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МАТЕМАТИКА

Мергелям

О некоторых квазианалитнческнх классах функций 
(Представлено А. Л. Шагиняном 31 XII 1947)

Через Еп(И обозначим отклонение полинома наилучшего при-
ближения степени п непрерывной 
[0,1], т. е. нижнюю грань величин

ункпии 1(х) от Кх) на отрезке

П1зх I 1(х) —Рп (х) |
О < х < 1

относительно всевозможных полиномов степени п.
Введенный акад. С. Н. Бернштейном квазианалитический класс 

функций, обладающий тем свойством, что совпадение двух его функ
ций на каком-либо отрезке (хя> х2], (х1>>0, х, < 1) ведет к их совпа
дению везде на [0,1], характеризуется в терминах наилучшего прибли
жения тем, что для некоторых целых чисел пр п2, . . ., пк , . . . и по
стоянной к<^1-

Еп(1)<кп п = п1։ п2, ...
Ниже мы имеем в виду привести аналогичные результаты, касаю

щиеся некоторых других квазианалитических классов функций.
Пусть (о>0 — монотонная функция, убывающая к нулю

при 6-> 0 быстрее любой степени аргумента, т. е. при всяком п 0

Нт
-0

֊0).

Квазианалитическнй класс функций, определенных на 
дающий тем свойством, что из неравенства

| {։(х.)-{։(х) I < <р( | х—х, I ),

|0,11. обла-

выполняющегося для двух любых его ункций 1։ и Г։ какой-нибудьи
точки х0 следует, что 1\(х) (2(х), обозначим через рк .

Георема 1. Если для некоторых целых чисел п|? п2, . . .

Е„(П=0М5„ )] II — Пр и21 • • •

где оп—корень уравнения (со)" = ср(э) при любой фиксированной по 
стоянкой с>0, то 1(х.) Рс.
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Пример.
некоторых п1։

Пусть ф(5) = ехр (—6
Л2, • • • 5 ® 0

)(Х^>0). В этом случае если для

Еп 0)< ехр n In п п = п., II,

и при 0 х0
ехр(— | х —х0 |

то Цх)=О.
Пусть М означает бесконечное замкнутое множество точек, рас

положенных на отрезке [0,1]. . *
Квазианалитический класс функций, определяющийся тем обстоя

тельством, что из совпадения двух любых его функций на множестве М 
следует их тождественность везде на [0,1], обозначим через Им-

Класс Ом объединяет, следовательно, функции, для которыхэ»:
множество М является «множеством единственности1*.

Теорема 2. Для любого бесконечного множества 
указать такую положительную функцию <рм(о), что 
каких-либо целых п1։ п„ . . .

М можно 
если для

Е„0) п = п,։ п

то f(x) £ UM. В частности, если М состоит из точек ш₽

О, то
—р п In П—СП

где с>0 некоторая постоянная, если же М состоит из точек

то

=РМ (n) = q
п(п֊1)

2 и т. д.

0<$

q О <

За иечание. Можно доказать, что классы и UM не
именно, существует несчетное множество недиференцируемых 

пусты, 
функций.

отличных друг от друга не на аналитическую функцию, входящих в
классы и им.

Пусть теперь 1(г) —регулярна в | г | 
а р(п) означает нижнюю грань *

шах ' Иг.) - Рп (

1, непрерывна в | z | -^1,

по всевозможным полиномам степени п.
Следующее утверждение, являющееся аналогом теоремы 2, отно

сится к предложенной проф. А. Л. Шагиняном задаче изучения сово
купности нулей аналитической функции 1'г), расположенных на границе 
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области регулярности ((г) в предположении, что ((г) непрерывна в зам՝ 
кнутой области.

Теорема 3. Для любого бесконечного множества М точек, 
расположенных в | г | 1, существует положительная функция
Фм(п), такая, что если

и
р(п)<Фм(п) n = nv п 

f(t) =0 для t £ М, то f(z) = 0.

Замечание. Следует отметить, что в классы Q? и Um входят

функции недиференцируемые с как угодно плохим (в смысле медлен
ности убывания) модулем непрерывности. То же относится и к классу

ункций, регулярных в | z | <7 I, непрерывных в | I | < 1, для кото
рых какое-либо бесконечное множество М является множеством един
ственности

п
I п пПусть р(п)<е и М означает множество нулей функции ((г).

Теорема 4. Если 1(г)^ 0, то множество М счетно, кроме 
того, если М(п) означает производное множество М(п-1), то ряд 
М(0) —М, М(1\ М(2', . . . обрывается на некоторой члене.

Рассмотрим теперь связь между свойствами 1(г), скоростью убы-

вания En (f) и полностью чисел / nk к.
Л 1 I

Для любых целых чисел 
установить зависящие от них 
смотрим в качестве примера

Пусть

п,, П2, . . . и скорости приближения можно
свойства аппроксимируемой
три случая.

ункции. Рас*

р4-а>, 0<а<1, п = п1։ па,

Теорема 5. Если nk = ехр ск, то P-я ппоизводная функции 
f(x) удовлетворяет условию Липшица порядка а,

если пк =ехрехр ск, то -я производная функции f(x) удов

летворяет условию Липшица порядка — е (е > 0);

если же пк =ехрехр ехрск, то f(x) может быть недиферен- 
цируемой, однако если w(o) означает модуль непрерывности 1('х), то

♦
ы(о) < Const е

Замечание. Последнее утверждение является в некотором смысле 
вполне точным, так как существуют функции, модуль непрерывности
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ա(ծ)>>քօոտէ е

которых удовлетворяет неравенству

н для которых

Еп (!) < - 
п

п=ехр ехр ехр ск, к = 1, 2, 3, .

Сектор Математики и Механики 
Академии Наук Армянской ССР 

Ереван, 1Я47, ноябрь.
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АСТРОФИЗИКА

Л. В. МярзФяы 

։»

О статистике направлений радиусов-векторов, 
соединяющих компоненты двойных звезд

(Представлено В. А. Амбарцумяном 19 I 1948)

Вопрос о распределении состояний спутников двойных звезд в фазо-
вом пространстве невозможно решить, не зная относительные координаты
и пространственные скорости всех спутников двойных звезд по отно
шению к соответствующим главным звездам для какого-нибудь момента 
времени. Между тем скорости спутников нам известны для очень огра
ниченного числа пар.

Поэтому, если только мы хотим охватить большое число пар, 
приходится ограничиться изучением распределения лишь относитель
ных пространственных координат спутников. Иными словами, можно 
поставить вопрос о том пространственном распределении спутников.
которое получится, если все главные звезды совместить в одной точке.

При этом плотность распределения будет функцией расстояния и
угловых координат. Зависимость этой плотности от расстояния до 
главной звезды была изучена В. А. Амбарцумяном С1) и другими (3).

Здесь же мы поставили задачу рассмотреть распределение по уг
ловым координатам (для всех расстояний сразу)- При этом следует
принять во внимание, что мы на самом деле наблюдаем только проек
ции радиусов-векторов на небесную сферу и, следовательно, проекции 
их направлений.

Предположим, что по пространственным направлениям спутники
распределены равномерно, т. е. плотность их зависит только от рас
стояния до главной звезды. При таком предположении распределение 
спутников по направлениям их проекций на небесную сферу в любой 
части последней опять должно быть равномерным.

Обратно, если наблюдательные данные показывают, что для каж
дого отдельного участка неба распределение спутников находящихся
в нем двойных звезд, в проекции на небесную сферу 
это доказывает равномерное распределение спутников 
в пространстве.

Целью настоящей работы являлась проверка 

равномерное, то 
по направлениям

предположения
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о равномерном распределении спутников по направлениям на имеющемся* наблюдательном материале.
При этом целесообразно разбить небо на отдельные, по возмож

ности малые, площадки и для каждой площадки в отдельности соста
вить диаграмму распределения спутников по направлениям, аналогич
ную диаграмме Каптейна для собственных движений. Каждая такая 
диаграмма даст нам распределение проекций радиусов векторов на 
плоскость, касательную в этом участке к небесной сфере. В случае 
независимости пространственного распределения плотностей от угловых 
координат мы должны получить для всех участков неба круговые диа
граммы.

Нами использованы данные из каталога АНкеп’а(’), охваты
вающего северное полушарие полностью и южное полушарие до 0 = 
— 30° (о—склонение).

Эта часть небесной сферы была разделена на 36 площадок: пояса
от о = —30° до 6 = 0° и от 6 = 0” до 6 = -}-300 были разбиты на площадки 
шириной в 211 по прямому восхождению (0Ь—2Ъ, 2՛1—4й . . . 22ь— 
24ь). Получилось 24 площадки. Далее пояс от 6=4-30° до 6 = 4-60° был
разбит на площадки шириной в по прямому восхождению (О*1 — 3Ь, 
З*1—б1', . . , 21ь —24и.). Получилось 8 таких площадок и, наконец,
полярная шапка от 6 = 4"60° до северного полюса была раабита на че
тыре площадки шириной в 6Ь по прямому восхождению (О11— б\ 6Ь — 
12ь, .... 18"—24ь).

Для каждой площадки были рассмотрены углы положения 
(угол, составленный радиус-вектором главная звезда-спутник с проход
ящим через главную звезду часовым кругом) наблюденных в нем двой
ных звезд. * ’ ' ՛ т Ф

Интервал значений от 0° до 360° был разделен на 24 части по 
15°. (0°—15°, 15°—30°, . . . . , 345°—360°). Для каждой площадки было
сосчитано число п звезд, углы положения которых относительно часо
вого круга, проходящего через центр площадки, находятся в каждой 
из этих 24 частей. При этом мы по возможности стремились пользо
ваться данными о значениях Н для 1920-0 года. Для исключения (по 
возможности) оптических пар, мы при наличии нескольких спутников 
брали угол положения для пары с наименьшим угловым расстоянием. 
Чтобы избежать громоздких вычислений для всех площадок^ кроме 
площадок полярной шапки, углы положения взяты прямо из каталога, 
т. е. часовые круги приняты параллельными. Для близполюсных же 
площадок для каждой пары вычислены величины

ср = {>—а
(где $—угол положения пары по каталогу, а а—прямое восхождение), 
и изучалось распределение Таким образом вносилась поправка за 
непараллельность часовых кругов.

По полученным данным было вычислено для каждой площадки
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среднее число звезд в каждом интервале (0°— 15е, 15м-30\

345°-360°) п == 24 (где М — число находящихся в площадке пар), п

и среднее значение квадрата п*.
Естественно, что получающиеся диаграммы не 

говой формы. Однако, возникает вопрос, являются 
от круговой формы результатом лишь случайных

имеют точной кру- 
ли эти отклонения

рлюктуацин, или••
они являются следствием действительно неравномерного распределения 
спутников по направлениям.

Если распределение является круговым, и наблюдаемые отклоне-
ния п—-п объясняются случайными рлюктуациями» то должен быть•I
справедлив биномиальный закон распределения вероятностей, по кото
рому в данном частном случае должно соблюдаться условие (4):

, ֊ 1 23 —
? ~ П- —П = „7 П24

Результаты вычислений для всех 36 площадок приведены в сле
дующей таблице.

