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МАТЕМАТИКА

M. M. Джрбашян

О представимости некоторых классов целых функции
(Представлено А. Л. Шагнняном 7 X 1917)

Существует обширная литература, посвященная вопросам пред
ставимости и полноты различных систем аналитических функций [см- 
напр., (՛), (’)]. В настоящей заметке мы приводим некоторые резуль
таты о представимости и полноте определенных классов целых функций.

1. Отнесем к классу М, (а, а) (а> 0, а>> 0) все целые функции 
1(г), для которых интеграл

<х ап
J՛ f e_’f° ₽’-1 I f(pe"’ ) | ’da-dp 

о о
(1)

существует.
Можно установить следующие предложения.
Теорема /. Функции класса М2(о, а) представляются в следую

щем параметрическом виде:
ОО ЭГ.

1(г)=^ ff e-’fJp։-։ F(p,&)E»,։(zpe~W)d»dp, (2)

О о

где F(p,O) —произвольная функция, удовлетворяющая условию

| F(p,$) I Wdp (3)

и
О о

(z)«=ax S 
п-

(4)

целая функция Миттаг-Лефлера порядка и типа о.
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Теорема Н. Если f(z) е М:(а,а), то при | z |
ОО 2~

f(z)=— I I Ра~] f(pe') Еа.а (zpe՜10) d^dp, (5)
2« J J О о

Е.,Л(2)= 
q Я

5v.k 4 е
(6)

14

при этом 1(ре ) минимизирует интеграл (3) в классе функций 
F(p, $), представляющих функцию f(z) в виде (2).

2
Замечание. Если а= — (q = 1,2, 3 . . .), то 

q
2« . ---  I q (D= е

В частности

Eg,, (z) — 2а е и Еа>։ (z)«=a Cha \/z . (7) I

2. Пользуясь предыдущим, установим полноту некоторых систем 
целых функций на всей плоскости комплексного переменного.

Рассмотрим систему целых функций

»я (z) =Ee,a(an z) (n = 0, 1, 2,...), (8)
где ап(п=0, 1, 2...)—произвольная последовательность неравных ком
плексных чисел.

Очевидно, что (z) с M։(a,a) (n = 0, 1, 2,...), и по теореме И
ое

е՜' р^’фп (ре"’)срш(ре1а) d^dp (n; m = 0, 1,2,...) . (9)

О в

Ортогонаризуем систему функций (8,) по площади на всей плоско-
1 з a 

сти при наличии веса тт— е~ " pa—1
2л

Для этого обозначим

Фо(ао), Ф1(а0).-, фп (а0)
Фо(ах)» фДаД..., фп (а,)

Фи(ап ),ф,(ал?я (ап)

(п =0, 1, 2,...) ■— (10)

(z)«
фп (а0)

Дп՜1 Ф" <а1)
 фп (ап~1)

Фо(7)> Ф1 (z)......... Ф"
Тогда из (9) следует, что

Л֊1=1. (11)

ОО

2п J J е՜ ₽' ՝ЧГП (ре1,1) 4rm(pe,l’)dl>dp 0,

։,
m фп 

т = п
(12)
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Кроме того, и1 (11) имеем при п —О, 1, 2...

Фп(а0)=Фп(а1)- ■ = ^п(ап-1) = О, (13)

Имеет место
Теорема /Н. Если, последов ипель нос тъ {ап } имеет хотя бы одну 

предельную точку в конечной части плоскости, то для всякой 
целой функции Цг) класса М։(а, а)

ОО
11т [ 1' е֊”р՞ р’՜’ | 1(ре18.)— 2 АкФк(ре"’) | ММр = 0, (14) 

в -*■ ао Л Л к = 0
о о

где
ОО 2К

Лк = *-( [՝ е՜4’՞?՞՜1^*) УкСре1’) <1Мр. (15)

О о

Из (14) следует также, что для всякого р>-^-и г >0 число /V
—- 

можно выбрать таким образом, чтобы неравенство

| г | ® • х
е 11(2)- 2 А, Фк (г) | < ։ (16)

к-0

удовлетворялось во всей плоскости г при л > 14.
Отметим, что в силу (13) и (15) коэфициенты {.Аь } можно опре

делить из следующих рекурентяых формул:
Каи) = А0Ф0(ап)+А]Ф։(ав)+ - + Ап Фя (ап ) (п-0,1,2,...). (17)

3. Результат теоремы II остается в силе и при более общих пред
положениях о последовательности точек {ап

Скажем, что класс целой функции 1(г) не выше (соответствен
но— ниже) [а, а], если либо порядок 1(г) меньше а, либо равен а, но 
тогда тип не больше (соответственно—меньше) а.

Можно показать, что всякая функция 1(г) класса М։(г, ։) является
Г-.4 ■■■ з Ь о

я, — , и всякая функция 1(2) класса ниже

[а, а] будет класса М,(2а, а).
Для краткости последовательность точек {ап } будем называть 

^единственной* для функций данного класса, если для каждой функ
ции 1(г) этого класса из 1(а0 ) = 0 (п=0, 1, 2 ..) следует, что 1(г)ж0.

Существуют довольно сильные критерии для единственности по
следовательностей, связывающие порядок роста целой функции с плот
ностью ее нулей. Например, известен следующий результат, принад
лежащий Боасу (*).
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Последовательность {а(1 } будет единственной для функций

класса не выше [а, а], если

X . . г П _a) iim mf-----------֊ > аа
п ■* °C | aD | °

или

b) l։m sup------------ > еаа
п -> о* ] а„ | а

(18)

(19)

с) Точки а о лежат в некотором угле с раствором 2ш и

или

(20)

(21)

где

При помощи этого критерия устанавливается 
Теорема /1\. Результаты (14) и (16) теоремы Ill остаются
в силе, если последовательность {ап } 
следующих условий

удовлетворяет одному из

а) Jim inf
П ОО

(18)

1- н ~ rJQо) Jim sup ------------- > е —
" - “ I а» I ° 2 (19)

с> Точки {ап } лежат в угле с раствором 2о» и

Пlim inf
П -> оо

(20)

или

lim inf
Л -> оо

(21)

где В —Ь собЬ, есть максимум

Так как всякая функция Ци) 
классу М2(2а, а), то имеем:

xcosx в (о, 

класса ниже [а, а] принадлежит к

Теорема 1\\, Если последовательность {ая } удовлетворяет 
одному из условий (18)—(21), то для всякой функции Цг) класса 
ниже [а, а] результаты (14) и (16) теоремы III остаются в силе.

4. Наконец, приведем пример ортонормальной системы целых 
функций.
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При а — 2 из (7) и (11) получим

o(z) =* \ 2д , Ч- n (z) = у 2°

n —1

(22)
е

при этом

1 Г /■ e֊’f* Чгп(pei:>m (pe%dPd»= °’ т + п .

Հ1Լ J J 1, т = по о
(23)

Сектор Математики и Механики 
Академии Наук Армянский ССР 

Ереван, 1947, февраль.

и. Մ ՋՐԲԱՇՅԱՆ
IktTpnqQ <£ni 4il|C||nuGLr]i որոշ դասերի (յերկայացնե|իու_թյւահ ւՐւււսին

Այս հոդւքաձում սաւմանված Է ամըոդՀ ֆունկրյ իանե ր ի դասը աեքսա Ւ (I)
ինտեդրալի մ[’Հ"3Ո,1* ներված է ինտեդրա լ ապէ9րատՀ 1) դասի ֆունկցիաները ներ~
կայացնելու համար։ Ստացվաե են ամլւողք ֆունկցիաների *ր"Հ դասերում Մ իտ տադ֊Լեֆ- 
(երի ֆունկցիաների (Տ) սիստեմի (րիվության համար րավարար պայմաններէ

՝Լերչում րերվտծ է ամրոդջ ֆունկցիաների Օր ք) ոնորմաչ սիստեմի մի օրինակէ
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ФИЗИКА

В. А. Амбарцумян, действ- чл. АН Арм- ССР

О диффузном отражении и пропускании света 
анизотропной одномерной рассеивающей средой конечной

оптической тол II ины
(Представлено 10 XII 1947)

В одной из наших работ (*) было показано, как задача о диф* 
фузном отражении и пропускании света одномерной, изотропной рас* 
сбивающей и поглощающей средой конечной оптической толщины мо
жет быть разрешена с помощью некоторых функциональных урав
нений.

Мы считали среду изотропной, хотя само рассеяние в ней могло 
быть анизотропным в том смысле, что при элементарном акте рассе
яния энергия могла направляться не поровну в обе стороны, а опре
деленная доля х в направлении падающего луча, а доля 1—х в проти
воположном направлении.

Здесь же мы возьмем анизотропную среду такую, что доля энер
гии рассеиваемой в направлении падающего луча и в противоположном 
направлении будет соответственно х и 1—х, когда луч падает слева и 
у и 1—у, когда луч падает справа. В частном случае, когда х = у, 
имеем изотропную среду с анизотропным рассеянием.

В результате мы будем иметь следующий макроскопический эф
фект при диффузном пропускании и отражении. Пусть имеем одно
мерную среду конечной оптической толщины. Когда излучение падает 
на нее слева (см. чертеж 1), мы будем иметь один коэфициент про
пускания и коэфициент диффузного отражения Г։.

Когда же на тот же слой излучение падает справа, мы будем 
иметь другие коэфициенты диффузного пропускания Я, и диффузного 
отражения г։.

Задачей является установление зависимости этих четырех коэфи- 
циентов от оптической толщины. В настоящей заметке мы разберем 
только случай чистого анизотропного рассеяния. При чистом рассе
янии

4е 1—41
г։я1—ц, (1)
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и остается определить только Я։ и 9։. Эти величины могут быть най
дены путем решения соответствующих уравнений переноса. Однако, 
здесь мы используем элегантный метод функциональных уравнений, 
который был уже нами развит для частного случая изотропной среды.

9 . . -

Черт. 1

Для вывода приложим друг к другу две среды с оптическими 
толщинами т։ и т, таким образом, чтобы у них была одинаковая ориен
тация.

Черт. 2.

Пусть на границе между средами г։ и Г. интенсивность излуче
ния идущего направо будет I., а излучения идущего налево 1։. Если 
10 и суть интенсивности падающего слева и выходящего справа из
лучений соответственно, а интенсивность излучения вход» щего вереду 
справа равна нулю, то очевидно до\жны иметь место соотношения

(2)

5словием совместности этих четырех однородных уравнений 
является

ч('1+ь)=՝■’ .4 ‘ ‘ 1-Ч(т։)Г1(та) ’ (3)

Внося (1) в (>), получаем:

а (г.4-՜ 1=я----------2)
(4)

Аналогичное уравнение получим рассматривая случай излучения 
падающего справа 7

Ч։(т.+т։)=----------Зг(т>)чКт1)______
Я։(Ь)+Ч,(т։)-ч,(т։)ч,(г։У (5)
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Разделив (5) на (4), получаем:

Ч>(Т1+Т։) = 4.(^1.) Ч,(т?) ,
Ч.(*|+Ь) ч.(ь) Ч։(*։> (6)

откуда очевидно, что

Ч։(т) _.кт
Ч>(-) ' (7)

Теперь возьмем обратные величины от обеих частей уравне* 
ния (4).

Вычитая из обеих частей единицу и учитывая (7), находим:

к֊1 (9)

Обозначая

Ч1(՜) ֊1 =Г(Г). (Ю)
» >

переписываем (9) в виде:
(11)

Дифференцируя по т2 находим:

Г(т,ч-т։)=е1"’ Пь)

или полагая 
('(т)-1\0)ек՜ = кАек’> .

