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H. Լ. <mih]iGjiuG/ Հայկական ՍԱՌ Պ՝Ա իսկական անգամ- ՝fi վ ա զի֊ անալիտ իկ
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i’. IF. IT^rCj I. |J՝nG- Կոմպլեքս տիրույթներում անալիտիկ ֆունկցիաների Լէն֊
տե գրման մ ա ս ին •
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ՀԱՏԿԱԿԱՆ ՍՍՌ ԴԻՏՈԻԹ 3 ՈԻՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ԶԵԿՈՒՅՑՆԵՐ
ДОКЛАДЫ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР

МАТЕМАТИКА

А Л. Шагввян девств чл. АН Армявскон ССР

Об одной задаче теории квази-аналитических функций 
(Представлено 21 III 1949)

Рассмотрим класс непрерывных
руемых на вещественной оси 
равенствам

рункцийи

и неограниченно диференци- 
{ Цх) } , удовлетворяющих не-

ОО
п
А„

п = 0,1.2.

где { Ап } некоторая фиксированная последовательность чисел,
может меняться при переходе от одной функции к другой.

При выполнении дополнительного условия

х2к
< 2

дх---- г = оо (2)
0 \к = О

совокупность функций составляет некоторый квази-аналитиче
ский класс Са [ср. (х), стр. 14—21]. Это значит, что каждая ункция
из класса Са вполне определяется ее значением и значениями всех
производных в одной точке.

Или, что одно и тоже, если ք(շ) £ СА и

п = 0,1,2, ...
в некоторой точке а, то

ք (г) = 0.
В настоящей заметке мы ставим задачу о выявлении нового типа 

признаков квази-аналитичности. А именно, в каком случае из условии 
("к)
1(а ) = 0 к «= 0,1,2, . . .

и
(■)
! (0) = 0, и ГЦ



следует в определенном классе функций тождественное обращение 
функции в нуль, и, если это необходимо, то при каком минимальном 
расстоянии точек а и 3 это будет иметь место.

Мы приводим решение этой задачи в частном случае, когда лк 
четные числа.

Теорема I. Если Цг) принадлежит классу Сд и

то

2к|
)(«) = 0.
(811+11
։ (?) = о.

Цг) 0
при любых а и

Доказательство. Рассмотрим

2ср(х) = {(*+ х) +

к = 0,1,2, . . .

ункцию

{(а—х) + х) - ։(? — х).

I

Имеем:
•2к( (2к) )

ср (0) = 1 (а)
2к+1) |2к + 1) (

Ф (0) =1 (?) I
к = 0,1,2

согласно (3)
/\0.) = 0 п = 0,1,2,...

и так как очевидно ф(х) одновременно с Цх) принадлежит Сд , то

?(*) 0.
Из 
следует

ф(х) 0 и ?(—х) 0

Ца + х) + {(а — х) = 0 | 
цр+х)-Ц8-х) =0.( (4)

Соотношения (4) показывают, что {(х) нечетная относительно 
точки а и четная относительно точки а отсюда следует периодич
ность Нх) с периодом 2 | £—а. |

Если бы Цх) ф 0, то при периодичности 1( х) имели бы

Р (х) (]х — оо,

что противоречит одному из условий (1).
Рассмотрим теперь ту же самую задачу для класса Сл функций,

удовлетворяющих условиям

— оо < х <С со, и условию (2) Карлемана.



Теорема II. Если Кх.) е с; и
12к) (2к + 1)

f (а) = f (?) = О

то f(x) периодическая с периодом 2 | ?-ши исриииичсская с периодом 2 I Р֊а I , причем, в каждом про
межутке с длиной больше 2 | а [ содержится по крайней мере 
один нуль функции.

Если дополнительно

( 7)

то f(x) = 0. Здесь М(| = sup | f(x) | 
Mj «= sup j f(x) |

В этом случае для того, чтобы f(x) = 0, дополнительное условие 
типа (7) необходимо, так как sin х удовлетворяет (6) при а = 0, 

7Т z
== -q- > принадлежит СА и для нее нарушается (7).

Доказательство. Первая часть теоремы доказывается так же, 
как это было сделано в теореме I. Для доказательства второй части
обозначим через х0 одну из точек, где периодическая функция 

| Их.) достигает максимума. Согласно предыдущему, на расстоянии
не больше ' $—а от х0 будет некоторый нуль этой функции, по
этому, если f(x)^O

т. е. Мо I ₽ —* | -Мь

*0

I f(x0) | = Мо I f'(t) I I dt I ,

но по условию
М,( 
м,

Полученное противоречие доказывает, что fix) 0.

Сектор математики и механики 
Академии Наук Армянской ССР 

Ереван, 1949, март.
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Ա Լ. ՏւԱՒՆՅԱՆ
'ք^ւ|ագքւ-ա նա կ <£ոսնկց)ւանԵր|ւ տԵսու թյան ifjt pbnrb«T|v ։Րռ։ոիՈ

ներկա հոդվածում մենք քննում հնք ք վա դ ի֊ ան ա լ իտ ի կո ւթ յան մի նոր տիպի հ/ոյ- 
տանիշէ Ապացուցում ենք, որ եթե անվհրջ թվային առանցքի վրա Ն* 'Լիների կողմից 
սահմանված ֆունկցիաների ղասի որևէ ֆունկցիայի դույդ ած ան ց յա լն ե ր ր դաոնում են դե֊ 
րո մի կետում, իսկ կենտ ածանցյալները մի այլ կետում, ապա այդ ֆունկցիան նույնա-

ին ֆ ապա
նն հր ի դեպքում, եթե ֆ ո լ.ն կրյ ի ան պատկանում Լ 'Ւանմուա 
նաբար զերո կդառնա, b թ b միայն վ հ ր ր նշւքած դհրոնհրբ

AMTEPATYPA — ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1. R. E. A. C. Paley and N. Wiener. Fourier Transforms in the complex Domain. 