Координаты центра 
площадки Общее 

число 
звезд 

N
п3п

1
2
3
4
5 I 
6
7

I
8

I
9

I 
10
II
12 
13* 
14* 
15՝ 
16*

17
18
19

20
21

-15е 
-15е 
— 15՞ 

—15® 
—15® 
—15° 
-15° 
-15® 
—15® 
—-15® 
—15® 
—15е 
+15® 
+ 15® 
+ 15® 
+ 15® 
+ 15® 
+ 150 
+15® 
+ 15® 
+ 15®

Iй 
3й 
5Ь 
7*1 
9Ь

И11 
13й 
15й 
17ь 
19ь 
2111 
23й

1Ь 
з11 
5й 
7ъ 

9Ь
Н1* 
13й 
15ь 
17ь

229
252
405
632
364
222
203
256
349
466
287
224
368
322
506 
763 
346
240
227
249
345

9,54
10,50
16,88
26,33
15.17 /
9.25Х

8.46
10.67
14.54
19,42
11,96
9.33

15.33
13.42 1
21,08
31.79 !
14.42
10,00
9,46 .

10.04
14.46

99+8 
119,33 
312,38 
724,50 
243.00
93,00 
33,46

120,83
225.12
394,50 
155.62
98,83

246,17 

194,08
462,25

1052,20 
225,50
106.65
93,54

120.79
217,29

3.02
3,17
4,02
5,02
3,81
2.97
2.85
3.19
3.68
4.31
3,38
2,99
3.83
3.58
4,49
5.52
3,72
3,09
3,02
3.12
3.72

2,89
3,01
5,25
5,59
3,59
2.73
3.45
2,64
3,70
4,18
3,55
3,43
3.34
3,75
4.23
6.45
4,19
2,58
2.02
4.47
2.86
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Коорпняэты центра
5

о

площадки Общее 
чи< ло 
звезд 

Я
п гР 23 «п ;а=

24

19“
21”

23й
1" . 30
4Ь . 30

7*' .30
10“ . во 

13” . 30 
16* . 30 
19ь . 30
22*’ . 30 

ч|։

У14 !
118՜ I

364

Я

15"
21"

Мы видим, что

блюденное среднее

883
589
365
310

440
1356

1273
586
256

218
60Э

38.08 
28.62
15,17 
44.72 
36,79
24.54

15.20 
12,92 

18,33
56,50 
53,04 

24,42
10,67 

9,08
25.38

1496.33 |
846.54 I
247.75 ।

2037.54
1381.71

621.62
243,38
172,50
365,83

3239,08
2862,87

617,66
129.83
96,92

665.46

6.04
5.24
3.81
6.55
5,94

4.85
3.82
3,52
4,19

7,36
7,13

4,84
8.19
2.94
4,93

6,ЬО 

5,21
4,20
6.14
5,31

4,41
3.51
2.13
5,46 
6,84
7,04
4,62 

4.00
3.80

4,64

почти во всех случаях величина и на

квадратичное отклонение весьма близки друг к
другу.

Таким образом, наблюдательный материал полностью под
тверждает справедливость нашего предположения о равномерном
распределении спутников по направлениям в пространстве.

Еще в 1936 году В. А. Амбарцумяном было доказано С1), что
при любом распределении энергий двойных звезд, при условии лишь,
что фазовая плотность не зависит от других элементов кроме энергии
(боль И ой полуоси пары), число всех двойных звезд с эксцентриситета
ми, меньшими чем а0, должно быть пропорционально гв։.

То обстоятельство, что по наблюдениям число пар с эксцентри
ситетами, меньшими чем а0, приблизительно пропорционально зД де- В
лает вероятным предположение, что реальная фазовая плотность дей
ствительно зависит только от энергии пары.

Настоящая работа является вторым подтверждением этого допу-
щения статистики двойных звезд, так как если разовая плотность
(плотность спутников в фазовом пространстве) есть функция от пол
ной энергии и только от этой величины, то распределение спутников 
но направлениям в пространстве должно быть равномерно. А мы вм-
дели, что оно на самом деле равномерно с точностью до величин ма-
лых по сравнению со случайными флюктуациями.



Это означает вместе с тем, что согласно статистике данных ка
талога АПкеп'а все ориентации орбит в пространстве одинаково ве
роятны.

Бюраканская Астрофизическая Обсерватория 
Академии Наук Армянской ССР 

Ереван, 1947, декабрь.

Լ- 4. ՄհՐՋՈՅԱՆհրկհտօկի ւոոտզհրի կոմ*ս|ոն1քհԱ>ևրբ ւքիացՏուլ օառա^իւլ ուզղու pjnitifihr'i iGnufiG

H ւսոլմհտս իրոլթ յտ՚Ն է ենթարկված կրկնակէ աստղերի արբանյակների բաշխում, 
ըսա ուղղությունների տարածության մեջ, երբ բոլոր ղլի..սվոր տոտղերր համատեղված 
են մի տեղ^ւմւ

Ենթադրել ենք, որ այդ բաշխումն ըստ ուղղոլթ յուննե րի տարածության մեջ և, հե~ 
ւոևաբար, նրա տարբեր սլրո եկր իանե րում երկնային սֆերայի վրա հավասարաչափ էէ Alt" ևԸՈ ի կա տա լող ի դիտողական տվյալների հիման վրա սսւուդված Լ այղ ենթադրության 
Ւր—1 ատՒ '

եււկնսւյյւն սֆե րա յի' կ լոդոլմ մասր (ujJpfir^ Հյուսիսային կի
ղունղը և նարավայի Հը մինչև 0 — 30^րաժանէքել կ 36 մասի և յոլրսւ^անչյրրւր մասի հա
մար աո.անւծիձ կտգՍվել կ է» բահում գտնվող կրկնակի աստղերի արբանյակների րսէո ուղ
ղությունների բաշխման դիա գրամ մա 9 աստղե ր ի սեփական շարժումների համար ձասլաեյնի 
կաղմած ղիսւղրա ս ման երի օրինակով» ^ոլրա^ւօՍ չյուր ղիաղբամ մա ցՕէ-յց կ տալիս 
նակի աստղե րի կոմ՛պո Կ են տներր միացնող յաոավիղ~ վեկտորն երի բաշխումն րսա ուղղսւ֊ 
թյուն հեր ի երկնային սֆերայի նա մ ա սքասւ ա ս խ ան մ ասում նրան շոշափող հարթության

ա

^եիջլ *»/. տևանը են ոՀ թե իրակ
աղումները ձչղրիտ շրջանային 
արբանյակների (1" ** ուղղու-

ֆէյուկ ցիաների»
տվյալներն ամբողջովին հ

տոլ tt են կրկնէսկի 
հս»վասարաշէսվք բա 

p(nnt- մ / , որ

ծոստղերի արբանյակների' տարս» 
շխէէան մասին տրվ ւս^ են թ աղրության իրավացիությունը։ ]9սկ վ^րՀի-

I խտոէ թյունր !իաղային
յմաձայն ա ր բան յաէլնե ր ի ռեալ ֆադային խաութ յոլնը 
թյան մեջ) ЬгпР կա ի»Հտ ե կ միայն ղ^^յղի կներգիայից»

կան տվյալներիդ ^րրի^^եերի բոլոր կողմնորոշումները տ ա րա ծ ու թյսն սեջ հավ
ստրասլե и ավանակս» է» հնէ
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՌ ԴԻՏՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ԶԵԿՈԻ8ՑՆԵՐ
Д О К ЛАДЫ А К А Д Е М И И НАУК АРМЯНСКОЙ ССР 
в VIII “1948 = 2

ТЕОРИЯ СООРУЖЕНИИ

Новая формула для расчета кирпичных столбов
(Представлено А. Г. Назаровым 8 XII 1947)

За последние 15 лет в СССР поставлены болы ом масштабев н

экспериментальные работы по каменным конструкциям» и получены
ормулы, легшие в

факт значительного
основу расчетов этих конструкций. Вместе с тем 
расхождения между расчетными и опытными дан

ными, особенно для случая внецентренного сжатия, когда расхождение 
достигает до 200°/о, уже давно привлек к себе внимание конструкто
ров

Учитывая действительные условия работы раствора и камня в 
кладке, нам удалось на основе существующего опытного материала 
дать новые формулы для расчета кирпичных столбов.

Основные результаты осуществленной нами работы сводятся к
следующему:

При реальных соотношениях размеров кирпичных столбов явление 
продольного изгиба, ошибочно учитываемого многими авторами, на 
деле вовсе не имеет места. Некоторое снижение сопротивления при по
вышении высоты кладки на сжатие объясняется наличием начального 
эксцентриситета, вызываемого неоднородностью материала, вероятная 
величина которого возрастает с увеличением длины столба и высоты 
его поперечного сечения.

Далее, независимо от величины эксцентриситета, нами найдена
единая расчетная ормула для определения прочности каменного стол
ба на внецентренное сжатие.

В частном случае, когда сечение имеет размер 1,5 — 2 кирпича,
формула эта имеет вид:

Р = 0,85֊'11?|Г(3- 1,2®) ( 1- 2հ֊-) + 
8а I \ п / (1)

где
40 _ 0,21Հ+5 __ ;
R, 0,ЗР, + Р2

(2)
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Р—разру II ающая нагрузка при //Ь2>5;
Ь и И—размеры сечения конструкции;
И—сторона сечения в направлении которого действует момент;
К։—временное сопротивление кирпича на сжатие, определенное 

стандартным способом;
R,—кубиковая прочность раствора;
е=ео-н?, , И

где
е0—эксцентриситет приложения силы:
е'—дополнительный эксцентриситет, который для элементов 

с прибавляется к действительному, с целью учета отклонения
физической оси кладки от геометрической.

Величина указанного отклонения определяется из выражения
е'=0,010-1-0,0015 /. (3)

Приняв в формуле (1) е=0, получим для столба при фор
мулу для центрального сжатия

Р. = 0,85 (3—1,2а). (4)

Сравнение результатов подсчета по формулам (1) и (4) с опытны
ми данными показало, что расхождение между ними не превышает 36°/в, 
в то время как применяемые формулы приводят к расхождению с опыт
ными данными, для случая внецентренного сжатия, как уже указывалось 
выше, до 200° о. Формулу (1) можно упростить следующим образом:

Если обозначить через ф величину отношения разрушающей на
грузки при внецентренном сжатии к величине разрушающей нагрузки 
при центральном сжатии

Р = ФРо , (5)

то ф =

/о 1 о ч /1 2е \ । 2+2 • 27Се
(3_1,2я) р_ —)+_2_51П___

(3_1>2в)

Таким образом, величина ф является функцией от х, е и И.
В таблице 1 приводятся, для х=О,52; 0,70; 0,90; 1,10 и 1,35, зна

чение Р.,, а в таблице 2 коэфициенты ф. Произведение приведенных
коэфициснтов ф на значение разрушающей нагрузки при 
сжатии Р равно разрушающей нагрузке при данных х и

центральном- 
е.

— Таблица 1
Допускаемое напряжение при центральной нагрузке 

в долях временного сопротивления кирпича (R;)

К 
ьи

। • 0,52 0,70 0.90 1,Ю 1,35

0,571 0,266 0,191 0,128
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Таблица 2

0,00

0,02

0,04

0,06

0,08

0,10 -

0,12

0.14

0.16

0,18

0,20

0.22

0.24

0.26

0/28

0,30 

0 32

0.34

0,36

0,38

0,40

0,42 .

0,44

0,46 .

