланцетные, оттянутые в длинный черешок, стеблевые продолгова
тые, сидячие, самые верхние продолговато-ланцетные, островатые, все 

169



б. или м. городчатые. Цветки фиолетовые, слегка поникающие или 
прямостоячие. Цветоножки короче цветков. Чашечка слегка оттопырен
ная с узко-ланцетными острыми долями, в 3—4 раза короче венчика, 
придатки ее вниз отогнутые, яйцевидно-треугольные, острые по краю, как 
и чашелистики жестко-ресничзтые. Венчик ворончато-колокольчатый fnpw 
основании не вздутый), фиолетово-синий, около 20 им дл., до одной 
трети дольчатый, снаружи голый, в зеве 6. или м бородатый. Стол
бик равен венчику или немного его превышает; рыльце трехлопастное, 
реже 4—5-лопастное. Цветоложе голое-

Растет в субальпийском поясе Тушетии, Хевсурии и Пшавии.
Тип, собранный Г. Радде близ с. Джвар-Возели в цвету 13 VII 76 

за № 316 (определено Трауфеттером как С- sibirlca v. Hohenacke- 
riana Trautv.), хранится в гербарии БИМ им. В. Л. Комарова АН СССР 
в Ленинграде. шЯ

Отличается от С- longestyla Fomin более низкими стеблями (у С. 
longestyla стебли 60—70г.ч выс.), более мелкими листьями, менее крупным 
венчиком (у С- longestyla венчик ЗОллг дл.) другой формы (у С* lon
gestyla венчик кувшинчато-колокольчатый, т. е. у основания вздутый, 
выше чего суженный и опять расширяющийся) и более коротким стол
биком (у С. longestyla столбик обычно сильно выдается из венчика)-

Описываемый вид посвящается Анне Лукьяновне Харадзе, знато
ку грузинских колокольчиков.

Остется непонятным, как мог А. В. Фомин смешать с описанным 
им видом С. longestyla колокольчик, растущий в Тушетии. Правда, 
известные сомнения у А. В- Фомина все же были, что явствует из 
следующих его слов во Flora caucasica critica: „Так как эта форма 
1т. е. С. longestyla. А. Г.) встречалась в гербариях только из Понтий
ской области с Черноморского побережья, то я был склонен считать 
и экземпляры Г. И. Радде из Тушетии (Джвари-Возели) тоже по про
исхождению из Понтийской области и полагал, что здесь произошла 
путаница в этикетках. Новые находки этого вида Н. А. Бушем в Ту
шетии вполне однако оправдали показание Г. И. Радде1*. Сущность же 
дела заключается в том, что в субальпийском поясе Тушетии и в 
предгорьях Колхиды растет не один вид, а два разных вида, резко и 
хорошо отличающихся друг от друга морфологически, как это явствует 
из приведенного здесь описания. ;.«Я

Можно рассчитывать найти С. Charadzae также в нагорном Да- 
1 сстане» но пока оттуда этого колокольчика в гербариях нет.

2. Campanula Schelkownikowii sp. nova fSectio Medium A. DC 
subsectio I rlloculares Boiss. series Sibiricae Fomin.).

Planta biennis (an perennis?) breviter scabrida. Caules numerosi, 
20--30 cm altl ascendentes folios! subracemoso-paniculati pauciflori. 
Folia Inferiors spathulata cum petiolo 5—6 cm longa crenulata in pe- 
nolum longum attenuata caullnia diminuta lanceolate in petiolum 
brevcm attenuata superiora parva sessilla lanceolata v. lineari lan- 
ceolata acuta. Flores violacei subnutantes longiuscule pedicellati.
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Calycis laciniae lineari-lanceolatae erectae corolla 4—5 pl о breviores. 
Appendices lineares reflexi cum calycis laclniis margine rigide ciliati. 
Corolla campanula 25—30 mm longa. Stylus corolla brevior triparti- 
tus. Capsula.,..

Typus: in Transcaucasia, Azerbajdzhan, in loco Chamam-tschaj ad 
pedem montis Ziarat in dlstr. Kirovabad, 1800 ni, fl. 27 VI 09 leg. A. B. 
Schelkownikow; in herbario Instituti Botanici nom. ас. V. L. Komarovii 
Academiae Scientiarum URSS in Leningrad conservatur.

Differt ab omnibus speciebus serlei Sibiricae floribus magnis cam
panula's (nec tubulosis v. anguste-infundlbuliformibus).

— Двулетник (или многолетник?), коротко жестковато-волосистый. 
Стебли из одного корня многочисленные, 20—30 см выс., приподнима
ющиеся, облиственные, малоцветковые, заканчивающиеся кистевидной 
метелкой. Нижние листья лопатчатые с продолговато-обратно-ланцетной 
пластинкой, суженной в длинный черешок, вместе с черешком 5—б см 
дл., городчатые, стеблевые уменьшенные, ланцетные, суженные в ко
роткий черешок, верхние мелкие сидячие, ланцетные или линейно-лан
цетные, острые. Цветки фиолетово-синие, слегка поникающие на тон
ких довольно длинных цветоножках. Доли чашечки прямые, линейно
ланцетные, в 4—5 раз короче венчика- Венчик колокольчатый, 25— 
ЗОлг-И дл. Столбик короче венчика, с трехлопастным рыльцем.