(American Mathematical Society Colloquium Publications, 19. 1934).
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՌ ԴԻՏՈԻԹՑՈհՆՆ Ե ՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ԶԵԿՈԻՅՑՆԵՐ
ДОКЛАДЫ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР

1949

МАТЕМАТИКА

Об интегрировании аналитических функции в областях
комплексного переменного

(Представлено А. Л. Шагиняном 28 III 1949)

Пусть О представляет какую-либо односвязную конечную область
в плоскости комплексного переменного {(г) ункция, аналити2,
ческая в О и непрерывная в замкнутой области Э.

В случае, когда граница Г области □ — спрямляемая кривая, не
определенный интеграл от функции Цг) является функцией так же, как
и Цг) непрерывной в О.

Ниже мы имеем в виду показать, что если рассматривать области 
с неспрямляемой границей, то может представиться случай, когда

Нг) = Ц1) (И (а £ О) разрывная и неограниченная в О функция, т. е

вообще говоря, интегрирование некоторой аналитической функции 1(г) 
может привести к функции худшей, нежели сама ((г).

Теорема 1. Существует жорданова область О и аналитическая 
в □ и непрерывная Г) функция [(г), так, что Н(г) стремится к ֊+֊ сю 
при приближении г по произвольному пути к любой точке некоторого 
всюду плотного на границе Г множества Е Г.

Замечание. Какова бы ни была область О, всегда очевидно су
ществует всюду плотное на границе О множество точек, достижимых 
изнутри спрямляемыми кривыми, так, что для любой I) существует 
плотное на Г множество граничных точек, при приближении к которым 
по любым путям Е(г) стремится к определенным конечным пределам.

Доказательство теоремы. Пусть {кп } (п=1,2, . . •) некоторая 
последовательность целых чисел, ос1>а2> * ' хп у О, У< > У г >

О — две последовательности чисел.

Положим
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под (ZjZ zs] будем понимать отрезок в плоскости z с концами в точ-

Обозначим

Х2р- ian ]

1 
kn- ian-i

I при п = 1 в состав /, последний член не входит). Точку 2 = 0 вместе 
со всеми /п обозначим через I.

Очевидно, / представляет жорданову кривую, имеющую г = 0 
одним из своих концов.

Непрерывную функцию <р(2) определим на кривой / следующим 
образом: 

, ' (") (п)
Ф(2)= Уп при 2ь [х2р + 1ап ; Х2р֊»-1ап]

р=1,2, . . , , кп
I .п) (п)

?(*)=— Уп При г £ [хгр_, 4- (а„ ; х2р_, — 1ап ]

Ф(О) = 0
На остальных отрезках кривой I функцию <р(г) определяем линей

ной интерполяцией по ее известным значениям на концах отрезков.
Пусть •••> еп -> 0 — некоторая последовательность чи

сел. Через йп обозначим множество точек, отстоящих от /п на расстоя
ние, меньшее £п •

В силу того, что ср(г) непрерывна на /ь можно найти полином 
Р1(г), приближающий ф(г) на /։ достаточно хорошо:

тах | РДг)-֊ ф(?) [ <т?1, 
г € Л

где 7)1 -> 0 — некоторая последовательность чисел.
выберем настолько малым, чтобы

тах | Р,(г) | < У1 +2>)1 .
г € <1«

Через zn обозначим точку пересечения границы области dn с /п+ь
Число можно выбрать, кроме того, настолько малым, чтобы

I Р](2]) — *р(21) I < 2^.
Часть /п + 1, расположенную вне бп , обозначим /п+ .

Лемма. Пусть В — некоторая жорданова область, а Х2, 
Ду, ...» — жордановы дуги, без общих точек, каждая из которых
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имеет с замыканием 
определенная в В и 

q

В не более одной общей точки, a ;a(z)— рункция,эк
, аналитическая в В и непрерывная на сумме

В 4՜ —j л« • «Для любого с 0 найдется полином llfz), удовлетворяющий 

неравенству
max | Il(z) — p,(z)

Действительно, в силу теоремы Уолша для любого 1 ц можем 
подыскать полином П, (г), так, чтобы

max ! (z) — p.(z) |
z €

а также полином Hft(z), для которого

max | U0(z) —p(z)

Каждую из дуг Л, покроем жордановой областью В; , граница ко
торой проходит через общую точку XV, дуги /ч с границей В; все осталь
ные точки расположены строго внутри В, .

Области В1 можно выбрать таким образом, чтобы их границы 
попарно не пересекались и имели с границей В по одной общей 
точке . Полиномы

Hi (z) — Hi (wi ) 4- Hn(Wi ),
а также П0(г) принимают в общих граничных точках областей В։ с В 
равные значения, поэтому, в силу одной теоремы Шагиняна. можно 
найти полином П(г), приближающий с любой степенью точности в 
В — Нп(г), а в В| —П| (г).