где А—постоянная.
Отсюда

1(т) = а( ект—1) ,

так как из (11) очевидно, что Ц0) = 0. Следовательно 
. ч 1Ч.(Г)  -------- 7֊------ Г- '

НА е*-!) (12)

Кроме того, на основании (7)

(13)

Выражения (12) и (13) представляют собой решение системы (4) 
и (5) в конечном виде. Во всех решениях, имеющих физический 
смысл, А>1.



Самым интересным является то, что при кфО одно из выраже- 
ний (12) и (13) (в зависимости от знака к) стремится при Т-»оо к по
стоянной величине. Иными словами, несмотря на беспредельное воз
растание оптической толщины, прозрачность в одном направлении 
стремится к отличной от нуля постоянной (в другом направлении она 
стремится к нулю).

Ясно также» что в случае изотропии среды к = 0 и из (11) полу
чаем функциональное уравнение, уже рассмотренное в предыдущей 
работе.

Бюраканская
Астрономическая Обсерватория
Академии Наук Армянской ССР

Ереван, 1947, ноябрь.

Վ Լ. շԱմքԱՐՋՈՒՍՅԱՆՎերջավոր օպտիկական հաստության անիզոտրոպ «քիաչաւի մ*իջսւ«]սւյրի կոդւքից յույոի դիֆուզ անդրադարձւքան հւ| թափանցւքան «Բասին
ք 1ա4 "ք -"էթիկական հաստություն ունեցող անիզոտրոպ միջավայրի դիֆուզ 

թափանցման գործակիցների ց։(Հ) և համար մաքուր ցրման դեպքում սաացվել են
(*) 4 (5) ֆ"ւնկտՒ"նս,լ ^ավասարումեերր, "րոնց չուծումը արտահայտվում է (12) և (13) 

Օ-յ^աեզ զ։(“ր) և զ։(Հ) վերաբերում են այն դեպքերին, երր արտաքին ճաոա֊ 
^“/ք^^րր ՂաւՒ" ^ն ձաՒՒօ ^ւՒՕ ^ամապաաասթանաբարւ Անդրադարձման գործակից՛֊ 

համաձայն (1)֊ի, արտահայտվում են թավ.անցման գործակիցների միչոցովւ

ЛИТЕРАТУРА
1. Н. Амбарцумян. Изв. АН Армянской ССР, Серия естеств- наук, стр. 31, 

1944
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ТЕОРИЯ СООРУЖЕНИИ

Н. X. Арутюнян

Напряжения и деформации в бетонных массивах 
с учетом ползучести бетона

(Представлено А. Г. Назаровым 8 XI 1947)

Для многих реальных тел закон однозначного соответствия меж
ду напряженным состоянием и деформацией не имеет места, так как 
такие тела обладают способностью при неизменном напряженном со
стоянии деформироваться во времени.

К числу таких материалов относятся бетон и железо-бетон.
Основной предпосылкой настоящей работы является допущение, 

принимающее, что между деформациями ползучести и соответствую
щими напряжениями имеется линейная зависимость.

1. Продольная деформация. Опыты по изучению бетона пока
зали, что ползучесть в бетоне имеет место при любых напряжениях и 
даже таких, которые при кратковременном действии нагрузки могли 
вызвать лишь только упругие деформации.

Очевидно, что упруго-мгновенная деформация зависит от возраста 
бетона, т. е. от координаты времени, которой определяется момент при
ложения нагрузки. Деформация ползучести зависит как от возраста 
бетона, так и от продолжительности действия данной нагрузки.

Возраст бетона в дальнейшем будем определять координатой вре- 
мсни т, а продолжительность действия нагрузки—координатой 1. Начало 
отсчета времени можно принять произвольным, но нс менее трехднев
ного возраста бетона.

Полная относительная деформация бетонного бруса к моменту 
времени I под действием единичного одноосного напряженного состо* 
яния, приложенного в некотором возрасте Т, будет определяться сле
дующей зависимостью:

Ё('т՜) + С(1'Т)> <Ь1)

где —упругая часть деформации от единичного напряжения, 

приложенного в возрасте т, а С(1,т) представляет деформацию ползу
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чести от единичного одноосного напряженного состояния, возникшего в 
момент возраста бетона т.

Допустим, что к бетонному брусу в возрасте т = т։ было прило
жено напряжение о(т) = о(т1) и затем в последующее время это 
напряжение сохраняется постоянным.

Тогда согласно (1.1) будем иметь:

(1) = 5(|,т։)з(^) = а(т։)_ _ ^т,)
Е(т,) " Е* (1,т։) ’

1
(1-2)

где
— произведение С(1,т) на модуль упругости Е(т);

Е*(1.*)—приведенный модуль упругости полной деформации.
Рассмотрим случай, когда к бетонному брусу в возрасте т = т։, 

приложено напряжение (I), которое меняется с течением времени.
Тогда полная относительная деформация к моменту времени 1 на 

основании принципа наложения выразится следующей зависимостью:
1

(0 = 3, (г։)5(1,т,)+ 
Г И I (1.3)

или, интегрируя по частям, получим:

(0= Ох (О 
Е(0 (1-4)

2- Поперечные деформации. Пусть к бетонному брусу возраста 
" = в продольном направлении было приложено напряжение ах (т)«= 
а1 (-։), которое в последующее время остается постоянным. Тогда 
деформации в поперечном направлении могут быть разделены на

лве части: упруго-мгновенная, равная рДт) и ползучая, равная

(тД где ц։(т,) и щ(Ьт)—коэфициенты Пуассона для со-
ответствующих частей деформации.

Полная поперечная деформация будет

-«у (0֊8։ (0=- ’х(^֊[|1։(Т։)-+-рг(1,г1)ф(1,т։) ] . (2.1)

I >ри действии осевого напряжения зх (1), приложенного в возра
сте бетона т = т| и меняющегося с течением времени, для поперечных 
деформаций будем иметь следующие выражения:

(0=ц (I). _ мо+ р։ (.22)

• 1Х Ч ' ՛ . V
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3. Деформация сдвига. Деформацию сдвига так же, как и осе
вую деформацию, можно разделить на две части: упруго-мг новели у ю 
и ползучую.

Пусть на бетонный образец в возрасте т = т1 действует касатель
ное напряжение Т։у =»Тху (т։), которое в последующее время 
остается постоянным. В этом случае полная относительная деформация 
сдвига будет

(3.։>

где

С(т)—мгновенный модуль сдвига, равный Е(?) 
2П+^)1 ’

функция, характеризующая ползучесть сдвига данного бетона.
При действии напряжения Тху (I) в момент возраста г = т1 и меня

ющегося с течением времени, для полной деформации сдвига будем
иметь следующее выражение:

1

'1

(3-2)

Однако, в силу известной геометрической зависимости

(3.3)

которая должна выполняться при чистом сдвиге для любых значений 
I, функции ползучести ф(1,т) и ш((,т) должны быть связаны зависимо
стью

фС/О • (3.4)

4. Объемное напряженное состояние. Пользуясь соотношениями 
(1.4), (2.2), (3.2) и (3.4), можно написать выражения, связывающие 
компоненты тензора деформации с компонентами тензора напряжения 
в общем случае объемного напряженного состояния. Если предпола
гать, что все напряжения вступают в действие одновременно, эти со
отношения будут иметь следующий вид:

«к (9 *=
~1՜ ен)՜1

Т1

5(т) ֊Л ёг
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։у (0- (‘)[-+|его ֊— -/|°> 1«(‘Л)+».(‘Л)1 -
֊1

-5(г) дх

П+|ь(‘)]т«у(։)
Е(։>

д

5(1,7)=14м-) '• 5.(‘֊֊)= ; $(»)-». (04-5, (П+®։ Ц).

5. Уравнения теории упругости для упруго-ползучего тела. 
Пусть на упругое тело, обладающее свойством ползучести (в даль
нейшем такие тела будем называть просто „упруго-ползучими" телами) 
действует некоторая система поверхностных сил. Вектор этих сил, от
несенный к единице поверхности, обозначим через В՝п(х, у, 2, I).

Обозначим компоненты напряжения в „упруго-ползучем" теле со
ответственно через а* а* Т’, е’ е‘ у* у* у* а напряжения и де- • л 1 ՝ л 3 * * ’ ХЛ. -
формации соответствующей упруго-мгновенной задачи через , ау , 
°2 » ®Х » бу ։ •••• Уху» 7^.

Очевидно, что система напряжений а*, а , а՜, Тху .... должна 
удовлетворять уравнениям равновесия:

дэ дГ ху дГ хх

дх. йу дг
дТ։ХУ

дз
дх ду

дГуг 
дг

и условиям на поверхности
Рп>(т)=а*СО5(Пх)4-Т*уСО5(пу)4-Т\СО8(П2)

Роу(0 + т;усоб (пх)+о’со8(пу)+Т*$со5(пг).

Однако, система напряжений а* а* а , Т* только тогда может л > х ду
считаться решением задачи о равновесии „упруго-ползучего" тела, 
когда соответствующие этим напряжениям деформации, вычисленные 
по соотношениям (4.1), будут удовлетворять уравнениям неразрывности 
Сен-Венана.

да*.
ду։ + дха “ дхду ՝ (5-3)

Ч- <- д'^г
дга ду3 дудг
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Тогда уравнения Бельтрами-Митчелля для „упруго-ползучего* те
ла примут следующий вид:

д6*(1)

Е(1)

^(21
^х3 (Е = 0

Эо(1,т)
дт

(5.4)

Остальные зависимости получаются путем круговой перестановки
координат х, у, г-

Пусть функции, характеризующие изменения коэфициентов Пуас
сона для упругой и ползучей части деформации р։(т) и р5(1,т), зависят 
только от возраста бетона и имеют одинаковое значение, т. е. р։(т) = 
Н(Т) = Р(՞)» тогда уравнения Бельтрами-Митчелля (5.4) вырождаются в 
интегральные уравнения следующего вида:

Е(<)
Х1

....................................................................................................... (5.5)

Остальные зависимости получаются из (5.5) путем циклической пере
становки координат х, у, г.

Соотношение (5.5) представляет однородное интегральное урав
нение Вольтерра второго рода с ядром

КМ—Д- Щч [1+’(‘д)1

и, как известно, не имеет других решений, кроме тождественного нуля. 
Единственное решение этого уравнения есть:

|։+и(О]Л։<(։)+ —=<>
.................................................... (5.6)

которое полностью совпадает с известными уравнениями Бельтрами- 
Митчелля для чисто упруго мгновенной задачи.

Таким образом имеем:
Если напряженное состояние в „у пру го-ползу не м‘ теле выз
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вано только силовыми факторами и функции, характеризующие 
изменения коэфициента Пуассона для упругой и ползучей части 
деформации, одинаковы, то система напряжений в „упруго-ползу
че чи теле тожоественно совпадает с соотвь тствующими напря
жениями упруго-мгновенной зад .чи для этою же тела:

М0 = <(0. М’) = <(0. М0 = <(0
(57)

Тх)(|)=т;.(1) туг(1)=т;։(1) т„(1)=т;։(0
• *

Влияние фактора ползучести сказывается в этих случаях только 
на величины деформаций. '

Если напряженное состояние в „упруго-ползучей" среде постоян
но или изменяется по линейному закону, то равенства напряжений:

«.(1)=<(։) <(0=’>(|)................... т։у (։)=т։’։(1)
имеют место всегда, даже при условии Р1(‘?)ф|1а(т).