Собран в Азербайджане в Кировабадском районе в местности 
Хамам-чай у подножия г. Зиарат на выс. 1800 м в цвету 27 VI 09 
А. Б. Шелковниковым. Тип хранится в гербарии БИН им. В. Л. Ко
марова АН СССР в Ленинграде.

Отличается от всех видов серии Sibiricae крупными цветами и 
более широкой колокольчатой формой венчика (у других известных 
видов серии Sibiricae венчик трубчато-колокольчатый или узко-ворон- 
чатый).

Описываемый колокольчик, повидимому, относится к установлен-
ной А. В. оминым серии Sibiricae, с представителями которой схож
своими лопатчато-продолговатыми листьями, характерным опушением 
чашечки и ее придатков, но форма и величина венчика резко отли
чают его от других представителей. Вид описан нами по одному экзем
пляру и необходимы дальнейшие сборы его для окончательного уточ
нения секционной принадлежности.

Ленинград, 1947, апрель.

ц. ц. яепиихьаи
Campanula <jbq|« ЦаЩ|ши}™С ЬгЦв^ бвг вЬажЦбЬг

ftпiif Campanula
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍ(Ն ԴԻՏՈԻԹՅՈ Ի ՆՆԵ1Դ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ՋԵԿՈԻՅՅՆԵՐ 
ДОКЛАДЫ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР 
PROCEEDINGS OF THE ACADEMY OF SCIENCES OF THE ARMENIAN SSR 

~ VH 1947 4

зоология
с. К Даль

Новый подвид ночницы Наттерера из Вайка (Даралагез)
(Представлено В. О. Гулканяном 18 И 1947)

Ночница Наттерера (Myotis nattereri Kuhl.)—летучая мышь, спо
радически встречающася в Западной Европе от Средиземного моря при
мерно до 60° с. ш., у нас в Европейской части СССР, на Кавказе, 
Закавказье и Азии—впоть до островов Тихого океана (Киу-Сиу). Под
робно распространение ночницы Наттерера приведено у Огнева С) и 
у Кузякина (։). Для Закавказья этот вид летучей мыши упомянут 
у Сатунина (7), в частности ему были известны мастонахождения ноч
ниц Наттерера в Кахетии, Тбилиси и в бывшей Кутаисской губернии. 
Об ночнице Наттерера в Армении в 1939 г. пишет Аргиропуло (։), 
а в 1940 г. Даль (’).

В вертикальном отношении ночница Наттерера в Закавказье была 
зарегистрирована до 1914 м н. у. м., а в Западной Европе до 1-00.

В настоящее время установлено четыре подвида ночницы Натте
рера. 1 —М. п. nattereri Kilhl. (Европа и Кавказ), 2—М. n« tschuliensis 
Kus. (Чули, Копет-даг), 3—М. n. amurensis Ogn. (Вост. Сибирь, Манд- 
журия, Амуро-Уссурийский край) и 4 — М. n. bomblnus Thomas 
(Япония).

Летом 1946 г. зоологической экспедицией Академии Наук Арм. 
ССР на Вайкском хребте (бассейн Аракса) в развалинах старинной цер
кви около селения Амагу, была обнаружена колония летучих мышей. 
Помещалась она в щели купола здания. Здесь 22 и 23 июня было 
добыто 12 взрослых экземпляров ночниц Наттерера. Все они оказа
лись самками. У 11 из них были вполне сформированные эмбрионы, 
а у одной на груди висел только что рожденный детеныш.

Описание собранного материала: №№ 659, 660, 661, 662, 663, 
664, 665, 666, 667, 668, 669, 670. Коллекция Зоологического Институ
та Академии Наук Арм. ССР.

Длина тела 44,3— 50,7 мм (в серднем 48,0). Спина и голова пок
рыты густым меховым покровом светло-серо-палевого цвета. Отдельные 
шерстинки имеют темные серо-буроватые основания и широкую пале
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во-желтоватую вершину. Низ беловатый» с темно-серым основанием 
мехового покрова. Перепонка и- уши светло-бурые; редкие волоски 
покрывают только низ ушей и частично перепонку около задних конеч
ностей и хвоста. Уши длинные—18,5— 19,3мм. (в среднем 18,9), вер
шина их закруглена, задний край уха имеет едва заметную выемку 
или почти прямой (в некоторых случаях слегка волнистый). Ухо, будучи 
отогнуто вперед, выдается за край носа от 1 до 3 мм. Козелок высокий— 
11.8—12,5.и.« (в среднем 12,0), он имеет постепенное сужение к вер
шине, которая слегка загибается наружу. Высота козелка заметно 
превышает середину уха, на наружной половине последнего имеется 
о 6 поперечных складок. Свободный край крыловой перепонки 
прикрепляется к основанию внешнего пальца ноги и оторачивает всю 
боковую сторону плюсны. Межбедренная перепонка между концами 
шпор и хвостом на 1 мм по краю утолщена- Поперечный диаметр 
перепонки перед утолщением равен 0,065 мм, а край ее, представ
ляющий это утолщение—0,195 мм. Утолщение межбедренной перепой-

Рис. 1. Голова Myolts nattereri araxemis subsp. nova (1x3).

