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Д ОКЛАДЫ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР

VIII — 1948 “ Л

ФИЗИКА

М. Л. ТерМнкаелян

Одномерный случай задачи о числе рассеяний при 
' диффузии фотонов
(Представлено В. А. Амбарцумяном 3 III 1948)

В заметке В. А. Амбарцумяна (V) предложен общий метод реше
ния задачи о числе рассеяний при диффузии света в рассеивающей 
среде» Мы применим этот метод к одномерной задаче, где решение 
всегда может быть представлено в явном виде-

Пу сть на границу одномерной среды оптической толщины г падает
излучение интенсивности 10. Отношение коэфициента рассеяния к сумме 
коэфициентов поглощения и рассеяния обозначим через X и будем счи
тать постоянным в среде. Зададим также „индикатрису- рассеяния X, 
т. е. долю света, рассеиваемого элементом (1г в направлении падения 
интенсивности. Нам известно (2), что интенсивность диффузно-отражен
ного излучения равна

а интенсивность диффузно-прошедшего излучения равна

где

1—Ах / (1—Ах)8
г‘= Щ^х) ~

(2)

(3.)

(4)

Будем исходить из следующих соображений (1). Интенсивность
как диффузно-отраженного, так и прошедшего излучения может быть 
представлена в случае чистого рассеяния (А=1) в виде суммы I 
где 1П есть интенсивность, обусловленная фотонами, претерпевшими п рас
сеяний. Если же среда, кроме рассеяния, производит еще поглощение,
то п-ый член этой суммы нужно умножить на вероятность выжива-
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ния* при п рассеяниях, т. е. на X". Значит, в общем случае поглощаю* 
щей и рассеивающей среды интенсивность и диффузно-отраженного и 
прошедшего света имеет вид

II

I = 2ПП. ' , (5)
Чтобы узнать долю, которую составляют в излучении кванты, претер- 

ие п рассеяний, нужно п-ый член суммы (5) разделить на I. Обо
значая эту долю через рп> мы имеем

' Ро - А՞ у • ' (6)

Среднее же число рассеяний очевидно равно

п — рп — л
б 1О£ 1 
“бХ~ (7)

Таким образом, наша задача сводится к простому диференци- 
рованию по формуле (7).

Рассмотрим сначала случай одномерного слоя бесконечной опти
ческой толщины. Из (1.) для диффузно-отраженного излучения мы
имеем

ЦвГо!о' (8)а 
Учитывая (7), мы получим для среднего числа рассеяний квантов, диф
фузно-отраженных от слоя бесконечной оптической толщины,

(1!п г0 
6Х (9)

где г0 дается формулой (4.). Формула (9) дает в частности в случае

сферической'' индикатрисы ( X —

(10)

Переходим к слою конечной оптической толщины. Обозначим че
рез и гц соответственно среднее число рассеяний, претерпеваемых
диффузно-отраженными и прошедшими через среду квантами. По ор
муле (7) мы имеем

(И)

(12)

где 1, и 1։ даются формулами (2) и (1). Дифереицируя и
„ Iпростые преобразования, мы получим для случая х =

производя

п

.«I
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следующие асимптотические формулы:

(14)

При больших т имеем

АТ 2 Го 
2к “ к

(15)

(16)

В случае чистого рассеяния (Х= 1) формулы^13) и (14) переходят в
= 2т2-4-6т+6

3(2+т)
т3 4- 6т2 4- 6т

6(2+т)

(17)

(18.)

Приводим таблицу численных значений п, и п։, полученных по 
формулам (13 и (14) для различных т (0, 1, 2, 4, 8, 20, оо) и различных 
X (0,5; 0,8; 0,9; 1.). .

Из приведенных формул (15), (16.)•£ видно, что число рассеяний

к

П о

при больших т для диффузно-отраженного кванта всегда конечно, для 
прошедшего же кванта имеет порядок т. В случае чистого рассеяния 
формулы (17, 18.) дают существенно иной результат. Именно при боль
ших т число рассеяний диффузно-отраженного кванта имеет порядок т, 
а число рассеяний прошедшего—порядок т՜. Последний вывод совпа
дает с результатом, который мы получили бы, рассматривая квант, как 
брауновскую частицу, диффундирующую в среде.

Заметим, что все полученные результаты могут быть выведены 
из других соображений. Именно, мы можем исходить из свойства ин
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вариантности ц2 и п1 относительно прибавления слоя бт к одной гра
нице и отнятия того же слоя (К от другой. Эта инвариантность позво*
ляет свести нахождение искомых функции п3 и п։ к решению простых
диференциальн ых уравнений.

Заметим еще, что вместо внешнего освещения мы можем иметь
внутренний источник света. Задача сводится к нахождению интенсив-
ности света прошедшего в одну и в другую сторону. Решение очень
просто, если исходить из рормул ( I) и (2).Л Ն

Таким образом задача для одномерного слоя решается полностью.
Напомним еще раз что использованные нами значения коэфициен-
тов диффузного отражения и пропускания были пол/чены исходя только
из граничных условий.

Кафедра Астрофизики Ереванского 
Государственного Универ>1тета 

им. В. М. Молотова
Ереван. 1948, февраль.

Մ. Լ- ՏեՐ֊ՍԻՔԱՅեԼՅԱՆ

<ք.ոտոնների ւ)ի<£<էուզիս«յի |16թ(ոցք ու «Г կատարվող ցրումների թվի 
իւնղրի միւոՀաւի ւյելղքթ

Վ. Հ. Համբարձում յանի հոդվածում (’) առաջադրված է պղտոր միջավայրում < 
դիֆֆուդիայի րնթ ացքում կատարվող ցրումեերի թվի հաշվման ընդհանուր մեթոդը։

Ղ* իֆֆոլդ անղրաղա րձված և անցած ճառագայթների ին տեն սի վութ յուենե ո ը հայտնի 
են Վ. Հ. Համբարձում յանի աշխատանքից ( ՜') և տրվում են (1) ե (2) բանաձևերով» Դիֆ~ 
ֆուդ-անդրադարձած և անցած ֆոտոնի ցրումների միջին թվերը (համապատասխանաբար Ոյ և Ո^) ոտացվում են (11) և (13) բանաձևերի օգնությամբ և ունեն (13) և (14) տեսքըք 
Այդ բանաձևերի օգնոլ թ յամբ հաշվված են ի և Ո^"ի թվային արժեքները է.~ի և Հ-ի մի
բանի արժեքների համ ար։ I

Հետաքրքրական է մեծ ՞՜֊֊ի համար լուծումների աս իմ պւոո տ ա կան վարքը։ Կլանման 
աոկայութ յան դեպքում (X < 1) դիֆ ֆուղ-անդ րադար ձած ֆոտոնի ցրումների թ ի վը վե բնավոր 
է, անցածի համար ունի է կարդ։ Կլանման բացակ այութ յան դեպքում (X-1) արդյունքը 
էապես փոխվում էք

Սւնդրաղա րձած ֆոտոնի ցրումների թիվե ունի X կարդ՝ իսկ անցած ինը Վերջին
"Արդյունքը համընկնում է թրծուն յան շարժման տեսությունից ստացվող արդյունքի

հետ։
Նկատենք, որ դի ֆֆուղ-ան դրա դա ր ձման և անցման գործակիցներն ստա հալիս 

տադործվել են միայն եղրային պայմանները (2)ր Հետևաբար և մեր արդյունքները միքա 
վայրի ներսում կատարվող ֆոտոնների ցրման թվերի մասին հենվում են միայն այդ 
պայմանների ուսումնասիրության վրա։

ЛИТЕРАТУРА
1. В. А. Амбарцумян. ДАН Армянской ССР, 8, М 3. 1948. 2. В. А. Амбарцу՛ 

мян. Изв. АН Армянской ССР (сер. естеств. наук), ЛЛ 1—2, 1944.
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ДОКЛАДЫ АКАДЕМИИ И А«У К АРМЯНСКОЙ ССР

VIII 1948

ФИЗИКА

В. А. Амбарцумян, действ, чл. АН Армянской ССР

Мутная среда с равномерный распределением источников
(Представлено 3 III 1948)

Новые методы теории рассеяния света в мутной среде, развитые
нами С1.2,3 ), позволяют, между прочим, представить в изящной рорме
точное решение задачи о м/Тной среде, заполняющей полупростран
ство и состоящей из плоско-параллельных слоев с равномерным рас
пределением источников света.

Пусть о есть коэфициент чистого рассеяния, а х коэфициент
истинного поглощения, и пусть количество энергии излучаемой источ
никами в единице объема будет 4ле(о-+֊х), где г постоянная в данной 
среде. Примем, что индикатриса рассеяния сферическая. Наконец, как 
обычно, ограничимся случаем, когда отношение 

является постоянным.
Ищется интенсивность выходящего с границы среды света. Эта

интенсивность 10(>17) будет зависеть от у, т. е. от косинуса угла с вне п
ней нормалью.

Воспользуемся принципом инвариантности 10(^) по отношению к 
добавлению некоторого слоя с линейной толщиной йг и оптической 
толщиной ёг = (а4~х) поверх границы среды.

Согласно этому принципу инвариантности полная интенсивность 
излучения, доходящего до наблюдателя, будет в данном случае равна 
сумме пяти величин: 1) излучение бесконечного слоя, лежащего под бт, 
ослабленное при прохождении через с!т, 2) прямое излучение источни
ков, находящихся в (1т, 3) та часть излучения источников, расположен
ных в с!т, которая диффузно отражается от находящейся под бес
конечной среды, 4) та часть излучения находящейся под дт бесконеч
ной среды, которая рассеивается слоем (1т в сторону наблюдателя и 
5) та часть излучения находящейся под с!т бесконечной среды, кото
рая сначала рассеивается слоем с!т в сторону той же бесконечной 
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среды и затем диффузно отражается от нее. Все другие члены будут 
порядка (1т2 и в пределе должны, быть отброшены. Итак:

1
Ц^)“1о(Ч) ( ։ — -^) + + 2«1тр(>)Л)г|-

о 

1 1 1
Ц-5М + Мт Г |0(«)б« р(ч,6)֊, (I)

о о •

где, как показано было в упомянутых работах, функция отражения 
г (^, с) имеет вид 

г(„ Ек Х ₽«(^)<Р(5) . (Лкг (4,4)=-^-։ , (2)

X ат
2՜ V

п ричем ункция<р(т)) удовлетворяет функциональному уравнению:

? Ь1) = 1 + -X ЧФ (& (—• ('3)
2 ./ Ч+'о

После сокращения получаем из (I)

— ։»(ч)= ~ + "о'; 11в(£)<И4-2е Гг(тг)Д) 4- л I 10({.) Гг(т(Д) ֊■ .
V Г1 У J У У *оо о о

Решение этого, неоднородного по отношению к 10 (т)) уравнения, 
очевидно, пропорционально £. Поэтому представим его в виде

1в(ч)-е и (ч).
где и (т)) зависит лишь от т/ и X и не зависит от £• 
Получаем

(5)
о

Подставляя (2) в (5), имеем:

<Р(*) <1? (6)
и

Первый множитель правой части постоянен. Обозначим его

и(9 а?. (7)
о

1Е0



Деля (6) иа (3), получаем тогда

и 07) = В <р (т?). (8)
Из (7) и (8) находим также значение В.

(9)

1
Как это следует из оценки ф(т)) данной прежде (*.). Форму-

О
ла (7.) показывает, что в рассматриваемой задаче относительное рас
пределение интенсивностей по направлениям определяется функцией 

Однако, при Х=] множитель В обращается в бесконечность, и 
задача не имеет решения, так как при отсутствии поглощения не может 
быть стационарного режима с повсюду положительными источниками, 
распределенными равномерно.

Ьюраканская Астрофизическая Обсерватория 
Академии Наук Армянской ССР 

Ереван, 1948, март.

Վ. ւ гитеяпктъ
^1ւլ*որ Սիրավայր' հտւքաոարւուափ թաօխ^րոծ ազբյաւ гЯЬго«|

Պղտոր միջավայրում լույսի ցրման նոր տեսությունը (МЛ) թ"*֊]Լ է տալիս գանել
կիսատարածութ յուն զբաղեցնող և հարթ զուգահեռ շերտերից բաղկացած, հավասարաչափ
բաշխված աղբյուրներ ունեցող միջավայրի խնդրի գեղեցիկ և ճշգրիտ լուծում. 