Полученные выше результаты полностью подтверждаются экспе
риментальными исследованиями ряда авторов ( ) (Саталкин, Столяров 
и т. д.) и последними опытами Росса (4) с бетонными арками.

Рассмотрим случай, когда напряженное состояние в „упруго пол
зучем0 теле вызвано факторами, связанными с изменением деформа
ции, например, осадка оЬор сооружений или раздвижка опор, темпера
турное воздействие, начальные напряжения и т. д.

В этом случае уравнения Бельтрами-Митчелля (5.5) для „упруго
ползучего" тела будут представлять уже неоднородные интегральные 
уравнения Вольтерра второго рода и имеют решения, как известно, 
отличные от «уля> Исследование этих уравнений показывает, что на
пряжения в „упруго ползучем" теле а’(1), о'(|).................... Т*ч(|) будут
определяться порознь, т. е. каждое в отдельности из самостоятельно
го интегрального уравнения только тогда, когда р։(т) = р2(т) = р.

Пользуясь соотношениями (4.1), (5.2) и (5.4), можно установить 
связь между отдельными напряжениями а* а" Т*Т* . . . . . а" и х х. у ху хж ж
соответствующими напряжениями , ау , Т։у, Т„ . . . упруго-мгно- 
венной задачи, если только напряженное состояние в „упруго-ползу
чем геле вызвано факторами, связанными с изменением деформации. 
Эти зависимости будут иметь следующий вид:

МО

(>) =
О’(1)

Е(1)

(5.8)
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Ползучесть будет сказываться в этом случае не только на зна
чении деформации, но и на величине напряжений а’, а", о’. Т’., Т*։> 
Т’ , заставляя их убывать со временем.

Полученное соотношения (5Ч) пре тстав-\яет интегральное уравне
ние В)\ыерра второго рода с регулярным ядром

(5.9)

и с известной правой частью ах (>), которая представляет решение со
ответствующей упруго мгновенной задачи для данного тела [при 
ф(1т)=О] и находили обычными методами теории упругости или строи
тельной механики.

Таким образом, решением уравнения типа (5 8) полностью опре
деляются значения напряжений а', а , а?. I . , Т‘։, Т*у как функции 
времени I, и тем самым разрешается поставленная задача о равнове
сии упруго ползучего тела.

’’Представляет интерес приложение полученных результатов к ис
следованию напряжений и деформаций в железо-бетонных сооруже
ниях, а также к некоторым конк{ етным задачам ио расчету массивных 
бетонных сооружений (арки, балки и т. д ), что составляет содержание 
следующего сообщения.

Сектор Математики и Механики 
Академии Наук Армянской ССР 

Ереван, 1947, октябрь.

Ն. Ги. 2ԱՐՈհԹՅՈէ*Ն311Ն

1,արվւսծու pinitip 1>Ц 1|1.<£пг։Гшд|»«1СЬгр բհհոնյա quiliqվածճերում* 
բև»ս1ւ|է հօսա lint pjtofi ակԱաո.ու«քու|

Տվ,այ աչքս ատա ջ եկած լա ր ո լւէե ե ր ի
և դեֆորմացիանեքի ուսոլմեասիրումր, հա շվ {է առնելով բետոնի հոսունության հաակու- 
թյՈքնըք Ամենաընդհ»սնո» ր լարված վիճակի համար սահմանված են այն անհրաժեշտ և 
բավարար պայմանները, "ր*նՏ դեպքում հոսունությունը չի ադդոլմ լա րվա ծ ութ յան մե ծ ու- 
թյան վրա» Նշված են այն դեպքերը, երբ հոսունությունն ադդում է բետոնի դանդվածի չար
ված վիճակի վրա և տրված են հիմնական հա վ ա«ա րո Լ մե ե ր ր' այդ լարվածո» թյան

րժեքները որքէթրրԼ համար»
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ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

В. Д. Азатян и В. Н. Жамагордяв

Получение стереоизомерных хлорбутегиловых соединений. I. Сте-
реопзомеры 1-фенокси-3-хлорбутена-2

(Представлено Г. X. Бунятяном 11 VI 1947)

Получающийся в настоящее время, в качестве побочного продук
та при производстве хлоропренового каучука, 1,3-дихлорбутен-2, бла
годаря наличию в нем трех функций—первичного хлора, двойной свя
зи и второго атома хлора при ней — со времени получения его Каро- 
зерсом(')> и особенно в последние годы, привлекает к себе внимание 
химиков. В литературе описано значительное количество работ, прове
денных с этим продуктом и синтезированных разнообразных соедине
ний, содержащих хлоркротильную группу: 3-хлорбутен-2ол-1 (а՛3’4’5), 
2-хлор-4-алкокси- и арокси-бутены-2 различные производные
хлорбутенфенола(*.), арилхлорбутены (?‘։°), 2-хлоргептенон-6 (։1), хлорбу- 
тенилацетоуксусный эфир (”), 0фенил-этил-(3-хлоркротил)-малоновая 
кислота и эфир, а-(-3-хлоркротил)-у*фенилмасляная кислота, фснил-у- 
-хлоркротилуксусная кислота, фенил-у-хлоркротилмалоновый эфир(и)» 
этил-бис (т-хлоркротил) малонатС4) и другие соединения (5)и т. п.

Таким образом, различными исследователями до настоящего вре
мени синтезировано свыше двух десятков хлорбутениловых соединений, 
каждое из которых, благодаря наличию в молекуле двойной связи и 
хлора при ней, теоретически должно существовать в виде двух геомет
рических изомеров:

R—СН։—С—С1 R—СН,—С—О
II “ IIсна-֊с-н н-с-сн.

Однако, для всех упомянутых выше соединений без исключения, 
кам и для самого дихлорбутена, до сих пор в литературе описаны не па
ры возможных стереоизомерных соединений, а только один изомер, 
хотя эти разнообразные соединения получены при разных условиях ре
акций: с применением едкого кали или едкого натра (в порошке или в 
виде раствора), хлористого алюминия, мела, соды, алкоголятов и ме

211



таллического алюминия, в растворителе (бензол, спирт, вода) или без 
растворителя.

Это можно объяснить тем, что а) разница в температуре кипения 
у стереоизомерных пар не велика и поэтому обнаружение наличия изо
меров и отделение их друг от друга не легко, б) высококипящий изо
мер при нагревании легко переходит в низкокипящий изомер.

При получении алкильных и арильных эфиров хлорбутенола, в ка
честве исходных материалов для нашей другой работы, нами получены 
и охарактеризованы стереоизомерные пары пяти соединений (алкокси- и 
ароксихлорбутенов) и одним из нас — при проведении описанных ра
нее (10) дальнейших синтезов с помощью металлического аллюминия — 
изомеры р хлоркротилфенетола.

В настоящей работе описываются изомеры 1-фенокси-3-хлорбу- 
тен 2 Остальные будут описаны нами в скором времени.

Синтезы новых изомерных пар и их изучение в нашей лаборато
рии продолжаются.

Э'КСПЕРИМЕНТАЛьнАЯ часть. Получение I-фенокси-З-хлорбуте- 
на-2. Этот эфир ранее получен и описан в литературе(5»в) Нами он 
готовился двумя способами: описанным в литературе методом—из фе
нола и 1,3 дихлорбутсна-2 в присутствии едкого кали или едкого натра 
(или фенолята и дихлорида) и из смеси фенола с водными растворами 
едкого кали или натра и дихлорбутена.

А. К теплой смеси из 72 г фенола и раствора 32 г едкого натра 
в 100 л/л воды по каплям, при постоянном взбалтывании, прилито в 
течение около получаса 100 г 1.3-дихлорбутена-2. При этом смесь ра
зогревалась. По приливании всего дихлорбутена встряхивание продол
жалось еще полчаса, затем смесь оставлена отстояться; водный слой 
удален, продукт высушен над хлористым кальцием и перегнан, в вакууме.

Получены фракции:
I состоящая, повидимому, в основном из не прореагировавшего 

дихлорбутена;
II—фенол—17 г. ’ *
Н1-т. кип. 120-120,5° при 12п‘« 1,5357; (1«® 1,1094; 26,5г-
При перегонке—бесцветная, через день—слабо розового цвета; 

позже цвет становится более интенсивным.
МК найдено 51,44; вычислено 50,70.
М найдено (по Расту) 183,1. С։оНиОС1. Вычислено 182,5.
Определение хлора по Кариусу:

0,1332 г вещ.: 0,1036г АцС1.
О,14О2г вещ.: 0,1084г АдС1.
Найдено °/0 С1 19,23; 19,12.
С„НИОС1. Вычислено °'о С1 19,22.

IV—т. кип. 121-137° при \2мм—\‘̂ г.
V—т. кип. 137—137,5° при 12.мл< п™ 1,5537; 1,1537; 25,8г.
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При перегонке бесцветная, но очень быстро окрашивалась в си* 
пефиолетовый цвет, постепенно темнеющий.

При нагревании этой фракции на масляной бане в течение полу
тора часов температура кипения снижается, доходя до т. кип. Ш фрак
ции.

МЯ найдено 51,38; вычислено 50,70.
М найдено (по Расту) 182,65, С10НИОС1 вычислено 182,5.
Определение хлора по К а риусу:
0,1209г вещ.: 0,6938г А£С1.
Найдено °/0 С1 19,19.
С10НПОС1. Вычислено % С1 19,22.

(Поданным Дюпон-Берче (''): т. кип. 94° при 1 мм\ 1,5378,

1.080; поданным Петрова (5): т. кип. 137,5֊ 138,5° при 25л.и;

п** 1,5370; б՜" 1,1117, МР найдено 51,24).

Б. К 71г фенола, по частям было присыпано 45 г порошка ед
кого кали. Смесь разогревалась. К довольно теплой и полурасплавлен- 
ной смеси, при постоянном встряхивании, в течение получаса было 
прилито 94 г 1,3-дихлорбутена-2. По окончании приливания дихлорида 
встряхивание было продолжено еще несколько минут; затем к реак
ционной смеси прибавлено около 100 мл воды, водный слой удален, 
продукт высушен над хлористым кальцием и перегнан в вакууме. Полу
чены такие же фракции.

Таким образом, описанный Дюпон-Берче (в) и Петровым (*) эфир 
идентичен с полученной нами 111 фракцией, а V фракция является не
описанным в литературе изомером 1 фенокси-З-хлорбутена-2.

Доказательство строения, изомеров. Оба изомера являются 
продуктом взаимодействия одной молекулы фенола с одной молекулой 
дихлорида. Поэтому имеются две возможности изомерии: или наличие
геометрических изомеров 

с,н,осн.-с-н СбН8ОСН2-С—н 
и II

Н3С-С-С1 С1-С-СН,,

или наличие изомеров положения. В последнем случае одним из изо
меров должен быть 1 фенокси-З-хлорбутен-2, другим —хлорбутенил-фе- 
нол, могущий образоваться по Клайзеновской перегруппировке, уста
новленной еще в 1912 г. ( ) для аллиловых эфиров, энолов и фенолов, 
претерпевающих, при их нагревании до достаточно высоких темпера
тур, эту внутримолекулярную перегруппировку с переходом аллильной 
группы от кислорода к углеродному атому, а водородного атома пос
леднего— к кислородному атому. Аллиловые эфиры фенолов гладко 
претерпевают эту перегруппировку при температуре около 200°, в от-
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сутствии катализаторов (кислот, оснований). При этом, если в эфире 
имеется незамещенное О положение, то продуктом является, как пра
вило, почти всегда, о-аллилфенол: . ■ ' .