Применим лемму к области d, кривой /2' и 
4-^(Zj) (в dj и яр(г) (на I/). В силу леммы, 

рункциям Pi(z) — PKzJ-B
найдется полином P2(z),

S«

для которого выполняются неравенства

1. max | P2(z)— cp(z) | <2. max I P2(z) Pj(z)-|֊Pj(Zj) —'f(z։)j < rl2. 
z £ // z€d,

Число £2 выбираем так, чтобы
max I P2(z) I < у3-|-2^.
z € d2

Обозначим dj 4՜ d2 = D2. 
Pn (z) уже построены так, что

Допустим, что область Dn и полином

1. max ; Pn (z) — Pn-i(z) | <t)

Z 6 Dn-I
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2. max Pn(z) - ?(z) | < ijn

3. max | Pn(z) I < У„ + 2r,n
2

Определим Du+j и Pn , (z). В силу леммы можно 
Pn i(z), удовлетворяющий неравенствам

1. max | Pn4fi(z)-Pn(z) | < ^
Z C -Dn

найти полином

2. max P (z) ֊ --p(z)

Число еп ] выбираем так, чтобы тах | Рп Дг) | уп 4- 2г/п+ 
и полагаем Вп+1 = Вп + 11п+։ г £ [)„ + 1 _ оп

_  * г
Таким образом, области Рп и полиномы Рп (г) определены для 

любого
• ОО

п= 1,2,3, .... Положим Р = V Рп
п=»1

Цг) = Нт Рп (г); ЦО) = 0;
' П —* ос

легко видеть, что область Р жорданова, граница ее проходит через
сю

2=0, а Цг — функция непрерывная в Р, так как ряд Р1(г)4- } |Рп-](2)-
П = 1

ос-

— Рп (Z .J при условии V т/п < оо равномерно сходится в любой из Р 
п == 1 4

и его сумма, определенная таким образом везде вне 2=0, стремите, 
к нулю при г —> 0, Легко видеть, что соответствующим подбором чисел

■
Z

можно добиться того, чтобы I f(t) dt -> -J- 00 при z —► 0, z f P;
• . a

для этого достаточно рассматривать значения ъ на кривой / и за путь 
интегрирования принять часть I от а до г. Для завершения доказа-
тельства применяем метод сгущения особенностей.

Так как построенная функция f(z) непрерывна, то ее можно рав-
номерно аппроксимировать в Р полиномами, откуда, используя полу
ченное свойство Цг), имеем.

Следствие. Существует последовательность полиномов
{ Qn (z) } такая, что

maxj Qn (z) 
z ( D при n ֊> 00

0

104



однако

max 
z£ D

z

[ Qn(t)dt
a

n -> co.

Теорема 2. Пусть О — конечная область со связным дополне
нием, <1 — ее диаметр, Р„ (г) — полином степени п. Если

(*) тах_| Рп (г) | < М,
г С Г> ,

то, при любом, г > О,

max
7. £ D

Z
J'Pn (t) dt тсе dMn(l -he), п > n(t).

Действительно, если ЬЕ — образ окружности 1 4֊ £ при
конформном отображении
мом с помощью функции Z = Ф(м),

1 на дополнение к О, осуществляе
те, используя оценку модуля произ

w | >

водной однолистной ункции, получаем

дл. Le < — 2тс(1 4-е).
8

I
Легко видеть, что в области О£ , ограниченной кривой Ц две лю- 

бые точки могут быть соединены спрямляемой кривой, лежащей в В.
8 КС1 1 _1_ А

и по длине не превышающей — (I 4-£).
£

Как известно, при условии (*) имеем

max | Рп (z) | <С М (1 4- еГ» 
Z С De

пусть £ = — ; тогда имеем

Pn (t) dt Мле dn (1 + «I,М

где путь интегрирования расположен в □_։.
п

Таким образом, для того, чтобы у непрерывной в D рункции f(z)<•
неопределенный интеграл был бы также непрерывным в О, необходи
мо накладывать некоторые дополнительные ограничения на Цг), как, 
например, следующее.

Теорема 3. Пусть Еп (I) означает отклонение от Цг) полинома
наилучшего приближения f(z) 

Если

Е. (f)<

в Ь степени п.

Const

п
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то функция

непрерывна в О.
В самом деле, при этих условиях из теоремы 2 следует, что ряд

представляющий в О Ь(г), равномерно и абсолютносходится в О, т. е. 
Р(г) непрерывна в О.

Сектор математики и механики 
Академии Наук Армянской ССР 

Ереван. 1949, февраль.
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ՀԱՅԿ ԱԿԱՆ ՍՍՌ ԴԻՏՈԻԹՅՕԻՆԴԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ԶԵԿՈԻՅՑՆԵԻДО К ЛАДЫ А К А Д Е М И И НАУК АРМЯНСКОЙ ССР
1949

АСТРОФИЗИКА

Г. А. Гурвад«и

Две звездные ассоциации в Стрельце (Представлено В. А. Амбарцумяном 20 XI 1948)
Как известно (13), звездными ассоциациями называются такие 

звездные системы, которые имеют более низкую звездную плотность, 
чем общая звездная плотность в данной точке Галактики, но которые 
состоят из определенных типов звезд, как, например, из звезд типа 
Т Тельца# Вольфа-Райе, горячих гигантов раннего спектрального типа 
(О—В) и т. д. Эти системы неустойчивы и по динамическим причи
нам должны быстро распасться (примерно за несколько десятков мил
лионов лет). Звездные ассоциации, состоящие из горячих гигантов типа 
О—В, обладают ядрами, являющимися открытыми звездными скопле
ниями. Таковыми являются, например, звездная ассоциация вокруг 
11 и 7 Персея с двойным ядром (’), ассоциация Ориона, Единоро
га (2), вероятно и ассоциация в Лебеде.

Кроме перечисленных объектов, весьма хорошо выраженную
звездную ассоциацию составляет также известная группа горячих звезд 
в созвездии Стрельца (Sagittarius). Координаты центра этой группы 
равны: а=18\06ш, 5= —20°. Вокруг этой точки, на площади, имеющей 
приблизительно размеры 6°Х100, насчитывается не менее 200 звезд 
спектральных типов О—В7, основная масса которых имеет видимый 
модуль расстояния порядка 10ш. Видимое распределение этих звезд, 
охватывающее пространство от а=!7Ь30п'до а=181145°1 и от 6= —5° 
до 5= 30°, приведено на рис. 1. Координаты, спектральный тип, види
мые звездные величины, исправленные на межзвездное поглощение, 
взяты из каталога колор-индексов горячих звезд» составленного Стеб
бинсом, Гуфером и Уитфордом (3).