Լուծ մւ*Հե ելակետ ենք լւնրքէւլնում խնդրի ինվարիանաությունը' միջավայրի սահմա- 
նին (1է օսրաիկական Հաստություն ունեցող լրաց ո*ցթշ շերտի ավելացման նկաամամրք 
ինվարիանաոլիքյան ծծկդբոլնքը տալիս է մեղ (5) հավասարումը Ա^ւ) ֆ*Լ֊ն1ւտՒս,յՒ 
Այզ ֆունկցիան մ'իջավայրից դուրս եկող 10(րյ) ինտենսիվության հետ կապված է (4)

րանաձևովֆ ըոտ որում 4ճ€( ծ-}՜*) ներկայացնում է իրենից աղբյուրների խտությունը, եթե 
3-ն մաքուր ցրման, ի**կ 1‘ն իսկական կլանման գործակիցներն են, Հավասարման մեք 
մանող ք(^, %) ֆունկցիան այսպես կոչված դիֆֆսւզ անդրադարձման ֆունկցիան է.

Պարզվում է, որ 1()(հ) հավասար է հաստատուն գործակցի բազմապատկված (Տ) ֆունկ
ցիոնալ հավասարման լուծումով, Այդ լուծումն ուսո. Ոասիրված Հ արդեն հեղինակի' լույ

սի ղիֆֆուզ անդ ր ագ,ո րձմանը նվիրված աշխ տտութ չան մեջ»
Մաքուր ցրման դեպքում /) վերոհիշյալ գործակիցը անվերջ մեծ արք/եք Լ սատ
,յդ դեպքում խնդիրը լուծում չունի, Եվ իրոք, չի կարող առանց կլանման շինել 

ստացիոնար վիճակ այն դեպքում, երբ կիս տատր ա ծ ութչուն զբաղեցնող միջավայրս, մ 
լույսի աղբյուրները հավասարաչափ բաշխված են դրական խտությամբ:
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ДОКЛАДЫ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР 

VI!! 2 • 1948 “ 4

ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

О. А. Чалтыкян

К термодинамике растворов купрокомплексов. II. Коэфициент
активности и состав купрокомплексных анионов

(Представлено Г. X. Кунятяном 20 X 1947)

Растворение и комплексообразование купрохлорида в 
хлоридов можно в общем виде представить уравнением:

растворах

тСпС1Ч֊пС1 СитС1 (п)
п ֊յ-т

Образовавшийся купрокомплексный анион диссоциирует по схеме:
(п) 

с и тС1 л _|_1 - тСи Н֊(п4֊т)СГ , (2)
и закон действия масс выразится уравнением.

*П1 П-Т-1П
|Си| [СГ] •

I («О7 1 ’ЕС и ГПС1 п _т]
(3)

где выражения в квадратных скобках означают активности соответ
ствующих ионов, а К — константа нестойкости комплексного аниона. 

Очевидно, что для вывода состава комплексного аниона надо 
определить значения тип.

В растворах, в которых отношение
тСцС1՛ 

тХС1

как показали Бодлендер и Шторбек (т =

В растворах же, в которых
тСиС1

тхс1
близко или больше единицы,

возможно появление ассоциированных ионов (т. е. т > 1). Образова
ние ассоциированных ионов при введении в раствор
новых порций СиС1, можно представить уравнением

СиС1п+։ +СиС1 Си,С1 (п)'
пЧ-2

купрокомплекса

(4.)
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При П1 = 1, уравнение (3) примет вид:

и \и

|Cu ] [CI )

Кг (“У =
С11С1п4֊1

п+1
[Си ) [С1'|

(5)

(6)

где выражение в простых скобках означает концентрацию купроком-

плексного аниона, * CuCI
коэфициент активности того же иона.

Так как практически вся медь входит в комплекс, то, аналитиче
ски определив общую медь в растворе, можно расчитать концентрацию 
купрокомплексного аниона. Для расчета активности купроиона, опре
деляют потенциал медного электрода в растворе в атмосфере инерт
ного газа, во избежание окисления.

Активность хлориона расчитывается из аналитически определен
ной концентрации хлориона и коэфициента активности того же иона.

Для хлоркалиевых растворов можно принять =^ка *
Поступая таким образом, Н. Шабо и 3. Шабо (Л) установили, 

что в растворах с концентрацией КС1 от 10°/о до насыщенного, а СиС1 
от 0,06 до 0,36 мол/литр,

ГПСиС!

ШКС1 

возрастает с возрастанием концентрации КС1. Т. к. в указанном интер
вале концентраций у также убывает с возрастанием концентра-

до 0,13 Y иг убывают, а у1 CuCl2' ‘ СиС18" 3 fff
наоборот,

ции KCI, то Н. Шабо и 3. Шабо заключили, что в исследованных 
ими растворах образуется комплексный анион состава СиС13*. Однако, 
необходимо тут же отметить, что из данных Н. Шабо и 3. Шабо 
нельзя предполагать в этих растворах наличие исключительно ионов 
СиС13 . Наряду с последними имеются также и ионы СиС13 (т.к. Y ri , 
также убывает с возрастанием концентрации KCL), но в значительно 
меньшем количестве, как показали мои расчеты активности иона CuCL 
в вышеуказанных растворах.

Н. Шабо и 3. Шабо показали также, что предельный закон 
Дебая Хюккеля /

— logy = av' и.
(где ji —ионная сила раствора) ормально выполняется для иона
СиС1/ в изученных ими растворах.

Было интересно приведенным выше методом выяснить, какого
состава купрокомплексный ион образуется в растворах, насыщенных 
купрохлоридом при различных температурах. Как показано в моей 
предыдущей статье (3), вдоль ветви насыщения раствора купрохлори-
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•"садом, отношение _ - возрастает с возрастанием концентрации
гахс1 / ХС1

стремясь к определенному пределу.
Для растворов, насыщенных купрохлоридом, уравнение (5) пре

образуется в

Ь.[СГ]П
С7.)

где Ь ~ Произведение растворимости купрохлорида = [Си ] |С1 ], 
или

_1С1'Г
СиС1(пП?и

С8)

т. е. для определения значения п для растворов, насыщенных купро
хлоридом, необходимо знать аналитические концентрации хлориона и
общей меди, а также коэфициент активности хлориона.

Из I
ристого

данных растворимости купрохлорида в водных растворах хло-
калия при 25°, 50°, 70°, и 90° (3), я расчитал значения коэ

циентов активности комплексного аниона, допуская в одном случае 
наличие иона СиС12 , в другом случае — иона СиС13", пользуясь урав
нениями :

СиСЬ'

[С11
(СпС1,) (9)

СиС13"

[СГ]3
(СиС13") *

А = к = ֊

и

Сводка результатов этих расчетов приведена в нижеследующих
таблицах. Значения взяты из таблиц Яандольта (*.)

Коэфициенты активности ионов СиС^' и СиС1 в водных рас
творах КС1, насыщенных купрохлоридом при 25° С.

/ *
Таблица 1

•~|0£7СиС1о
в*

г

К?' 7сиС1 з
К1' =

- ’ 1С1'1 а = 
“ (СпС!,']

(СГ)

1,85
3,17
3,71
5.92
8.82
9.20

и, 580 
0,573 
0,576 
0,612 
0.680 
0,690

/ | ..
\ Н < СиС12

1,36
1,78
1,93
2,43
2.97
3.03

0,325 
0,240 
0,2<Ю 
0,160 
0,150 
0,148

— 1о2ТСиС12

0.490 
0,621 
0,649 
0.796 
0,825 
0,820

10,73
10,67
10,70
10,64
10,67
10,90

0,36 
0,34 
0,36 
0,33

3,67
4.66
4.78
6.18
9,59

о 6
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Коэфицненты активности иона СиС1/ в водных растворах К<’| 
насыщенных купрохлоридом при 50°, 70° и 90° С.

1й.

5.13
5.19
5,10
5,10
5,16
5,16

Таблица 2

6 7 | » 9 10 I 11 | 12

0.653 0,185 3,48 1,24 
0,578 0,238 3,48 1,61 
0,486 0,313 3,47 2,05 
0,463 0,334 3,47 2,29 
< .429 0,368 3,48 2.65 
0,408 0,389 3,47 2,82 
0,426 0.3711 3.48 2,95

3,09 
4,07 
4,40

0,759 
0,700 
0,635 
0,604 
0,592 
0,574 
0,586 
0,598 
0,640 
О,6о8,

0,120 
0,155 
0,197 
0.219 
0,228 
0,241 
0,232 
0,223 
0,194 
0,175

2.80
2.42
2.78
3,30

3.80

0.457
0.312
0.296
0,296
0.304
0,308

0,340
0,506
0,528
0,528
0,517
0,511

1,09 
1,45 
1.82 
2,02 
2,40
3,19 
3,94

Числа графы 2*й таблицы показывают, что уС|, падает и про
ходит через минимум при повышении концентрации общего хлориона. 
То же самое имеет место и при 50°, 70° и 90°. Далее, из чисел графы 4 
таблицы 1 и граф 2, 6 и 10 ясно видно, что у _ также падает, про-

СиСГэ

ходя через минимум, при 
Иначе обстоит дело

циональная ей К, >

повышении концентрации общего хлориона. 
с о " ' последняя величина, или пропор- 
как видно из графы 8 таблицы 1, возрастает

с повышением концентрации общего хлориона 
50°, 70° и 90° уже не был произведен).

Из этих данных можно заключить, что в 
ристого калия, насыщенных купрохлоридом,

СиС13։/
для

водных растворах хло- 
образуется ион СиСК ;

наличие же иона СиС1/ мало вероятно. Прохождение значений у
СиС)2’

через минимум указывает, что последний ассоциирует начиная со зна
чения у I1 ~ 3 при всех изученных нами температурах. Вероятный со
став ассоциированного комплексного иона СиаС13 , образованного по
схеме:

СиС12 +СиС1 Си2С13' . (Ю)
Из чисел графы 7 таблицы 1 и фиг. 1 видно также, что предель

ный закон Дебая-Хюккеля и в этом случае ормально соблюдается,
т

при этом численное значение коэфициента пропорциональности выше
приведенного уравнения Дебая-Хюккеля—„а“ при 25°, хотя и случай
но, но замечательно совпадает со значением, принятым в литературе 
для водных растворов сильных электролитов при весьма больших 
разбавлениях.
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Значение константы нестойкости можно расчитать из К умножая 
последнюю на [Си ] [С1]. Как видно из графы 6 таблицы 1. К =10 7

при 25°С Ь - 10 по данным Бодлендера и Шторбека. Следовательно
константа нестойкости иона СиС1, , Кл сиси' = К1 = 1,07.Ю՜6. ;• Кон-

станта нестойкости иона СиС13", расчитанная Н. Шабо и 3. Шабо 
Кг г, ■■ = 14,5.10՜7.

СиС1з"

Таким образом
СиС12' в растворах

ион
хло-

ристого калия, насыщен
ных купрохлоридом, менее 
стойкий, чем ион СиС13" 
в более разбавленных ра
створах.

Выводы. 1. Расчита-
ны коэфициенты активно
сти ионов СиС12 и СиС13 
в водных растворах Хло
ристого калия, насыщен
ных купрохлоридом при

2- Показано, что в 
таких растворах образует-
ся ион 
роятно 
СиС1Л

СиС12 и мало ве- 
наличие иона

Расчитаны коэфи-
циенты
СиС12 в

активности иона 
упомянутых в

пункте 1 растворах также 
и при 50°, 70° и 90° С.

4. Показано, что пре
дельный закон Дебая-Хюк- 
келя в изученных нами 
концентрированных растворах

го

Фиг. 1.

формально выполняется для иона СиС12 
Н. Шабо и 3. Шабо

31

также, как и для иона СиС1 
растворах.

в изученных

5. Вычислена константа нестойкости иона 
(при 25° С), что примерно в семь раз больше 
иона СиС13" в более разбавленных растворах.