и образовано мозолистыми бугорками, большей частью овальной фор
мы. При взгляде на них сбоку они представляются в виде многочис
ленных (32 36) зазубрин. Со спинной стороны основание утолщенного 
края межбедренной перепонки покрыто рядом прямых щетинок около 
1 мм длины. С брюшной стороны утолщенного края перепонки тянется 
второй ряд щетинок, они слегка дугообразны, загнуты по направле
нию к туловищу и распологаются как по краям бугорков, так и между 
ними. Оброслость эта по своей густоте у отдельных экземпляров 
выражена в различной степени, но тем не менее всегда имеется- Хвост 
длинный 42,0 48,0 .иле (в среднем 45.3), последний позвонок его 

174



свободен и несколько утолщен в своем переднем отделе. Предплечье 
42,3 — 47,8 мм (в среднем 44.1). Соотношение в длине метакарпалий 
непостоянно. У большинства наших экземпляров (33°/0) М1՝’>МР=МР 
Из следующих вариаций имеются: МР _> МР > МР (25 °/0), МР = 
= МР>МР (25 °/0), МР>МР<МР (8,5 7о), МР<МР = МР (8,5 °/0).

Рис- 2. Участок межбедренной перепонки (1X2)-

Череп крупный, сильно приподнятый в лобной области. Общая 
длина его 17,3—18.7 лмг (в среднем 17,6), кондилобазальная длина 
черепа 16,2—16,8 мм (в среднем 16,4). Скуловые дуги наиболее ши
роко расставлены в своем височном отделе, скуловая ширина 10.6 
— II,5 леи (в среднем 11,1). Межглазничный промежуток широкий и 
колеблется в пределах 4,1—4,4 мм (в среднем 4,2). Ширина мозговой 
капсулы 8,1— 8,6 мм (в среднем 8,3). Длина верхнего ряда зубов 
6,4—7,3 мм (в среднем 6,8).

Второй малый предкоренной колеблется в размерах. большин
ства он составляет около 75 °/0 высоты Рт1, у некоторых он меньше, 
но всегда стоит в зубном ряду и виден при боковом профиле-

Небных складок 7, три передних из них цельные с резким изги
бом вперед» 4-ая, 5-ая и 6-ая с разрезом посередине, 7-ая укоро
чена, имеет форму угла, вершина коего обращена назад. Кроме этого 
у всех наших экземпляров имеется еще одна прямая неполная складка 
впереди между вторыми резцами. Резкое уклонение в строении неба 
имеется у нашего экземпляра этой серии № 666, оно приведено на 
рисунке. ՛

Систематические заметки. Зубная формула 1-у, с у, рш-у, ртр—»

П1 ֊֊, (38), расположение рпР, строение небных складок и края меж- О
бедренной перепонки дают основание считать всю нашу серию при-



надлежащей к виду Myotis nattereri Kuhl. Тем не менее, по ряду приз
наков ночницы Наттерера из бассейна Аракса хорошо отличаются от 
всех известных в настоящее время подвидов этой летучей мыши.

Рис. 3. Нижний край межбедренной
□ерепонки между шпорой и хвос

том (1X50).
А—брюшная сторона се, В—спинная 

сторона.

Рис. 4. Поперечный разрез ниж
него края межбедренной перепонки 
между шпорой и хвостом. Обозна

чения как на рис. 3. (1X50).

Ближе всего наши экземпляры к М. п. nattereri и М- п. tschu 1 iensis.
От обоих этих подвидов наши экземпляры хорошо отличаются своими
крупными размерами, приводим для сравнения таблицу:

Измерения в мм М. о. nattereri 
Kuhl-

Ai. п. ischulicn- 
sis Kusj

M. n. araxenus 
subsp. nova.

Длина предплечья

Данна верхнего ряда 
зубов . . . ,

36.4-40,6 41,5-42,0 42,3-47.8

5.6— 6,0 6.3— 6,6 6.4- 7,3
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По строению черепа наши экземпляры от М. п. паПегег! резко 
отличаются широко расставленными и очень низкими слуховыми ба
рабанами и относительно более широкой мозговой капсулой. От 
М. п. 15сЬи11еп51$ отличаются резкими прогибами шва между носовыми 

Рис. 5. Схема строения неба типич
ная для Myotis naitereri araxanus subsp.

nova.

Гис. 6- Схема строения неба у N» 666.

костями, большой приподнятостью лобных костей и формой венечного 
отростка нижней челюсти, последний у наших экземпляров имеет со
вершенно прямой угол отхождения от ветви нижней челюсти и прямую 
переднюю линию при взгляде на челюсть в профиль (сравнение про
изведено по рисунку Кузякина (։)].

Возможность смешения наших ночниц Наттерера из бассейна 
Аракса с другими близкими видами отпадает по следующим причинам: 
от Myotis emarginatus они отличаются формой небных складок, строе
нием края межбедренной перепонки, отсутствием резкой вырезки на 
внешнем крае уха, более длинным козелком, заметно заходящим за 
середину длины уха, длиной метакарпалий и размерами. От Myotis 
lanaceus отличаются размерами, присутствием щетинок по краю меж
бедренной перепонки, зазубринами на ней, более длинным ухом, от
сутствием вырезки на его внешнем крае, а так-же размерами и поло
жением второго малого предкоренного зуба верхней челюсти (призна
ки М. lanaceus приведены по Кузякину (*)].