0,43 ।

о,г»о ;

1,000 
0,9& 

0,952 

0 926 

0,905 

0,880 

0,8՜ 6 

0.831 

0,805 

0,778 

0,755

0,720 

0.680 

0,650 

С,615 

0.574 

0.531 

0,482 

0,432 

0,278 

0.321 

0,260 

0.198 

0,132 

0,067 

0.000

1,000 

0,980 

0,950 

0.926 

0,905 

0,880 

0,858

0,835

0.814

I 0,790 

0,765

0,741

. 0,714

0.681 

0.618

0,610 

0 568

0,521 

0,468

0,412 

0,351

0,286 

<\218

0,147 

0,074

0.000

1,000 

0.972 

0.950 

0,926 

0,965 

0,882

0,862 

0,845

0,826 

0,8 0 

0,792 

0.774 

0,753

0,726 

0.699 

0.664 

0,618 

0,577

0,520 

0,464 

0.388 

0,326 

0,250

0,168 

0,084

0,000

0,970

0,950

0,926

0,912

0,896

0 879

0.866

0,855

0.844

0,831

0819

0 801

С.782

0.758

0.7*26

0,685

0,640

0,578

0,521

0.448

0,368

0,283

0,190

0,096

0,000

пт
0974 

Л

0,947 

0,925

0 906 

0.887 

0,874 

0,864 

0,855 

0.850 

0,815 

0,8-10 

0,832 

0,820 

0.800 

0,786 

0,746 

0,698 

0,641 

0,574 

0,496 

0,410

0,314

0,212

0,105

0,000

I

Преимущества предлагаемых формул сводятся к следующему:
1. Формула применима для всех значений е от 0 до 0,5 11. Суще

ствующие ныне разные расчетные формулы в зависимости от величин
эксцентриситетов полностью устраняются-

2. Пользование ормулой и таблицей весьма просто. Достаточно
иметь е и а (соответственно R, и Кг), чтобы найти по таблице 2 зна
чение ф и умножить его на Ро , приводимое в табл. 1.

Произведение даст величину разрушающей нагрузки при данном
эксцентриситете.

3. Формула дает возможность рационального конструирования, 
обеспечивая полное использование материала, при минимальном затра
те последнего.
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В заключение отметим, что полученные формулы могут быть с успе
хом применены и для расчета столбов таврового сечения в плане. За
тронутые здесь вопросы впоследствии будут нами освешены подробнее.

Ереванский Политехнический 
Институт нм. К. Маркса 
Ереван, 1947, ноябрь.

ь иьттичзиъ
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ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

О. А. Чалтыкян

К термодинамике растворов купрокомплексов. I. Растворимость 
системы КС1—СиС1 — Н,О

(Представлено Г. X. Бунятяном 20 X 1947)

Купрохлорид и его комплексы были объектом многочисленных 
исследований (1 1 )։ Однако, в этих работах исследовате
ли ограничивались измерениями растворимости купрохлорида лишь 
до 25° С.

При повышении температуры, благодаря увеличению раствори
мости комплексообразующего электролита (кроме НС1), естественно, 
повышается также и растворимость купрохлорида, следовательно мож
но ожидать большее разнообразие в комплексообразовании. Кроме 
того, с теоретической точки зрения, интересно определение полных 
изотерм растворимости.

Определением растворимости в широком интервале температур 
занимался только Морозов (1։). Он определил полные изотермы раст
воримости систем НС1 — СиС1—Н3О и МНаС1—СиС1 — Н3О при темпе
ратурах 0\ 25°, 50°, 80° и 100° С.

Для понимания свойств купрокомплексов имеющиеся работы еще 
недостаточны. Необходимо пополнить их определением полных изотерм 
растворимости в широком интервале температур в растворах целого 
ряда электролитов, для количественного учета влияния различных
анионов и катионов комплексообразующих электролитов 
мость и комплексообразование купрохлорида, а также на 
лексного иона в растворе.

В настоящей работе приводятся результаты нашего
системы КС1 —СиС1—Н,О при температурах 25°, 50°, 70°

на раствори- 
состав комп-

исследования 
и 90° С.

Из фиг. 1 видно, что при 25° и очевидно 50° изотермы 
из трех ветвей: ветви насыщения раствора хлористым калием, 

состоят 
ветви

насыщения раствора комплексной солью и ветви насыщения раствора 
купрохлоридом. Вторая ветвь очень мала в отличие от той же ветви 
системы МН4С1— СиС1—НЯО, изученной Морозовым. Наша изотерма при 
25° ближе всего подходит к изотерме Бренстеда (н) и совершенно отли
чается от изотермы Кремана и Носса (в)-
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Изотермы при 70* и 90е состоят только из двух ветвей* При 
этих температурах раствор не насыщается комплексной солью*

На ветви насыщения раствора купрохлоридом при высоких тем
пературах можно различить три участка: начальный участок резкого

Фиг. 1.
подъема растворимости купрохлорида при повышении концентрации КС! 
в растворе (строго говоря, на этом участке должен быть минимум

Фиг. 2.

И



растворимости, т. е. порог комплексообразования, но эту область мы 
не изучали); средний участок менее резкого, почти прямолинейного, 
подъема растворимости купрохлорида и, наконец, третий участок снова 
более резкого подъема растворимости купрохлорида.

По сравнению с изотермами растворимости системы 1ЧН4С!֊ 
СиС1-Н,О. поле растворимости системы КС!֊-СиС1֊НаО значительно 
уже, благодаря сравнительно меньшей растворимости КС1 в воде. Раст
воримость же купрохлорида в эквимолекулярных растворах 1ЧН4С1 и КС1 
почти одинакова.

Вдоль ветви насыщения растворов купрохлоридом отношение —СиС
। ' . тХС1

возрастает с возрастанием 
ному пределу. Зависимость

концентрации ХС1, стремясь к определен-
эта показана на иг.

Как видно из фиг. 2, этот предел почти один и тот же для систем
СиС։ Н,О и МН4С1—СиС1—Н?О, для системы же НС!—СиС1— 

Н,0 значительно ниже.



Предельная растворимость купрохлорида в растворах
определяется точкой равновесия раствора с донной фазой, 

, хлоридов 
состоящей

из СиС1 и комплекса или из СиС! и хлорида (при высоких темпера
турах). Зависимость предельной растворимости купрохлорида в раст
ворах МН4С1, КС! и НС! от температуры показана на фиг. 3.

Эта зависимость, как видно из фиг. 3, для растворов 1ЧН4С1 и
одна и та же и имеет логарифмический вид, для растворов же
эта зависимость значительно меньше. Из фиг. 3 видно также,

КС!
НС!
что

несмотря на отрицательный температурный коэфициент растворимости
НС1 в воде, предельная растворимость СиС! в растворах НС1 возра
стает с повышением температуры.

Выводы. 1. Определены изотермы растворимости системы КС! — 
СиС1֊Н,О при 25°, 50°, 70° и 90° С.

2* Сравнены между собою растворимости систем КС! —СиС! —Н2О, 
МН4С1—СиС! — НаО (Морозов) и НС!—-СиС! — Н2О (Морозов).

3. Показано,

той же величины 
значительно ниже.

4. Показано,

тСиС1 „
что предельное отношение - достигает одной и 

тХС1
для растворов 1МН4С! и КС!; для растворов же НС!

что логарифмическая зависимость предельной раст
воримости купрохлорида в растворах хлористого аммония и хлористого 
калия от температуры одна и та же.

5. Показано, что предельная растворимость купрохлорида в раст 
ворах НС! мало растет при повышении температуры.

Ереванский (осударственный 
Университет им. В. М. Молотова

Ереван, 1947, август.
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Ամփոփում: 1. Որոշված են KCI—CuCl — H20 սիսաեմի լուծեԼիութ յան իգոթերմերր 
35*, 60՞, 70° և 9(ГС տեմպերս» տոլրներ^սհ

2. Բաղդատված են միմյանց հետ KQ-CuCl - HjO, N Н<С1 — CuCl ֊H, О (Մարո֊

^)և НС1 — CuCl — HjO (Ծորողով) սիսւոե&Լերի լուծելիության իղոթերմերըէ

3. Ցույց է արված,
mCuCI

mXC1
սահմանային Հարաբերությունը հասնում է միևնույն

մեծութ յան ը կուպրոկոմսլլե քոների ամ մոնիում քլորիդային և կալիում ք լո րիղա յին լուծույթ֊
ների դեպքում, մինչդեռ НСЬД Լուծույթների դեպքում այդ հարաբերությունը ջաա ավելի
փսքր 11

4. Ցույց է տրված, ար ամմ ոն իում ք լո րիղի և կալիում քլորիդի լուծույթներում 
կուպրոքլոր իղի սահմանային լուծելիության լոգարիթմական կաթում ը աեմսլե րաաաւ ր ից 
միևնույնն էւ

6. Ցույց է արված, որ կուպրսքլորիղի սահմանային լուծելիությունը աղաթթվի 
լուծույթներում քիչ է աճում աեմպևրաաոլրիցւ
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В- Я. Мсагулявд, действ, чл. АН Армяаской ССР м А. А. Мелжк-Адаяжя

Изменение запаха в ряду эфиров ацетнлеякарбоновых кислот
в зависимости от положения тройной связи и строения 
углеродной цепочки. I. Синтез эфиров децни- и ионии՝ 

карбоновых кислот
(Представлено 16 X 1947)

Среди факторов, оказывающих влияние
соединения, как наличие осмофорных групп, 
групп, величина молекулы и т. д., наиболее 

на запах органического
положение замещающих
важное значение имеет

взаимное расположение осмофорных групп, а также местоположение 
двойной и тройной связей.

В литературе известно много примеров, когда изомерные веще
ства, отличающиеся друг от друга лишь положением замещающих групп 
или местоположением двойной связи, обладают различными запахами. 
Например, гераниол и линалоол, являющиеся спиртами терпенового 
ряда, с двумя двойными связями, но с различным расположением по
следних, обладают совершенно различными запахами: гераниол пахнет 
геранью, а линалоол—ландышем. Часто перемещение двойной связи 
кнутри молекулы приводит к полному изменению, а иногда и исчезно
нению запаха. .

Все, сказанное относительно двойной связи, может быть отнесено 
и к тройной связи. Следует отметить, однако, что влияние тройной 
связи на изменение запаха изучено совершенно недостаточно. Среди 
органических соединений, содержащих тройную связь, в качестве ду 
шистых веществ известны только эфиры ацетиленкарбоновых кислот,
содержащих в молекуле от 8 до 11 углеродных атомов. Причем, в опи
санных объектах, тройная связь находится в положении 1 по отно II

нию к карбоксилу. 1
В промежутке от С? до Сп в литературе описано лишь 9 кислот 

и 19 соответствующих эфиров, а именно:
1) гептинкарбоновая—СН3(СН,)4С^ССООН,
2) октинкарбоновая —СН|(СН3)4С=ССООН,
3) 2>метилгексин*5-карбоновая—СН3СН (СН։)аС.-ССООН,

I
сн,
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2«метилгептин-6-карбоновая—СН3СН(СН,)3С =ССООН
I

сн. '
5) нонинкарбоновая—СЬЦ СНа)$СнССООН

кислоты, которые были получены Муро(') и Деланжем (’) 
(Моигеи, Ое1ап£е);

֊ СН3
I

6) 4,4-ди метил пенти н-1-карбоновая —СН3 —С—СН.—С = ССООН
I
сн8 • • • •

кислота, синтезированная Фаворским и Е. Опель (’);
7) 9-децинкарбоновая кислота —НС = С(СН2)8СООН,—

синтезированная Крафтом (4) (Krafft F.);

8) 8-децинкарбоновая кислота — СН3С = С(СН2)7СООН,—синтези
рованная Веландером (5) (Welander);

9) 2-гептинкарбоновая кислота—СН8С = С—СН,СН—COOH,—

полученная Г. Т. Татевосяном и Е. Т. Бабаян (е
Эфиры ацетиленкарбоновых кислот были получены соответственно 

теми же авторами (7՛8).
В настоящей работе излагаются первые результаты начатого си

стематического исследования по изучению зависимости между запахом 
и строением ряда эфиров ацетиленкарбоновых кислот.