он
/ ^,ОСН։СН = СН։ сн։сн=сн

получающийся с хорошим, иногда с количественным, выходом.
К ароматическому ядру в 0-положении присоединяется углерод

ный атом, находящийся в у-положении (а не связанный с кислородным 
атомом эфира). В процессе перегруппировки двойная связь переме
щается из £,у-положения в а, ^-положение. Инверсия аллильной груп
пы очевидна, конечно, только в случае наличия заместителей у а или 
у углерода. Подобным образом, например, коричнофениловый эфир 
претерпевает перегруппировку в 2-(а-фенилаллил)-фенол (1е).

ОСН։СН = СНС6Н ОН

&

а кротцлфениловый эфир в 2-(а-метилаллил)-фенол(17):

структура которого была точно доказана (,в,։0).
Что же касается аллиларильных эфиров с атомом галогена в ал

лильной группе, то здесь имеется мало фактов. Для этих эфиров все
же установлено, что они перегруппируются очень плохо. 11о данным 
Брауна, Кууна и Вейсмантеля ( п). не подтвердившимся более поздними 
работами. р бром-аллилфениловый эфир при нагревании до 215°, че
рез 1,5 ч. перегруппировался на 30° о, оставшись на 50% неизменившим- 
ся- Бесспорными оказались, при этом, фенольные смолы. Соответству
ющее хлоропроизводное удалось подвергнуть перегруппировке(2|) на 
2^ о Такие же у-галогеновые эфиры, как СвН6ОСН1СН = СНС1, как 
это установлено Хердом и Уэббом ( ՛՛), не подвергаются перегруппиров
ке, разлагаются и дают некоторое количество фенола.

В нашем случае явление Клайзеновской перегруппировки не мог
ло иметь места (отсутствие высокой темпе} атуры, наличие хлора в 
Г՜ положении) Если бы перегруппировка, действительно, произоома, 
то одним из полученных нами изомеров должен был быть о замещен
ный фенол, температура кипения которого должна быть намного выше 
т. кип. 1-фенокси-3 хлорбутена 2. Между тем, эта разница в нашем слу
чае равняется всего 17*. Кроме того, если бы одним из изомеров явил
ся замещенный фенол (с более высокой т. кип.), то при нагревании 
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его он не мог перейти обратно в эфир с более низкой температурой 
кипения. Между тем, наш вышекипящий изомер при 1,5-часовом нагре
вании на масляной бане переходит в низкокипящий, тем самым исклю
чая возможность допущения наличия фенола. Строение полученных 
изомеров экспериментально доказывается нами следующими способами:

А. Реакция образца вышекипящего изомера с хлорным железом — 
отрицательная.

Б. Окисление изомеров. По 2,4г каждого изомера в отдельно
сти было растворено в водном ацетоне. К этим растворам был прибав
лен раствор 6,4 2 перманганата калия в 150МЛ воды и смеси были 
оставлены на ночь. После отфильтрования фильтраты были упарены 
до половины их первоначального объема, подкислены разбавленной 
серной кислотой и экстрагированы эфиром. Эфирные экстракты были 
промыты 5°/0.ым раствором соды. По подкислении полученных карбо
натных растворов (из обоих изомеров) было получено белое кристал
лическое вещество с т. плавления 97 — 98°. Смешанные вместе образцы 
также плавились при 97—93°. Температура плавления феноксиуксусной 
кислоты по данным Лауе и Унгнейд(18)—97—98°.

Таким образом, окислением обоих изомеров была получена фе- 
ноксиуксусная кислота, что указывает на отсутствие среди изомеров 
замещенного фенола и, наоборот, подтверждает то, что оба изомера— 
эфирные соединения.

В. Отщепление хлористого водорода. По 90 г каждого изоме
ра в отдельности прибавлено к 55г едкого кали, растворенных в 
140.WJ абсолютного спирта, и смесь кипятилась с обратным холодиль
ником в течение 6 часов на водяной бане. По охлаждении смеси через 
нее был пропущен ток углекислого газа, смесь была разбавлена водой. 
По удалении водного слоя продукт был высушен над безводным суль
фатом натрия и перегнан в вакууме.

Основная фракция:
т. кип. 109,5—110,5° при 18,5 мм, ng 1,5392; d*° 1,0367; М (по 

Расту) 145,38; MRd 43,94; 50 г (70,4% от теории).
С10Н,0 О|=3|= Вычислено: MRd 44,30; М 146.
(По данным Hurd и Cohen(։a) т. кип. 123 —126° при 25 мм 

п*° 1,3894).
Этот и другие подобные эфиры бутинола из 2-хлоркротильных 

эфиров отщеплением HCI с помощью спиртового кали получены 
Мкряном в Химическом Институте АН Арм. ССР.

Г. Окисление феноксибутина-2. Окислением 3? феноксибути
на-24,5 г перманганата калия в 45 мл воды было получено 0»8 г бе
лого кристаллического вещества с т. плавления 97 98°.

Анализ вещества:
0,1056 г вещества: 0,2453 г СО»; 0,0516 г Н3О.
Найдено С 63,34; Н 5,39.
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С։0Н8О3. Вычислено ф/в: С 63,17; Н 5,26.
Таким образом, продуктом окислен; я оказалась феноксиуксусная 

кислота * .
Из чрэделзняой работы явствует, что полученные от взаимодей- 

твия ф но\а и »,3-дихлррбутена 2 два изомерных соединения являются 
с гетеоизомерными феноксихлорбутенами:

СКН5ОСИ4-СН свн8осн.-сн 
II и IIН3С-С-С1 С1-С-СН3,

из коих один изомер в литературе не описан. ’ ЧЯ
Следует ли образование этих стереоизомеров объяснить наличием 

стереоизомеров в исходном 1,3-дихлорбутеие 2 (не установленном еще 
никем) пли условиями опыта—пока трудно сказать. Мы надеемся в 
б՝и.ка1шее время выяснить этот вопрос.

Виноды I. Взаимодействием фенола с 1,3- тихлорбутеном-2 в при
сутствии едких кали или натра, или их водного раствора получены 
равные количества стереоизомерных 1-фенокси-З х торбутенов 2 с вы 
ходом 61 7и от теории. Один из изомеров ֊более высококипящий — опи
сывается в литераторе впе| выс. Изомеры легко отделяются и отлича
ются друг от Д| уга также по СьсТ|О г.еявлгк п с м ся шету.

2. Доказано строение иземеуоь их окислением и идентификацией 
продукта окисления —феноксиуксусной кислоты, отцеплением от них 
хло|истого водорода, с получением одного и того же продукта, и от
сутствием, в условиях опыта, Клайзеновской перегруппировки ф>енок- 
сихлорбутена.

3. Отщеплением от обоих изомеров хлористого водорода получен 
ф.ноксибутин-2. "'П

Химический Институт 
Академии Наук Армянской ССР 

Ереван. 1947, март.

Վ. Դ աՏՅԱՆ ЬЧ. Ч. Ն- ԺԱՍԱԳՈՐԾՅԱՆ

"քկորթո։ տենխւսյին մ՚իացու թյու ննհրի րու րւււծսւ 1|>ււն ի<| ո»Րևրն հրի ստ<ււցու մբւ
I. 1 -«Նևմօք«• ի 3-1 |որթու «ԼԱ-՚Հ֊|ւ հսւրս>ձսւ1յւս1ւ |՝<լոմ եր1,1>րթ

Փչորոպրենային կաուչուկի ա րա ա րյ ր ա թ յան մեք ներկայո» մս որսյհս թ ափթփոլկ 
է Յ-ղիք^րրոլաեն շ ր ք**րԿ </ >’Հ-~ մ ե !. *՚*կ*> երեր ֆունկցիաների՝ աոաՀնային 

Քւ^ք՚ւ՚է կրկ^^կի կասքի և սէ.ա մ*տ । լորի երկրորղ աաոմի, իր *[ւէԱ* Լ հրավիրում քիմիկոս» 
ների ու յուն ըէ

Գրականության մեջ նկար սցրվա» Լն նրա հետ կատարված պղա/ք, թվով աշխա- 
տանր^եր և րչորկր .աք լային խումր պարունակիդ սին թեղված երկու տա ոնյա կ[.ց ավելի

Образец кислоты нами был передан проф, Г. Д. Ярошенко для испытания 
ее влиянии на укоренение зеленых черенки» растений, что было выполнено сотруд
ницей »м. Салахин с черенками Нетшапа р’ЬЬга и 1)1ап(1тив саг1ор1п11|ь 5$1таЬаи1. 
Оказалось, чго кислотз достаючно активна н ускоряет укоренение черенков упомя
нутых растений, хотя эта активность слабее активности гетероауксина,
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գանադան յ^ացու^ րլններէ որոնցից յուրաք Օ/^չյՈէ ք^ը տեսականորեն պեաբ է ^jnipje^ 

г լնենա երկու, երկրաչափական ի դո մերկերի ձևով. Սա՚քԱէյՆ էոարրեր պայմաններում uvuug-

վա) այղ միաւյութ յոլնն^րեց մեկխ քւնչււքե>ւ նաև 1 3 fj ր/որր ч աեն-ji Համար, մինչև
այժմ չԼն նկարաւյր/աե Հ^արաւք՚՚ր տարաեական իդոէևր դո Լ յ դ ե ր չւէ

Մեղ Հա lnvlbt k սւե՚.ականի նկա՚ոմսււ/ր հ I ° ( եյքով ստանաք և բնոր* չե լ վ եց JjfUf

թքՈւնների կարոբոի ։ ա՛կս ըսի- րք՚՚րրո՚աեններհ) ստերեորղոմեր դո* յգերէ

Ներե՛ս ա^ատանօում ւ^աոագրւ/աե են I•ֆենօոս ե 3 ■ р лп ր սու տեն֊ • • հ ք
որոնցից մեկը — ավեյի բարձր եռացույը— 
դամւ Ւդոմերների կաոուցվածքն ապացո

էքրականուի յան մեջ նկարա ջին ան<
gi/ած է փորձի պայմաններում կ յայդենյան վե- 
ոմամ ր, նրանց OfU իդացմամր և նրանցից բլոր*

ջրածին պոկեյովւ 'Լորձին ղեպբում երկու իզոմերներից էլ ստացփսծ է ֆենօբսիէ
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ГЕОЛОГИЯ

Л. А. Варданавц, чл -корресп. АН Армянской ССР

Новая схема корреляции посталиоцена Кавказско-Черноморско- 
. Каспийской области

(Представлено 15 IX 1947)

В данной статье изложены основные положения новой, составлен
ной автором, схемы корреляции постплиоцена Кавказско-Черномор- 
ско-Каспийской области. В основу этой схемы положена, во-первых, 
стратиграфия Каспия, разработанная сейчас очень детально, а во-вто
рых, динамика развития орогенических процессов, проявлявшихся, как 
это установлено, вполне одновременно во всей области.

В верхнем плиоцене и в постплиоцене на Кавказе и в Каспии 
имели место три комплекса интенсивных орогенических фаз: между 
понтом и акчагылом, между средним апшероном и нижним баку и пос
ле верхнего баку. В качестве нижней границы постплиоцена принят на
чальный момент второго комплекса, т. е. среднего и верхнего апшерона. 
При этом условии в четвертичном периоде располагаются два комплек
са орогенических фаз, нижне- и верхнечетвертичный. Первый из них 
состоит из двух крупных фаз: в начале верхнего апшерона и в его 
конце, на грани с нижним баку. Второй комплекс состоит из трех оро
генических фаз: в начале хазарского, хвалынского и послехвалынского 
веков, из которых более интенсивными были первая и, невидимому, 
третья.