Па основании всего этого, ночниц Наттерера, найденных нами 
в бассейне Аракса, считаем правильным выделить в особый подвид: 
Myotis nattered araxenus subsp. nova. Очень вероятно, что накопле
ние соответствующего материала по этой новой форме позволит ее 
рассматривать рангом выше—выделив как новый вид.
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Тип Myotis nattereri araxenus subsp. nova № 668 самка. Коллек
ция Зоологического Института Академии Наук Арм. ССР. Место сбо
ра; развалины старинной церкви в окр. селения Амагу (39е 40 с. ш. и 
45 15’ в. д.), Микоянский район Арм. ССР. Высота над уровнем моря 
1480 л/. Я

Измерения типа. Длина тела 4Q,2 мм, ухо—19,3, козелок—11,8, 
хвост —46,0, предплечье—44,6 мм. Общая длина черепа 17,8 мм, кон- 
дилобазальная—16,6. Скуловая ширина—11,0, межглазничный промежу
ток—4,1, ширина мозговой капсулы—8,4, длина верхнего ряда зубов— 
6,8 мм.

Летучие мыши этого вида, найденные в бассейне озера Севан и 
в Шлмшадинском районе, типичные Myotis nattereri nattereri Кйhl.

Зоологический Институт 
Академии Наук Арм. ССР 

Ереван. 1917, январь.

U. Կ. ԴԱԼ

Նւստտերհրի տղջխկի Саг ЬОршаЬашЦ Վայքից

1946 թ. ամռանը Վայոց լեռնաշղթայում (Դ ո> ր ա լտ զ յադ) գտնված է MyOU’S HattCferi 
araienus subsp. nova նոր, լավ տարբերվող են թ ասւե ՚ւակւ

Դիագնոզ.—Մար1քևի երկարությունը 44,3 — 50,7 մ|Լ Ականջը 18,5— 19,3 մժ ականջի ՚ 
ներսի մաշկային ելուստը (t/agUS/ 11,8- 12,5 մԺ, 42,0 —48 մԺ, նտխարա դու կր
42,3—4 f ,8 Ամ: Դանգի ընղհանուր երկարությունը 17,3—18,7 մմ, գանգի կոնդի լոբադա լ 
երկարութ յունը 16,2—16,8 d մ, այտոսկրային լայնութ յոլնը 10,6 —11,5 iflf, աաաՏեերի վերին 
շարքի երկարությունը 6,4—7,3 մմ.՛ ** J

^եէեԷ գունավորումը բաց —դեղնավուն մոխրագույն է, որովայնային մաոը սպիտա
կավուն Էէ

VՒԻ*IfP•"յին թոչող թաղանթի եզրը, խթանների ե պոչի արանքում հաստացած 
ատամեաձև է և ծածկված է երկու չարք կոչս, մազիկներով (խոզաններով , որոնք ունեն 
մոա 1 մմ երկարություն։

Տիպ Myotis nattereri araxenus subsp. nova, M 668, Էգ, Հայկական ՕՕՌ Գիտսլթյուն- 
ների Ակադեմիայի Կենդանաբանական Ինստիտուտի կոլեկցիա. հավաքման տեղը Անաղու 
7ՈլրւՒ1ր1^պ^>"11(6^40'հ.լ.և45Դ15 ա.ե.), ԼՍՍէՒ֊ի Միկոյանի շրջան, ծովի մա
կերևույթից 14&0 մ բարձրու P յան վրա»
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ЗООАОГЕЯ

H. И Акрамовский

Новые и мало известные рормы наземных раковинных моллюсков 
иа Вайка (Даралагеза) (Gastropoda Vcrtiginidae)

{Представлено В. О. Гулканяном 9 VI] 1947)

1. Orculella scyphus ruderalis subsp. nova (рис. 1 и 2). Диагноз.
Раковина правовращаю
щая, цилиндрическая, с 
короткой яйцевидно-кони
ческой закругленной вер
хушкой, ребристая,но без 
оттянутых эпидермальных 
отростков, прободенная. 
Оборотов 8 —9, последний 
оборот слегка приподни
мается у устья. Устье 
округлое, его край ото
гнутый, париетальная мо
золь не сильная; одна 
париетальная и одна ко
лу мелларная пластинка, 
обе видимы через устье 
при нормальном положе
нии; палатальной складки 
нет;париетальная пластин
ка расширена у устья, 
низкая внутри последнего 
оборота, вновь расширяет
ся и отгибается ковне 
у границы последнего и 
предпоследнего опоротой. 
Размеры: 5—6мм длины, 
2l/i—2х/^мм ширины.

Orculella scyphus 
ruderalis subsp. nova 
(figg. 1—2). Diagnosis. 
Testa dextrorsa, cylindri- 
ca, aplce brevi oviformi-

Phc. J. Orculella scyphus ruderal's subsp. nova. Вид 
co стороны устья. Голотип. Советская Армения, 
Гн и шик. (Holoiypus. Armenia Sovetica, Gnishik).
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conico rotnndato; coststa, sine processibus epidermaticls abstracts, per
forata. Anfractus 8—9, anfractus՜ ultlmus ad aperturam leviter levatur.
Apertura rotunda, marginibus refiexjs, calluni parietale non valldum; 
una lamella parietalis e4 una columcllaris, utraque visibilis per apertu-

rani in positione normal); 
plica paiatalis inops; la
mella parietalis ad apertu
ram dilatata, humills in 
anfractu ultimo, iteruni di- 

* latatur et ad limitem an
fractus ultimi paenultimi- 
que extra rflectitur. Dl- 
mensiones: long. 5—6 mm,