Нами был разработан новый метод получения ацетиленкарбоно
вых кислот с тройной связью в противоположном от карбоксила конце 
цепи. Для синтеза описываемых нами ацетиленкарбоновых кислот и 
их эфиров был применен комбинированный способ, основанный глав
ным образом на ацетоуксусном синтезе. Синтез проводился по сле
дующей схеме: в молекулу ацетоуксусного эфира последовательно вво
дились насыщенный и ненасыщенный галогеналкилы. Полученный двуза՛ 
мешенный ацетоуксусный эфир подвергался кислотному расщеплению:

I
СН,—СО—С-СООС,Н. — r.-ch-cooh, 

R. i

где R —насыщенный, а —ненасыщенный галогеналкил.
Двойная связь подобной непредельной кислоты насыщалась бро

мом с последующим отщеплением двух молекул бромистого водорода 
и образованием тройной связи.

Так, желая получить нонинкарбоновую кислоту с тройной связь* 
в положении 3 по отношению к карбоксилу, мы последовательно з> 
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мещали оба водорода ацетоуксусного эфира на изоамиловый и аллило
вый радикалы, действуя в первом случае изоамилбромидом, а во вто-
ром — аллилбромидом на натриевое производное ацетоуксусного эфира.
В ряде опытов вместо ожидаемого двузамещенного ацетоуксусного 
эфира получались продукты его расщепления, кипящие значительно 
ниже (до 100—110°/12 мм). Было установлено, что причиной, вызы
вающей расщепление молекулы, была обработка реакционной смеси 
водой (с целью выделения плохо растворяющегося в ней эфира). Во 
всех случаях выделения продукта без помощи воды (путем отделения 
осадка отсасыванием и последующей разгонкой), расщепление двуза
мещенных ацетоуксусных эфиров не наблюдалось. Полученный изоамил֊ 
аллилацетоуксусный эфир подвергался кислотному расщеплению дей
ствием спиртоводного раствора едкого кали:

СН.-СН = СН, * ы
I

СН.-СО-С—СООС,Н5 — СН, = СН—СН.-СН-СООР
I I

с,ни сьни
Образующаяся калиевая соль изоамилаллилуксусной кислоты разла

галась слабой соляной кислотой и выделенная ненасыщенная кислота 
подвергалась бромированию в среде четыреххлористого углерода. Пу
тем действия спиртовым раствором едкого кали, от бромида были от
няты 2 молекулы НВг:.

СН.Вг-СНВг -СН,-СН—СООН
I

С։Н„

сн=с-сн.-сн—соон, - . »

в результате чего была получена изононинкарбоновая кислота (изо-
амилбутинкарбоновая кислота). Этерификация этой ацетилкарбоновой
кислоты проводилась, как обычно,—нагреванием с соответствующим 
спиртом (в нашей работе —метиловым) в присутствии крепкой серной
кислоты:

НС-С—СН.-СН -СООН

п

СНВОН
. НС=С-СН2-СН-СООСНЯ (1) 

1
Сьнп

Аналогичным методом, с той только разницей, что вместо аллил- 
бромида был взят другой непредельный галогеналкил, а именно- 
1,3 дихлорбутен-2 (удобный еще тем, что он содержит уже галоид ирм 
двойной связи и тем самым избавляет от бромирования в стадии после 
кислотного расщепления), нами была получена изодецинкарбоновав 
(изоамилпентинкарбоновая) кислота и ее метиловый эфир

сн3-с-с-сн,—сн—соосн (2)

Обе ацетиленкарбоновые кислоты, их метиловые эфиры, а такжл ►



Фмзмко-хнммческме свойства «цегвлемкарбоновыа
ч о

. Название и формула
Брутто
формула

։

Изоамилаллилацетоуксусный эфир

СН,-СН = СН, 240 97 -100

сн։—со—с—соос,н

Изоамил-^-хлоркротилацетоу ксу с ный

эфир СН.-СН-СС1-СН 169-170 19

6

8

СН։—СО—С—СООС,Н

11

Изононннкарбоновая кислота

НСС-СН-СН-СООН

Изодецинмарбоновая кислота

ГН։-С = С-СН,-СН—СООН

Децинкарбоновая кислота

НСг С(2На)дСООН

Метиловый эфир изононинкарбоновой 
кислоты

I НС’еС—СН,—СН-СООСН,

^С>Нц । |

Метиловый эфир изодецинкарбоновон 
кислоты

СН։-С С—СН,—СН—СООСН։

-б1 М1

Метиловый эфир децинкарионовои 
кислоты

НС -С(СН7)8СООСН3

168

182

182

18*2

196

196

149-160

145—146

40-41 146-148

Все указанные в таблице вещества, кроме децинкарбэновоА 
ценной Крафтом, описываются впервые.

6

115—118

113-114

113-114

кислоты.

9

иолу:
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1,0187

d =0.996

0,958b

d =0.954

d =0,924

<1Л=0,917

п . = 1,4492

ո . = 1.4603

ո . = i .4630

nd = 1,4600

nd^i.4435

Ո . — 1,1468

ո՜. — 1.44 42

67JN6

77 Ճ7

68.05

47.41 4731

52,30 52.66

52.39 52.65

57.13 57.27

56.99 57.27

промел уточных веществ

найхено 
по Кари* 
__ усу

найдено

И

■ычислено

И

J 7003

12.Ո0 I

1009

703 i 10.01

7035 931

I 72.4

700) lOjDH

957

725 931
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промежуточные продукты—двузамещенные ацетоуксусные эфиры в ли
тературе до сих пор описаны не были.

Желая иметь для сравнения эфир кислоты с тройной связью в 
наиболее удаленном от карбоксила положении, нами была повторена 
работа Крафта (*) по получению дегидроундециленовой (9-децинкарбоно-
вой) кислоты, а также получен ее метиловый эфир:

НС = С(СНа)8СООСН3, (3)
I

который ни Крафтом, ни другими исследователями получен не был.
(Крафт получил лишь этиловый эфир и из его свойств указал только
температуру кипения).

Все полученные метиловые эфиры трех упомянутых ацетиленкар-
боновых кислот обладают запахом. В то время, как эфир дегидроунде
циленовой кислоты обладает фруктовым запахом, напоминающим за
пах эфиров кислот жирного ряда нормального строения, запах мети
ловых эфиров двух других ацетиленкарбоновых кислот резко отли
чается от запаха первого эфира. Они обладают ярко выраженным цве
точно-медовым запахом. Как и следовало ожидать, запах эфира изоно
нинкарбоновой кислоты более интенсивен по сравнению с запахом 
эфира изодецинкарбоновой кислоты, хотя они и имеют почти одинако
вую структуру; интенсивность запаха эфира изононинкарбоновой кис
лоты объясняется меньшим молекулярным весом.

Как известно, эфиры ацетиленкарбоновых кислот, описанные ра-
нее (*), где тройная связь находится в положении 1 по отношению
карбоксилу, обладают запахом свежести, подобным запаху зеленых 
листьев фиалки. Весьма интересно отметить, что в синтезированных 
двух новых эфирах сохраняется цветочный запах, когда тройная связь
удалена до положения 3. Если же при одном и том же числе С-атомов 
тройная связь в молекуле удалена до положения 9, то эфир обладает
запахом фруктовым, очень похожим 
нормального строения.

Исследования продолжаются в

на запах эфиров жирных кислот

различных направлениях.
Академия Наук Армянской ССР 

Ереван, 1947. сентябрь.

Ч. Ւ. հՍԱԴՈհԼՅԱՆ8 ЬЧ. Ա- Ա. ՄեԼՒՔ-ԱԴԱՍՅԱՆ

փոփոխօլթյու вр <одЬ»|1|Ь0Цтгра6шррп^вЬг|* ԼթէրՏնր|ւ ЬшявЦр
կա«պ|( ւ||»րքի ЬЦ ւոծխածճս>յ|ւէւ օպթայխ կ сап псдЦ ած Г|« կապակցօ» թյա»քթ>

I. Դ»եց|»8- Ъ«| 6ո6խնկարթոնօ»թթու ների եթերների սիճթհգ

է, կարրօրոիլի նկաամամր 3 գիրրո» մ եոակի կապով հանդերձ, ացեաի- 
լենկարրոնաթ թուների և նրանց էթերների ոաացման նոր Հեթոդ> Վերք ին ո հիՏեվա* է 
ացեաորացաթաթթվային ոինթեգի վրա' ացեաորացաթաթթվային էթերի մոլեկուլի մեջ 
մացնելով հագեցա* ե ոչ հագեցա* հանգենաչկէլեևրց այնուհետև' երկտեդակտլվա* ացե֊ 
աորացաթաթ թվական էթերի թթվայինՀեգքումով, ոաացվա* ոչ հագեցած թթվի կրկնակի 
կապի հագեցմամր բրումով ե կ*ու կալիումի ագգեցությամր երկու մոլեկուլների
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9

Ստտցվտծ են գրականության մհչ չնկարագրված ի ղէէնոնին կարրսՆա թ թ„լ (իղ„ս,միլ- 
բ„լ—ինկար բ-նտթթ „լք իգ^ղեցին կարբ*նաթթՈլ (իգաամիչպենս,ինկարբանաթթ„լ) ե նրանց 
մե թի լային էթերները, 9- գհցինկարբ„նաթթվի (գեհիդր„ունղեցիլենաթթվի) յեթիլային 
էթեր՝ ինչպես նաևֆ որպես մ իջան կ յա լ պրորքոլկտներ, իգոամիլաչլիլացեաոբացախաթ ձ քի և 
իգոէոմիլքլորկրոտիլացետոբացախա թ թվի էթերներ։

Ացետիլենկարրոնաթ թուների ստացված ^րեբ էթերներն էլ անուշահոտ են։
Գևհիղրոունղեցիլենտթ թվի մեթիլալին էթերն ունի մրգի հոտ, որբ միանգամայն նման է

ունեցող ճա րպա յին շար*Ւ թթ^ւ-ների էթերների հաաին,
նին ե իգողեցինկարրոնտթ թուների էթերներն ունեն ծ աղկամեղր ա յին հոտ։

իսկ իղոն„֊
Ընդ արալ.մ

իիսնոն ինկար բոնաթ թվի էթերների հոտն ավելի ինտենսիվ է, քան իղսղեցինկարրոնաթ թվի
էթերի հոտը, որ բացատրվում է ավելի փոբր մ ո քե կուլտ ր քաշով։ Նախկինում նկարագրված
աքյեսւի լենկար բոնա թ թ ոլնե ր ի էթերները, որոնց եռակի կապը գտնվում է կար բօ քս ի լի ն ը֊ 
կտտմամր 1 ղիրրում, ունեն թարմութ յան, մանուշակի կանաչ տերևների հոտի նման հոտէ 
Հեաա բրքրական է նկատեր որ սինթ եղված երկու, նոր էթեբներ ի մեջ, եռակի կապը 3— 
դիրքը տեղաշարժ հլու գհպքոլմ, ծաղկային հոտը պահպանվում է, ր^սյց եռակի կապը մինչև 
® ւոեղաշտրմվելու ե ածխածնային աաոՅԼերի նույն թիՀը պահպանելու գեպբում9
էթեր^ տնում է մրգի հոտֆ որր նման է \Որ4ալ կսէ*„է.Տվ~ծք „ւնեցոգ ճարսյային թթ>“֊'

էթ^ր^երի հատին.