СиС12 равная 10,7.10 
константы нестойкости

6. Показано, что ион СиС12 ассоциирует начиная с \ р =3 при
всех температурах. Вероятный состав ассоциированного иона Си2С13

Ереванский Государственный
Университет им. В. М. Молотова 

Ереван, 1947. сентябрь.
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Ն Ն ՋԱԼ&ՒԿՅԱՆ

Գա ո|րոկուքպլհքոէ>եւ*ի ]սւ_ձոէ.յթԱերէ լ»հրմ*ու|ի6էոԱ|էկաԱ)
■ւայիհ ւոհիոնհՆրի ա1|«իւ(ու.թյէո6 գործակիցր հւ| բագսւգրու թյուճթ

2. Հաշվված են ՇսՕշ և ԸսԸ13' իոնների ակտիվության գործակիցները կալիում- 
Հ1որիղի, կուպրոքլորիգով հագեցած, ջրային լուծույթներում 25^ աեմպերատուրոլմ,

2. Ցույց է տրված, որ այդպիսի լուծույթներում գոյանում է Շւ1Շ1շՀ իոնը և քթ 
հավանական է (2սՕ3 ի^ի ա ո. կա յութ յուն ը։

3. Հ ա 244 աիոնների ակտիվության գործակիցները(1) կետում հիշված
չուծույթներում նաև 50°, 70° և 90 ’ տեմպերաաուրնԼրում ւ

4. Ցույյ է արված, որ Դեբայ- հյուկկելի սահմանային օրենքը ձևականորենկիրա-
ոելի է նաև մեր կողմից ուսումնասիրված խիտ լու֊ծոլյթներում (՜^ս01շ իոնի նկատմամբ, 
ինչպես և Ն. Շարոյի և Շաբոյի կոՂ^էց ուս սւՏեասիր ված րւ^ույ^ներոլմ իոնի

Հաշվված է СиС1/ իոնի թ յան կոնստանտը,

10,7 . 10՜6 (25^-ում) և մոա յոթն անգամ մեծ է Ը11Օ3" իոնի անկայունու.թ յան կ,.ն- 
սաանտից ավելի նոսր չուծույթներում/»

®. &ո*֊յց է տրված, որ ՇսՇ1շ՜ իոնը ասոցվում է սկսած | յյ. — 3-ից ուսումնասի
րած բոլոր ա եմպե ր աասւբնե րում > 11սոցված իոնի հավանական բաղադրութ յունն է Հ

ЛИТЕРАТУРА

1. Во(11аП(1ег и. 81огЬеск. 2տ. ձոօրջ. Շհ. 31, 458—476, 1902. 3. Տէ. V. Магау 
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ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

В. И. Исагудявц, действ* ял. АН Армянской ССР и Г. Т. Есаян

Превращения р-толил-1-хлор-3-бутена-2 в присутствии 
едкого кали. Синтез р-толнл-1-бутадиева-1,3

(Представлено 15 X 1947)

В предыдущем сообщении^) было
в фенил-1 хлор-З-бутене-2 под влиянием
сторону фенильной группы, и конечными

указано, что двойная связь 
едкого кали ՛ перемещается в 
продуктами реакции являют

ся в спиртовой среде: фенил-1-этокси-3-бутен-1 вместе с ацетиленовым
углеводородом, а в инертном растворителе: фенил 1-бутадиен-1,3, а так
же димеры фенилбутадиенов. Это последнее превращение объяснялось
рядом реакций под влиянием едкого кали: изомеризация фенил- 1-хлор-

ренил- 1-хлор-3-бутен-1, отщепление НС1 от последнего и
изомеризация образовавшегося алленового углеводорода в ренил-1-бу•С
тадиен-1,3. В настоящем сообщении приводятся данные относительно 
взаимодействия порошкообразного едкого кали, суспендированного в 
толуоле, с р-толил-1-хлор-3-бутеном-2, полученным конденсацией толуо
ла с дихлор-1,3-6утеном-2 в присутствии Д1С13(։)- Можно было ожидать, 
что для замещенных в ядре арилхлорбутенов реакция будет протекать 
несколько по иному, вследствие ослабления влияния фенильного ради
кала на перемещение двойной связи в сторону арильной группы* Опы
ты показали, однако, что с р-толилхлорбутеном реакция идет анало
гично, как в случае енилхлорбутена, и получаются р-толил-1-бута
диен-1,3 и его димеры* Хотя 
делено, можно предполагать,

соединение алленового типа не было вы
что как в случае енилхлорбутена про

межуточно образуется соединение алленового типа, которое изомери
зуется дальше в бутадиен-1,3 согласно схеме:

сн,-^ ^-сн,-сн=са-сн, 

1 1
сн,-^ ^-СН = СН-СНС1-сн.

4 2^ 1-НС1
СН3— ^-СН = С = СН —СНа1 — [димеры |

СН- — СН = СН—СН = СН*. ՝•-* димеры0
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Среди этих продуктов был полностью охарактеризован р-толил- 
֊1-бутадиен-1,3, который получается с выходом 15—18°/0. Небольшой 
выход можно объяснить тем, что р-толил-1-бутадиен-1,3 аналогично 
фенил-1-бутадиену-1,3(3) очень быстро димеризуется. Частичная диме
ризация имеет место в процессе реакции и отгонки, что подтверж
дается образованием большого количества вязкого высококипящего 
продукта. СВ случае фенилхлорбутена из высококипящей фракции был 
выделен кристаллический продукт, повидимому димер алленового типа, 
чего не наблюдалось в случае р-толил֊1 -хлор-З-бутена-2). По аналогии 
с димером фенилбутадиена, основному димеру р-толилбутадиена можно 
приписать структуру:

СН-СсН4.СН

СН СН..

сн сн-сн=сн֊сьн4. сн

сн.. ֊ ■ : .
При конденсации ртолил-1-бутадиена с малеиновым ангидридом (по

Дильсу) А4, р-толил-5-тетрагидрофталевый ангидрид получается загряз-
ненный смолами, и выделить его в чистом виде пока не удалось. При 
обработке сырого ангидрида водой получается А4, р-толил-5-тетрагидро-
II]рталевая кислота, которая легко выделяется в чистом виде:

СН-С6Н,-СН. СН-С6Н,֊СН,
// /\
СН сн-со сн сн-со

! +11 )О — II | ' . .0 +Н2о
сн сн-сох СН СН-ССГ
ч \/
СН2 • сн2

сн—с6н։—сн։ 

сн сн-соон
■ ^нсн-соон

СНо

р-Толил-1-бутадиен-1,3 и его продукт конденсации с малеиновым 
ангидридом получены впервые. По всей вероятности, наблюдаемое 
нами превращение фенилхлорбутена и толилхлорбутена можно распро
странять и на другие арилхлорбутены и получить соответствующие 
я-арилзамещенные бутадиены-1,3, из которых известно лишь ограни
ченное число представителей получаемых сложным путем из малодо
ступного сырья (4). Исследования в этом направлении продолжаются.

ОПИСАНИЕ ОПЫТОВ. Л Взаимодействие р-толил-1-хлор-З-бу- 
тена-2 с едким кали. Получение р-толилИ-бутадиена-1,3. р-Толил-
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хлорбутен прибавлялся к большому избытку порошкообразного едкого 
кали, суспендированного в толуоле. Опыты проводились с перемеши
ванием и без перемешивания. Реакционная смесь нагревалась с обрат
ным холодильником от 3 до 4 часов. При отгонке под вакуум выделе
ны следующие фракции:

I. 84,5-85° и II. 194-215° при 7—8 леи.
Фракция I. безцветная жидкость, превращается при нагревании 

в густой продукт, который похож по внешнему виду и точке кипения 
на высококипящую фракцию, получаемую в процессе реакции. Анализ 
на галоид по Кариусу показал отсутствие хлора. После повторной 
перегонки были определены константы:

(Г = 0,9270 ц2<= 1,5752
4 7 4 I

МРи найдено : 51,347 .
МИв вычислено для СПН12 |у 48,463 

экзальтация 2,884

Элементар идя й анализ:

вес вещества: 0,0910; Н2О = 0,0704; С03 = 0,3044 Н°;О = 8,59 С% = 91,21. 
вычислено для СПН12 Н')/О = ^»34, С%=91,66.

Большая экзальтация и способность к полимеризации характери
зуют углеводород с сопряженной системой двойных связей-՜ р-толих- 
•1-бутадиен-1,3. Его структура подтверждена продуктом конденсации 
с малеиновым ангидридом, который описывается ниже. Выход 15 — 
18°/0 теории.

Фракция II представляет собою вязкую жидкость желтоватого 
цвета. Анализ на галоид по Кариусу показал отсутствие хлора. По
аналогии с фенилбутадиеном можно эту фракцию принять за димеры 
состава (С11Н12.)2, структура которых ближе пока не изучена. Выход 
составляет 40—45% теории.

2, Конденсация р-толил-1-бутадиена-1,3 с малеиновым ангид
ридом. Эквимолекулярная смесь р-толил-1-бутадиена-ЬЗ с порошко
образным малеиновым ангидридом нагревается на водяной бане в те
чение 2 часов. После охлаждения получается полутвердая масса, из
которой путем перекристаллизации из разных растворителей не уда
лось выделить чистый продукт конденсации. Сырой продукт кипятился
с водой в течение нескольких часов. После фильтрования выпадают 
безцветные кристаллы т; пл. 200—201°. Выход р-толил-5-тетра-
гидрофталевой кислоты 30—35%.

вес вещества 0,0959,

Элементарный анализ:

Н.О=0,0576, СО, = 0,2414, Н%-6,69 С0/, = 68,86 
вычислен^ для С15Н16О4 Н% = 6,15 С%*= 69,22.
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Выводы- 1. Изучено взаимодействие едкого кали с р-толил-1-хлор- 
-З’бутеном-2 в толуоле. При этом получаются: р-толил-1-бутадиен-1,3 
(описываемый впервые) и его димеры.

2. Получен продукт конденсации малеинового ангидрида с р-толил֊
-Ьбутадиеном-1,3 в виде Д*, р-толил-5-тетрагидрофталевой кислоты
(неописанный в литературе).

Академия Наук Армянской ССР 
Ереван. 1947, сентябрь.

Վ. Ь- ԻՍԱԴՈհԼՅԱսՑ եՎ I Տ ԵՍԱՅԱՆ

p-S օյխլ -1 - f լոր-3-pn снЬО-в-ի փոխարկում* G brp կծու կափումի 
inippuiTpi p-Sn||»|-l-րուռապիԼւս-1,3-ի սինթհզբ

Gl/րկUl«

Ներկա Տան/լէսան^ւմ է հեղինակների 
բոլտեն^2՝ի ե կծու, կալիումի ռեակցիա у ի հետադ

էրված ֆե~

նասէրված է р* աո քիչ֊ 1 -բլոր֊Յ-րուսւեն֊ ի tjinխաէյղե^ությոլնը փոշիացրած կծու կալիու-ր
մի հետ սաոլուոլի միջավայրում ւ Հաստատված է՝ որ *սյդ պայմաններում՝ ինչպես ֆենիյ֊ 
րլո ր րո ւաեն ի դեպքումՀ տեղի Լ ունենում կրկնակի կապի տեղափոխում ՝ որը նաիոր^ 
դում է և հաջորդում է պոկմանր՝ ըստ որում ստացվում են ա) 1Ճ—1ծ°/ելքով
ՀՀ֊տոլի չ֊ւ֊բո ւ տս*դիեն~ 1 ո [* ր 1ի նկարագրված դրականության մեջ. ր) 10—45[\գ ելքով 
էոոլիլ բուտադիենի դիմերներ. որոնց կառուցվածքն ուսուէքեասիրվում էւ

Ստացված է թ - աո չի չ֊ I - րուտաղիեն֊ 1,3֊ ի և մա չինա թ թ վա յին անհիդրիդի միացման 
նյութի հռմապատասխան թթուն^ Յ*4 առ լի լ-6 տեա ր ահ իդրոֆ տ ա լա թ թուք ո ր ր նո» յն-
պես չի նկարագրված գրականութ յան մեջ.

ЛИТЕРАТУРА
1. В. И. Исагулянц и 7՝. Есаян. ДАН Армянской ССР, 7. № 3, 1947. 

2. В. И. Исагулянц и Н. Г. Мушегян. ДАН СССР. 56, <Л1 2, 165, 1947, Изв. АН Арм. 
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КЛИМАТОЛОГИЯ

А. Б. Багдасарян

Вертикальные зоны климата юго-восточных 
районов Армении

(Представлено А. Л. Тахтаджяном 29 XI 1947)

В юго-восточных районах Армянской ССР резко выделяется че
редование климатических зон с высотой над уровнем моря. Чередова
ние вертикальных зон климата начинается, как известно, с той климати
ческой зоны, в которой находится данная гора или горная система. 
Исследуемый нами район находится в зоне сухих степей, поэтому и с 
нее начинается климатическая зональность.

Климатическая зональность нами проведена по классификации
В. Кеппена (1), детализированной И. В. Фигуровским (՛.) для Закав
казья. Приблизительные границы климатических зон представлены в при
ложенной карте. Зональность дается снизу вверх от уровня моря.

1. Сухой субтропический климат (CBS). Данный климат фор
мируется на высотах до 1000 л/ н. у. м. в Мегринском и частично в
Кафанском районах.

Средне-годовые температуры воздуха здесь порядка 13°—15°. Сред
не-июльская температура воздуха достигает 27°, число жарких меся
цев 4 — 5, абсолютный максимум температуры воздуха достигает 40°.

— 1° доЗима умеренная, средне-январская температура воздуха от 
0е, абсолютный минимум температуры воздуха опускается до 20е.

Максимум относительной влажности бывает осенью или весною 
<65 —70%), а минимум в июле или августе (45—50%).

Максимум облачности наблюдается в холодное полугодие, число 
дней с туманом в году не больше. 10.

Годовая сумма осадков не превышает 250 мм с минимумом в мае 
месяце.

Устойчивого снегового покрова не наблюдается.
2. Сухой континентальный климат (Взк). Указанный тип кли-

мата характерен для Араратской равнины и формируется в условиях 
замкнутости рельефа. Этот климат распространен на высотах от 600
до 1 300 м н. у. м. в баЬс. р. Арпа (Даралагяз).