Как видно из рисунка 1, сгущение звезд так сильно, что оно 
не может носить случайный характер. Поэтому весьма вероятно, что 
в данном случае мы имеем звездную ассоциацию, состоящую из горя
чих гигантов типа О—В7.

Мы рассмотрели распределение указанных звезд по галактической 
долготе. Кривая этого распределения приведена на рис. 2, где по аб
сциссе обозначена галактическая долгота, по ординате—число звезд.
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При этом обнаруживаются два максимума, находящиеся на долготах 
335° и 442°. Эти максимумы указывают, что рассмотренные звезды не 
представляют одну систему, а скорее они разделены на две группы, с 
расстоянием центров порядка 7°. Поэтому весьма вероятно, что в ука
занном участке неба мы имеем две различные звездные ассоциации. 
Назовем левую группу—I ассоциацией Стрельца, правую — II ассо
циацией Стрельца. Координаты центра! ассоциации —/ = 335°, Ь = —2*, 
II ассоциации—/ = 342°, Ь = —2°,5. Число звезд в I ассоциации равно 66, 
из них 16 типа О—Во. Число звезд во II ассоциации равно 124, из них 
43 типа О—Во.

. III .
•ж • • •

Рис. 1.
Для определения расстояния ассоциаций мы построили кривую 

распределения модулей расстояний, причем для этой цели использова
ли значения видимых звездных величин, исправленные на межзвездное 
поглощение (3). Результаты приведены на рис. 3.

Весьма плавный вид этой кривой и сравнительно малая диспер
сия (а == 1? 14) указывают, опять таки, на существование пространствен
ного сгущения, в данном случае—звездной ассоциации, на расстоянии, 
модуль которого соответствует максимуму кривой распределения 
т—М. Значение модуля расстояния равно 10®. 1, Этому соответствует 
расстояние ассоциаций 1050 парсек. При таком расстоянии линейные

108



размеры ассоциаций будут (по галактической
ция — 5" или 90 парсек, II ассоциация—6°

долготе): I ассоциа-
или 110 парсек. Расстоя

■ие между центрами ассоциаций в проекции составляет 130 парсек.
Обращает на себя внимание и следующее обстоятельство. На 

расстоянии порядка 1000 парсек и в рассмотренном участке неба су-
н ествуют три открытые звездные скопления—КОС 6530, КОС 6531 и
КОС 6618. На рис. 1 и 2 указаны места этих скоплений, а в табл. 1

Рис. 3.
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приведены их характеристики по Тремплеру и Шапли(4,5). На рис. 1 
обозначены: I—NCiC 6530, II—NGC 6531, III —NGC 6618.

Таблица 1
а о с

X
Скопление «=(

Qj а Г)

о X пз X

NGC 6530NGC 6531NGC 6618
17 58.6 f —240 2017 58.6 —22 3018 15.0 -16 13

.3330.8335.4342.5]
—20.8— 1.9-2.2

255036
14’12' 10909801050

b и 
*

Таким образом, как вышеупомянутые звездные ассоциации, со
стоящие из горячих гигантов О —В, так и I и II ассоциации Стрельца,
повидимому, обладают ядрами, являющимися открытыми звездными 
скоплениями. С этой точки зрения система ассоциаций I и II Стрель
ца подобна системе звездных ассоциаций Ориона—Единорога, изучен
ных нами раньше (’).Бюраканская Астрофизическая ОбсерваторияАкадемии Наук Армянской ССР Ереван, 1948, октябрь.

Գ. U. ԴՈՒՈԶԱԴՅԱՆ

Սրկօէ ւոօտգսափյոււՆներ Ս»զհղճաւ|օրու«ք(Sagittarius) հա էք գտնված են ր կ
սփյուռներ, որոնք) բաղկացած են О և В տիպի հսկաներից։ Նշ

աստղասփյուռները^ ի տարրերու մ ինչ և ա յJJ
UJ и in ղ ա и փ յ 
տիպի ասս

ներից(Օրիոն, Մ ի ե ղՀյ ուր յ Փ ա ր ա պ, Պերսեյ և -Во
րՒնակք 1Լղ ե ղն ա վ որ I աստղասփյուռի աստղերի ընղհանուր

թՀՒց' вв~Ьд 16֊ր պատկան ու J են О—Bq tn ի պ ին I Ւսկ Աղեղնավոր II աստղաս
124֊ից' 43~ր (մոտ մեկ երրորղըթ 

Բացի ղրանից, որպես մ^ուկւ այս աստղասփյուռների մևհ են մտն ում երեք րա9
աստղակ ույտ եր։ հրանցից երկուսր' NGC 6530-ր և NGC 6531 ֊ր ղտն վ ում են Աղեղնավ ոք I աստ ղ աս փ յու ո nt մ ւ իսկ N(1C 661&֊ր' Աղեղնավոր Երկու աստղասփյուռները ե

երեք րաքք աստղակոլյտերր գտնվում են գրեթե միևնույն հեռավորության վ[1Ա*---
1030 պարս եկ է

Հետաքրքիր է նկատեր որ Աղեղնավոր I--- II иիստ ե մր իր
է О ր ի ոն—~Մ ի ե ղՊ յու ր աստղասփյուռների սիստեմին։

ЛИТЕРАТУРА — ԴՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

1. В. Амбарцумян. Эволюция звезд и Астрофизика. Ереван. 1948. 2. Г. А. Гур- 
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍ(Ի ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ԶԵԿՈՒՅՑՆԵՐ
ДОКЛАДЫ АКАДЕМИ И НАУК АРМЯНСКОЙ ССР

X 1949 о

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

М. М. Лебедев

Применение топологии к анализу и синтезу коммутационных 
схем распределительных устройств. II. Мо II ность отрезочного

комплекса как критерий гибкости схемы коммутации
(Представлено А. Г. Назаровым 31 III 1949)

Одним из основных требований к схеме коммутации является гиб
кость. На основании анализа этого требования, данного Б. А. Теле
шовым (’) и другими, представляется возможным определить гиб
кость как:

а) возможность осуществления связи между любым питающим и 
любым питаемым объектом;

б.) возможность выделения любой группы связанных между собой 
объектов без нарушения работы остальных.