Каждая из этих пяти фаз сопровождалась климатической депрес
сией и оледенением. Два оледенения, связанные со сближенными оро- 
геническими фазами нижнечетвертичного комплекса, могут соответство
вать альпийским гюнцу и минделю. Для Кавказского хребта они ве
роятны, нр достоверные следы их еще не обнаружены. Для Закавказья 
же они мало вероятны, в силу незначительной его высоты в то время. 
Три оледенения, связанные со сближенными орогеническими фазами верх
нечетвертичного комплекса, могут соответствовать альпийским рьссу, 
вюрму и б юлю (последний выделен автором как самостоятельное оледене
ние.), и следы их установлены как в Кавказском хребте, так и в Закавказье. 
Таким образом, мы имеем на Кавказе, как и в Альпах, две группы 
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сближенных оледенений (тюнц с миндеЛем и рисе с вюрмом и бюлем), 
разделенные очень продолжительным интергляциалом, охватывающим 
на Кавказе весь бакинский век. Все эти оледенения располагаются в 
пссгплиоцене. причем для последних трех (рисского, вюрмского и 
бюльского) динамика их развития совершенно одинакова в Альпах, на 
Кавказе и на Алтае.

В новой схеме гурийские слои Черного моря признаются эквива
лентными нижнему и среднему апшерону Каспия, а чаудинские слои 
сопоставляются, главным об азом, с пробелом между апшероном и 
баку и частью с верхним апшероном и нижним баку. С бакинским яру
сом, при трехступенном его делении, синхронизируются в новой схеме 
древнеевксинские, узунларские и карангатские отложения Черного 
моря. При эт’ом карангатская эпоха характеризовалась наиболее теп
лым климатом, что вполне естественно для конечного этапа продолжи
тельного интергляциала. Наконец, с хазарским ярусом синхронизиру
ются новоевксянские, с хвалы неким—древнечерноморские, а с после- 
хва\ынским ярусом после древнечерноморские отложения Черного 
моря. ,

Древнеевксинская, узунларская и карангатская эпохи составляют 
один продолжительный цикл развития Черноморско-Азовского бас
сейна между двумя крупными орогеническими фазами, которые обус
ловили закрытие Босфора и Дарданелл и этим вызвали резкое опрес
нение бассейна. Орогенические фазы, ограничивающие этот цикл, мо
гут быть сопоставлены лучше всего с очень интенсивными фазами 
перед баку и в начале хазара, а самый цикл, по его продолжительности, 
очень хорошо сопоставляется с бакинским веком, в течение которого 
имели место две фазы слабых движений. Я

1 ак >е сопоставление подкрепляется также полной последовательно
стью изм нения состава фауны в отложениях древнечерноморской, узун- 
ларсюй и карангатской эпох, между которыми не могло быть промежу
точных эпох опреснения. Аналогично развивался и второй цикл Черномор
ско-Азовского бассейна, состоящий из новоевксинской и древнечерномор- 
скс й эпох и располагающийся между орогеническими фазами, которые 
лучше всего сопоставляются с нижнехазарской и послехвалынской 
орогеническими фазами Каспия- И в этом случае не было промежуточ
ной эпохи опреснения Черного моря.

Проливы (Босфор и Дарданеллы) закрывались, а Черное море 
станов ՝лось изолированным или проточным озером-морем и опресня
лось в посгплиоцене четыре раза* в начале после древнечерноморской, 
новоевксинской и древнеевксинской эпох и, повидимому, в начале чау- 
диьс. ии эпохи. 1М Кавказе и в Каспии интенсивные орогенические 
движ .ч.1и имели место также четыре раза: в начале послехвалынского 
и хазарскою веков, перед нижним баку и в начале верхнего апшерона. 

аибилю сс,с«.1 веяно сопоставлять именно с этими фазами крупные 
переломы (опреснения) в жизни Черноморско-Азовского бассейна. Со- 
единсние Черноморско-Азовского и Каспийского бассейнов осуществ
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лялось в постплиоцене через Маныч, притом три раза: в верхнем ап- 
шероне, в баку и в хвалыне. При этом происходила миграция фауны 
из Черного в Каспийское море-

Каждая из четвертичных орогенических фаз Кавказской области 
еще в конце предыдущей эпохи предварялась плавными поднятиями в гор
ных областях и погружзния.ми в котловинах морей, в связи с чем име
ло место усиление эрозии на суше, а в морях понижение их уровня и 
регрессия. В некоторый момент плавные движения сменялись резкими 
поднятиями в горных областях и складкообразованием по их перифе՜ 
рии, сопровождавшимися интенсивной эрозией, а в морских бассейнах 
в это же время происходило опускание дна,резкое понижение уровня 
и значительная регрессия. Этот момент и есть собственно орогениче- 
ская фаза.

Орогенические фазы сопровождались климатической депрессией и 
более или менее значительным оледенением в горных областях. После 
этого имел место второй этап плавных движений, но уже с меньшими 
амплитудами с обратными знаками, т. е. происходили опускания в гор
ных областях и поднятия дна морских бассейнов. Последнее имело 
своим следствием трансгрессии Во время интенсивных орогенических 
фаз уровень Черного моря стоял выше, чем в океане, а в межороге- 
нические фазы—наоборот. Этим обусловливался сток воды в одну или 
в другую сторону и опреснение или осолонение внутреннего моря.

Нижне- и верхнечетвертичный комплексы орогенических фаз и со
провождавшие их резкие перемены физико-географической обстановки 
сыграли выдающуюся роль в истории развития материальной культуры 
человека, стимулируя ускорение темпов этого развития. В начале ниж
нечетвертичного комплекса Pitecanthropus порождает Ноаю primigenius, 
а в начале верхнечетвертичного комплекса появляется Homo sapiens. 
При этом орогенические процессы имели наибольшую интенсивность го 
время прсдакчагыльского или даже нижнечетвертичного комплекса оро
генических фаз и в дальнейшем скачкообразно затухали, темпы же раз
вития материальной культуры человека, наоборот, скачкообразно на- 
ростали и достигли максимума в течении последних 3 5 тысяч лет, 
к концу верхнечетвертичного комплекса орогенических фаз-

К началу постплиоцена (в конце среднего апшерона) Кавказ пред
ставляв большей частью равнинную страну, где существовали лишь 
небольшие горы с высотой, по отношению к древнему Каспию, повиди- 
мому, не более 1.5л'.и, а прилегающие к* нему моря были большей 
частью мелководными- Современный высокогорный рельеф Кавказа, с 
высотами свыше 5 к и, и глубоководные котловины Черного и Каспий
ского морей были созданы почти полностью только в псстплиоцсне, в 
буквальном смысле, на глазах человека.

Геологический Институт
Академии Наук Армянской ССР

Ереван, 1947, сентябрь.
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լ. 1Ի ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ»
Կո^1|օւո41հ4ծւււ]-Կաոս|(ւուկան մարզքւ պոս«ս]|իոցհնի կորհԱւոցիայի 

ճոր սխեմաՕ

Հոդվածում տրված է Կովկաս-Սևծով-Կ ասպիակտն մտրղի պսստպլիոցենի կ"րելյա*
շիայի նոր օխեմայի հտմտոոա շարադրանք £1

Որպես պոստսլլիոգԼնի ստորին սահման ընդունված է օրոդեն ֆադերի ստորին չոր
րորդական կոմպլեքսի սկդրնական մոմենտը, որը համընկնում է ե վերին ափշերոնի
սահմանի հետւ Սև ծովի չաուդինյան նստվածքները համադրվում են վերին
ստորին րաքվի հետ, իսկ կտրանգատի նստվածքները Կասպիի վերին րաքվի էսփշե րոՆի-

հետէ Պոսսր-
պլիաքենոլժ Կովկ<ոսոլմ եղԼչ է հինգ սաոքա պաաու մք որոնք հավանաբար համապատասխա
նում են աչպիական դ յոլնքին, մինդեչին9 ոիսսին՝ վ յու րմ ին և բյ^^Աինէ Ծ.ոաՀին երկուսը 
համ ընկնում են ստորին չորրորդս/ կան օրոդենէ կ կոմպլեքսի որոդենիկ ֆադերիք իսկ հա- 
^ոըդ երեքը' վերին չորրորդական կոմպլեքսի երեք ֆադերի հետ>

Օըոդենիկ ֆադերի երկու կոմպլեքսն էլ դդ^[ի ա դ դե լյո ւ թ յ ո լն են գործել մարդու 
կուլտուրայի վրա, ի թ անելով նրա դաըդաքմօ/Ն տեմպերի արագս, բումը» Ստորին չորրորդա
կան կոմպլեքսի սկդրսւմ Րւէ€ՇԶՈէհրՕթէԼՏ-ը ծնում է Ւ!Օ1ՈՕ թՈՈ՚^ՀՈւԱՏ, իսկ վերին չորրորդ 
դական կոմպլեքսի սկդրոլմ հանդես է գալիս Ւ/Օ^1Օ ՏՕբէ^ՈՏէ

հովկտսի Ժամանակակից բարձր լեռնային կերպարանքը և Սև ու Կասպիական ծո^ 
վերի ի"ր1րյ^ Ւ!.վա^^^երը մեծ մասամբ ձևավորվել են միայնպու^պլիոըենում, այսինքն՝ 
Ֆառաշի իմաստովս մարդու աչքի
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СИСТЕМАТИКА РАСТЕНИИ

А. А- Колаковскнй

Новый вид колокольчика с известняковых альп 
Западного Закавказья

(Представлено А. Л. Тахтаджяном 3 IX 1947)

Campanula Panjutini m. $р. л. (Sect. Medium DC.. Subsect- 
Triloculares Boiss , Series Involucratae Fom.)

Tota planta pilis albls patentibus pl. min. dense obsita. Caulibus 
25—ЗОети longis, erectis, simplicibus, foliosis. a basi squamulosis. 
Foliis inferioribus ionge petlolatis, oblongo-lanceolatis, acutis, basi sen- 
sim cuneato-angustatls, mediis et superiorlbus sessilibus. ovato-oblongis, 
marglne irregulariter denticulatis, 3—5 cm Jg. et 12— 18/w/zz lat. basi angus- 
tatis. Floribus sessilibus ad axillasconiertiset in capitulum terminalibus ior- 
mantibus. Foliis capitulorum interloribus ovato et linear! oblongis acutis 
v. obtusiusculis, margine basi praesertim inciso-dentatis, fiores more 
aequantibus v. parum superantibus. Calyce 7—10/»/« 1g., calycis laci- 
niis anguste linearibus, acuminatis, ad marginem breviter ciliatis. Corolla 
azurea, 13—15mm Ig, tubuloso-campanulata, ad tertiam partem fissa. 
iauce longe clliata. Antberis filamentis oblongo-lanceolatis, dilatatis, 
margine longeciliatis, anthera aequantibus. Stigmate 3-fido, e corollae 
lauce parum exserto. Filamentis dilatatis. ellipticis, ad marginem longe 
ciliatis, antherae aequantes.

Transcaucasia occidentalis, Abchazia, jugo Bzyblcum, in pasquis 
alpinis Kopschicbo, 27 Vil 1936, Leg.: P. Panjutin.

Ab afflnl C. symphytifoli (Alb.) A. Kolak. differt: foliis caulinibus 
non amplexicaulis, foliis floralibus mlnorls et angustls, antheris fllamen- 
tae duplo longiorlbus.