4 lat. 2։/< —21/, mm. Holo- 
typus in coiiectionibus in- 
stituti Zoologici Acade- 
mlae Scientiarum Arme- 
niae.

i Описание. Раковина
правовращающая, цилин
дрическая, темнороговая, 
последний оборот белова- 

г тый; верхушка яйцевидно
коническая, закругленная; 
сужение раковины к вер
хушке начинается с 4-го 
оборота. Раковина ре- 

' бристая, с частыми и 
низкими ребрами: на пред
последнем обороте между 
краями устья 6—7—8 и 

и более ребер; между этими
Рис. 2. Orculella scyphus nideralis subsp. nova. Вид 
сбоку, изображен ход париетальной и колумеллар- 
ной складок внутри двух нижних оборотов. Пара
тип; Советская Армения, Гнишик. tCursus plicarum 
parietalis et columellaris intra anfractus ultimum et 
paenultimum Paralypus. Armenia Sovetica, Gnishik).

ребрами есть слабее вы
раженные второстепенные 
ребра, чередующиеся с 
более сильными ребрами. 
На ребрах нет оттянутых
эпидермальных отростков

ни у взрослых, ни у молодых особей. Оборотов 8 — 9, очень медленно
возрастающих: высота нижних оборотов превосходит высоту соседних 
верхних оборотов не более, чем на ’/♦—*/ь» верхние 4 — 5 оборотов 
более выпуклые, нижние уплощенные; последний оборот слегка при
поднят у устья; расстояние от левого края устья до верхнего шва 
предпоследнего оборота в Р/а раза больше расстояния от правого 
края устья. Устье округлое, почти вертикальное, высота его состав
ляет около '/п высоты раковины; правый край его отходит от преды-
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дущего оборота сначала вправо и вниз, затем между 1-й и 2-й чет
вертями своей длины без резкого угла поворачивает прямо вниз и по
степенно переходит в горизонтальное направление внизу устья; левый 
край устья отходит от предыдущего оборота сначала почти вертикально, 
лишь немного отклоняясь вправо, и сохраняет это направление до ’/*(—։/։) 
своей длины. Край устья отогнутый, с широкой белой губой; парие
тальная мозоль соединяет места прикрепления краев устья, она не 
сильная, бледная; у места отхождения правого края устья находится 
на мозоли слабый бугорок, обычно одного цвета с мозолью, реже бе
лый и более развитой, иногда отсутствующий. Париетальная пластин
ка начинается, отступя от внешнего края париетальной мозоли; снача
ла она высокая, затем внутри последнего оборота низкая, снова рас
ширяется и отгибается кнаружи у границы последнего и предпослед
него оборотов (что обычно видно сквозь прозрачную стенку раковины 
выше левого края устья) и, наконец, снова становится низкой. Есть 
колумелларная пластинка, начало которой видимо через устье при нор
мальном положении (т. е. когда плоскость краев устья перпендикуляр
на лучу зрения наблюдателя). Супраколумелларная пластинка отсут
ствует. Размеры: 5—6 мм высоты, 2’/4 —21/։ мм ширины.

Сравнение. Для сравнения берем все виды рода Orculella Steen- 
berg и вид Orcula turcica (Bgt.) Let., приближающийся в некоторых 
отношениях к роду Orculella Steenberg. Все виды описаны и сопостав
лены у Пилсбри (։).

По цилиндрической форме раковины с короткой закругленно։! 
верхушкой подвид сходен с Orcula turcica (Bgt.) Let., c Orculella me- 
sopotaniica Mouss. и c Orculella scyphus scyphus (Friv.) L. Pfeiff, и 
сразу отличается от Orculella siriauocoriensis Mouss. и Orcult Inimous- 
SOni Refnh. с их более яйцевидно-цилиндрической формой раковины. 
(Форма раковины Orculella robusta Nagele описывается как цилиндри
ческая, но изображения нигде не дано).

По наличию пупка (прободенная раковина) сходна с Orc uleha ro
busta Nagele и отличается как от Orcula turcica (Btg.) Let., так и от 
Orculella scyphus scyphus (Friv.) L. Pfeiff. (К сожалению, неизвестно, 
есть ли пупок у Orculella mesopotamica Mouss.).

По закругленному нижнему краю устья и по слабой париетальной 
м озоли легко отличается от Orculella robusta Nagele, имеющей сжа
тое к основанию, угловатое устье с килем на нижней стороне послед 
него оборота, и обладающей сильной мозолью.

По озублению, видимому при нормальном положении устья (одна 
париетальная и одна палатальная пластинки) наш подвид схож с неко- 
торыми индивидуумами Orcula turcica (Btg.) Let. и c Orculella scyphus 
scyphus (Friv.) L- Pfeiff. Однако, у первого из этих видов есть глу
боко начинающаяся супраколумелларная пластинка, не видимая через 
устье. Второй вид, действительно, близок к нашему подвиду, но, как 
сказано выше, отличается пэ пупку.

Новый подвид более всего сходен с Orculella mesopotamica
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Мои$$ по форме раковины, форме устья, по размерам, отличаясь от нее 
отсутствием супраколумеллариой пластинки (и, как сказано, быть мо
жет, пупком). . ■

Местонахождение. Тип происходит с земель селения Гнишик в 
Вайке (Советская Армения), собран 11 VIII 1940 на западном мелко- 
щебнистом склоне урочища Хозаннер вместе с 56 шт. паратипами. 
Кроме того, имеется свыше 400 экземпляров этого же подвида, со
бранных в других урочищах селения Гнишик. Тип и паратипы хранятся 
в Зоологическом Институте Академии Наук Армянской ССР в Ереване.