Попытаемся в данной статье предложить количественный крите
рий выполнения первого условия гибкости.

Представляя схему коммутации в виде отрезочного комплекса (а), 
введем понятие цепочки прохождения энергии.

Если в отрезочном комплексе, отрезки которого соответ
ствуют коммутационным аппаратам, а вершины - присоединенным 
объектам и шинам, можно выделить цепь отрезков С), оконечно
стями которой являются заданные вершины, соответствующие 
объектам с различным направлением течения энергии, то суще
ствование такой цепи, которую мы назовем цепочкой прохождения 
энергии, доказывает наличие связи между данными объектами.

Изъятие (т. е. ревизия или авария) любого отрезка (или вер
шины), входящего в состав цепочки прохождения энергии, приведет 
к разрыву связи между ее оконечностями, если нет другой цепочки, 
дублирующей первую при изъятии этого отрезка (вершины). Отсюда 
создается возможность выразить первое условие гибкости через число 
цепочек, связывающих попарно разноименные вершины.

В комбинаторной топологии существует понятие мощности, близ
ко подходящее к поставленной нами задаче. По Сент-Лагэ( .). если 
вершины отрезочного комплекса разделять различными способами на 
две части так, чтобы каждая часть содержала не менее двух вершин,
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то минимальное число путей, связывающих вершины одной части с 
вершинами другой части, есть мощность отрезанного комплекса.

Отсюда непосредственно следует:
1. Для того, чтобы схема была гибкой в нормальном режиме, 

мощность соответствующего отрезочного комплекса должна быть равна 
или больше 1.

Пример отрезочного комплекса. Пунк
тиром—линии разделения комплекса. 
Цифры указывают число путей, связы
вающих две части комплекса при раз

делении.

2. Для того, чтобы схема со
хранила гибкость при ревизии или 
аварии одного из элементов, мощ
ность соответствующего отрезочно
го комплекса должна быть равна 
или больше 2. -

3. Для того, чтобы схема со
хранила гибкость при наложении п 
ревизионных или аварийных режи
мов, мощность соответствующего 
отрезочного комплекса должна быть

Р > п + 1.

Однако, мощность все же не 
дает количественного критерия 
гибкости по следующим причинам:

1. Как вытекает из приведен
ного определения, а также из

определения перешейка (*), наличие внутренней связи между вершина
ми отделяемой части не является обязательным условием. Следова
тельно, мощность отрезочного комплекса может быть равна двум, в то 
время, как гибкость при ревизии или аварии не обеспечивается (напр.
при изъятии отрезка ВЕ, СЕ рис. гибкость схемы нарушается).

2- Если назвать внутренней гибкостью гибкость при аварии или 
ревизии аппарата (изъятие отрезка), а внешней гибкостью —гибкость 
при аварии или ревизии объекта (изъятие вершины), то мощность ха
рактеризует только внутреннюю гибкость (напр. при изъятии вершины 
А, В, С нарушается связь между остальными).

3. Так как авария представляет собой редкое явление, подчиняю
щееся законам математической статистики, а ревизии периодически
подвергаются все элементы, то правильнее оперировать средними ха
рактеристиками, в то время, как мощность есть минимальная величина.

На основании сказанного возможно предложить следующую си
стему количественных критериев выполнения первого условия гибкости:

1. Коэфициент секционирования, представляющий отношение 
числа цепочек прохождения энергии при нормальном режиме к 
теоретически возможному числу цепочек при заданном числе и 
характере объектов. . ,

Пусть т — число объектов, питающих РУ, 
г— „ „ , питаемых РУ.
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Тогда теоретически возможное число цепочек прохождения энер- 
гии, очевидно, будет

Фактически в.силу взаимозаменяемости объектов (4) может ока
заться целесообразным отказаться от некоторых связей и обойтись 

' числом цепочек

Тогда коэфициент секционирования

н _

2. Коэфициент гибкоети есть отношение число цепочек про
хождения энергии в среднем аварийном или ревизионном режиме 
к числу цепочек в нормальном режиме.

Принимая в качестве первого приближения равную величину про
должительности ревизий в году всех объектов и равную вероятность 
аварии на любом объекте, а также равную величину продолжительно-
сти ревизий в году всех аппаратов и 
любом аппарате, найдем

равную вероятность аварии на

внсшн.

внутр.

где: НВнешн. — коэфициент внешней гибкости;
внутр. — коэфициент внутренней гибкости:

14 —число присоединенных объектов (вершин): 
В —число аппаратов (отрезков):

число связей, разрывающихся при ревизии или аварии
1—того элемента (объекта или аппарата).

В качестве последующего уточнения средняя величина может 
быть заменена средневзвешенной с учетом сравнительной продолжи
тельности ревизий и вероятности аварий.

Как видно из всего сказанного, первое условие гибкости пол
ностью удовлетворяется при

при 1 из двух схем гибче та, у которой выше коэфициент Г.