Все растение более или менее опушено белыми отстоящими во
лосками. Стебли простые, прямостоячие, 25—30 см выс-, при осно
вании одеты овальными бурыми чешуями, 5—7 М и дл. Нижние листья 
длинно-черешковые, продолговато-ланцетные, к основанию постепенно 
суженные, средние и верхние сидячие, яйцевидно-продолговатые, мел
ко неправильно-зубчатые, к основанию суженные, 3—5см дл. и 12—
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13 лги ширины. Цветки сидячие, скученные в углах верхних листьев, 
а иа вершине стебля образуют головчатое соцветие, окутанное яйце
видно-продолговатыми, отклоненными, превышающими цветки листьями. 
Внутренние в головке прицветные листья яйцевидно и линейно-продолго
ватые, острые или притупленные, по краю, в особенности в нижней 
части надрезанно-зубчатые» обычно равны цветкам или немного их 
превышающие. Чашечка 7— 10 лог дл. с линейными, острыми» по 
краю коротко-ресничатыми долями; трубка ее голая. Венчик трубчато
колокольчатый» ярко голубой, до ։/։ надрезанный, в зеве опушенный 
длинными волосками, снаружи голый; пыльники равны продолговато- 
ланцетным расширенным, по краю длинно-ресничатым нитям. Столбик 
3-раздельный, немного выдается из зева венчика.

Зап. Закавказье, Абхазия, Бзыбский хребет, пастбище Копшихо, 
27 VII 1936 собр. П. Панютин.

От близкого вида—С. symphytifolla (Alb.) A. Kolak. отличается 
стеблевыми не стеблеобъемлющими листьями, прицветными листьями 
более мелкими и узкими, а также пыльниками, в два раза превышаю
щими нити.

Описываемый вид—С. Panjutini m., также как и С. symphytifolia 
(Alb ) m. входит в серию, объдиняемую под названием Involucratae 
Fom., представленную на Кавказе двумя видами: С. macruchlamys Boiss. 
et Huet, и C. glomerata L. Последний вид отличается вообще необы
чайным полиморфизмом и включает 8 разновидностей, весьма различ
ного таксономического значения.

Из всего этого цикла форм эндемичные для известняков Зап. 
Закавказья С. symphytifolla и С. Panjutini более или менее резко 
отличаются от остальных и являются, на наш взгляд, хорошими видами- 
Вообще весь цикл кавказских форм С. glomerata L. s. I. нуждается в 
критическом пересмотре и в выделении ряда эндемичных кавказских 
видов.

Считаю своим долгом назвать этот описываемый новый вид име
нем недавно скончавшегося Платона Сергеевича Панютина, неутоми
мого исследователя флоры Абхазии.

Сухуми, 1947.

11- Ц. ԿՈԼԱԿՈՎՍԿհ

Campanula ցեղի Սի նոր «Ьиш1| U.rb«|d*ajaiG Ա-նգրկովկաօի կրաքաթայիՕ |ևո.Սևրից
Հեգինակր նկս^ագրում է Campanula տեղք, մէ նոր ահոակ Արևմա յան 

կրաքա րայքւՆ լեռներէ
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• ПАЛЕОНТОЛОГИЯ

И. E. Тер-Миаасяв

Новый ископаемый вид рода Rhynchites Schneid. ив 
бинагадинских Кировых слоев (Coleoptera. Attelabldae)

(Представлено В. О. Гулкавяном 12 XI 1947)

Предки насекомых-вредителей наших культурных растений жили 
в плейстоцене на дикой растительности и, вероятно, на тех ее эле
ментах, которые были так или иначе близки к растениям, позже во
шедшим в культуру.

До сих пор мы знаем очень мало остатков ископаемых предков 
или предшественников насекомых-вредителей наших садов. С этой 
точки зрения представляет интерес находка А. В. Богачевым в 1939— 
1940 годах в Бинагадах близ Баку остатков нового вида ринхита. Эти 
остатки были найдены в Кировых слоях, относимых к рисс-вюрмской 
межледниковой эпохе.

Этот ринхит, насколько позволяют судить сведения о природе 
Апшерона в рисс-вюрмское время, жил в обстановке, не очень дале
кой от современного типа фриганоидной растительности, ныне распро
страненного в юго-восточном Закавказье. Из диких плодовых, занима
ющих видное место в современной фриганоидной растительности За
кавказья, иволистная груша Pyrus salicifolia и мелкоплодная вишня 
Cerasus microcarpa зарегистрированы и в бинагадинских Кировых рисс- 
вюрмских слоях О-

Вероятно, этот ринхит развивался, подобно другим, рецентным 
видам подрода Rhynchites s. str., к которому он относится, на каких-то 
диких плодовых из этого комплекса, в их плодах, бывших, судя по 
его размерам, довольно крупными. Его отношения к рецентным видам 
могут быть выяснены лишь отчасти, из за неполноты имеющегося 
экземпляра, такая попытка сделана нами в нижеследующем описании.

t Rhynchites (s. str.) martynovi sp. nov.

Supra elytris obscure-coerulea, partim aereo-nitida, subtus metal- 
llco-coeruleo-viridis. Elytra profunde punctata-striata, stria penultima 
abbreviate, elytris medio ad stria extrema convergente. Interstriis punc- 
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iato rugosis, irregulariter varlolosis. Mesosternum metasternis epihie- 
reque dense punctatfs, rnetasternum sparse et minus former punctatum. 
Abdomen tenuiter et dense punctatum, subtus reliqua pilositatls albts 
sparse vestitum. Capile pronotoque et pedibtsque latet. Long, elytrls 
5,3 mm, lat. in humerls 3,9mm.

Имеется лишь хорошо сохранившаяся задняя половина жука, но 
без ног. Окраска надкрылий темно синяя, местами с бронзовым отли
вом, с хорошо сохранившимся металлическим блеском, низ металли- 
чески-сине-зеленый. Щиток небольшой, четырехугольный, с широким 
основанием, с продольным вдавлением, густо и мелко-точечный. Над
крылья слабо сужены от плеч назад почти до середины, затем сужены 
сильнее к вершинам, с глубокими точечными ;бороздками, промежутки 
густо и глубоко точечные, блестящие, неровные, с многочисленными 
грубыми поперечными морщинками и неправильными вдавлениями, 
частью маскирующими точечные бороздки. Предкраевая точечная бо
роздка укорочена, доходит лишь до половины длины надкрылья и 
сильно сближена своим концом с краевой бороздкой. На диске над
крылий, в начале второй четверти имеются резкие поперечные вдав- 
ления. Среднегрудь и эпимеры заднегруди грубо точечные, заднегрудь 
пунктирована мелко и довольно редко. Брюшко довольно мелко и гу
стоточечное. Последний стернит укороченный, с отогнутым вершинным 
краем, что является признаком сГ. Жук снизу был покрыт белыми во. 
лосками, остатки которых видны у середины первых стернитов брюш
ка. Длина надкрылий 5,3 мм, ширина в плечах 3,9 лглг.

По скульптуре верха, в частности, надкрылий, ближе всего к 
Rhynchites giganteus Кгуп., однако у последнего надкрылья более рав
номерно-точечные, не изрытые неправильными поперечными вдавлени
ями, заднегрудь пунктирована грубее и гуще, а брюшко — реже- От 
Rh. auratus Scop, хорошо отличается более грубой скульптурой верха 
и мелкой точечностью низа. От Rh. zaltzevl Kies, отличается теми-же 
признаками. От Rh. lenaeus Faust, хорошо* отличается более грубой 
скульптурой промежутков на надкрыльях.

Для приблизительной оценки габитуса нашего вида мы приводим 
соотношения между длиной надкрылий и шириной плеч, вычисленные по 
1U экз. с и $ рецентных близких видов ринхитов и нашего вида, по
скольку на нашем экземпляре других промеров, характеризующих габи
тус, сделать нельзя (см. табл.).

Отношение длины надкрылий к ши
рине их в плечах (среднее по 10 экэ.

и V) 1>21 1,26 1,32 1,37 1,36



Из этой таблицы видно, что описываемый вид был стройнее и 
уже, чем близкие к нему рецентные РИ. гаКгеУ1, РЬ. 512ап1еи5 и РЬ. 
аига1и5, приближаясь больше всего к РИ. 1епаеи$. Однако, по абсо
лютным размерам новый вид ближе всего стоит к РИ. giganteus, он 
крупнее РИ. 1епаеи5. Длина экземпляров РЬ. giganteus, имеющих ту
же длину надкрылий, как и наш ископаемый экземпляр, т. е. 5,3 мм, 
без головотрубки равна 7,5лглс. Такие размеры имел, вероятно, и наш 
новый вид.

Тип хранится в коллекциях Зоологического Института Академии 
Наук Азербайджанской ССР в Баку.

В заключение приношу глубокую благодарность А. В. Богачеву 
за предоставление ценного материала, послужившего для этого опи
сания.

Зоологический Институт 
Академии Наук Армянской ССР 

Ереван, 1947, октябрь.

И ե- ՏԵՐ-ՄՒՆԱՍՅԱՆ

РЬупеЬйеЗ 5сЬпе1<1. օեոին պատկանող բրածո մի նոր ոհոակ Բինաղաղի 
նավթաիւաուն ավաղների «տերտերից (Со1еор1ега)

-'Լյոլրմ յան միջ»ս»ոցտ~ 
է КЬупсЬИе։ Տրհո^ծ.

շիւաաանքոլմ՝ ГПЗГ-

Բինագաղ ի նավթաքո աոն ավադների շերտե րում, որոնք Ր իսս 
դաշտային հասակ ունեն, Ա. Հ. Բսդաչևը (Բաքու) հայանարերեյ 
սեոին պատկանող մի նոր տեսակ, Ո['Ը նկարագրված է ներկա ա 
1уПОУ1 Տթ. Ո. անվան տակ։

ЛИТЕРАТУРА
1. В. В. Богачев. Картины первобытной природы Апшерона (Бннагады). Ба

ку, 1940.
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Новый вид цестоды Hymenolepis skrjabiniana 
из персидской песчанки (Meriones persicus Blanf.) 

(Представлено В» О. Гулканяном 17 II 1947)

Основой для настоящей работы послужил материал по цестодам-
паразитам песчанки (\Meriones рег51си8 В1апЕ<), собранный рядом экспе
диций Зоологического Института Академии Наук Арм. ССР за 1940—
1944 годы, в пределах Армении.

Всего было вскрыто методом полных гельминтологических вскры
тий (по Скрябину) 96 песчанок, из них 18 экземпляров (18,8%) инва-
зированы цестодами.

При изучении последних у 15 экземпляров (15,06%) была обна
ружена форма, признанная нами за новый вид рода Hymenolepis Wein- 
!and 1858. Описанию этого вида посвящена настоящая работа.

Fam. Hymenolepididae Fuhrmann, 1907.
Gen. Hymenolepis Weinland., 1858.
Hymenolepis skrjabiniana nov. sp.

Хозяин: Meriones persicus, Blanf.
Место обнаружения: констатирован у песчанок из Микоянского, 

Азизбековского, Горисского, Сисианского районов и окрестностей 
Еревана.