ЛИТЕРАТУРА

1. D. R. Р. М 132802 - 2- Moureu, Dslange. В (3) 23. 618 3. Фаворский и 
է. Опель. ЖРФХО. 50, 74, 1918. 4. F. Krafft В 29. 2232. 5. Welander. В 28, 1448. 
в. Г. Т. Татевосян и Е. Т. Бабаян. ДАН Ары. ССР. 6. ** 2. 1917. 7. Моигеи,

Delange. В (3). 
скяе душистые

31.
ве н

683. 8. D. R. Р. № 158252 9. В. И. Исагулянц. ..Снятетиче- 

(ества*', Гнзлегпром, 1936.





Д (18 МИМ НА» иио 9Ф$ПМ>вЛ№'ЬЬГ|» ама^оньцзь яьмпьззъьг
4

VIII 1948

ФИЗИОЛОГИЯ РАСТЕНИИ

Укоренение некоторых древесных и кустарниковых 
■ри помощи гетероауксина

(Представлено М. X. Чайлахяном 20 XII 1947)

В последние годы гетероауксин—бета-индол-уксусная кислота—в а-
чияает II ироко применяться в практике сельского хозяйства. Применение
гетероауксина дает возможность ускорить укоренение черенкуемых 
растений, а в некоторых случаях укоренить и такие растения, которые 
обычно не размножаются вегетативно՜

Нами были поставлены некоторые опыты с декоративными и плодо
выми растениями, в которых применялся гетероауксин, приготовленный в 
лаборатории МГУ академика С* С. Наметкина бригадой старшего на
учного сотрудника А. Н. Дзба новей ого.

Опыт был заложен 13 ноября 1940 года в теплице. Ботанического 
сада бывш. Армянского Филиала Академии Наук СССР-

Одревесневшие черенки нарезались длиной в 15 см и обрабаты
вались в водных растворах ростовых веществ. Гетероауксин раство
рялся в воде, доведенной до высокой температуры.

Варианты следующие: 1. контроль (черенки погружались в дистилли
рованную воду), 2. гетероауксин 0,02°/о (и ЮОсж’воды растворялось 20м? 
гетероауксива), и 3. гетероауксин (в 100см1 воды растворя
лось 40л<г). Экспозиция во всех случаях 48 часов. После обработки 
черенки высаживались во влажный песок. По мере образования корней, 
растения высаживались в отдельные горшки. В период зимы 1940—1941 
годов теплицы не имели достаточной температуры для укоренения (20— 
25° С). Температура падала до 15°, а иногда и до 7° С, что совершен
но недостаточно дли образования и роста корней. Весной 1941 года с 
начала марта температура в теплице достигла 20 25°, а иногда и 30 С 
(в особенности в апреле), влажность поддерживалась путем частых 
поливов. Опыты были закончены Ь апреля. К этому времени уже 
многие черенки укоренились, а остальные сгнили. На черенки целого 
ряда растений гетероауксин не оказал в наших опытах-никакоI о воз 
действия (и контрольные и обработанные черенки не укоренились). Та
кими растениями из декоративных лесных пород оказались.
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pedunculata Ehrt.—дуб летний, Acer Negundo v. variegata Jacques—клен 
пестролистный, Larix sibirica Led.—лиственница сибирская и Junlperus 
oblonga MB. —можжевельник; из плодовых: Cydonia oblonga Mill.— 
айва грушевидная, Juglans regia L. — орех грецкий, Persica vulgaris L. 
v. rosaeflora Riab. персик (сорт „Зафрани**.), Malus communis L.--яб
лоня (сорт „Долма хндзор*.) и Pyrus communis L.— груша (сорт
„Дзмерук").

На укоренение черенков других растений гетероауксин оказал не
которое стимулирующее воздей£твие, однако выраженное весьма слабо. 
К таким растениям из испытанных нами видов относятся из декора
тивных: Thuja orientalls L. v. compacta pyramidalis հօրէ.—туя пира
мидальная; из плодовых: Persica vulgaris L. v. rosaeflora Riab. —пер
сик (сорт .Наринджи**)—укоренились по одному черенку в варианте 
гетероауксин—0.04% (а в гетероауксине—0,02 °/0 и в контроле укоре
ненных нет).

На корнеобразование черенков других взятых нами пород гетеро- • •
ауксин оказал стимулирующее действие, как это видно из таблицы 
на стр. 79 и рисунков 1, 2, 3» “

1 4 X’ - * ? Հ՝ О ' • Դ - ֊-. Ь w V^*f

• А

Рис. 1. Черенки криптомерии японской — контрольные (два слева) и обра
ботанные гете£Г

ауксином О.О^/э (два в середине) и 0.04®/0 (два справа).

Рис. 2. Черенки кипариса—контрольные (два слева) и обработанные ге
тероауксином 0.02*'в (два в середине) и О,ОР/о (гва справа).

/
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Вид 
растений

Thuja orientalis L., 
v. compacta glo- 
bosa hort
Туя шаровидная

Cryptomeria japo- 
nica Don.
Криптомерия 
японская

Catalpa bignodioi- 
des Walt.
Катальпа

Robinia pseudo- 
acacia L.
Акация белая

Robinia pseudoa
cacia v. umbracu- 
lifera D.C. !
Акация шаровид
ная

Cupressu՝։ sem- 
pervirens L. 
Кипарис

Rosa 
Mill.
Р»>за 
скан

Punlca

damascena

казанлык •

gran a turn
•

Гранат (сорт 
.Крмызы к*бух-)

I Vitis vinifera L.
Виноград „Ара
рат* (Ачабаш)

Vitis vinifera L. 
Виноград . Boc- 
кеат*

Vitis vinifera L.
Виноград ,Кахет

Ficus carica L- 
Инжир „Кара'

Количество 
черенков 

в варианте

38

20

30

20

20

22

20

20

I

Контроль

упорен. с кал- 
люс.

36

12

нет нет
I

I

1

3

5

5֊i֊2 I 
сл. укор-

16

18

15

10

6

5

Бета-индолнд-уксусн. ки лота
0,02 °/ 0,04 u/0

укорен. с кал- 
люс. ; укорен. с кал- 

люс.

I

30 18 19

6 17

13

нет ♦

2

12

10

5

сл. укор-

18

18

20

о

11

6
»

20

10

12

l

2

нет

о

1

124-5 нет
сл. у лор ,

18

19

18

23

<и
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Из таблицы видно, что значительно усиливается корнеобразова-
ние у туи 
града (из

II аровидной,
плодовых). В

кипариса (из декоративных), граната и вино* 
случаях винограда и инжира получено значи

тельное ускорение укоренения. Особенного внимания заслуживает тот 
факт, что под влиянием обработки гетероауксина образовались корни 
у черенков таких видов растений, которые вообще корней не дают—

Рис. 3. Черенки акации 
героауксином

белой—контрольной (слева) и обработанные ге- 
0,02% (в середине) и 0,04% (справа).

катальпы, акации белой и криптомерии японской. Проведенные опыты 
показывают, что степень реакции черенков различных видов на дей
ствие одних и тех же растворов гетероауксина различна и что успе II

ное применение ростового вещества при черенковании зависит от тща
тельного и подробного изучения различных дозировок его и сроков 
обработки черенков по каждому растительному виду, взятому в отдель
ности. Пет сомнения, что успех дела зависит также от точного ана
лиза тех процессов, которые возникают при воздействии гетероауксына 
на черенки растений.

ботанический Сад 
Академии Наук Армянской ССР 

Ереван, 1947, июнь.

*
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ԱՐՏԱՇեՍ էսՐհՄԼՏԱՆ

«րաոնրի եէ| |>փևրփ կտրոճՍևրի էօրէքաաա^օրու մ> եե«երէաօւ ք տփ(փ «քի^օցո^

1940 թվի նոյեմբերին, ՕԾՌՄ Գիտությունների Ակադեմիայի նախկին Հայկական 
իաէի Բուսաբանական Այգու. ջերմատանը մ են ր փորձեր դրեցինր դեկորատիվ և պտգա֊ 
բույսերի կտրոնները հետեբոաուրոինի* միջոցով արմատավորեր^ ուղղությամբ, Լու- 
յթի կոնցենտրացիաները եղել են 0 ,0 ձ և 0,04'^դ, է ըոպո ղի ցիտն' 48 մամ, Որպես օրեկա 
էայեյ են հետևյալ բույսերի կտրոնները, դեկորատիվներից' կովկասյան կաղնին, [ստյաա-

երե թղկին, սիբիրյան փիճին, գիհին, բրգաձև ու գնդաձև կենսածաոը, ճապոնական կրիպ 
տոմերիան, կատտլպան, սպիտակ և գնդաձև ակացիան, նոճին, ՛Լա գան լի. ի .[արդենին. 
պտղատուներից' տանձակերպ ոերկևլենին, ընկոլղենին, գեղձենին (■ Զաֆրան ի • և ք Նարնջի ք 
սորտերը /, խնձորենին իէէԳոլմ ա ալմտսիֆ սորտ/ւ )է սա անձենին (էՁմերուկ* սոր^ր ! նոնևնին
(<*ԼրյըհՒ Ղ^ր^Ղ9^ Ւ""է"1Ւ "Բ?Ը էԽա^ի։, էԿտխհթի»), թդենին (է՚Էսրաէի

Աշխատոլ. դրվաձ փորձերը մեղ հևաևյալ
ցոլթյտնը.

1. Մեր փորձերում ն եւոե րոաոլքոքւն ը որևէ նե ր դոր ծ ու»} շուն * ի ունեջյԼջ որոշ բոլյ- 
ոերխ այն է կո վԼտոյա՝Ւ. կւողնոլ, քոա յէոատերե P,l^nլ^ սիրիր յան փիճու9 ղք<^ուէ էոանձա֊ 
կերպ սերկե լենու, րնկոլղ ենսւ9 ւ Զաֆրանի 9 ղե րյձենու, արէաս ի* խնձորենու և
էԶմև բուկ* տանձենու

3. Լե*ոե ր-աուրսինը *ՐՈ2 
լՆտրնջի} ղեղձենոէ կարոն եերի

խթտնիշ
վրա

էսղղե ցոլխ յուն Հ ղործեք բրյաձ/ւ կենսածաոի,
(տրմաւոակտչԼ լ էին մեէլական կտրոններ հեաերո-

3, Զգալիորեն ոլմեղագել է գնգաձև կենսոէեաոի, նոճու, ‘Լագանչ[սի վարդենոլ, իս-
աոլրսին—0ք04^/գ վսւրիանսոոս/).

կտրոնների մ ոտ, որոնք ընղհան րա պես արմաոներ չեն
ղոյացել այնպիսի բույսերի

ցիա կրիպտոմ ե ր իա ւ
աճման նյութի կիբտոման հաջողությունը կաթ-

խէ է նրա տտրրե բ գող սների ման ր ակրկիտ ուսուՏեասիրութ յուն ի ց և կարոսնԼ րի մ^ակ~ 
ման մամկետնևրիգ' րոտ յոլրաքանչյոլր աոանձին րոլոակտն աեսակիէ
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ДОКЛАДЫ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР 
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VIII . * 1948

СИСТЕМАТИКА РАСТЕНИИ

Академа к АА Гроссгейм

Новый вид лютика из Армении 

(Представлено 5 I 1948)

Ranunculus Aragazii sp nova (Subg. Chrysanthe Spach).-Planta pe. 
tennis, 2—4cm alta glabra. Rhizoma abbreviatum. Radices tenues fasci
culate Caulis uniflorus. Folia radicalia 2—3, p. m. longe petiolata, la
mina 1.5—2(3}crn longa ambitu late triangularl — ovata, profunde usque 
ad basin tripartita segmentis linearibus trtpartitis v. trilobis v. tridentatis 
robis acutis; rarius folia subpinnata segmento medio pedunculate. Folia cauli- 
na 1—2 sessilia 3—5 partita. Sepala horizontalia petalis duplo breviora. Petala 
late—obovata supra lutea basi flavo—maculata. Carpella....