Средне-годовая температура воздуха 10° 12% зима холодная, сред 
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не-январские температуры воздуха в порядке—5°,— 7°, абсолютный ми
нимум температуры воздуха опускается до—30°.

Лето сухое» знойное. Средняя температура воздуха в июле—ав
густе порядка 23—25°, абсолютный максимум температуры воздуха вы
ше 40°-

Средние величины относительной влажности зимой очень велики, 
доходят до 75—80%, а летом наоборот, очень низки, до 40%.

Рис. 1.

Максимум облачности и осадков наблюдается в холодное полуго
дие, число дней с туманами в году 10.

Средне годовое количество осадков не превышает 350 мм, макси
мальное количество осадков выпадает в 'апреле —мае. Устойчивый сне-
говой покров не наблюдается.

Этот тип климата, который хорошо развит в басе. р. Арпа, являет
ся самым континентальным во всем Закавказье (со средне-годовой 
амплитудой температуры воздуха выше 30п).

3. Умеренно-теплый сухой климат (С^У.). Умеренно-теплый су-
хой климат распространен в восточных частях Горисского и КафанскО'
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го районов, а также в басе. р. Арпа и в Мегри на высотах 1000—1500* 
н. у. м.

Средне-годовая температура воздуха в порядке 8-10°, а сред
не-июльская до 20°, абсолютный максимум температуры воздуха по
рядка 35°. Число жарких месяцев —2.

Зима умеренная, средне-январская температура воздуха—5°. Аб
солютный минимум не опускается ниже—30°.

Главный максимум облачности и осадков бывает весной, а вто
ричный—осенью. Число дней с туманами в году в среднем 20.

Средне-годовое количество атмосферных осадков достигает от
300 до 500 мм с максимум в мае. В течение января—февраля наблюда
ется устойчивый снеговой покров.

4. Умеренный холодный лесной климат (ЭЬ). Этот климатический 
тип более умеренный, контрасты более сглажены, распространен на 
высотах 1000—2000* н. у. м.

Средняя годовая температура воздуха 6—8°, средне-июльская 
температура воздуха достигает 20—22е. Абсолютный максимум темпера
туры воздуха достигает 33°.

Зима мягкая с устойчивым и продолжительным снеговым покро
вом. Средняя январская температура воздуха от—6° до—2°, абсо
лютный минимум опускается до—25°.

Максимум относительной влажности наблюдается весной и осенью 
(70—75%), а минимум —летом ('55—60%).

Максимум облачности наблюдается весною. Число дней с тума
ном в году больше 60. Средняя годовая сумма осадков 600—700** с 
максимумом в мае. Годовое количество осадков сравнительно равно
мерно распределено в году.

5. Горный холодный климат НСШ. Эта зона расположена на вы
сотах 2000—3000* н. у. м., однако в некоторых горных плато [Ера- 
блурнер (Учтапалар), Сисиан] указанный климат снижается до 1500* 
н. у. м.

Зима холодная. Средне-январские температуры —6°,—10°, абсо
лютный минимум температуры воздуха опускается до-^35°.

Средне-июльские температуры колебаются от 14 до 18°.
Абсолютный максимум температуры воздуха достигает 30°. Годо- 

вые температуры воздуха порядка 3—6°.
Относительная влажность воздуха в среднем в году 60—70%, об

лачность и осадки распределены равномерно по сезонам года-
Средне-годовые количества осадков от 300 до 500**, с макси

мумом в мае.
Наблюдается устойчивый и продолжительный снеговой покров.
6. Климат нагорных тундр (ЕТ). Этот тип климата в метеороло

гическом отношении мало освещен. Но по отрывочным данным можно 
охарактеризовать следующим образом:

Горная тундра распространена на высотах свыше 3000 м н< у. м.
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и охватывает отдельные высоты, особенно на водоразделе Зангезурск< 
го (Конгур-Алангязского) хребта.

Зима суровая и продолжительная. Средне-январские температуры 
воздуха ниже—10°. Средне-июльские температуры воздуха не превы
шают 2—3°. Количество осадков в году доходит до 300—400 леи.

Местами наблюдаются залежи вечных снегов и ледников (Капут՝ 
джух).

Сектор Экономики 
Академии Наук Армянской ССР 

Ереван, 1947, октябрь.

Ա. Р- ₽ԱՂԴԱԱԱՐՅԱՆ

Հայաստանի հարսւվ-արհւ{ելյ<սճ օրշաննԱրի կ|ի<(*այի ուզւլսւձիզ զոճաճնրթ

Հայասաանի էարտվ-արևելյա՚հ շրջանների կլիմ ա յի ոլաոլէքԼասիրօւթյան ժամանակ 
ակնառու կերպով երևան է էք ալիս կլիմայական զոնաների ուղղաձիգ հերթափոխ»

Ուսումն ասի րութ յոլնը վերաբերում է այղ զոնանե րի կլիմա յա կան աււանձնահաակռւ- 
թրւ%\եր[ք նկարագրին։. *

Ցաերից ղեպի վեր (ձովի մակերևոլյթից հաչված) այղ շրջաններում կարելի է հան֊

չոր կլիմա, 4. բարեխաոն ցուլ 
նային աունդրաէ

0>յդ կէիմայի աարաեման

ш, 2, շոր կոնա ինենաա լ կլիմա, 3, բարեխառն
ւնաաոային կլիմա, 5- լեռնային ցուրա կլիմ ա է

ЛИТЕРАТУРА
1. В. Кеппсн. .Основы 

География Азербайджанской
климатологии*. Учпедгиз, Москва, 1938. 2.
ССР, глава „Климат*, 1945.

Физическая
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АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР

ФИЗИОЛОГИЯ РАСТЕНИИ

В. О* Казарян

Развитие и отмирание сахарной свеклы в условиях 
непрерывной темноты

(Представлено М. X. Чайлахяном 4 IX 1947)

Некоторые корнеплодные растения способны к цветению в усло
виях непрерывной темноты С1), что наблюдалось также у луковичных 
растений и у картофеля. В последнее время рядом авторов было до
стигнуто цветение сеянцев ряда однолетних растений при непрерывной 
темноте (,3’4,5). В этих опытах сеянцы гороха, шпината и кукурузы снаб
жались раствором сахарозы, причем в одних случаях этот раствор 
вводился через корни(3 <), в других—через срезанные концы листьев(5). 
В опытах Чайлахяна и Рупчева(’) испытывались конские бобы
(Vicla faba), фасоль сорта Черная Валентина** и „Северная Звезда
(Phaseolus vulgaris), тыква (Cucurbita pepo), клещевина, кукуруза и 
другие виды, высеянные в почву в вазонах. Из этих растений конские 
бобы, фасоль, „Черная Валентина" и тыква образовали заметные бу
тоны, между тем, как остальные растения погибали, не давая бутонов.

В наших предварительных опытах с сахарной свеклой из испытан
ных 12 растений ни у одного не наблюдалось цветения, хотя растения 
и стрелковались. В настоящей работе мы- приводим результаты некото
рых опытов, проведенных в 1946 г. с двулетними растениями сахарной 
свеклы, с целью выяснить действие сахарного питания на репродук
тивное развитие, старение и отмирание в условиях темноты. Для ре
шения этого вопроса 16 корней одинакого сухого веса о IV были 
пересажены в большие глиняные вазоны с садовой почвой. После 
этого все растения были разделены на 4 группы, в каждой по 1 вазо
на и по одному корню в каждом вазоне. Затем растения I группы бы 
ли оставлены в условиях естественного дня. растения II группы оылн 
перенесены на 9-часовой короткий день, а растения последних ֊х групп 
переставлены в условиях непрерывной темноты. Из этих последних 
2-х групп, растения 111 группы в течение опыта пользовались водопро
водной водой, а растения IV группы֊3°/о раствором сахарозы, при этом

♦ Сухой вес был получен после взвешивания и высушивания контрольных 
корней, одинакового сырого веса.
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полив производился в среднем один раз в пять дней. При каждом по
ливе растения этих групп не освещались, так как полив производился 
в темноте. Для каждого полива брались 250 СЛ£Э 3°/0 раствора сахаро
зы для растений IV группы и столько же воды для растений III груп
пы. При таких условиях испытуемые растения выявили различное по
ведение в отношении перехода от вегетативного роста к репродукции. 
Растения I группы в условиях естественного длинного дня через 63 
дня пошли в стрелку и цвели, образуя крупные соцветия с многочис
ленными цветами. Растения II группы в условиях короткого дня в течение 
всего периода опыта оставались в розеточной фазе. Растения III груп
пы в условиях темноты быстро образовали громадные этиолированные 
стрелки до метра высоты с многочисленными недоразвитыми бледны
ми листьями. Тщательное наблюдение показало, что образования цветов 
или бутонов на этих растениях не было. Весьма своеобразно было по
ведение растений IV группы. Они быстро начали стрелковаться и че
рез 53 дня цвели. В отличие ют соцветий 1 группы у этих растений 
сидящие мелкие цветки образовались в пазухах мелких недоразвитых 
оледных листьев верхних ярусов, так что стебли растений заканчива-

Рис. 2-Рис. 1.

лись смешанным букетом листьев и цветов. Эти растения после цветения 
быстро засохли и отмерли, не образовав ни одного семени, в то 
время как растения III группы продолжали! вегетировать, образуя 
новые и новые этиолированные листья на чрезмерно ^вытянутых стеб
лях. Цветение растений IV группы наступило 28 V, а полное отмира
ние всех экземпляров произошло через 17 дней, т. е. 15 VI, тогда как
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растения III группы отмерли через 89 дней, т. е. 26 VIII. Продолжи
тельность жизни I и II групп растений тоже была связана с репро
дуктивным развитием, посколько между сроком отмирания растений
этих двух групп также наблюдалась большая разница. Но растения 
I группы закончили нормальный цикл развития, образуя многочислен- 
ные семена, а II—оставались в разе вегетации до самой зимы. Ко-
личество сухого вещества в корнях после отмирания надземных ча
стей выявило большую разницу у растений III и IV групп. Кор
ни П1 группы по количеству сухого вещества резко отставали от 
корней IV группы. Эта разница в сухом веществе корней обеих групп 
показывает, что растения IV группы вследствие наступления процессов 
репродуктивного развития быстро старели и отмирали, не сумев из
расходовать все пластические питательные вещества корней. Хотя эти 
растения снабжались сахарами через корни, однако процесс развития
привел к старению, вследствие чего они не использовали не только
вводимые сахара, но и собственные запасы питательных веществ. На 
приведенном фотоснимке 1-м изображены цветущие растения из IV 
группы (1) и вегетирующие растения из III группы (2) Они резко 
отличаются как по вегетативному росту, так и по образованию цветков.

В другом опыте корнеплоды свеклы одной группы были погру
жены в литровые стеклянные банки, наполненные чистой водой, а дру
гой группы—в раствор 3°/о сахарозы. Цель этого опыта заключалась в 
выяснении кратковременного действия сахарного раствора, вводимого 
через корни, на процесс репродукции растений в условиях непрерыв
ной темноты. 30 VII 6 корней равного сырого веса после тщательной 
промывки водопроводной водой были перенесены в 6 стеклянных ба
нок, из которых 3 наполнялись дистиллированной водой, а остальные 3— 
3*/о раствором сахарозы. В опыте нижние половины корней были по
гружены в жидкость, а верхние толстые половины корней находились 
снаружи. Растворы в банках регулярно через два дня сменялись новы
ми и, кроме того, один раз в день при помощи резиновой груши в жид
кость накачивался воздух для обогащения ее кислородом. При каждой 
смене жидкостей корни тщательно промывались чистой водой. Все эти 
операции проводились в темном ящике без доступа света. Через 15 
дней, когда еще у растений не было обнаружено выхода стрелки, 3 1в 
раствор сахарозы был заменен дистиллированной водой, и в таком ви
де растения обеих групп оставались до конца опыта. При таких уело 
виях растения второй группы быстро выгнали стрелки и через 62 дня 
от. начала опыта цвели, а растения I группы остались в вегетативном 
состоянии. В этом опыте растения II группы в отличие от цветущих 
растений IV группы первого опыта образовали соцветия без листьев
на вершине стебля. На втором фотоснимке видны цветущие растения, 

раствор сахарозы (1.) и вегетирующие контрольные рас-получавшие
тения (2).

Наблюдения по срокам отмирания подопытных растений показали.
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что растения П группы отмерли через 21 день после цветения, в то
время, как растения 1П группы продолжали вегетировать еще 49 дней. 

В этих опытах, с одной стороны, выяснилась роль сахарного пи-
тання, как фактора, стимулирующего процессы репродуктивного раз
вития, с другой, та непосредственно физиологическая связь, которая 
существует между процессами репродуктивного развития и старе
нием.