Локализация: тонкий отдел кишечника.
Интенсивность инвазии: всего обнаружено 43 гельминта, в сред-

нем 3 экземпляра на каждого зараженного.
Описание вида. Длина паразита 70—190 при максимальной

ширине зрелых члеников 0,6633 1,0419мм, Стробила построена по 
краспедотному типу* Сколекс невооружен, лишен хоботка; ширина 
его 0,2595—0,3460 леи (рис. 1). Присоски довольно крупные, округлой
формы, 0,0738—0,1080 мм в диаметре. Сзади сколекс незаметно перехо
дит в короткую, толстую шейку, длиной 2,8823-3,124о леи, Ириной
0,2249—0,2768 ж* на самом узком месте. Бесполые, отчленяемые шей
кой членики имеют 0,0692—0,0865 мм длины, при ширине 0,2768—
0,3480 мм, т. е. отношение длины к ширине их равно 1:4, в них за-
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метка только экскреторная система, состоящая из четырех хорощо 
развитых сосудов, проходящих по латеральным краям стробилы. Рас.

Рис. I.

стояние их от бокопых краев члеников
ВДОЛЬ всей стробилы 0,0519 -0,0865 мм.
Половые отверстия односторонние. По-
ловыс клоаки открываются в середине 
длины члеников. Примерно в 22 33 чле
никах появляются клеточные скопления, 
из которых формируются половая бурСа 
и семепровод. Далее, с 35—39 члеников 
уже замечаются зачатки трех семенни

ков. Их расстояние от начала стробиля-
ции 0,9688— 1,0428 мм. В члениках, до-
стирающих 0,2422 — 0,3114 мм длины и 
0,6401—0,8861 мм ширины, половые ор
ганы достигают своего максимального 
развития. При исследовании таких чле
ников (рис. 2) нами обращено внима-

ние на следующие характерные признаки:
Три крупных семенника, 0,2076-0,2575 мм в диаметре располо

жены по типу „VI" (по Скрябину и Матевосян, 1942 г.), т. е. все три 
лежат на одном уровне, по ширине члеников. Часто они своими зад-

Рис. 2.

ними краями заходят в 
бурса 0,1038—0,1211 мм

следующие членики. Цилиндрическая половая
длины и 0,0346—0,0389 мм толщины, своим

апоральным концом достигает порального экскреторного сосуда, ие 
пересекая его. В зрелых члениках половая бурса лежит косо—своим 
адоральным концом несколько вперед. Наружный семенной пузырек 
удлиненный, 0,0773-0.0951 мм длины и 0,0389—0,0519 мм ширины, рас-

зырек заполняет апоральную половину половой бурсы, его диаметр 
половые железы локализуются медиаивр.



Сильно лопастной яичник имеет 0,3460-0,3806 м.ч ширины, у более зре
лых члеников объем его увеличивается так, что почти закрывает всю 
поверхность трех семенников. Позади яичника, у заднего края членика 
располагается слабо компактный желточник, 0,1730-0.1903 л* г, по
перечнике Вагина, в виде прямой тонкой трубки, открывается позади 
половой бурсы. Споим апоральным концом вагина достигает портльиых 
экскреторных сосудов и расширяется я удлиненный семяприемник, 
0,0/78-0,865 леи длины, 0,0432-0,0519.«л толщины. Самые последние 
членики, длиной 0,3979-04395.«,«, шириной 0,7958-0,8650 мм, харак- 
теризуются наличием мешковидной матки, заполняющей все среднее 
поле членика и чрезвычайно крупного пузырчатого семяприемника, 
простирающегося от поральных экскреторных сосудов до средней линии 
членика. Яйца круглые, 0,0319-0,0406мм в диаметре, с двумя тон
кими оболочками. Онкосфера 0,0 74 0,0203 мм в'поперечнике, снаб
жена шестью эмбриональными крючочками, 0,00 6 — 0,0203 льи длины.

У млекопитающих до настоящего времени отмечено всего 10 ви
дов рода Hymenolepis Weinland 1858, с невооруженными сколексами. 
Из них только 8 видов имеют рудиментарный хоботок. Обнаруженная 
нами новая форма: Hymenolepis skrjabiniaпа относится к тем цесто- 
дам, у которых сколекс совершенно лишен хоботка.

По доступным вам литературным денным, к этой группе цестод 
из млекопитающих принадлежит всего два вида, а именно:

Hymenolepis horrida (Linstow, 1901) и 
Hymenolepis soricis Baer, 1928.
Дифференциальный диагноз. Сравнивая с указанными формами

наш вид, мы можем его по отсутствию вооруженного цирруса диффе
ренцировать от Hymenolepis horrida Linstow, 1901 и Н. soricis Baer, 
1928, имеющих мощно вооруженные циррусы.

Н. horrida отличается от описанного нами нового вида двукры
лой формой и апоральным расположением яичника; размером и рас
положением семенников; формой онкосферы и различием хозяина.

Н. soricis отличается от нашей формы размерами семенников, 
половой бурсы, сколекса, присосок. Помимо этих признаков Н. soricis 
характерен еще тем, что длина зрелой стробилы достигает только 
0,3 л/Ж. КрОхМе того, хозяин Н. soricis относится к совершенно иной си
стематической группе.

На основании всего сказанного, мы считаем нашего паразита но
вым видом и предлагаем ^для него название Hymenolepis skrjabiniana 
nov. sp. в честь академика К. И. Скрябина.

Зоологический Институт 
Академии Наук Армянской ССР 

Ереван/ 1947л январь.



Կ. Ա. ւԱԽՈաԱՆՊարոկակսւԱ ափսդսւմկսւէ։ մո« հսւյտնւսթհրված Արի (լորդիյ-ի Սոր «հասկ Hymenolepis skrjabiniana nov. sp.

Հայկական ՍՍ1Ւ Գիտությունների Ակադեմիայի 'ւենղանաբանական 
կողմից 1940—1944 թ. ի>, Հայաստանի մի բանի քսաններում կազմակերպվի 
ցիաների մամանակ հերձված 86 ավաղամ կներ ի ց 16-ի մոտ մեր կողմից հայանա 
երիզորդի տեսակ։ Ներկա աշխատանքը նվիրված I; այղ 'հոր տեսակի *յքկ
թ յանըւ

ստ [։ւհք»ւսւ|, 

էքսսլ!պ{ւ-

է
м*рМ41|ря։-
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ք*ՈՎԱՆԴՍԼԿՈ հԹՅՈհՆ VII £ԱՏՈՐհ
աթեւք ատիկա

17. Ս*. Ջթթաշյան— Անսահմանափակ տիրսւ յթներում պոլինոմևե ր ի սիստեմի 
լրիվության չափական հայտանիշերի մասին . ...

Մ. Ս. Ջբթաշյան-Ամբօդջ ֆունկցիաների որոչ դասերի նե րկտ յա ցն ե ւիոլ թ յան 
մասին 193

Կիրառական մաթեմատիկա

Ա. 3*. Նազարյանէ ՀՍՍՌ ԳԱ թր1?ահ.իՅ *սնդամ — Ւմպոպսիվ ֆունկցիաների 
սահմանումը ••••••••••

1Լ Դ. Նազարյան, ՀՍՍՌ ԳԱ թղթակից անդամ—Երկու փոփոխականների իմ- 
պ"պ"իվ ֆունկցիաների սահմանումը • • • • •

«էզիկա
ՕԼ Ի. Ռլիխանյան, ԼՍՍՌ ԳԱ իսկական անդամ, ե Ն. Մ. ք տչարյաճ- հոսմիկա֊ 

կան ճառագայթների մասին •
Վ. Հ. Համբաբձումյան, ՀՍՍՌ ԳԱ իսկական անդամ—Վերջավոր Օպտիկական 

հաստության անիզոտրոպ միաչափ միջավայրի կողմից Լույսի դիֆուզ անղրա- 
դարձման և թափանցման մասին »•««•«•

153

1ՔՔ

Թերւքոգինաւքիկսւ

Սվեքոօնդր Հակոբյան, ՀՍՍՌ ԳԱ իսկական անդտմ—Բարգ հետերոգեն սիօ» 
աեՏՆերի վարիանաական սւ թ յան մասին • • • • •

է^յեկտրոտԼիւնիկա

Ա. X- Իոսիֆյահ, ՀՍՍՌ ԳԱ թղթակից անդամ—Սինխրոն մեքենայի դիֆերեն- 
ցիոմէ հավասարումների ձև ա փ ոխ ուՈերի թեորիա .

Կիրառական մ*եիւանիկա

Մ. Հ. 1նւյուժ|ան-^^րիչ էոր*իրի ոպտիմալ երկրաչափության էլեմենտների 
ֆիզիկական հիմունքները

Կառուցում*ների տեոություն

Ջ. Ա. Հացազոբժյան—Ծոման դեմ այխաաոդ ուղղանկյուն հաավտեքով երկա- 
թարետ-ն է(եմենաների հաշվարկի սեփական կշոի հաշվաոմամր

Ն հ». Հարությունյան — Լարվտեությունը ե ղեֆորմացիաներր րեասնյա ղանդ, 
վէսծն ե րում բետոնի հոսսւնութ յան ակնառումով • • • •

ճիղիկական քիէքիւո

1. 0. Ենիկոյոպյան և II. էաւբաՕրյյան-Կարեր մակերեսների վրա աաո֊
մական ջրածնի ոեկոմբինացիայի գործակցի ջերմային կախվածության չափումը ,

Ա. Ռ. ՆաւբաՕզյաՕ— Մեթանի ֆոաորիմիական, ոնղիկսվ ոենսիրիլացված օք

սիդացումը • •••* • • •
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Օրգանական քիմիա

Վ. Ի. ԻօսպոԼ||աճց, ՀՍՍՌ ԳԱ իսկա^ան» անդամդ և Թ. ԱԼ. Աց|ււ|յաԱ —1էՅ^Ւի- 
րչորբուտեն-2~ի ածանցյալների օքսիդացումը» II հադորդումք Արօքոիըացախաթր֊ 
թուների սինթ ե դր . . . • • »

<Լ, Ի. ՒսօպոպյւսՕց» ՀՍՍՌ ԳԱ իսկսւկւսն անդԱէւք, ե Հ. Տ. էօսւ յ աև —— 1-Հ’/"ք֊ 3-րոլտեն-*Հ֊ի փոխս՛ րկու&ւե ր ը կծու կալիումի ներկայությամբ .
Գ. Տ. ԹադևՈԱյսւԱ և մ*. Հ. 1քեփքյա&—Ճ1-հիպերիտոնի սինթեդ •
Վ» *Լ Ա<1Ա1Ա1յա1ւ և Վ. Ն. ժոսմւայոջժյւսն — փլորբուտենիչային միացությոևն֊ 

ների տսյրւօ^ւ սյւ՚ան իզոմերների ստացումը! 1- 1 - Ֆ ենօ ր սի - ծ - ր լո ր բ ուտ են -2 - ի տա- 
ր ւս ծ աղան ի ղո մերները «•«•*•> *

Րի օք իժիւո

Հ, հ. ք^ու (ւ|)աիյաճւ ՀՍՍՌ ԳԱ իսկական անդամդ՝ Վ. Ղ. Մ[ււ|)թաբյ ա1ւ և ։Լ. 1\ 
Եւ|յԱ!է| — Ն իկոտինաթ թ վի սյդդե ցո, թ յոՀն ը պիր ո կատե ի» ին ի Օքսիդացման »[րա

Լ. հ). ԲէՈ(փսւթ]ա11, ՀՍՍՌ 7 Ա իսկական անդամ, և Գ. Վ. ’ք’111մս>||Ա1ն — Կռչամ ինը 
որպես անտի- ե պրոօրսիդանտ ճարպերի ու. վիաամ ին ,\^ի ին րնօ չ սիդա ցմ ա ե դեպ
քում . . * . , •