Hab. in regione alpina (2800—3500 m) montis Aragaz (olim Ala- 
gez) in Armenia.

Typus: Armenia, in m-te Aragaz in faucibus Gecharot (Dalitschaj), 
2800m, 20 VII 1932 fl. leg. E. et N. Busdi; in Herb. Inst. hot. nom. ac. 
V. L. Komarovii Ac. Sc. URSS in Leningrad conservatur.

Affinis R.merovensl A. Grossh. sed differt statura humiliori, cau-
lo unlfloro, foliis trtpartitis (nec pinnatis), petalorum macula flava (R. me- 
rovensis petalam concoioram habet).

Многолетнее, маленькое, голое растение, 2—Асм выс. Корневище
укороченное, основание стебля окутано сеткой из влагалищ старых
листьев. Корни тонкие, пучком. Стебель одноцветковый. Прикорневые
листья в числе 2—3, на б. или м. длинных чере ках, с пластинкой
1.5—2 (3)с>и дл., в очертании широко-овально-треугольные, глубоко, 
почти до основания рассеченные на три сегмента; сегменты линейные, 
в свою очередь рассеченные на три дольки, или же трехлопастные или 
трехзубчатые с острыми дольками; редко листья почти перистые, так
как в этим случае средний сегмент сидит на явственном черешочке 
4—3 Мм дл. Стеблевые листья в числе 1—2» сидячие. 3 5-раздель 
ные на тонкие дольки. Цветок одиночный, 15 —20 (до 30) мм в диа-
■етре. Наружные листочки околоцветника 
тые, прижатые, вдвое короче внутренних.

горизонтально распростер-
Внугренние листочки

роко обратно-яйцевидные, золотисто-желтые, с верхней стороны в 
нижней части с ржаво-желтым пятном. Семянки . ..
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Растет в альпийском и нивальном поясе (2800—3500 м) горы Арагац
(Алагёз) в Армении. /

Тип, собранный на г. Арагац в ущелье Гехарот (Дали-чай) на выс 
2800 м на альпийских лугах 20 VII 1932 в цвету Е. и Н. Буш, хранится 
в гербарии БИН им. В- Л. Комарова АН СССР в Ленинграде.

Близок к R. шегоуеп518 А. ОгоэзИ., но отличается незначитель
ным ростом, всегда одноцветковым стеблем» листьями трехрассечен- 
ными (у R. П1егоуепз1$ листья двояко перистые) и присуствием ржа
во-желтого пятна на верхней стороне внутренних листочков около-

Ranunculus Aragazii A- Grossh. 
(натуральная величина)

цветника (у R. merovensls 
внутренние листочки око
лоцветника сверху сплошь 
золотисто-желтые, без пят
на).

Описываемый здесь 
вид, судя по следам ос
тавленным в гербарии, уже 
намечался П. Н. Овчин
никовым к описанию дтрм 
обработке им рода Ranun
culus для „Флоры СССР*, 
но впоследствии П. Н. 
Овчинников, невидимому, 
отказался от этого вида 
и описание его не появи
лось. Между тем, данное 
растение несомненно пред
ставляет самостоятельный» » высокогорный вид, отно
сительно близкий к тоже 
высокогорному • R. тего 
vensis. Надо полагать, что

распространение R. Aragazii не. ограничивается одним Арагацом 
и в дальнейшем он будет обнаружен и на других высоких вершинах 
южного Закавказья.

Впервые вид этот был собран на Арагаце Радде еще в 1875 го
ду; Траут феттер, который видел эти экземпляры, не решился их опре
делить, но позднее Н. А. Буш неправильно определял их как-R. па֊
pelllfolius DC. Этот последний западно-малоазиатский вид, на Кавказе
вовсе не встречающийся, резко отличается от описываемого здесь 
своими крупными двояко перистыми листьями и рядом других приз
наков. ' -к/- ■**Ч >4’
Ленинград, 1947, декабрь.

ц и ягпишьви
• • . * Я 2 *.  > *

*»>DraiGuil| 1Г|» Ger »hu<al] Xu>juaDMui6[ig
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'՜՜ ~УИ1 - 1948
АРМЯНСКОЙ сер
ХГ^ГТ - '2У' ■ 1 2 3 ■ ֊ -V" УТ"1 » '""""* • -<* —*— -■ ■ —■_■ ֊ — — —г ■—ш ,

1. Daphnia longispina О. F. Mull.
2. D. pulex De Geer.
3. Moina rectirostris Leydig.

2

ГИДРОБИОЛОГИЯ

Оайосега и Сорероба Мартувняского района Нагорно-Карабахской 
Автономной Области

(Представлено В. О Гелканяном 30 IX 1947)

Мартунинский район занимает восточную часть Нагорно-Карабах
ской АО, он наименее горист из всех районов АО и маловоден. Кро
ме мелких речек имеется несколько постоянных водоемов и болот 
временного и постоянного характера. Сбор планктона производился в 
следующих пяти, местах: 1. Цоватегский водоем, 2. Малый водоем у 
шоссе, 3. Агбашлинские болота, 4. Нингинский водоем, 5. Тагаверд- 
ское озерцо, в сентябре и октябре 1945 1*043 и в августе 1946 года, 
ручной планктонной сеткой и фиксировался слабым растворов форма
лина. Собранный материал обработан в лаборатории кафедры зооло
гии Ереванского Гос. Университета им. В. М. Молотова и в Зоологи
ческом Институте Академии Наук Армянской ССР, под руководством 
проф. А. Г. Тер-Погосяна, которому приношу свою искреннюю благо
дарность.

1. Цоватегский водоем '
Водоем находится на пологом склоне хребта, разделяющего Мар

тунинский и Степанакертский районы. Западная и северо-западная 
части берега водоема сложены из известняка, остальные берега покры
ты черноземной почвой и заболочены. В ^рериод сбора болота, обра
зующиеся к югу от водоема весной, были лишены воды. Наибольшая 
глубина водоема была до 1 .к, площадь —до 40 М2. Сбор производился 
с 10 сентября 1945 года. Водоем весьма богат пьявками и потому на
род его называет ,слукнацовА, от слов сюлюк — пьявка (азерб.) и цов 
море (арм.).

Медицинские пьявки вылавливаются жителями близлежащих де
ревень.

С1абосега
Единичные экземпляры.
Немного.
Господствующая форма с многочн
еденными эфиппиальными самками.
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4. Macrothrix sp. (I).

5. Alonopsis ambigua Lill.
6. Dunhevedia crassa King.

Большое количество,
иппиальных самок,

Немного.

несколько 
самец.

Незначительное количество.

э

Copepoda
1. Diaptomus acutilobatus Sars. Большое количество.
2. Cyclops blcuspidatus var.

odessana Schm. Мало. '
Кроме того, значительное количество Ostracoda и личинок насе

комых.
2. Малый водоем у шоссе

Этот водоем образовался при пересечении шоссе Степанакерт — 
с. Кармир-Шука маленького притока р. Кондалан, на постепенно под
нимающемся плоскогорьи вблизи упомянутого села. Водоем искусствен
ный, запрудного характера, вода из него просачивается под насыпью 
шоссе. Сбор произведен в октябре 1945 года.

Cladocera
1. Pleuroxus aduucus Jurine.
2. Leydlgia acanthocercoides Fisch.

Пять экземпляров.
Незначительное количество. Найде
ны самцы и эфиппиальные самки

Copepoda
1. Cyclops Speratus Lill. Незначительное количество.
2. С. fimbriatus Fisch. Незначительное количество.

Много Ostracoda и личинок насекомых.

3. Агбашлинские болота
Болота временного типа, находятся в юго-западном продолжении 

ущелья у с. Чертаз, на плоском вспаханном участке. Сбор произведен 
1 сентября 1945 года.

Cladocera
1. Alona rectangula caucasica Schlkl. Довольно много.

Copepoda
1. Cyclops speratus Lill. Несколько экземпляров.
2. C. lilljeborgi Sars. Немного.

Довольно много личинок насекомых.

4. Нингинский водоем
Находится юго восточнее с. Нинги у подножья горы Сиптак cap. 

Дно глинистое, окружающий участок также, с черноземной почвой. Во
доем окружен кустарниковыми зарослями, главным образом из ежеви- . • * W

i
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ки, в самом водоеме богатая водная растительность. Водоем постоян
ный, питающийся подземными водами, поверхностного стока нет# даже 
весной, при обилии воды. Сбор произведен 2 августа 1946 года, в это 
время площадь водоема достигала 50м\ глубина— 1,и.

Cladocera
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Ceriodaphnia reticulata Jurine. 
Moina rectirostris Lill. 
Scapholeberis mucronata Lill. 
Simocephalus vetulus Lill. 
Macrothrix sp. (1).
Macrothrix sp. (2).

Dunhevedla crassa King. 
Leydigia acanthocercoides Lill.

Неболь II oe количество.
Много, в том числе и самцы. 
Значительное количество.
Несколько экземпляров. 
Довольно большое количество. 
Много, в том числе несколько
эа иппиальных самок.

Много, в том числе и самцы. 
1 экземпляр.

Alona rectangula caucasica Schikl. Незначительное количество.
10. Alonella excisa Lill.
11. А. папа Baird.
12. Chydorus sphaericus Lilt.

Много, в том числе и самцы.
Отдельные экземпляры.
Довольно большое количество, в
том числе и самцы.

Copepoda
I. Diaptomus acutilobatus Sars. Огромное количество.
2. Cyclops varicans Sars. Большое количество.

-
5. Тагавердское озерцо

Водоем находится около с. Тагаверд. у подножья г. Гашха-кар* 
Западная и северо-западная части берега покрыты лесом, восточная 
и юго-восточная части переходят в черноземную равнину. Водоем бо
гат болотной растительностью и пьявками, постоянный, без поверх
ностного стока и притока воды, наибольшая глубина его достигает 

а площадь доходит до 60 л/՜. Сбор произведен 6 августа 
1946 года.

Cladocera
1. Ceriodaphnia reticulata Jurine.
2. Moina rectirostris Lill.
3. Scapholeberis mucronata Lill.

4. Simocephalus vetulus Lill.
5. Macrothrix sp. (2).

6. Dunhevedia crassa King.
7. Alona rectangula caucasica Schikl.

Большое количество.
Единичные экземпляры.
Значительное количество, эфип- 
пиальные самки.

Несколько экземпляров.
Большое количество, в том числе 

самцы и эфиппиальные самки.
Довольно большое количество.
Немного.
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8. Alonella excisa Lill-
9. Chydorus sphaerlcus Lill.

Большое количество.
Большое количество, в том числе 

самцы и эфиппиальные самки.

Copepoda
1. Cyclops serrulatus Fisch.
2. C. dvbowskii Lande.
3. C. varicans Sars.

В достаточном количестве» 
Тоже.
Единичные экземпляры.