Распространение. Вид свойственен Восточно-Средиземноморской 
провинции. (Все описанные у Пиле бри виды этого рода едва ли мож
но считать более, чем за географические формы—подвиды). Ближайший 
подвид живет в северной Месопотамии. Новый подвид, очевидно, при
надлежит к средне-араксинскому (атропатанскому) элементу нашей 
фауны.

Как вид, так и род впервые указываются для Закавказья и для 
Советского Союза вообще-

2. Papilla bipapulata niihi (։ 
мною в 1947 году из долины реки

ис- 3 и 4). Этот вид был описан 
Азат (Гарни-чая) в Южной Арме-

нии (а).
Вайке в

Рис. 3. Papilla bipapulata 
mihi. Вид со стороны устья. 
Голотип. Советская Армения. 
Гегарт (Holotypus. Armenia

Soveiica. Gegbari).

Рис. 4- РирШа Ырари1а1а \nihi. 
Вид сбоку. Голотин. Совет
ская Армения. Гегарт (Но- 
1о(ур(1$. Аппеп14 Зоуейса.

б^Иал).

Сейчас он найден также
большом количестве. Я

на территории селения Гнишик
воспользуюсь этим вторым случаем 

нахождения вида, чтобы дать его диагноз но латински и его иэобра- 
ин и иаратнаы находятся в коллекциях Зоологического Инсти

тута Академии Наук Арианской ССР » Ереване. Я причисляю этот 
не апакг * °°Ка т°ль,ш 11 разных частях Южной Армении вид к сред- 
не араксинскому (атропатанскому) элементу ее фауны.
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Pupilla bipapulata mihi (flgg. 3-4). Diagnosis. Texia dextrorsa, 
cyllndrica, aUenulsslme striata, inciso-perlorata. Anfractus 6-6l'4, ulti
mas ad aperturam Jevlter levatur. Apertura rotundata, marginibus sepa- 
ratis; una lamella parietalis pronunclata non interrupta; duae plicae 
palatales breves, dentiformes, utraque paene eiusdem dimension!?; unus 
dens columellarls. Sulcus occipitalis, marginibus aperturue parallels. 
Diniensiones: long. lat. l’/4 mm. A prlma species descripta erat
tantum in lingua russica anno MCMXLVII. Holotypus in collectionibus 
Instituti Zoologicl Academiae Sclentiarum Armeniae.

Зоологический Институт
Академии Наук Арм. ССР

Ереван, 1947, июль.

Ն. Ն. ԱԿՐԱՍՈՎԱԿՒ

ЗниГшГ u>jfiG խեցիավսր է|աւփ1]սւմ*որթԱհր|ւ Gnr եվ հւոյ*6ի
ձևվեր Վսւյքից (Դարալազյազից)

1. Orculella scyphus ruderalis subsp. nova փափկամորթների նոր ենթատեսակ է, 
որը պատկանում է Անդ ր կովկաս ի և նույնիսկ Մ ովետական Մ իոլթ յան ֆաունայի համար 
նոր տեսակի և ցեղի, դռւնվաե է Գնիշիկ գյուղի Ենթատեսակը մ ի Հին-արա րսյան է(ե
մենս։ Էւ

2. Pupilla bipapulata mihi . առաջին անդամ նկարադրվաձ էր Աղատ (Գաոնի) դետի 
հովտից, այմմ գտնված է նաև Գնիշիկոււքւ Մա նույնպես մ իք ին֊ ա րաքս յան ֆտոլնիստա֊ 
կան էլեմենտ էւ
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энтомология

Д. И. Лоаевов

Вершинный короед (Ips acuminatus Gy И.) в сосняках Закавказья 
(Представлено В. О. Гулкаяяном 24 VI 1947)

Вершинный короед (Ips acuminatus Gyll.), один из самых обыч
ных и широко распространенных вредителей сосны, является постоян
ным спутником сосновых лубоедов (Blastophagus piniperda I. и Bl. mi
nor Hart.). Занимая в отношении последних подчиненное положение, 
вершинный короед в условиях Закавказья нередко выступает совер
шенно самостоятельно, нанося при этом серьезный ущерб лесному хо
зяйству.

Заселяет вершинный короед весной, главным образом, те части 
ослабленных сосен или порубочных остатков, которые не были пред
варительно заселены малым сосновым лубоедом. Существенной осо
бенностью вершинного короеда является то, что вид этот, подобно 
шестизубчатому короеду (Ips sexdentatus Boern.), отличается крайне ра
стянутым лётом и наличием сестринских поколений.

Угроза нападения вершинного короеда на ослабленные сосны ока
зывается вполне реальной на протяжении большей части вегетационно
го периода, в течение всего этого времени можно бывает наблюдать 
прокладку жуками маточных и минирных ходов.