Раствор сахарозы, вводимый через корни, повидимому, здесь играет 
не только питательную роль, как это было в опытах предыдущих авто
ров с сеянцами растений, так как в корнях сахарной свеклы имеется бо
гатый запас сахарозы. Можно думать, что введение сахарозы в корни 
свеклы вызывает какой то толчок или явление стимуляции цветения по
бегов, природа которого пока не ясна.

Последующая за цветением быстрая гибель растений также не
может рассматриваться как результат изиологического истощения.
ибо эти растения образовали только ограниченное количество цветов,.
на которые израсходовалось незначительное количество пластических 
веществ. Вероятно, что у этих растений процесс репродуктивного 
развития привел к старению и отмиранию, в то время как вегетирую
щие растения отмирали лишь после израсходования всех запасных пла
стических веществ двухлетних корней, не обнаружив никаких процес
сов старения.

Ботанический Институт 
Академии Наук Армянской ССР 

Ереван, 1947, октябрь.
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նկատված է կարտոֆիլի և սոխտրմատային բույսերի մոտ։ Մ. Չայլախյանը և Ւ. Ռուպչձւ՜ 
վտն փորձարկել են ձիու բակլան (ViCl’a fflba)j լոբու *Սև Վտլենւոինա* և < Հյուսիսային 
Աստղ* սորտերը (PhaSeOlllS VUlgafiS), դդումր (CuCUfbita Pepo), տիզկանեփը ե 
եդիպաա ցորեն ր։ Այդ բույսերը կավե վագոնների մեսովորական հոդի և անընղհաա մթու֊
թյան պայմաններում) ոե պրող ուկտ ի վ ղարդացման 
ղրելւ օձի ու բակյան է լոբին ('Լալենտինա}) և տեսակետից տարբեր վարք են ցուցա- 

դդումն աոաքացրել են կոկոններ, իսկ

մյուս բույսերը մինչև փորձի վերքը մնացել են վեդեաատիվ ղարդացման փուլում։
Մեր նպատակն է եղել պա բդել շաքարային սննղտոութ յան աղդե ցուխ յունը շաքարի 

^ակնդեդի ղարդացման և ծերացման պրոցեսների վրա անընղհաա յթոլթյսւն պայմաննե
րումդ մ տնավանդ որ մի շարք հետադասողների համա եմ ան փորձերում սիսեոը և սպանա
ղը ցուցաբերել են ոեպրողոլկաիվ ղարդացման լրխ( յշաններ։ Այս նպատակով) շաքարի 
ճակնդեղի վ ր ա մեր կողմից դրվել է փորձէ Աէւաքին փորձում ճակնդեղի միամյա արմատ- 
ներր. կավե վագոններում , բաժանվել են 4 խմբի և համապատասխան խմբերով եսքմարկվել
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նընղհա

0րր

երր 63 օրվա ընթաց քում կալվել և ծաղկե( են, 2 - բդ խմբի

տերևներով էթիոլացված ցողուններ, աոանց ոեպ 
խմբի բույսերը, չնայած իրենց վեգետատիվ աճմաւ 
սերից, այնուամենայնիվ արագությամբ անցել են

Վերջին երկու խմբի բույսերն իրարից խիսս 
երկարությամբ, 4^րղ խմբի բույսերը սախարոզայի 
և ամիջասքես մահացել են, մինչդեո 3-րդ խմբի բո

կերպով տարբերվել են իրենց կյանքի

աւշւ Վերջին երկ
4ի ջև նկատվէ 
չոր քաշը խի

ւՆ փուլում, ծերացել և մահացել են ՝ատ ավելի 
ցում ի ց հետո, նրանց արմատների չոր քաշերի 
րբերոլթ յունէ 3-րղ խմբի բույսերի արմատների

կերպով հետ / Ձևացել 4-րդ թմրի բույսերի արմատների չոր քաշից։ Այ 
.յց Հ տալիս, որ 4~րդ խմբի բույսերը ոեպրոդուկտի վ զարգացման հետե 
ծերացել և մահացել են, չկարողանալով լրիվ օգատգործ ել ա րմաանե րու

եղած բոլ"ր պլաստիկ սննդարար նյութերը։ 3֊ րդ խմբի բո 
թյունը շատ ավելի երկար է եղել, կարողացել են լրիվ ո<յ 
րտնյութերը ոչ միայն վերերկրյա վեգետատիվ մասերի

ոտների պաչա֊ 
Հ այլև կյանրի

Հաջորդ փորձի նպատակն է եղել պարզաբանել կարճ տևոզոէ թյուն ո 
բային սննդաոութ յան ա զգե ցութ յուն ը ճակնդեղի, ինչպես ոեպրոդոլկտխլ 
այնպես էլ ծերացման ու մահացման տեմպի վրա է

Այս փորձում ճակնդեղի արմ ատնե րն աճեցվել են ջրային կուլտուրա յէ 
աում, րնո որում մեկ խումբն անընդհատ գտնվել է թորած ջրի միհավայրու

ւնԼշքող շա բ

փարձի ոկզրից 1$ °ր 3°/օ՚ոց թորած

են իրենց վեգե

ել, ծաղկել ու մահացել են, իսկ մյուս խմբի բույսերը շարունակել 
սճը և մահացևլ են շատ ավելի ուշ։
մի կողմից' պարզվում է շաքարային նյո. թ ևրի նշանակությունը

ուս կողմից' այն անմիջա կան կապըւ որ գոյությո։ 
լ ծերացման պրոցեսների մի^ևւ

Պետք է են թադրել, որ սա 
է ծաղկման ինչ֊ որ ստիմուլ, որ է

խ արոզայի սննրըսոոլ tn

и ֆիզիոլոգիական արդյու

1",տրեւ են նակությամբ ծ աղիկներ, որոնց վր

տա
տատ

սումից հետո.
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ДОКЛАДЫ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР

VIII ■ 1948 ՜ - ֊—=֊-֊^=

ФИЗИОЛОГИЯ РАСТЕНИИ

М. X- Чайлахян, чл -корресп. АН Армянской ССР

О локализации иммунитета или восприимчивости к заразихе 
у подсолнечника

(Представлено 15 ХН 1947)

Изучение развития различных видов заразихи в зависимости от 
роста и развития растений-хозяев привело . нас (2) к заключению, что 
развитие стеблей заразихи на корнях растений-хозяев идет тем более 
интенсивно, чем медленнее и продолжительнее протекает вегетативный 
рост растений. Известное подтверждение этому заключению мы полу
чили также в опытах, где цветущие формы подсолнечника прививались 
на нецветущие и обратно. При этом, поскольку в опытах участвовали
не только поражаемые заразихой формы подсолнечника, но и иммун-
ные к ней, мы столкнулись с фактом локализации иммунитета или вос
приимчивости к поражению заразихой.

По этому вопросу имеется работа Филиппова (’), который отри
цает явление локализации иммунитета. В его опытах прививка зарази
ховыносливых сортов подсолнечника на относительно неустойчивые 
приводила к усилению устойчивости подвоев; при обратных прививках 
заразиховыносливые подвои поражались сильнее, чем в контрольных 
прививках. Прививка топинамбура на поражаемый сорт „Зеленка 76“ и 
заразиховыносливый сорт „Фуксинка 62“ приводила почти к полной 
иммунности подвоев- Отсюда автор сделал вывод, что в результате 
прививки выносливость подсолнечника к заразихе сильно меняется.

Опыты с прививками производились нами в 1940 году в Институ
те Физиологии Растений Академии Наук СССР- Для прививок были 
взяты поражаемые заразихой сорта подсолнечника НеНапИш? аппииз. 
„Саратовский 169“, „Круглик А/41" и „Техасский* и виды, иммунные 
к заразихе—многолетний подсолнечник НеИап1Ьиз £1£агИеп$ и топинам
бур НеИагйЬиз (иЬегоэиэ, сорт „Красный Масловский1*. Семена подсол
нечника были высеяны в почву в 5-вершковые глиняные вазоны, сорта 

Круглик А/41“ и „Саратовский 169’ —10 V, сорта „Техасский - -27 \ 
и Н. £1£’ап1еиз—3 VI; посадка клубней топинамбура была произведена 
10 V. Первая группа взаимных прививок сортов подсолнечника «Круг
лик А/41“, „Саратовский 169“ и топинамбура была произведена 
16—17 VI методом клином в расщеп; 9 VII на всех подвоях были уда
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лены листья; 19 VII произведено заражение почвы семенами заразихи 
ОгоЬапсЬе ситапа (раса В). Почва в вазонах была взрыхлена, корни 
каждого растения с одной стороны были освобождены от поверхностно
го слоя почвы, и в лунки всыпано одинаковое количество семян зара
зихи, после чего почва выравнена. Вторая группа взаимных прививок 
сортов подсолнечника „Саратовский 169“, „Техасский“ и Н. £1£ап1еиз 
была произведена 10—11 VII; удаление листьев и подвоев—23 VII; за
ражение растений семенами заразихи—2 VIII. Заражение почвы под при
вивочными растениями семенами заразихи производилось через 10 дней 
после удаления листьев у подвоев с тем, чтобы подвои к этому вре
мени целиком находились под влиянием привоев.

Часть растений каждого вида была оставлена без прививки в ка
честве контроля, и заражение их было произведено 19 VII. Каждый 
вариант опыта и контроля состоял из 3—4 вазонов с 1—3 растениями 
в каждом вазоне. 14 VIII у всех прививочных и контрольных растений 
было сделано повторное заражение корней семенами заразихи. В даль
нейшем производились наблюдения за развитием растений, а также за 
появлением и развитием стеблей заразихи. Данные по степени пора- 
жаемости заразихой контрольных и прививочных растений к концу опы
тов приведены в таблице 1.

Таблица 1

Степень поражаемое™ заразихой контрольных и прививочных растений

П р и в и в а

П р и в и Подвой

; Дата появ
1 лення зара

зихи |

Число надзем
ных стеблей за
разихи на од

но растение

Квнтрольн ы е
Melianthus annuus

растен ия
.Круглик А/41*
.Саратовский 169 
.Техасский”

Helianthus
Helianthus

giganteus 
tuberosus

6 IX
4 IX
7 IX 

нет 
нет

26
26
26

XI
XI
XI
XI

1

1 группа прививок

«Круглик А/41' 
«Саратовский 169й 
Н. (иЬегози? 
Н. шЬегозиз 
«Круглик А/41*

„Круглик А/41“ 
.Круглик А/41“ 
„Круглик А/41** 
Н. 1иЬего5и% 
Н. 1иЬеГО5115

12 IX
13 IX
17 IX
нет
нет

5,3
4.9
8.9

4X1
4 XI

26 XI
4 XI
4 XI

И группа прививок

.Саратовский 169“ 
«Техасский* 
Н. giganteus 
„Саратовский 169“ 
„Саратовский 169"

«Саратовский 169“ 
„Саратовский 169“ 
„Саратовский 169“ 
^Техасский* 
Н. giganteus

10 IX
22 IX
29 IX
27 I X 

нет

5,9
L3
2.7
1.4

26 XI
26 XI
26 XI

4 XI
4 XI

9



Данные таблицы показывают, что все три сорта подсолнечника 
НеПапИшв аппииз легко заражаются заразихой, тогда как НеВагййиз 
д1дап1еия и топинамбур НеПапПшз «иЬеговиз являются вполне иммун- 
ними к ней.^При взаим
ных прививках^ ^первых 
трех сортов подсолнечника 
при всех комбинациях на 
корнях подвоев развива
ются цветоносцы зара
зихи.

Отчетливые результаты 
дали взаимные прививки 
сорта „Круглик А/41“ с 
Н. 1иЬегозиз и сорта „Са
ратовский 169* с Н. 21- 
КагНеиз. Прививка сорта 
„Круглик А/4Г* в каче
стве привоя на топинам
буре ни в какой мере не 
повлияла на полный им
мунитет подвоя к зарази
хе; в равной мере обрат
ная прививка топинамбу
ра в качестве привоя на 
„Круглик А/41* нисколь
ко не уменьшила воспри
имчивость подвоя к зара
жению. На рис- изобра
жены эти две прививки; 
слева прививка топинам
бура на подсолнечнике, на 
корнях которого много 
цветоносцев заразихи; 
справа обратная прививка 
подсолнечника на топинам
буре—заразихи нет. По
добные же результаты бы
ли получены нами и в сле
дующем 1941 году, когда 
прививки были сделаны в 
более ранние сезонные 
сроки: при контрольной 

Взаимная прививка подсолнечника и топинам
бура. Слева прививка топинамбура на подсол
нечнике, справа прививка подсолнечника на то

пинамбуре (£ото 28 IX 1940)

прививке—„Круглик А/41“
на „Круглик А/4 Iй—число стеблей заразихи на одно растение было
14,2, при прививке — Н. 1иЬегО5И5 на „Круглик А,41 их было 3,4.