Лаборатория Электротехники 
Академии Наук Армянской ССР

Ереван, 1949, март.
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Մ- մ- ԼեԲեԴեՎ

Տոս|օ(ոզիայէ կիրսւււուժթ ркас||фч սարքսւ<{որււււքների կօժ*ուտացիոԱ
խեւՐաների անա||ւզի եվ սինթեզի հաւՐարտ IL Հատվածային կոլքպլեՐսի 
հղորոԽթյու հ|1 որպես կոմուտացիոն սխեւԲայի ճկունության չափանիս

ո մ ո I ա աց ի ոհ սխեմայի թ յան ա ո ահ ին պ այ if ան ր

սնող Л որևէ սնվող որ եկա ի միհև կապի իրականացման հն ա ր ա վ որ ութ յ ուն ր է

Ղ յ ղ պ ի ս ի ^ն ար ա

и ա ր ր ա ղ ո ր tt ա Ա ր : ր/ աղս 

շա փան ի շ% որով^ետե ն 

չի րն ո ր ո շոլմ ճկոէ ն ա

1Էւղ սլատ Ա ա ոո վ

վորությունր որոշ չափով բնորոշվում Է 

յլմ Հատվածային կ ո մ պ լե ր иը Համապատաս 

յն 9 Հ ղ որ ու թ յունր շի կարող Հան ղի սանալ
է տվյալ բաշխիչ 

թ յան [իար մեր
ա կոմպլերսի ոչ թե միֆին) ա jj i! ին ի ifա լ խարակտերի

թյունր <> բեկտի ոևիղիա^/t և թ ա ր ի (1աւ1անսւ1ր

ավելի ճիշտ Լ ռդտվհլ ճկունության ղ ո ր ծ ա կց ք/ ց > ո ր ր

իկն է ե

ն ոLti է if թ ար ա յին կամ ո ևիղիայի ոեժիմսերում էներգիայի անցման

թվի Հարարերութ յունր ն ո ր մայ ո եմ իմում շղթաների թվին։

1շնե ր պ իա յ ի անցման շղթա ասելով մ ենբ հասկանում ենր Հաավածնևրի

» ա ա ղ ր и ա - 

շ էլ թ ա ն ե ր ի

•յ ե ր հա if ո ր ո t թ յ ft t նն ե ր ր Հանդիսանում են էն ե ր ղ ի ա յՒ հո որի տարբեր ո / ղ ղ ո ւթ րէ t նն ե ր 

nt ն ե g ft ղ и ր ե կ ա ն ե ր ին > ա մ ա պ ա т ա и խ անող ղաղա թ ն ե րրէ
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ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

А. Б. Бабахаиян

К вопросу оо автоматической разгрузке электроэнергетических 
систем

(Представлено А. Г. Лосифьяном 3 III 1949)

Су ществующие и рекомендованные релейные схемы автоматиче
ской аварийной разгрузки электроэнергетических систем по часто
те!' ') в принципе действуют при определенных пониженных уровнях 
частоты системы, т. е. при Гу = (НОм— , где

1՝у,— уставка реле частоты данной ступени разгрузки;
Сом — номинальная частота
-^с — отклонение частоты данной ступени разгрузки.
Работа разгрузки системы по частоте по вышеуказанному прин

ципу имеет ряд недостатков. Основным из них является невозможность 
поддержания частоты системы в узких пределах ее изменения, в осо
бенности при значительных мощностях возмущения.

Нами предлагается схема автоматической разгрузки системы, 
основанная на принципе действия по скорости изменения частоты

оили точнее д— I . Разгрузка действует при изменении частоты

между определенными наперед заданными пониженными ее значениями, %
т. е. между уставками двух частотных реле.

Возможность применения схем автоматической разгрузки систе
мы по скорости изменения частоты основывается на поведении часто
ты системы. Рассмотрим поведение частоты системы при синхронном 
ее изменении на примере работы одного агрегата на электриче
скую сеть.

Примем условие постоянства мощности возмущения и отсутствие 
регулирования вообще как со стороны генерирования, так и потребления.

Тогда значение частоты системы агрегат-сеть можно определить 
из уравнения:

сИ / 
а է (

ном (I)
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где ։\.г
^ном — номинальная частота системы;

ДРВ — мощность возмущения;
— кинетическая энергия вращения агрегата:

1 — время;
знак перед ДРВ положителен, когда РГен>Рпот и отрицателен в про
тивном случае,
где Рген — мощность генерирования;

Рпот — мощность потребления.
Если в момент возмущения системы

L = ft. =# f
то уравнение (1) будет иметь вид:

ном> (2)

(3)

где

it, частота, соответствующая начальному моменту возмущения.
Уравнение (3) справедливо для случая ДРВ — const и при нали- 

чии резерва мощности до момента начала действия регулирования, т. е. 
за время запаздывания действия регулирования .

Практически t3 может измеряться секундами.
Поэтому предлагаемая схема автоматической разгрузки по ско-

рости спада частоты должна притти 
нения частоты за время 1<И3.

Как видно из уравнения (1), при 
та будет изменяться в зависимости от

Рис. 1.

t действие в самом начале изме- 

постоянном значении 3js часто- 
ДРВ и t.

На рис. 1. показа
но изменение частоты 
для различных значе- 
ний мощности возму- 
щения при ДРВ — const 

"Ь. _ о • "р-- о dt ’ df
И Ргеи < Рпот • (4)
Из рис. 1 видно, что 

' д’> / Д’? / Д’» rn
At At At ' 11

В реальных условиях работы генерирующего агрегата на электри
ческую сеть с изменением частоты изменяется и значение ДРВ .

При условиях <?ДРВ 
rit

дДРв 
di - 0 характер изменения часто— О я

ты будет иным, чем показано на рис. 1.
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Для случая спада частоты при ДРВ -»0 и указанных выше усло
виях представлены кривые на рис. 2.

Как видим из рис. 2 при свойствах самовыравнивания (•*) здесь 
также справедливо условие (5).