По данным обследования сосновых насаждений Закавказья, в ча- 
стности Армении (։), преимущественно вершинным короедом заселяются 
остатки лесозаготовок сосны весенних и летних рубок. Ослабление в 
течение лета теми или иными причинами отдельных сосен или даже 
целых куртин легко приводит к массовому поражению древостоя, опять 
таки, вершинным короедом. В этом отношении показательны наблюде
ния последних лет, проводившиеся нами в сосняках Атенского ущелья 
(Грузинская ССР). Значительное ослабление сосновых насаждений, в 
особенности на характерных для Атенского ущелья участках с мало
мощными каменистыми почвами, происходит под влиянием летних за
сух в годы с более или менее резко выраженным отрицательным ба
лансом увлажнения. Резкие отклонения в 1943 году величин баланса 
увлажнения от средних в сторону понижения за время с апреля по
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июль включительно (табл. 1) вызвали ослабление отдельных участков 
сосновых насаждений, преимущественно молодняков, которые в ряде 
случаев оказались сплошь пораженными вершинным короедом.

Поврежденные молодняки отличались высокой полнотой стояния 
(не ниже 0.8), что, усиливая конкуренцию в борьбе за влагу, способ
ствовало ослаблению сосен под влиянием засухи.

Поселения сосновых лубоедов, в частности малого, отмечались в 
то же время лишь в редких единичных случаях; последнее говорит о 
нормальной устойчивости сосняков в весенний период—время лёта лу
боедов.

Таблица 1
Баланс увлажнен и я •, г. Горн

Месяцы I II 111 IV V VI VII VIII IX

10 49

—47

—64

9
9

8

— 10

Многолет. 
средн.
1943 г. I

—13 — 2 
- 7 I -51

I —$

-28

XI XII

-29 — 1

-1

18 14

11 36

X

Молодые жуки вершинного короеда в отдельных случаях покидают 
места своего развития и вгрызаются в неповрежденные части коры 
тех же или других, срубленных или ослабленных, стоящих деревьев для 
прокладки минирных ходов, в целях дополнительного питания; чаще 
дополнительное питание происходит непосредственно в местах окрыле
ния, и вылет молодых жуков в последнем случае в большей или мень
шей степени запаздывает.

Жуки вершинного короеда отличаются высокой степенью вынос
ливости к влажности и воде; по данным А. И. Куренцова жуки, нахо
дящиеся в зачаточных маточных ходах на сплавляемых бревнах корей
ского кедра (Pious koraiensis), оставались живыми, несмотря на прой
денный бревнами путь около 200 км; в факте столь высокой устойчи
вости тот же автор видит вероятную причину того, что вершинный ко
роед, будучи лесным вредителем, является и обитателем складов (*).

В свете сказаннаго выше вполне понятно, что переброска неоко
ренных лесоматериалов является причиной того, что вершинный ко
роед, в условиях Закавказья, весьма часто обнаруживается на лесокуль
турах и даже в парковых насаждениях, расположенных в значительном 
отдалении от лесных участков. Так, например, в 1940 г. нами наблю
дались в пределах Кироваканских лесокультурных участков далеко не 
единичные случаи поражения вершинным короедом молодых сосен, 
предварительно поврежденных кустарниковой полевкой (Pityrnys major! 
(horns.). Одновременно был установлен факт наличия на территории 
Кироваканского лесосклада завезенных зараженных сосновых бревен.

. азница между количеством осадков, выпавших за определенный период 
времени и величиной исааряемости, т. е. возможного пспарения с водной поверх
ности за тот же период времени. • ' 'И 
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Последнее обстоятельство нельзя не поставить в связь с повреждением 
вершинным короедом лесокультур.

Вершинный короед должен быть причислен к числу серьезных 
вредителей сосновых насаждений Закавказья. Основой борьбы с ним 
является строгое соблюдение правил лесоэксплоатации, очистки лесо
сек и своевременной окорки заготавливаемой древесины. Наличный ко
роедный запас при таких условиях может быть сведен к минимуму, а 
это явится известной гарантией того, что даже в наиболее критиче
ские для леса периоды, нередко связанные в местных условиях с не
достаточным увлажнением, ослабленные сосны не будут заселены ко
роедами и с течением времени оправятся.

Правильный уход за молодняками, и своевременное их изрежива- 
ние путем проведения рубок ухода, бесспорно, повысят их сопротив
ляемость в засушливые годы. Основой истребительных мер борьбы 
должна быть выборка свеже-зараженных сосен; такие сосны в клима
тических условиях Закавказья сравнительно резко реагируют измене
нием окраски крон и при внимательном осмотре с хребтов могут быть 
легко и своевременно выявлены. В качестве ловчих деревьев возмож
но использование временно оставляемых на лесосеках неочищенных от 
сучьев вершин, на которых вершинный короед охотно селится.

* Ботанический Сад
Академии Наук Груз. ССР

Тбилиси. 1947, май.