Прививка сорта „Саратовский 169й в качестве привоя на Н. £1
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£Лп1еи5 не вызвала поражения этого вида заразихой; обратная привив
ка Н. £1£ап1еи$ на .Саратовский 169“ не придала иммунитета подвою. 
В последнем случае более поздний срок появления стеблей заразихи 
и их меньшее число сравнительно с контрольной прививкой — .Сара
товский 169“ на .Саратовский 169“ — объясняется тем, что заражение 
контрольных прививок семенами заразихи было сделано 19 VII, а опыт
ных—2 VIII, т. е. на 14 дней позднее. . * • -

Результаты опытов показывают, что восприимчивость растений к 
заражению или их иммунитет к заразихе не зависят от деятельности 
листового аппарата, а локализованы в пределах корневой системы ра
стений. У поражаемых заразихой растительных видов, как показали на
ши опыты С), степень пораженности зависит от скорости и продолжи
тельности вегетативного роста растений, а, следовательно,и от функ
циональной деятельности листьев. Иммунитет растений или его отсут
ствие— явление другого рода, которое зависит от специфических ана
томо-физиологических и биохимических особенностей растительного 
вида. Комплекс этих свойств в отношении таких корневых паразитов, 
каким является заразиха, локализован в корнях растения-хозяина и не
подвергается существенным изменениям под
кающих из листьев.

Локализация анатомо- изиологических
ков, обусловливающих иммунитет растений 

влиянием веществ, прите

и биохимических призна- 
к заразихе, хорошо иллю

стрирует тот факт, что корневая система растений является не только 
органом снабжения растений водой и питательными веществами, но и 
органом, где протекают важнейшие процессы синтеза специфических ор
ганических соединений, тот своеобразный обмен веществ, продукты ко
торого предохраняют растительный организм от нападения паразитов.
Эта роль корневой системы рельефно подчеркнута в недавних иссле
дованиях Шмука и его сотрудников (3), а также Дэусона (4), которые
показали, что синтез алкалоидов в листьях растений зависит от обра
зования каких то исходных веществ, возникающих только в корнях. Это 
явление было обнаружено в опытах с прививками: при прививках таба
ка на паслен, томат и дурман в листьях табака не образовалось и сле
да никотина, а при обратных прививках паслена, томата и дурмана на
корни табака листья этих растений обильно синтезировали никотин; ес
ли дурман прививался на табак или махорку, то в листьях его атропина 
не образовалось, а при обратных прививках табака на дурман в листьях 
табака шел синтез атропина-алкалоида, свойственного дурману.

Приведенные здесь факты свидетельствуют о том, что корень яв
ляется важнейшей лабораторией растения, где протекают темновые хи
мические реакции.

Институт Физиологии Растений 
Академии Наук СССР 
им. К. А. Тимирязева

Москва, 1947, октябрь.
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ФИТОГЕОГРАФИЯ

П. Д. Яро II евко

К характеристике весеннего аспекта субальпийских высокотравий
(Представлено А. Л. Тахтаджяном 6 I 1948)

Все имеющиеся описания субальпийских высокотравий Кавказа
относятся к летнему времени, когда эти ритоценозы находятся в апо-L»«J

гее своего сезонного развития. Ни у одного из авторов, в той или 
иной мере занимавшихся характеристикой кавказских высокотравий 
(Колаковский, Долуханов, Панютин и др ) нет даже краткого упомина
ния об особенностях весеннего аспекта этих своеобразных сообществ.

С целью собрать материал для хотя бы частичного восполнения 
указанного пробела, я посетил высокотравия окрестностей Кировакана 
(северная часть Армянской ССР) в середине мая 1947 года. В это 
время года на тех высотах, где высокотравия близ Кировакана выра
жены лучше всего (1800—1900 м над уровнем моря), мы застаем еще 
раннюю весну, соответствующую приблизительно первой половине ап
реля в самом Кировакане, т. е. на 400—500 м ниже.

Высокотравие в окрестностях Кировакана выражено достаточно 
типично и представлено двумя основными вариантами: 1) с преоблада
нием гигантских зонтичных, гл. образом Heracleum pubescens, Angeli
ca Tatianae, Ligusticum alatum и 2) с преобладанием Delphinium fle- 
xuosum, Aconitum orientale, Telekia speciosa. Слишком резкого преоб
ладания каких нибудь определенных видов в этих группировках обыч
но не бывает, и сообщества носят более или менее полидоминантный 
характер. Кроме упомянутых видов, в них очень характерны. Galega 
orientalis, Rumex conglomeratus, Anthriscus nemorosa, Cephalaria gigan- 
tea, Aconitum nasutum, Campanula latifolia, Vicla Balansae. Silene com- 
mutata, Scrophularia orientalis, Rubus idaeus, а из злаков Роа Chaexii, 
высокорослая форма Dactylis glomerata, Eestuca glgantea. В летнем 
аспекте высокотравий злаки играют небольшую роль, и незначительное 
развитие, или даже отсутствие злакового задернения отмечалось всеми 
авторами/ как одна из характерных черт высокотравий.

Все, перечисленные выше, виды бывают в высокотравиях чрезвы 
чайно высокорослыми до 2 и даже более метров вышины, но кроме 
них в высокотравиях всегда играют определенную роль и более низ

179



кие травы, ютящиеся частью в нижних ярусах, частью же характерные 
для опушек высокотравных зарослей: таковы из еще сравнительно вы
соких: Lilium armer.um, Veratrum lobelianum, Centaurea macrocephala, 
а из трав среднего роста: Arum orientale, Cerastium dahuricum, Pri
mula macrocalyx, Astrantia maxima, Betonica grandiflora и некоторые 
другие, причем характерно» что даже эти сравнительно низкие травы 
в высокотравиях вырастают более высокими, чем на лугах. Несмотря 
на присутствие низких трав, ярусность в высокотравиях отчетливо не 
выражена, так как здесь наблюдается очень много высотных ступеней 
травянистых растений. Если же полог, создаваемый высокими травами, 
чрезмерно густой, то низкие травы могут и вовсе отсутствовать.

Таковы^ основные черты структуры кироваканских высокотравий. 
В той или иной мере эти же черты характерны и для высокотравий 
западного Кавказа, только видовой состав их там более богатый и во
обще несколько иной, чем в Северной Армении, где высокотравия на
ходятся уже на окраине своего ареала.

Перечисленные черты характеризуют, однако, лишь летний аспект 
высокотравий. Весенний же аспект этих сообществ резко отличается 
от летнего. Для иллюстрации майского аспекта кироваканских высоко
травий приведу описание двух типичных участков.

Урочище Гелют’выше Кировакана. 21 мая 1947 г. Склон север
ный 20°.

Покрытие почвы травостоем 45°/0
Травостой явственно расчленен на яруса:
Первый ярус высотою 60—65 см
Второй „ • 25 — 30 см
Третий „ . 10—15 см

В первом ярусе только УегаИит 1оЬеИапит— зрагзае.
Во втором ярусе:
Anthriscus nemorosa —copj 
Petasites albus- sparsae 
Dactylis glomerata 
Poa Chaexii
В третьем ярусе:
Telekia speclosa—sol-sparsae 
Astrantia maxima —sol.
Stachys sibirica —sol- 
Betonica grandiflora—sparsae 
Angelica Tatianae —sparsae

I 
'cop։

Кроме того имеется и редкостойный 
5—8 см, не резко отграниченный от третьего. 
В нем: ' - i

Anemone caucasica —sol.

Calega orientalis—sol.
Rumex conglomeratus—sol.
Lilium armenum —sol.

Primula macrocalyx—sparsae
Alchimilla sp.—sol.
Calamintha grandiflora—sob 
Geranium ibericum—sol.

четвертый ярус высотою

Veronica filiformis—soL
Мхов и лишайников нет. Из кустарников попадается малина (Rubus
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daens) и единично Rosa svanetica. Цветущих растений в это время 
нет вовсе; Primula macrocalyx и Anemone caucasica недавно отцвели,
Petasites albus имеет бутоны соцветий, остальные растения еще не
зацветают.

Обращают на себя внимание следующие характерные особенности
весеннего аспекта: / * * *1. Отчетливо выраженная ярусность.

2. Более значительная роль злакового задернения, чем в летнем 
аспекте, когда надземные части злаков в значительной мерс заглуша-
ются, но подземные — очевидно остаются живыми.

Кроме того и общая высота травостоя в три—четыре раза ниже, 
чем в летнем аспекте этих же сообществ. Сходные черты весеннего 
аспекта высокотравий характеризует также и другая запись, сделанная 
на том жо склоне, где в окрестностях Кировакана высокотравия выра
жены наиболее типично. ♦

Покрытие почвы 45—50%
Травостой довольно резко расчленен на три яруса:
Первый ярус высотой 50 см
Второй „ „ 30—35 см

՝ Третий „ я 12—18 см
В первом ярусе Уега1гшп 1оЬеИапшп—зоЬзрагэае
Во втором ярусе:

Conlum maculatum—copj
Anthriscus nemorosa—sparsae-copt 
Dactylis glomerata— sparsae

. Stachys sibirica —sparsae
В третьем ярусе:

Arum orientale —sol-sparsae

Petasites albus—sol—sparsae 
Rumex conglomeratus—sol-sparsae 
Aconitum orientale—sol.
Silene commutata—sol.

Vicia Baiansae—sol.
Cerastium dahuricum —sol.
Alchimilla sp.—sol.

Промежуточное место между вторым и третьим ярусом занимают.
Cephalaria gigantea—sol.
Telekla speciosa—sol-sparsae.
Heracleum pubescens—sol.

В редкостойком четвертом ярусе \ eronica filiforniis sol.
Мхов и лишайников нет.
На фоне всего травостоя выделяются совершенно сухие, 

прошлогодные стебли Telekia speciosa высотою около 150 см. 
щих растений нет совершенно.

серые 
Цвету-

В этой последней записи, злаков не так много, как в первой,\ но
травостой также отчетливо раечленен на яруса.

Кроме того, как в первой, так и во второй записи, обращает на 
себя внимание то, что доминируют в это время года в основном не 
типично высокотравные растения, а скорее луговые, как \ eratrum 1о

181



к

behanum, Daciylis glomerata, Conium maculatuni, Betonica grandiflora 
и некоторые другие, тогда как типично высокотравные виды, как Не- 
racleum pubescens, Angelica Tatlanae, Aconitum orientale, Telekia spe- 
CiOS3 и др. играют еще незначительную роль и ютятся до поры до вре
мени в нижних ярусах.

В общем бросается в глаза, что весенний аспект высокотравий 
имеет весьма значительное сходство с луговыми сообществами в их 
летнем аспекте. Различие лишь то, что в высокотравиях в это время 
года отсутствуют или очень редки цветущие растения, столь обильные 
летбм на лугах, а кроме того покрытие здесь также не столь значи
тельное, как на лугах летом. Тем не менее характерные черты весен
него аспекта высокотравий и, в первую очередь, заметная роль злако- В 
вого дерна, отчетливая ярусность и невысокий травостой показывают 
на родство этих фитоценозов с луговыми сообществами, так что луга 
в зоне верхней лесной опушки можно, в известной мере, рассматри
вать как высокотравия, законсервированные, застывшие в своем ранне
весеннем аспекте. Здесь имеется отдаленная аналогия с явлением так 
называемой неотении, т. е. возникновения нового вида растений в ре
зультате задержки онтогенетического развития исходного вида.

Наблюдающаяся в Кироваканском районе сукцессионная смена 
высокотравий лугами (протекающая как под влиянием сенокошения, 
так и естественным путем), происходит очевидно в основном посред- 
ством полного превращения в луга именно весеннего аспекта высоко
травий. Стимулом к такого рода превращению может служить недо
статок влажности и питательных веществ в почвах в течение лета, что 
и прекращает дальнейшее сезонное развитие высокотравных видов. 
Последние заглушаются и вытесняются луговыми видами, частью при
сутствовавшими и ранее в самих высокотравиях, частью же устремляю
щимися сюда нз соседних луговых участков.

Ботанический Институт
Академии Наук Армянской ССР

Ереван, 1947, декабрь.

П. Q. ЗЦРПСЫЛП
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ГЕЛЬМИНТОЛОГИЯ

к С. Ахумаа

Новая цестода Hymenolepis mathevossianae sp. nova
ЯЗ КН II еч Ui ка закавказского хомяка
(Представлено В. О. Гулканяном 15 VII 1947)

В 1943 году, при изучении фауны цестод грызунов Апаранского
района Арм. ССР, нами был обнаружен у самца закавказского хо
мяка (Mesocricetus brandti, Nehr,) новый вид рода Hymenolepis Wein-
land, 1858, описанию коего и посвящается настоящая работа.