Таким образом» обследование различных по условиям водоемов 
показало, что Мартунинский район Нагорно-Карабахской АО, несмо-
тря на маловодность, обладает хотя и небогатой, но интересной 
ной Cladocera и Copepoda.

Из Cladocera найдено 16 видов, два из них не могли быть опре
делены по имевшейся литературе (3):
1. Daphnia longispina O. F. Mull.
2. D. pulex De Geer.
3. Ceriodaphnia reticulata Jurine.
4. Moina rectirostris Leyd.
5. Scapholeberis mucronata Lill.
6» Simocephalus vetulus Lill.
7. Macrothrix sp. (I).
8. Macrothrix sp. (2).
9. Alonopsis ambigua Lill.

10. Dunhevedia crassa King
11. Pleuroxus aduncus Jurine
12. Leydigia acanthocercoides Fisch.
13. Alona rectangula caucasica 

Schikl.
14. Alonella excisa Fisch.
15» A. nana Sars • •
16. Chydorus sphaericus O. F.

Mull.
Copepoda представлены в сборах 8 видами:

1. Diaptomus acutilobatus Sars.
2. Cyclops speratns Lill.
3. С» fimbriatus Fisch.
4. C. Lilljeborgi Sars. *

5» Cyclops serrulatus Fisch»
6. C. dvbowskii Lande *
7. C. varicans Sars
8. C. bicuspidatus var. odessana 

Schmank.

Интересно, что среди них оказались такие редко встречающиеся 
виды, как: Macrothrix sp. sp., Alonopsis arnbigua, Dunhevedia crassa# 
Leydigia acanthocercoides, Cyclops speratus, C. lilljeborgi, С» dybow- 
skii, C. varicans и C. bicuspidatus var. odessana.

Пять перечисленных Cyclops являются новостью для Азербай
джана, в том числе С. bicuspidatus odessana Sdnn. впервые приво
дится для Закавказья. Два неопределенных пока вида рода Macrothrix 
(sp. 1, 2) возможно, идентичные с указанными А. I . Тер Погосяном 
для Вайка (Даралагёза) ('), также являются новыми для Азербайджана, 
а возможно и вообще новыми видами.

Зоологический Институт 
Академии Наук Армянской ССР 

Ереван, 1947, август.
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Ա Տ- ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ

Լեո.էւայիէւ *Լաւ*աբազի 1кЦяп6исГ 1Г«иг<(|а (1/1ДМГ) 11*и*ոուէյու сг^»м€|>
* _ Cladocera և«ք Copepoda

Լ՚ԼԱՄ Ծարտսւնոլ Հրքտնի կլադոցերների և կոպեպոդների ֆաունան ուոումեասի - 
րելու համար որս է կատարված հետևյալ վայրերում. 1. Ծովաաեղի ջրամբարից, 2. Փոք
րիկ ք.? *** k*" it* 9 • 0>ղր^շլ"»֊ի ճահճուտներից՛ 4. Նինգու ջրամբար ի ց և 5. Թաղտվտրդի
Ip-Jp-'rbtT կավարված մատերիալի մշակումը ցույց տվեց, որ կտ կրոդոցերների 16 տե
սակ, իսկ կոպեպոդների' 8 տեսակ։

Կլտդոցերներից հայտնաբերվել են հազվադեպ ձևերը DpilheVeCha ՇքձՏՏՅ Killg, 
Leydigia acanthocercoides Fisdi., Alonopsis ambigua Lill., Macrothrix sp. sp.: Բավակա
նին հեաաքր քրակտն Լ կոպեպոդների ֆաունան, itpji մեհ հայտնաբերվել է Ադ ր բե Լանի 
համար 5 նոր տեսակ, դրանք են' Cyclops lilljeborgi Sars, C. speratus Lilt, C. dybow- 
skii Lande, C. varicans Sars, C- bicuspidatus var. odessana Schmank, ընդորում C. blcus- 
pidatus var. odessana Schm. նոր տեսակ է նաև ամբողջ Անդրկովկաս ի համար։
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ДОКЛАДЫ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР 

՜՜՜Հյյյ ՜' — շ

ФАРМАКОЛОГИЯ

С. А- Марзояа, М, С. Рабинович в • А. Аикрзадвп

Об алкалоидной смеси и индивидуальном алкалоиде—арата цнне 
из СерЬа1аг1а £1£ап1еа

(Представлено Г. X. Бунятявом 22 XII 1917)

В предыдущих сообщениях (С. А. Мирзоян, Г. Д. Ярошенко» 
Ц. А. Амирзадян и А. И. Сепетчян С. А. Мирзоян, Ц. А. Амир- _
задян и Е. М. Овян (3), С. А. Мирзоян и О. В. Бабасян(4.) были пред
ставлены результаты фармакохимического и фармакологического иссле- 
дований некоторых новых алкалоидосодержащих растений из семейства 
О1рзасасезе, в частности — СерЬа1аг?а ^1^ап1еа, СерЬа1апа ргосега 
КпаиПа Ие1его1псЬа, Р1егосерЬа1и$ рЬтозиз, О1р5асиз рПобпб, Э1рза- 
сиБ 51п5О5и$, О1р5асиз 1ас։‘п1а1из. Была выявлена высокая физиологи
ческая активность экстрактов и алкалоидной смеси из лепестков и кор
ней СерЬа1аг1а £1§ап1еа, из соцветия и листьев □1рзасиз рИоэиз и Э1р- 
засиз з1пцо5иБ. Экстракты и хлоргидрат суммы алкалоидов СерЬа1аг1а 
£|£агйеа вызвали ярко положительное инотропное и выраженное поло-
жительное хронотропное действие на изолированное сердце и на серд
це »п տւէս холоднокровных и теплокровных животных.

У децеребрированных и наркотизированных кошек удавалось на
блюдать отчетливое прессорное действие, учащение ритма сердца и 
резкое увеличение амплитуды пульсовой волны. Одновременно отме
чалось возбуждение дыхания. В условиях эксперимента на собаках с
выведенными мочеточниками, препараты цефаларии оказывали значи-
тельное диуретическое действие.

Алкалоидная смесь и экстракты из соцветий и листьев 
рПоБПБ и О1р5аси5 51г1£О5иБ вызывали глубокие сдвиги в органах кро
вообращения и дыхания, а также обладали местным анэстезирующим 
действием֊

Полученные результаты дали нам основание с одной стороьы 
передать галеновые препараты Сер11а1аг։а ^։^ап1еа на клиническую ап 
пробацию, с другой—поставили перед нами неотложную задачу провс 
сти дальнейшие углубленные исследования с целью разделения алка
лоидной смес?и и выделения индивидуальных начал.

Предметом настоящего сообщения являются результаты опытов 
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по выделению индивидуального алкалоида из корней Cephalaria gigan- 
tea и выяснению некоторых сторон его физиологического действия.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Получение алкалоидной 
смеси 10 кг корня Cephalaria gigantea измельчались и смачивались 
10°/о м аммиаком, после чего исчерпывающе экстрагировались дихлор
этаном. Дихлорэтановая вытяжка экстрагировалась 10%-м и 5%-м ра
створом серной кислоты. Сернокислые растворы осторожно на холоде 
обрабатывались 25°/0-м аммиаком до щелочной реакции, и основание 
извлекалось, сначала—эфиром, а затем—хлороформом. Полученные 
фракции до отгонки просушивались сернокислым натрием.

В дальнейшем, отгоняя эфир, нам удалось получить алкалоидную 
смесь в виде густоватой массы светло-коричневого цвета, которая, при 
стоянии, закристаллизовывалась. При отгонке же хлороформа мы по
лучали алкалоидную смесь темно-коричневого цвета, которая, при сто
янии, не закристаллизовывалась. Несмотря на многократную обработку 
маточника эфиром, а затем—хлороформом, тем не менее в маточном 
растворе оставались алкалоиды, которые нам и удалось извлечь ад
сорбционным методом при помощи активированного бентонита.

Выделение кристаллического алкалоида. По
лученная алкалоидная смесь из эфирной вытяжки светло-коричневого 
цвета 3>2 кипятилась в смеси петролейного (т. к. 70°) и этилового эфи
ров. Сливая каждую фракцию указанной смеси и многократно добав
ляя новые порции растворителей и продолжая кипячение, нам удалось, 
при выпаривании фракций, получить кристаллический алкалоид светло
желтоватого цвета, в количестве 1,2 г. Для очистки и перекристаллиза-
ции, полученные кристаллы подвергались дальнейшей обработке, сме
сью Югдг3 петролейного эфира и 45сл* этилового эфира, причем мам 
удалось получить 0,48 г кристаллического основания с точкой плавле
ния 80 — 80,5°. Я

После выпаривания маточника удалось получить еще 0,46г кри
сталлического основания, а алкалоидная смесь, обработанная активмро- 
ванным бентонитом, дала нам возможность выделить еще 0,2 г чисто
го основания с точкой плавления 80—80,5°. Основание хорошо раство-
ряется в ацетоне, спирту и эфире

Данные элементарного анализа дали следующие результаты:

Основание—3,568 мг : 9,067 мг СО, 1,616 Н3О 
֊ 3,020 мг : 7,658 мг СО2 1,399 Н,0

Основание—5,722 мг : 0,410 ma N3 (’22°—733 мм)
-4,336мг : 0,329 мл N, (22,5°~743жл)

Найдено: % С—69,23

Метоксильной и гидроксильной группы не обнаружено.
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Пикрат. Основание растворялось в спирту и к спиртовому ра
створу прибавлялся спиртовый раствор пикриновой кислоты Вначале 
выпадал пикрат в виде масленистой капли, которая тут же переходила 
в кристаллический порошок. Чистый перекристаллизованный пикрат 
имеет Те п. 118—120°.

Анализ:
Вещество: 2,680 ж г : 0,329 (21,5°— 739 мм)

3,257 мг : 0,399 мл (20,5е-738 ж
Найдено: ®/0 М։—13,83

Хлоргидрат. Основание растворялось в ацетоне и к полученно
му раствору прибавлялся спиртовый раствор НС1.

С прибавлением спиртового кислого раствора тотчас же выпадали 
белые кристаллы хлоргидрата.

Анализ:
Вещество: 4,930мг : 3,310 мг AgCl 

3,960 мг : 2,614 мг „
Нейдево: ®'о хлора—16,47 °/0

Таким образом, результаты анализа дали нам основание припи
сать выделенную алкалоиду формулу C21H18N?O4, который и был на
ми назван арагацином.

Фармакологические исследования были начаты с определения ток
сичности арагацина. Токсичность определялась на белых мышах весом 
18—20,0. Каждая доза вводилась 3-м животным.

Из легко растворимых кристаллов хлористоводородной соли ара
гацина ex tempore готовились растворы, которые и вводились под ко
жу в дозах 0,005 до 0,03 в объеме 0,4 смл жидкости.

Полученные данные показывают, что наивысшей переносимой до
зой для мышей является 0,01, а абсолютно смертельной-—0,025—0,03.

Желая в первую очередь выяснить действие хлоргидрата арага
цина на кровообращение и дыхание, опыты были проведены на изолн- 
рованных сердцах холодно и теплокровных животных, на просвете со
судов изолированных органов и на децеребрированных кошках с запи
сью дыхания и кровяного давления.

Как и сумма алкалоидов, растворы хлоргидрата арагацина 1: 2000,
1:1000 вызывали выраженное положительное инотропное и 
ное действие на изолированное сердце лягушки и кошки.