Анализ поведения частоты электроэнергетических систем может
быть произведен таким же образом 
если принять в уравнениях (!) и 
(3) за Э]5— кинетическую энергию 
вращения всех агрегатов системы.

Как не трудно видеть, и в элек
троэнергетической системе ты за 
картина динамики изменения часто 
период возмущения будет представ
ляться рис. 2.

Следовательно, зная Э]3 систе
мы, можно иметь расчетные кривые 
спада частоты для различных мощ
ностей возмущения и в соответ-

Рис. 2.

ствии со скоростью изменения частоты возможна разгрузка системы 
отключением определенной мощности потребителей в начале измене
ния частоты.

Мощность разгрузки определится так:
Р раз. = ДР в Р рез. >

где Ррез. — мощность резерва системы.
Релейные схемы автоматической разгрузки системы по ско

рости изменения частоты. Известно, что до сего времени нет доста
точно удовлетворительных конструкций электрических приборов, кото- 

сИ рые надежно реагировали бы на скорость изменения частоты - и, тем

более, имели бы возможность регулирования уставки действия.
Описанные в литературе приборы (ч) представляют только лишь 

попытку конструирования подобных автоматов, и до сего времени
серьезного применения они не нашли.

Имеется возможность создания релейных схем, реагирующих на
скорость изменения частоты системы.

■ сН
В принципе предложенные релейные схемы, реагирующие на »

. I

основываются на том, что частота изменяется во времени и при том
различно для различных возмущений, поэтому, имея в схеме два или 
несколько реле частоты на различные ступени уставки действия, можно 
замерить время срабатывания указанных реле для каждой ступени и

(И „ /тем самым автоматически определить путем сопоставления измене

ния частоты во времени от одной уставки реле до другой за опреде
ленное зафиксированное время.



На рис. 3 представлена схема автоматической разгрузки системы 
по частоте (АРЧ) для одной очереди.

В начале изменения частоты, на уровне реле частоты включает 
свои контакты и подает импульс на включение реле времени. Послед
ний через время V приводит в действие реле РП, который размыкает

замкнутые контакты и 
вместе с ними и цепь от 
второго реле частоты к 
выходному РП.

Если скорость изме
нения частоты такова,что 
за время меньшее, чем 1 , 
срабатывает и реле часто
ты с уставкой Г», то АРЧ 
действует на отключение. 
В противном случае АРЧ 
не действует, так как ско-
рость изменения частоты

меньше и за время изменения частоты от fi до (1НОм — AfAOn)

система может восстановить нормальную частоту за счет регулирова
ния и ввода вращающейся мощности в работу*

В случае"необходимо
сти наличия двух очере- 
дей АРЧ можно рекомен
довать схему, представ
ленную на рис. 4.

Здесь реле времени, 
получив импульс от реле 
частоты f։, подает соот- > 
ветственно импульс сколь
зящим контактом через 
время t2 и tn на проме
жуточное реле первой и 
второй очереди. Послед
ние реле имеют самопи- 
тание и их деблокирова
ние осуществляется при 
восстановленной частоте

ЛРМ

ЛРЧ р ривре$

1 CHtpeju

отключением цепи мину
са дополнительным кон- Рис. 4.тактом реле времени. • 1

На рис. 5 представлена картина поведения частоты для двух зна
чений мощности возмущения ДРВ, и ДР»,» требующих двух очере
дей АРЧ.
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Из рисунка 5 видно, что Поэтому разгрузка по
о

второй очереди произойдет быстрее, чем по первой очереди, и устав
ка времени ее 12<С1։.

Рис. 5.

Заключение- 1. Применение автоматической разгрузки системы 
по скорости՝ изменения частоты значительно улучшает качество регу
лирования частоты и обеспечивает надежную и устойчивую работу 
системы.

2. Применение релейных схем АРЧ по вполне возможно, и
СП

надежно, а их осуществление весьма просто.

Лаборатория электротехники 
Академии Наук Армянской ССР 

Ереван, 1948, май.

I. Р- ₽ԱԲԱԽԱՆՅԱՆ

Н|Ы|»г<о 1,(ւհր<|հտի1| и |аи*Ь1ГС հրի էււ(|ււուքւււ«իկ рЬп Б пар ափ «Тиа К հարցի са»

էհվւոոմ ատ թկ րհոնաքյս 
թ յամ ր սկւյբունքորհն րյոր^ոււ 

- րյ ա կն ե ր քր ղեպրոԼ-մ։

է յ ե կա ր ա էն ե ր դե ա ի կ ււՀստհ լքն հ ր ք։ հաճ ա 
եմի հաճախականության ի^Յ*1Ո9^ ոГ Ո?

Р ե ոնա թ ափ մ ան ւքերեում // ատնանշված սկւյբունբն ու.նխ մի 2ШРР թ եր ու.թ յու֊ններ է 
րոնցից հիմնականը հ ան ղի и ան ո լմ է սիստեմի հաճա խա կան ութ յան պահպանման անտնա֊ 
Հնությունը նրա փոփոխման ն ե ղ иա 4 մանն հր ու մ> հատկապես հու֊ղման 4ղաւի կտըորյու՝-

թյունների դեպրումէ
Մ են ր աո ահարկու մ են ր •» ա ճ ա խ ա կ ան ո ւթ յ ան փոփոխման ա րա զու. թ յամր ղործ ող

ավ ւոոմատիկ ր եոնաթ ափ մ ան սկղր ունրր*
Р հոնաթա փուքքն իրագործվում է ոելհային սխեմայի միհոցովք որ > ա կա ղ դ ո ւ »/ Լ

~-~ր~֊ի 4ГШ* ^РР Ч ’ հիմնվում է ա յն ր ան ի վ ր ա, որ սիսաեմթ հաճա

փոփոխվում է մամանակով ե այս ղեպրում հուզման աարրեր կ ա ր ո ղու թ յ ունն երի Տամար'