Hymenolepis mathe. vossianae sp. nova.
Хозяин--МезосНсеШ bгandti, Нейт.
Место обнаружения —Арм. ССР (Апаранский район, село Мравян).
Локализация—тонкие кишки.
Частота нахождения — зарегистрирован один раз, в количестве 1

экземпляра.
Диагноз вида: длина паразита 40 леи, максимальная ширина 

0,7785'«л. Стробила построена по краспедотному типу, членики кото
рой настолько короткие, что половые железы вдаются в последующие 
членики. Сколекс не вооружен, лишен хоботка, длина его 0,20՛ 6 мм, 
ширина 0,3060мм (см. рис. 1). Диаметр присосок 0,1730мм. Дли
на шейки 1,7300лл при ширине 0,0865мм на самом узком месте.
Экскреторная система состоит из двух дорсальных и двух вентральных 
сосудов, проходящих вдоль стробилы. Половые отверстия односторонние, 
открываются в середине длины края членика, а иногда в задней трети 
длины его. Закладка половых желез начинается в члениках длиной
0,0519ли, при ширине 0,1730мм. Они все оформляются полностью в
члениках, находящихся на расстоянии 4,1900 м и от начала стробиля
ции (см. рис« 2). Три крупных семенника 0,1787лл в диаметре, 
располагаются по типу „Vй (по Скрябину и Матевосян), т. е. пораль- 
ный и средний семенники лежат в задней части членика на одном 
уровне; апоральные же—несколько кпереди и апоральнее среднего. 
Булавовидная половая бурса, длиной 0,0865 .ил, шириной 0,0519 леи, 
открывается в половую клоаку, а внутри членика доходит до уровня 
апорального экскреторного сосуда, не переходя за него. Семяпровод 
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внутри половой бурсы расширяется в маленький кругловатый семенной 
пузырек, а непосредственно у половой бурсы он образует удлиненный 
наружный семенной пузырёк. Последний достигает 0,0865 мм длины, 
0,0519.мм ширины, и простирается до середины членика. Циррус тон
кий, не вооруженный. Яичник дольчатый, полулунной формы, лежит 
медианно, ширина его 0,2430мм. Позади яичника, в средней части 
его, располагается компактный желточник, 0,0865 мм в поперечнике. 
Слегка извитая трубка вагины открывается наружу позади половой 
бурсы. Внутри членика, пересекая поральные экскреторные сосуды, 
она направляется в середину членика. Семяприёмник не просматри-

вается. Матка появляется слишком рано, в членике 0,2525 ММ длины и 
0,605) лги ширины, где семенники еще не успели атрофироваться. Она 
мешковидная, по мере наполнения яйцевыми элементами, увеличивает
ся так, что переходит за экскреторные сосуды. Зрелых яиц у нашего 
экземпляра не было, так что описание их дать не можем.

Hymenolepis mathevossianae sp. nova. Diagnosis speciei: 
Longitudo parasiti 40 mw, latitudo 0,7785 mtn. Scolex non armatus rostel
lum non habet-Longitudo ejus 0,2076, latitudo 0,3060 (v. fig. 1). Diametr 
sucorls 0,1730/ши. Genitalia ora unilateralia, In media longitudine mar- 
ginis proglottidis aperiuntur. Testes in diametro 0,1787 mm dlsponuntur 
pro typo nV“ (secundum Skriabin et Mathevosslan). Bursa cirri longi
tudine 0,0865mm, latitudine 0,0519 mm aperitur in cloacam sexualem 
cirrus non armatus. Vesicula seminalis interna et vesicula seminalis ex
terna habentur. Ovarium distributum in partes, semilunare, latitudine 
0,2430 sltum medjane. Post ovarium situm est vitellarium in diametro 
0,0865. Uterus sacciformis, cum elementis ovorum irnpletur, ita augetur, 
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ut trans vasa excretoria traseat. Matura ova nostrum exemplum non 
babebat, ergo describere ea non possumus.

До настоящего времени в литературе зарегистрировано из рода 
Hymenolepb Weinland, 1858, паразитирующих у млекопитающих все

го 11 видов цестод, с невооруженными сколексами. Из них 8 видов 
имеют рудиментарный хоботок. Описываемый нами вид Hymenolepis 
rnathevossianae nov. sp. относится к числу тех цестод, у которых ско
лекс совершенно лишен хоботка.

F ис. 2.

По доступным нам литературным данным и собственным иссле
дованиям к этому комплекту цестод из млекопитающих принадлежат 
следующие виды: Hymenolepis horrida (Linstow, 1901) Hymenolepis so- 
ricis Baer, 1928 и Hymenolepis skrjabiniana Hachumjan. 1947. Для
удобства сопоставления видовой диференциации, мы считаем необ-
ходимым привести сравнительную таблицу (на стр. 186) признаков четы
рех близких видов рода Hymenolepis Weinl., 1858, у которых отсутствует 

Iхоботок на сколексе. <
Диференциальный диагноз. Как видно из сравнительной табли

цы, описываемая нами новая цестода имеет следующие существенные 
отличия от близких видов рода Hymenolepis Weinl., 1858:

От Hymenolepis skrjabiniana Hachumjan, 1947, отличается фор
мой сколекса, размерами и формой присосок, яичника, желточника, 
расположением и разменами семенников, а также отличием хозяев.

От Hymenolepis soricis Baer, 1928, паразитирующий у Sorex al- 
pinus, Schlnz. отличается расположением и размерами семенников, 
формой и размерами присосок, сколекса, половой бурсы, невооружен-
ным циррусом и длиной зрелой стробилы. >

От Hymenolepis horrida (Linstow, 1901.) отличается рормои и
медианным расположением яичника, размерами и расположением се
менников, невооруженным циррусом и отличием хозяев.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
признаков вилов рода Ну1пепо1ер1з, у которых сколекс лишен хоботка

Hymenolepls horrida 
(Linst. 1901)

Hjmenolepis sodcis Baer, 1928 Hymenolepls skrj?blnla па Hachumjan, 1947 Hymenolepls malhevossfanae 
D. Sp.

Длина стробилы
Максимальная ши
рина

Ширина сколекса
Диаметр присос՛ к
Половые отвер

стия
Семенники

88 мм

0,14 мм 
).2б мм

0,3 (полнозр.) 70—130 мм 40 мм.

0,В ММ 
0.23 мм

՝,Г2 мм, обращены впер. 0,0'Х0,06. овальные.
В передней части чле- Открываются в передней по-

ника.
0,088X0,016 мм,

I ловине края члеников, 
распо 10,02мм, расположены по типу

Семенные пузырь
ки

Половая бурса

ложены в один ряд по 
типу „VU“.

Наружный 0,089 X

.VI'; средний семенник не
сколько дорсально.

Янчвик

Желточник

Матка

Х0 035 мм> I
Ма енькая. с мощно во- 0,24-0,30 мм длины, с круп 

оружейным циррусом ным вооруженным циррусом 
0,01 мм 0.008 X 0.006 мм.

Двукрылый, лежит не-| чежит в вентральной стороне
сколько апорально медианно.

Располагается междчРасположен медианнэ на
крыльями яичника тральной стороне-

вен

0,3633-1,0419 леи 
0.2595—0,3460 мм 
0 0738—0.1030мм. круглые 
Односторонние, открываются в середи

не длины края членика.
0,2076—0,2575 мм в диаметре, располо

жены по типу ,V1“ в задней части 
членика.

Наружный 0,0778- 0 0951x0.0389— 
0,0519 мм. Внутр. 0,05И«— 0,0663 jчм 

0,1038—0,1211X0,0346-0.0389 чм с тон
ким невооруженным циррусом 0,С02сХ 
Х< ,0029 мм

Сильно лопастной 0,3460— 0,3806 мм 
ширины, лежит медианно.

Располагается позади яичница; ком
пактный, шириной 0,1730 — 0.1903мм 

Мешковидная, заполняет только сред
нее поле членика.

0,7785 л/ м.
0.4414д<л/.
0,17о0л<лг.
Односторонние, открываются в 

задней трети длины членика. 
0,1787 мм в диаметре, распо

ложены по типу „Vе.

Наруж. 0.( 665x0,0519мм,внутр, 
маленький, кру։ лт ватьй.

').0* 65X0.0519 мм циррус не
вооруженный.

Яйца

Онкосфера

Хозяева 
Локализация 
Места обнаруже

ния

0,068 мм длины и —
0.034 мм ширины

Ова ьная 0,0104>^ I 
Х0.0156л<л/. Эмбрио-1 
нальные крючья 0,0’1 
мм длины. Онкосфера! 
заключена в оболочку,! 
имеющую на полюсах! 
особые вырасти. I

КаЦиз norvegicus, Егх1. рогех а1р1пи$, Зсй’пг.
Кишечник Кишечник
Германия, Швейцария.(франция, СССР.

СССР (Новочеркаск.)

0,0319—0,0406 мм в диаметре, с двумя 
тонкими оболочками.

Круглая 0.0177-0,0203мм в диаметре 
с 6-ю маленькими эмбриональными 
крючьями 0,0015— 0,0016 мм длины.

Мег1опе5 регбгеиз, В1ап1.
Тонкий отдел кишечника.
Армения (Гсрис, Сисиан, Микоян, 
Азизбеков и окрестности Еревана).

Лежит медианно. дольчатый 
0.2130 мм.

Лежит позади яичника 0,0865 
мм в диаметре.

Мешковидная, заполняет весь 
членик и переходит за экс
креторные сосуды.

Mesocrlceius brandtl, Nehr. 
Тонкий отдел кншечн ка. 
Армения (Апаранский район, 
с. Мравян).



На основании всего сказанного, мы выделяем данную форму в 
качестве самостоятельного вида и именуем его Нутепо1ер1$ та1ЬеУО5- 
${апае п. 8р. в честь цестодолога Е. М. Матевосян.

3 ♦I» логический Институт
Академии Наук Армянской ССР

Ереван. 1947. май.

Կ- Ս. 7ԱէսՈհՄ811Ն

է^րիզօրգի Gar *եսակ աՏգրկովկաօյան համ*օ«նրի աղիքներից 
Hymenolepis mathevossianae sp. nova

1943 թ. աշնանը Հայկական ՕԾՌ կրծողների gbиտողս~ֆ
ուսուէքևտսի բութ յան ժամանակ, անդրկովկասյան համբերի (Mesocгicetus brandti.

Nehr.) բարակ ե րում հայտնաբերեցինք Ւ նոր տեսաէը Մանրազնին
սլաումեաս ի րոլթ յան քքի^ցով պարդեցինք , 
didae ընտանիքի Hymenolepis ցեղին.

այրք տեսակը պատկանում է Hymenolepi-

Մինշև այժւէ եղած նկտ րադրոլթ յուննե ր ից մեղ հայտնի է9 որ կա Անասուններ քւ մոտ 
պարադիտող НутеПО|вр1$ ցեղի բազմաթիվ ներկայացուցիչներից միայն 11~ի գլխիկները, 

ինչպես սովորաբար գործ է ածվում' սկոլեքսնե րն օժտված են անզեն (ոչ կեոիկավոր ) 
կնճթիկովյ սրանց մի փոթըիկ խումբ բոլորովին դո^րկ են անգամ նման ո ու ղի մեն ив ա ր
կնճթիկիցէ

գոտ ութ յուն լ- ե րիցգ հասած դրական ավյսքքներից, ինչպես և մեր
պա րդվոլմ է՝ որ կա թնասունեե ր ի մեջ պարադիտող այղ ան կնճի թ ավո ր ցեստողների կոմպ
լեկտին են պատկանում հետևյա/ տեսակները Hymenolepis hOffl'da LlHStOW, 1901, H. SO- 
ricis Baer, Խ27. H. SKrjabiniana Hachumjan, 1917.