хронотроп
Перфузия

препарата через изолированное ухо кролика вызывала значительное 
сужение сосудов. 1

Опыты на децеребрированных кошках с записью кровяного дав
ления и дыхания, со всей наглядностью показали, что основным носи
телем свойств суммы алкалоидов из СерЬа1эг1а £1£8п1с\1 является вы
деленный алкалоид—арагацим.

Дальнейшие данные о механизме действия хлоргидраы арагацина 
будут предметом специального сообщения-
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Выводы. 1. Из корней СерЬа1апа ^агйеа выделен алкалоид со
става который является новым, неописанным в литерату
ре веществом и назван нами арагацином.

2. Предварительными фармакологическими исследованиями пока
зана высокая активность хлоргидрата арагацина на органы кровообра
щения и дыхания и установлено сходство между действием алкалоидной 
смеси и индивидуальным алкалоидом.

Институт Физиологии
Академии Наук Армянской ССР

и внихфи : д| Нй
Е^еран, 1917, ноябрь. /
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Նա[ ընթաց 4 ա ղո ր ղո«. մԼ ե ր ի մեջ բերված էին Լ)]թՏՅՇՅ€ՇՅՇ ընտանիքից և մասնավո

րապես Cephaiaria gigantea, Cephaiaria procera, Knautia heterotricha, Pterocephalus phi- 
mosus, Dipsacus pilosus, Dipsacus lacmiaius, Dipsacus strigosus ս»լկալոիԴ պարունակող
բույսերի ֆ и/րմ ա կո ք իմ իա կան ե ֆարմակոլոգիական հե ս. ա ղոսւու թ յուննե ր ի ա րղ յ ունքն ե րըւ 
Ցոլցս բերված էր Cephaiaria gigantea ծաղկաթերթերի ու արմատների, ինչպես նաև Dip- 
SaCUS pilOSUS • «- DipSaCUS StrigOSUS ծաղկակիրների սւ տերևների էքստ րա կանե րի ե ա լկա-

ի> ա ոնոլ րղ ի բարձր ֆիզիոլոգիական ա կա ի վոլթ յոլն ր։
^eplialjria gigantea էքստրակտները և ալկո’լոիղների գումարի քլորէիդրաաը ասա-

Հագնում էին ցայտուն գրական ինոտրոպ ե արտ ահա յա վ ա Л դրական իյրոնոտրօպ աէյէքեցոև-
թյուն յեկււլօաւյրած երսի և in Տ1էԱ Ո^յոն ս^րյու ն ու տարսյրքՈւն կեն դան ին ե ր ի սրտի վրա։

ցե րե րրացմ ած և նարկողի ենթարկված կատուների վրա հաՀոդվեց նկատել պարդորոյ

պբևսոր ա դդե ց ու թ յուն, սրտի ո ftթ մ ի արագացում և պուլսայքւն ա լ ft ք ft ամպլիտուդայի իէիոա
ավելացում, միաժամանակ նկօւտւքում էր շնչառության դրդռումւ Հանված միգածորաննե ~ 
րով չների վրա կատարված է ^սպե րիմենտի պա յմ անն ե րոլմ у ե ֆ ա յ ա րի ա յ ի պրեպարատնե
րը գդալի դիուրեէոք՚ւ ադդե ցոլ թ յոլն Է ին лсЛ» Լ Ն ում ր OipSSCUS pilOSUS ե DipSSCUS SfTlgOSUb *“չ4։“4ԽնԴ/։ ոլ տերևների ա յկա հո իգային թսանուրդր և էրստրակտնե րր шлш Հագնում
էին քսոշոր էոեդաշարմեր ա ր յ ա*ե ջր աո ո լ.քրէ յանէ և շնշական։ օրդսւ ե մե րումք ինչպես %աև
oJuifած է ին տեդական անեգաեգող ա գ ղ ե ց ո Լ. քծ / ա մ րֆ

// աացված արդյսւնրներ ր հ քւ մր էին աալիս մեղ, մի ից' կլինիկական ապրոբա-
ցիայի հանձնել СбрЬз1аП8 <71*£ժՈէԸՅ պ րե պա րա անե բ 9 մյու.ս կո ղմի ց' մեր шпш£ անհեաաձգե 
չի քսնրյիր դրեցին շարունակել հեաադա ք^ո րաց րած հ ե աադո ա ո ւ թ յունն ե ր 9 հպաաակ աւնե • 
նալով բաժանել ալկալռիդային քսարւնուր դր հ սւոանա / ի Ь դ ի էք իղուա չ սկդբն ավո ր ու թ յոլն։

Տվյալ հադո րղմ ան ն յ ւ ւ իէ են հանրյիսաեէււ մ Сер||а1апа gigэntea ա ր մատնե բ ից ինգի-

վիգ ուա{ ա ա

լու նրա ֆիղի^ոդիական ադդեցու թյան մի քանի կո դմերր ւ

1} ր կ ա ր Ш ա ե փորձերի հիման վրա մ ե դ հաՀոդվեց մյակեչ Cephaiaria giganiea-^y -/- 
կալոիդային խաոնոլրդի և րյուրեդական ալկայոիդի սաադման մեթոդիկանգ և ստացված

բ յուր ե դա կան ալկ**(ոիդր ենթ արկ ե j նալիդիէ

Տարրական անսսլիդի ավյալեերբ ցույց տվին ^եաևյալ արգյու ն քն ե ր ը.

Էիմք—3,6(Ո< ifq Z U,067 llqlAJ., 
-֊3,020 մ<լ : 7,658 ilq CO, 

Հիմք-6,722 Jq : 0170 մյ N2 
— 4,336 մէ| : 0,32» մլ N։

1.616 H,O
1,309 HtO 

(220—733 iid) 
(32,50—743մ{)

Գտնված է 0/ո C-֊6»,2S 
H— »ք12 
N— 7.V'
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քքետօքսիլ ե հի չեն հա յանաբերվտծէՊիկրւստ.— Հէմքը Լուծվում էր մեջ 4 „պիրաի չ-ւծույթին ավելացնում պիէ-
րինաթթվի սպիրտային (ուծ„լյթ, Ծկդրում անջ~ավ„ւմ էր ձեթօա կաթիլի ձեավ սքիկրաա 
„րր աեղնռւաեղը վեր էր ածվում բյուրեղային փ^ոլ, Մաբուր վ ե ր ա ր յալրեղա ց րած պիե֊ 
,.աան ունի 118—1200 հալկ,է

Ան ա լ ի դ, ք,
I

Նյութր—2,880 մզ : 0,329 մլ (21,5° 73» մմ)
3,257 մգ ; Օէ399 ւկ (20,ք 738 Հմ)

Գտնված է °/9 իԼ 3,83■ք^Օթ^իկէատ. — ՀիՍբը լուծվում էր ացետոնի 
նում էր Ւ1Լ1 սպիրտային լուծույթ ւ

մեջ և սաացված լուծույթին ավելտց-

Սպիրտային թթ անՀատվոլմ էին
ի սպիտակ բյուրեղներ է

Ա ն ա Լ Ւ հ*

Նյո.թբ — 4,930 մգ : 3,310 Ժգ AgCl 
— 3,960 մգ : 2,614 մգ

Գտնված է Օ <^-16,47

Այսպիսով, անալիզի ա րդյուն քն ե ր ր մեղ >իմր տվին մեր ստացած ւսլկալոիդին վե~ 
րազրել ֆորմուլանլ որը և մեր կողմից կոչվեց սւ[]<Սգ 1Ս ժ ին'

Ֆայ րմակսլողի ական հետաղոսութ յուններն սկսված էին արադտծ ինի ս>որսէկսւկ<սնու-
թյունը որոշելուց! Տ որս ի կա կան ու թ յուն բ որոշվում էր 18 — 20,0 քաշ ունեցող սպիտակ 
մկների վրաք 8ոլ րաքանչ յուր դոզան ներարկվում էր 3 կենդանու։

. Արագա ծ ինի ք լո րջրածնա յին աՂՒ հեշտ լուծվող բյուրեղներից (6171թՕ1՜Շ պատ֊
րտստվում էին լու ծու յ թնե ր 9 որոնք ներարկվում էին մաշկի տակ ՕթՕՃ֊ից մինչև 0ք03 
ղաներով հեղուկի 0,4 սմ3 ծ ավալով։

Ստացված տվյալնե րը ցույց են տալիս, որ մկների համար բարձրագույն տանելի 
դոզան է 0,0/, ի*կ բացարձակ մահատուն' 010?5 0ք03։

Ցանկանալով ասւաքին հերթին պարղեչ ք լս րհ ի ղրաա տրաղածինի ա ղղե ցութ յու* ը 
արյան շրջանառության և Հեչաոութ յան վրա, փորձերը կատարվել են սառնարյուն և տաք֊ 
արյուն կենդանիների մեկուսացրած սրտերի վրա9 մեկուսացրած օրդաների անոթների 
լոԼսաբսւղ վածքնե րի վրա և դե ցե րե բրացված կատուների վ(*ա» գրանցելով շնչառություն* 

արյան ճնշումը!
Ւնչպևս և ալկալոիղների գումարը^ արադածինի քլորհիդրասւի 1 : 2000խ I . 1000 լու - 

ծսլյթներր գորտի և կատվի մևկոլսացրտծ սրտի վրա առաջացնում էին արտահայտված 
ինոտրոսլ և իրոնոտըոպ ա ղդե ց ութ յո ւնւ Պրեպարատ ի պերֆուղիան ճաղարի մե -

կուսագրած ական9ի մի9ոգով առաջացնում էր անոթների դգալի նեղացում։
Գեցերեբրացված կատուների վրա արյան ճնշման ու շնչառության գրանցումով կա^ 

^ՈՅրվտծ փորձերն ամենայն տկնառոլթ յա մ բ ցույց տվին, որ Շ€£հ3|3ք13 I Ո 11 *1 ա չկա 
զիգների գումարի հատկությունների հիՏսական կր՞դը հանդիսանում է ստացված ալկտ- 
1919Ղ — արագած ինր։

Արտգտծինի բլորհիղրտտի աղդեցութ յտն մեթտնիղմին վերտբեր^ղ հևտաղտ տվյայ- 
Աերը հատուկ հաղորդման նյութ կլինեն։ԾզրակաւյոԼթյէՈ.Ճ(1եր: /. Օբհ<113հ3 ջյջձՈէՕՅ արմատներից ստացված է ( 
րքԱղադբոլ թ յաժ բ ալկայոիդ^ ս ր ը հտնղիստնում է նոր, գրականության մե> չնկարաղըվ 
^1"^թ մեր կողմից կոչված է ս յ ք ւա| ւս ծ |11Լ

Նախնական ֆարմակոլոգիական հե տա գոտութ յուննե ր ով ցույց է տրված արագա- 
ի * ի րլորհիդրտտի բարձր ակտիվությունը արյան շրջանառության ս » ^1» շ ա ւ ւ ի յ լ

գ^^ւ/Լրի վրա և հաստատված է ուլկալոիղտյին խառն ուրդի և ինդիվիդուալ ալկալ իգյ / 
/4 եղած նմանու 1 ունը։
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Ари. ССР. 4. X 3. 83, НМ6. 2. С» А. Мирзоян, Г. Д. Ярошенко, Ц. А. Амирзадян и 
А. И. Сепетчян. ДАН Ары. ССР. 5. X 2. 43. 1946. 3. С. А. Мирзоян, Ц. А. Амир. 
?лдян н Е. М. Овян. Тр. Ин. Физиологии АН Арм. ССР, 1, 1947. 4. С. А. Мирзоян 
и О. В, Бабаевы. Тр. Ин. Физиологии АН Арм. ССР, 1. 1947.
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