Դ- հ. ԼՈԶՈ4.ՈՅ

1թՏ асшшпа1и$ 0у11. рцЬ^р 1Լ6^րկու|կաոխ օոճու • 6կարկ(։ևրոէմ'
Կեղեակեթ այս րդեղը պեաք Լ սոճու անկարկների չ"է֊րջ վնասաաուների չար

քը Անդրկովկասի պայմ անն ե րումւ Թոխելու երկար ժամանակաշրջանի և մի շարք սերունդ
ների աոկայոլթյան շնորհիվ սոճու այս կամ այն պաաճաոով թուլացա* անկարկների վրա 
նրա հարձակման վտանգը պահպանվում է համարյա ամբողջ վեղետացիոն շրջանում, ‘Լեր
ջին տարիներում նշված են երիտասարդ սոճիների մասսայական վնասման դեպքեր, նրանք 
անբավարար իւռնավացման պատճաոով, ժամանակավոր թոպացման կապակցությամբ Այս 
ըղեղները դիմացկուն են, կեղեահտն չարված շինափայտի հետ տարվում են անաասից հե- 
ոսլ շրջաններ, որտեղ կարող են վնասեչ սոճիներին պոլրակային անկարկներս. մ
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ФИЗИОЛОГИЯ животных

Г. П Мушегян н Ф. А. Адамян

Влияние гетероауксина на гладкую мускулатуру и на
периферические сосуды различных животных

III*
(Представлено X. С. Коштоянцем 15 VII 1947)

В предыдущих 2-х сообщениях мы изложили материал относительно 
влияния этого гормона на заживление ран и на изменение количества 
форменных элементов периферической крови.

В данной работе мы попытались изучать влияние гетероауксина 
на функцию гладких мускулатур у различных животных.

Рис. 1. Действие гетеродуксииа (g> на изолированный желудок лягушки.

Биотестами служили: изолированные желудок и кишка лягушки 
(по Магнусу), изолированная спинная мышца пиявки, а также изолиро
ванная ножка улитки.

Другая серия опытов ставилась на препарате Левин-Тренделен- 
бурга, а также на кровяном давлении собаки.

Гетероауксин применялся в разных концентрациях (1 :1000— I :5000).
Приведенные кимограммы (кимограммы I, 2) первой серии опытов 

показывают, что гетероауксин в указанных концентрациях расслабляет 
тонус гладкой мускулатуры, но это понижение тонуса выражается го
раздо сильнее, если мышцу предварительно обработать ацетилхолином.
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Вторая серия опытов ставилась на препарате Левин-Трендслен- 
бурга. Полученные данные этой серии опытов показывают, что ге
тероауксин, непосредственно влияя на стенки сосудов, расширяет их.

Острые опыты с кровяным давлением, проделанные над собака
ми, показывают, что гетероауксин .незначительно понижает кровяное 
давление, как видно это на кимограмме 3.

Подытоживая результаты этих опытов, надо отметить, что гетеро
ауксин действуя, в основном, на гладкую мускулатуру, понижает ее 
тонус. В

Рис. 2. Действие гетероауксина (§) на изолированную спинную 
мышцу лягушки.

Эти факты дают возможность представить механизм действия ге
тероауксина как гормона роста на живую клетку.

Надо полагать, ч^о гетероауксин, действуя на оболочку живой 
клетки, расслабляет ее, создавая условия хорошего питания, а хорошее 
питание обуславливает и рост и размножение клетки.

Рис. 3. Действие гетероауксина на кровяное давление собаки (2).

Выводы: 1. Гетероауксин понижает тонус изолированных желудка 
и кишки лягушки, спинной мышцы£пиявки и ножки улитки»

2. Под влиянием гетероауксина расширяются стенки сосудов зад
ней лапы лягушки, и понижается кровяное давление у собаки.

Институт Физиологии
Академии Наук Арм. ССР

Ереван, 1947, июнь.
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Գ. Պ- ՄՈհՇԵՊՅԱՆ ՅեՎ Ֆ Ա- ԱԴ11ՄՅԱՆ
հսհրոսւու֊քօիհի սւգւյևցու թյու նյւ տսւրթԼր 1|ԼՃ1}1ոնի(>հ րի 

յևէ| Ա{ևրի<ք.1>րի1| ւււ(ւոթI։1>րի ր]րա
հարթ ւ11| ւսհ 1ւԼ րի

“ետիէկին երկու աշիւ սէտանքն և րով մենք ու սոււեեսւս ի րե լ ենք բուսակս^ 
Լտերոաուք)Ս Ւ^Ւ տգգերլոլ թ յուն ը վերքերի բուժման և ձևավոր տարրերի քանակի

՛ուքԿ*"'  ,/րաւ 
Ներկտ էոշթսւտությունր նպատակ ունի կքսպե րիմ ենտա լ պա յմ աննե րոլմ 

հորմոնի ագգեցութ յունր տարրեր կենդանիների հարթ մկանների ֆունկցիայի և պերի- 
ֆերիկ անոթների վրաւ

Փորձերը կատարվել են գորտի անջատված ստամոքսի և աղիքի ւիրա \ ըստ Մ ագեուսի), 
տզրուկի անջատված մեջքի մկանիէ խխուն ջի անջատված ոտքի, Լե ին - 6 բեն ղե լեն բու ր զ ի 
պրեպարատի և շան արյան ճնշման վրաւ Լե տ և րոտ ուքս ինն օգտագործ վե լ Հ տարբեր քստոլ֊ 
թյամր (1 * 1000—1 ; 3000^9 Փորձերից պարզվել է հետևյալը,

է9 Լեէոերոաոլքոինն իջեգնում կ գորաի անջատված ստամոքսի և աղիքիդ տզրուկի 
մեջքի մկանի և խիսունջի ոտքի տոնուսը, մանավանդ եթե նաթտպես այգ մկա^ ւ՚եբր 
մշակված են աղետի լիսոլինովէ

Լետե րոաուքսինը լայնացնում Լ գորտի հետին թաթի անոթները և իջեցնուՍ I,
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