իր մորֆո լո

р ընդ հանուր հատկանիշով (ան կնճիթ и կ*լե(է*-ի 
9ւմ է նշված տեսակներին, սակայն չի նույնանում 
ցվտծբի հետևյալ յուրահատկությունների պատ-

Մեր նկարագրած տեսակը տարբերվում է
/. Нутепо1ер։$ Ьогпёа-^#' ձվարանի մեղի ան դասավորումս երմե ա րտն -

ների դտսավորմամբ ու Հախսերով, անդեն ցիրրուսով, ինչպես և նրանով՝ որ պարադիտուէ

է մոխրագույն աոնեւոից' ^րՈՑՈՕ^թէՏ հՕրոճՅ-^ տիրոջից։
2. ^րՈ6Ո01?թ1Տ ՏՕր1՜Շ!Տ֊/>^' սերմնարաններէ ղասով 

ների ձևով ու մեծությամբ, գ[խի ձևով, մեծությամբ ու լ 
Լաոուն աարոբէէէսյի անհամեմատելի երկտրությամբ և աի

9. հ>րՈ€Ո016Ր1Տ Տևր]&է)1՜Ո1՜ՋՈՅ-^յՀ քէՒՒ և ծծիչների մեծությամբ 
նոլցա բանի ձևով ու չափսերով, սե րէքն տ րաննե ր ի գասավորոլթ 
, և տիրոջով, որն իր բիոլոգիական ու էկոլոգիական սլայմաննեչ

յին և կի յին կավ
րամ ապրող Ш վագա մ կն ե ր իցէ

Այսպիսով, վերոհիչյալ տվյալների հիման վրա մենր աոանձնացնո. մ են ր այս պա^ 
բադիան իբրև նոր տեսակ և ի պատիվ սովետական լավագույն ցեսա ոգո լոգնե ր ի у սեկի 
Եբանուհի Մաթևոսի Մաթևոսյանի' անվանում ենր այն Hymenolepts mathevossianae sp.
nova.
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍԱՌ ԳԻՏՈհԹՅԱԻՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ԶԵԿ11Ի88ՆԵՐ
Д О КЛАДЫ А К А Д Е М И И НАУК АРМЯНСКОЙ ССР

VIII 1948 >

А. Т Симонян аниэль-Бек

О клиническом значении белковой формулы крови 
при малярии

( Тредставлено Л. А. Оганесяном 23 V 1947)

Вопрос о содержании белка в крови при малярии изучался как 
русскими, так и иностранными клиницистами, которые придавали коли
чественным колебаниям белка в крови определенное функционально- 
диагностическое или прогностическое значение. Большинство авторов 
установило при малярии гипопротеинемию, главным образом за счет аль-
буминов. Некоторые из них указывали на параллелизм 
пенью гипопротеинемии и тяжестью клинического течения

Нами было обследовано всего 63 больных малярией, 
определено в крови количество альбуминов, глобулинов

между сте- 
заболевания. 
У всех было

рибрино-и
гена, а у 38 из них также и количество общего белка. Общий белок
определялся рефрактометром Пульфрих-Цейса, а белковые фракции
нефелометрически по Рушняку.

Работа проводилась в пропедевтической терапевтической клинике 
Ереванского медицинского института (заведьЙЗающий—действ, член АН 
Армянской ССР и АМН СССР проф. Л. А. Оганесян).

Наши исследования установили, что количество общего белка
в крови маляриков варьирует в довольно широких пределах (от

,4,8 до 7,49°/0); в одних случаях нами была отмечена гипопротеи
немия, иногда весьма значительная, в других нормопротеинемия. Ана
лизируя каждый случай в отдельности в зависимости от стадии маля
рии, клинического проявления, анатомических изменений в гепатолиеналь- 
ной системе, мы отметили, что различие в содержании белка имеет 
определенную закономерность. У больных, находящихся в метамалярий- 
ном периоде, содержание белка было от 5 до 6,6°/0- Между степенью 
поражения печени (дегенерация, гепатит, цирроз), степенью анемии и 
содержанием общего белка отмечался некоторый параллелизм: чем рез
че выражены анатомо-функциоНальные изменения со стороны паренхи-
мы печени и чем сильнее выражена гидремия, тем меньше оказывалось 
белка в крови. Нами также было установлено, что указанная гипопро
теинемия имеет стойкий характер и лечение во многих случаях особого 
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эффекта не оказывает. Это обстоятельство указывает на некоторую
морфолого-функциональную необратимость процесса в главном регу
ляторном органе белкового обмена. С углублением же патолого-анатоми
ческого процесса гипопротеинемия нарастала.

Среди других форм малярии, и в первую очередь примарных и
рецидивных, колебания в содержании белка более разнообразны. При
этих формах наблюдается и нормальное количество белка и резко по
ниженное.

(-одержание белка в плазме до 5*/0 наблюдалось нами в 2 случаях, 
от 5 до 9°/0 в 9 случаях, от 6 до 7°/0 в 8 случаях и от 7 до 7,5% в 
/ случаях. Наиболее выраженная гипопротеинемия отмечена в слу
чаях с тяжелым клиническим течением, с часто и длительно повторяющи
мися пароксизмами* Кроме того, интерес представляет тот факт, что в 
большинстве случаев наблюдалась определенная взаимосвязь между 
увеличением селезенки и гемолизом с одной стороны и гипопротеине
мией с другой- Чем выраженнее была спленомегалия, тем меньше было 
содержание белка в плазме. > , ՛*Я|

Сказанное относится не ко всем случаям. В некоторых из них 
гипопротеинемия наблюдалась во время пароксизмов; в межприступном 
периоде содержание белка было нормальным. Протекали эти случаи 
более доброкачественно, без резких явлений анемизации, при малом 
увеличении селезенки и без значительных нарушений различных функций 
печени.

Исследования процентного содержания отдельных белковых фрак
ций у 63 больных показали, что почти во всех случаях имеется гипоаль- 
буминемия и гиперглобулинемия с соответствующим снижением альбу
мин-глобулинового Са/г.) коэфициента. Снижение это в некоторых слу
чаях было довольно значительным. В 20 случаях коэфициент превышал
1 (максимальная цифра 1,6), в 29 случаях он держался от 0,5 до 1 и
в 14 случаях был ниже 0,5. Наиболее резкое снижение а/г. коэфициен-
та наблюдалось прй циррозах печени, затем при гепатолиенальных синд
ромах, при значительных спленомегалиях вне зависимости от того, со
путствует ли увеличение селезенки примарной, затяжной или метама-
лярийным ормам, и наконец, при гемолитических процессах. Наблю
дались нами случаи также с весьма низким՛ коэфициентом, но без 
сколько-нибудь выраженной спленомегалии и цирроза. В таких случаях
в печени преобладали явления дегенеративно-дистрофического харак
тера. Изменение соотношений белковых фракций при примарных фор
мах после лечения большей частью выравнивалось, чего не наблюда
лось при метамалярии.

Что касается количества фибриногена в крови, то здесь, за не
большими исключениями, сильного снижения не наблюдалось, несмотря
на то, что в некоторых случаях имелись резкие морфологические из
менения в печени (цирроз, дистрофии, гепатиты). Количество фибрино
гена чаще находилось на нижних границах или же в пределах нормы.

Процесс регуляции постоянства содержания белка и белковых
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фракций черезвычайно сложен. Стражеско, Евтухова, Яновский, Коду- 
ни. Манн и Магат ведущую роль в этом процессе придают печени и 
ее активной мезенхиме. При резком угнетении деятельности печени, а 
также при блокаде ретикуло-эндотелиальной системы отмечается умень
шение количества белка плазмы и нарушение регуляции альбумин-гло
булинового соотношения за счет уменьшения альбуминов.

Генез нарушения белкового обмена и нормального соотношения 
альбуминов и глобулинов при малярии с нашей точки зрения различен. 
Находится он в зависимости от клинической формы малярии, степени 
интоксикации, морфологических изменений паренхимы печени и бло
кады ретикуло-эндотелия. При примерных и рецидивных формах, в ли
хорадочном периоде генетическими факторами являются: 1)токсоин-
фекция, изменяющая проницаемость мембран капиллярной системы с 
последующим выхождением мелко-дисперсных коллоидов (альбуминов) 
в ткани; 2) нарушение функции печеночной паренхимы и ретикуло-эн- 
доте^ьной системы под влиянием той же причины; 3) нарушение тка 
невой трофики (протоплазмодинамики). Последнее обстоятельство мо
жет возникнуть также вследствие воздействия малярийной инфекции 
через главный регулятор обмена вегетативную систему, в частности 
симпатическую, адаптационно-трофическая функция которой извращается
под влиянием интоксикации. Нужно думать, что при малярии изменяется 
также количественно-качественное содержание ионов и гормонов, кото
рые влияют в свою очередь на коллоидно-осмотические свойства крови. 
Избирательность и степень действия инфекции в каждом отдельном 
случае зависят от иммуно-биологических свойств организма и от реак
тивного состояния той или иной системы. При метамалярии изменения 
в белковом зеркале крови не находятся в непосредственной связи с

нинфекцией и зависят от стойких морфолого-функциональных нару 
яий печени, ретикуло-эндотелиальной системы и капилляров. Кроме
этого, изменения в содержании белка усугубляются поражением кро
ветворной системы и гидремией.

Выводы. I. Малярия при различных клинических проявлениях со
провождается изменением в содержании белка в крови и нарушением 
Альбумин-глобулинового коэфициента.

2. Соответственно степени поражения печени при метамалярии
уменьшается количество общего белка и резко падает альбумин глобу
линовый коэфициент, что зависит от нарушения регуляторной функциин

печени, поражения ретикуло-эндотелиальной системы и изменения про 
ницаемости капилляров.

3. При примаркой и ’рецидивной малярии гипопротеинемия наблю
дается часто, особенно в период пароксизмов. Наиболее резкая гипо
протеинемия за счет уменьшения альбуминов наблюдае։ся в случаях, 
сопровождающихся выраженной спленомегалией и гемолизом.

Пропедевтическая терапевтическтя клиника
Ереванского медицинского института

Ереван, 1947. апрель.
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Ա. Տ ՍԻՄՈՆՅԱՆ եՎ Լ- ՅԱ- ԴԱՆԻեԼ֊ՐեԿ

ԱՐՅԱՆ ՍՊԻՏԱՅԻՆ ՖՈՐՄՈԻԼԱՅԻ ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈԻ^ՅՈՒՆԸ ՄԱԼԱՐԻԱՅԻ 
ԺԱՄԱՆԱԿ

վ տառապող 63 հիվանդների արյան մե ջ կատարված սպիտի և սպի

ր • 4.rZինն ե ր ի Աք ակ

Ififr րուԱ սգատզհլ 
լ ինների հարաբեր

պիաի իջեյյոլմ, ալ~ 
տում ին~ղ լոբու յինա-

խան իջեցում. Այղ փոփոխությունները որոշակի կապի մեջ են

ԿԿ Ս-Ր՚ւՒ IP թ յտն, փայծաղի՝ հեմոպոատիկ սի
կան ձևերի հես»։ Ավելի սուր հի պոպրո ւոեին ե մ/»ան ե ա/բու մ ին * գլոբոլ 
մեղ անկումը մեր կո դմիգ նկատվել է մե տ սմւալարի ա/ի <է ա էանա

մաչարիայի կէինիկա֊ 
չինային գործակցի ՈԼ^ 
4 Ղյ-րդՒ տՒր-ղ^երի)

միե լ*՝ մ եղա չ քա ր սինղրոմի և լյարղի ղ իսէո րոֆ ի անե ր ի ղեպրում)»
Աո աքնային և րւե ց իդ ի վա յ ին մալարիայի մամանտկ^ Հ իպոպրոտե ինեմիան նկատվել Հ 

ավելի Տաձաի, նամանավանդ պա րօ քս ի գւ/Ն ե ր ի շրջանում»
Ավելե սուր հ իպ ո պ ր ո տ ե ին ի մ ի ւսն , առաք ացա ծ ալբումինների պակասեցման հա 2^* 

ա լ բ ում ին֊ գ լո րուլինային գործակցի իջեցման Տ ե տ միասինդ նկատվել է ա յն դեպքերում 
երբ ուղեկցվել /, Հավք աղանդ մեծ սպլենոմեգայիայով։

Գոյություն ունի որոշակի կախում պաթոլոգիորեն փոփոխված փայծաղի և անեմիա 
այի աստիճանի միջև մի կոՂ^ՒՅ Ւ ս[ոպր Ոէ**ե ին և մ ի այ ի մյուս կՈ9[*քիցէ

Մետամտլարիայի շրջանում գտնվող հիվանդների մ 
տի պարունակությունը տատանվում էր ^-ից մինչև 
^ա1ւՒՅԸ գտնվում էր 0,5 — Օ,ծ°/0ւ

Առաջնային և ^ևղի դիվային մալարիայի ժամանակ

ս դհ անուր սպի֊ 
լինա յին դոր -

տ ատ ան ման դիապազոնը ա 4ԿՒ
1այն էրւ

Ընդհանուր սպիտր տատան վոլմ էր 5—7 95[-■ Կ սահմաննե րում, ա լրում ին* գ լոբու յիննե֊ 
րՒ 1որ*"•ԿՒցը °՝3~Ւ9 1,5°^» Ի\չ վեր արերում է մալարիայով հիվանդների արյան
ֆ ի ր ր ին ո դեն ի թ վե ր ին ք նրանց մեջ աոանձին փո փո խ ութ յունն ե ր շեն ն կա տվե ր միայն լյար^ 
դի դիրրոգի և լյարդի պս* ր ենխ իմա յի դեգեներացիաների դեպքերում նկատվում էր արյան 
մեջ ֆիրրինոգենի մի փոքր պակասումէ *

վէ ոխ ան ակութ յան

տեսակետից կախման մեհ է գտնվում տո քս ինե ֆ իկ ա ց իա յի աստիճանից9 փայ^ա9քի
պտրենխիմտյի մո ր ֆ ս լօ գ ի ական 
ախտահարու մՒտ> մագ սնոթների

ւիոէիո խ ութ յուննե ր ի ց ՝ ռե տ իկու լո • էն դո թ ե լա յին սիստԼ 
թ ափ սն գ ո ղէսկաՆ ութ յունի յ և վեգետատիվ սիստեմի դր

թյ-ւնից:
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