Հ» Խ. ք՝ՈՆնհ։ււթ]ս*6. ՀՍՍՌ ԳԱ իսկական անդամ, և 1ր. Դ. Գասպարյէսն — 
Ա^եվրինի (վ ի տամ ին |Տլ) և ասկորբինաթթվի (վիտամին Շ) փոիւաղղե էությունը 
միմյա ՛ ց քայքայման վրա ••••»’•

Դ*հո|ոց իա

Լ. Ա. Վււ:րդաքւյւս՞(Լ ՀՍՍՌ
տեսակի կրկնաբյուրեղի մասին

Ա. Հ, Դտւ՚թիեքյան և Հ. Ա
հրաբխած ին շերս սւ / Սիի հասս կիI . II Վարդանյանդ, ԼՍՍՌ

ԳԱ թղթակից անդամ ադիոկչադների մի նոր
• • • • • • ր

Ասատթյսւ I։ —* Գալի-դաղ լեոան (Ս-դրրեՀ. ՍՍՌ) 
մասին
ԳԱ թդթակքքէք ս>ն»չամ—91է, ’Հ Նիկիտքնի դա^տա-

յՒն

կան

2ս(^1' ե ր ր ր յո 9 ր հ դո, դ ի էո ա կս» հ էլեմենտների դիձ>դրամր չրտցնոդ կորեր (I . Ա» ՝ աթ!}’ և Ա հց % Ս ' //• ԳԱ թ*ւթւսկիյ անէրսմ Կովկաս-1}ծ ով Կասւդիա- 
ւաէղ » սլոստպլիոցևնի կորելացիայի նոր սխեման . • •
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127
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ՐույսԼրի ՛է իգիո|ո<յիա•1. Հ. I,Ա1։յաթյւս’] — Սիամյա րույսերի ոեպրօղուկտիվ դսրդացման ե ծերս՛ 
ման մասին է է է Հ՛
ՐույսԼրի ւքորո।ս<|ի աll.fi 1.յ ԻվաՍովո Օ€]թ։ ՛ուստ, ձՇԱՈււԱտ ե մեր^վար ցԼդեր1. նեկտարանոց- 
ներ/, ,։լ վ շո1_ սիստեմատիկական նշանակության մասին

ւ^այււևրի սիււ«ևԱ'սւհի||(1ւ‘1-. Ի. 1ԿսՍՈվ<11փ — Տ։օՈ ՈՅ ց1,ղին պատկանող մի նոր տեսակ Լտյաստանից .
ԱկաղեմԷկոս և. Ա. Դ|։ՈԱՕ»1եյմ — ՍՅտթժՈսհ ցհղի կովկասյան երկու. Նոր 

տեսակներ

Ա. Ա. Կպւսկոզսկի- :|. ւյթՅՈսԱ .,եղ[, մի նոր տեսակ Արևմտյան Անղրկով- 
կտսի կրարարային լեոՆԼրի,/ ....

Րու յսԽրի ա<;իւար|ւու<յրւււ թյա 11
Լ. '1. ւրօոյսմյ.^, ՀՍԱԱ ԳԱ թղթակից տնղամ^կափոլջիթի ֆշորայի ու. րոլ. 

ոականոլթյան րնոՀաղրական ղէերը և հարավային Ղանղեղոլրի ր.„„աբանա 
կտն-ա:[սարն,է1դրքէ1կա1 ո .ս յ Ոն տ ց ման հ՚սրցը ^•1քհ«յւււ1ւսւթսւ11ու րյու 11

67

137

169

3’43

39

1լ Կ» ’հայ—*Լդն էէ ց ս, վ Ո ր 
փոփոխէ*,թ յոլննե րը

Կոնտիայի ((2ՕԱ11յ ՔՕ1հրւՏ №էՈ.) ղույնի հասակային
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Թ. 1Г. Опп Ղիխիքյա — Հայկակ՚սն ՈՍՈ- ում <փ"տՀհսւ][, Н * կո рЪЬ [, (ՕԺ1Օ!ՕՈՅ Տթ.) 
հայտնա րերեչու. մասին ....II. 4. Ղալ — Նաւոտերերի նոր ե^^աւոեւ/ակ (Գարալագյաղիд ) •

X. X. Ակրա ռվս1||) — Ցամաքային խեցիավոր փափկամորթների նոր և քիչ 
հայտնի ձևեր Վայրից (Գարալադյաղից) .....

Հիւ}րոթ|ւո(Ո€}իտ8. 1Г. Մհշ1|Ո\|։Ա — Սև անա լճի Ь լենով կայի ձուլի կ լադորյերնե րի կտղՍի մե 9 
и* ար ի 1л ե րի ընթացքում տեղի ւէւ՚սեյա^ փ ո ի ո խ ութ յուննե րի մասին

1Բիջաււսւբա0ոէ թ’Ու6

Ա. ’Լ. Բոգւոչով-СурЬо$1С(Ье սեռի նոր տեսակ Արա քսի հովտից . .
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СОДЕРЖАНИЕ VII ТОМА
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Математика
Л/. .И. Дкрба’.иян. О метрических признаках полноты системы полино

мов в неограниченных областях
М. М. Лжрбашян. О представимости некоторых классов целых функции 193

Прикладная математика
А. Г. Назаров, чл.-корресп. АН Арм. ССР. К определению импульсив

ных функцн։։ • • • • ‘ ‘ 11
А. Г. Назаров, чл.-корресп. АН Ары. ССР. Определение импульсивных 

функций двух переменных .•••••• 145

Физика
А. И. Алиханам, действ, чл. АН Арм. ССР и Н- М> Кочарчн. О фотонах 

в космических лучах



В. А. Амбаруумян, действ, чл. АН Арм. ССР. О диффузном отраженны 
н пропускании света анизотропной одномерной рассеивающей средой конеч
ной оптической толщины . • 109

Термодинамика
Александр Акопян, действ, чл. АН Арм. ССР. О вариантности слож

ных гетерогенных систем «49

Электр отехвнка
А. Г. Иосифьян, чл-корресп. АН. Арм. ССР. Теория преобразований 

диф еренциальных уравнений синхронной машины . • * 97

Прикладная механика
М. И. Арууян. Физические основы элементов оптимальной геометрии 

режущего инструмента. II. Задний угол резца . • . -17

Теория сооружений

3. А. Ауагоруян. Расчет изгибаемых железобетонных элементов прямо
угольного сечения с учетом собственного веса . • • .53

Н. X. Арутюнян. Напряжения и деформации в бетонных массивах с 
учетом ползучести бетона . ...... 203

Физическая химия

Н. С. Ениколопян и А. Б. Налбандян. Измерение температурной за
висимости коэфнннента рекомбинации атомного водорода на твердых поверх- 
ностях ......... 57

А. Б. Налбандян. Фотохимическое, ртутью сенсибилизированное окис
ление метана ....... 109

Органическая химия

В. И. Исагулянц, пснс1в. чл.АН Арм. ССР и Т. А. Азизян. Окисление 
производных 1,3-дкхлорбутена-2. Сообщение II. Синтез'арокснуксусных кислот

В. И. Исагуляну, действ чл. АН. Арм. ССР и Г. Т. Есаян. Превращения 
фенил-1-хлор-З-бутена-2 в присутствии едкого кали

Г. Т. Татевосян и Л1. О. Меликян. Синтез (П-пилеритона
В. Д. Азстян и В. Н. Д\амагорцян. Получение стереоизомерных 

хлор-бу тениловых соединений. I. Стереоизомеры 1фенокси-3-хлорбутена-2 .

21
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211

Биохимия

Г. X. Бунятян. действ, чл. АН Арм. ССР. В. Г. Мхитарян и
В. Б. Егиян. Влияние никотиновой кислоты на окисление пирокатехина . 27

Е. X. Бунятян, действ, чл. АН. Арм. ССР и Г. В. Камалян. Коламин 
как анти- и прооксидант при самоокислении жиров и витамина • . 121

Г. X. Бунятян, действ, яд. АН Арм. ССР и М. Г. Гаспарян. Взаимо
действие аневрина и аскорбиновой кислоты при их распаде . . ИЗ

Геология

Л. Л. Варданяну, чл.-корресп. АН Арм. ССР. О новом типе двойни
ков плагиоклаза • . . .

А. А. Габриелян и А. А. Асатрян. О возрасте вулканогенной толши 
разреза горы Далп֊даг (Азсрб. ССР) .....

Л. А. Варданяну, чл, корресп. Н. Арм. ССР Дополнительные кривые 
к диаграмме R. В. Никитина кристаллографических элементов полевых шпа-
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Л. А. Варданяну. чл.-корресп. АН Армянской ССР. Новая схема кор
реляция постплиоцена Кавказско-Черноморско-Каспийской области . . 219

Физиология растений

В- О. Казарян. О репродуктивном развитии и старении однолетних 
растений 131

Морфология растений

Анна Иванова. О систематическом значении нектарников и пальцы
у 1)е1рЫо։ит, АкопИит и близких родов • . . . .67

Систематика растений

Д. И. Сосновский. Новый вид р. 5։е11ега из Армении . .137
Академик А. А. Гроссгейм. Новые кавказские колокольчики . 169
А. А, Конаковский. Новый вид колокольчика с известняковых альп

Западного Закавказья ....... 223

Фитогеография
А. К. Магакьян, чл.-корресп. АН Арм. ССР. Характерные черты флоры 

и растительности Капуджиха и вопрос о ботанико-географическом райони
ровании Южного Зангезура . • . , .39

Зоология
С. К. Даль. Возрастная изменчивость окраски ошейниковой контии— 

Contla collaris Men. ....... 73
Т. М. Соснихина. О нахождении костей пишухи (Ochotona sp.) в Ар

мянской ССР ........ 77
• С. К. Даль. Новый подвид ночницы Наттерера из Вайка (Даралагез) 173

Н. Н. Акрамовский. Новые и мало известные формы наземных рако
винных моллюсков из Вайка (Даралаеза) (Gastropoda. Vertiglnidae) 179

Гидробиология
Т. М. Мешкова. Об изменениях в составе кладоцер Еленовской бухты 

озера Севан за последние годы ...... 45

Энтомология
А. В. Богачев. Новый вид рода Cyphostethe Mars, из долины Аракса 

(Coleoptera. Tenebrionidae) • ......
Н. С. Борхсениус. Два новых рода мучнистых червецов и новый вид 

щитовки (Homoptcra, Coccoidea) из Армении ■
Д. И. Лозовой- Вершинный короед (Ips acumlnatus Gyll.) в сосняках 

Закавказья ..•••••••
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141

185

Палеонтология
М. Е. Тер Минасян. Новый ископаемый вид рода КЬупсйнез 5сЬпе!б. 

из бинагадинских Кировых слоев (Со1еор1ега, АПе1аЬМае) • .

Гельминтология
К. С. Ахумян. Новый вил цестоды Hymcnolcpis skrjabioiana нз персид

ской песчанки (Merlones. persicus Blanf.) .

Микробиология
А. К. Паносян и В. Г. Туманян. Симбиоз между дрожжами и этого- 

бантернями . . • • ' *

239



Фаанологяв животных
Г. П. Мсмегян. О влиянии минеральной воды „Андижан" на функцию 

глоткой мускулатуры различных животных . • • • 8$
/. //. Лм.иегян н Ф. А Адамян. Влияние гетероаукснна на гладкую 

мускулатуру и на периферические сосуды различных животных . • 189

Медвдвва

Э. С. Газарян. Новая проба для исследования вегето-эндокрннной 
системы , . . . • , . , . , . • .93

540
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