աարրեր կե ր պ ո վ կ ւոես նկ. նկ. 1, 2ք Տ)։
Ունենալով հաճախականության մթ ր ան ի ո ե լե աարրեր 

/, տափել Տ ա ճ ա խ ա կան ո 1-թ յ ա*1ւ փոփոխման ա ր ա ղ ութ յոէ ն ր ժաման 
խաղրու մ/քքյ մ թնտե մ յու սր ղրանց վ ած որոշ ժ ամ անակա մ իհորո^մ է

^9 ո ք.մե ե ր ո վ ք կաՐ^1^ 

ո ե քեն ե ր ի մի Նա-
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уЛиЪли рЛи^Ли^Ъ ПЛ Р фпфп^/ш՝!!

Ъ Ш РШ ф </Ш*Ъ I] [лрЛип ПЛ.МЪ Ч [ {/п Г ЬЪ

прш^р 1л ш лл( ли *> п /» и^итЬ^ [л ^псиш^!

ли р ли у пл֊р յлu л! р л^прЛпц и[лиллЬ л/[л ли л{ лп п л/ли лп [л !( рЬи^\

1[ р ли р Ь [ ли л^ [л ^ли&ли рш^ли^лп^р ри*Ъ 1{Ш р уш у п р |/иЛ

ПС 1[ Ш I п С*Ъ ли 2/и ли ш шЪ р р :
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9 № 1, 1918. ֊ • ’

120



;ап 2 лМдЦ\?ил ЛЬ8ПГ։,9>8П'''ьЪЬ,’Г։ «•чи-'ььи-ьизь деьчпгззъьг 
Д_° К Л А Д Ь_,А КАДЕМИИ НАУК АРМЯНСК О Й ССР 

х 1949 ч

СТРОИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИКА

А. Г. Назаров, чл.-корресп АН Армянской ССР

К задаче о кручении стержня 
(Представлено 2 П 1949)

Для иллюстрации теории контурных производных, изложенной 
в (*), рассмотрим задачу о кручении стержня постоянного сечения, 
т. е. следующие исходные данные:

Рассмотрим для простоты, без ущерба для общности, некоторую 
двусвязную область, ограниченную^ кривыми Со и С} (фиг. 1).

Фиг. 1. Фиг. 2.

Будем решать задачу (1) как для бесконечной области. Тогда за
мечая, что поскольку компоненты напряжения вне области О0, ограни
ченной Со и в области 01, ограниченной Сг, равны нулю, то вне О0, 
должно быть Б(х, у) = Бо, а в 0։, Б(х, у) = где Бо и некоторые 
постоянные. Таким образом во всей бесконечной области Р(х,у) не 
претерпевает разрыва. При пересечении же кривых Со и С, вдоль нор- 
мали, нормальные производные претерпевают скачки, равные по вели- 

^Е(з) 
чине • (7П

Обращаясь к уравнению (1), замечаем, что следует положить вне 
О,, и в О| величину 2|лт = 0, а в области О0 О] принять 2|гг.
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Пользуясь понятием о двумерном разрывном множителе

Г(С) ~ ' 1 в Э,
! О вне И,

правую часть уравнения (1) запишем как

-2|1:|Г(Со)֊Г(С1)1.

Выражая теперь (1) в контурных производных и имея ввиду, что
имеют место скачки только нормальных производных, мы получим
окончательное диференциальное уравнение для рассматриваемом дву-
связной области

= Т' + = -2рт [Г(С„) —Г(С։)]

+ ( о) <?п + <?П ’ (2)

(1) ' <1
где I (Со) и I (С,) единичные линейно распределенные импульсивные 
функции первого порядка вдоль С(| и С], являющиеся символическими 
обозначениями соответствующих простых слоев.

На основании!’) имеем, что

с!х (1у = 0.

Взяв двойной интеграл по всей бесконечной области от правой части 
(2), получим сразу

(18 = 0,

где Ц) и £2։, соответственно площади, ограниченные кривыми Сп и СР 
Ввиду произвольности последних, должны иметь место два раздельных 
равенства:

---т---֊ (1?

и

2ргУ։ = — —3' • ^8,

что является содержанием известной теоремы Бредта, распространен 
ной и на внешний контур.
Уравнение (2) можно преобразовать к следующему виду:

Г(х,у) = ~ ( Г [Г(С0)֊Г(С։)| 1£Г<15(Ь) (3)

ОО
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|£ Г с1$,

где г « ^(х — 5)2 4֊ (У ֊ у/)’ .

Нам представляется интересной 
Пусть задана область 02,

щая в себе область По

также следующая постановка задачи, 
ограниченная кривой С3 и включаю-

Пусть для области И.> известна функция Грина

К(х — у — г/).

Тогда для нашей двусвязной области имеет место:

Г(х,у)
о„ -1>

— К(х — 5։> у — 1}՜) <1з •ар(з)
<7п

(4).

К(х — 5։, у — •/).) <15.

В частности, если Со совмещается с С., 
ТО

— г/) (15 <1т;
Ц,

-^п֊ - К(х-е5, У~ (5)

^р(5; _
поскольку влияние краевых значении ——֊— вдоль уже учтено струк-

турой функции Грина. Эта формула справедлива и в том случае если

часть дуги С| совмещается с Со, ясно, что на этом участке
д ₽(5) = 0.

дп

Соответствующее же диференциальное уравнение примет вид: 

Г։[Р] = -2^ I 1 ֊ Г (С.) )4-Г(С,) --^2-,

которое справедливо уже только для области Эо.
Рассмотренные выше уравнения можно привести к интегральным.

ж <*Нз) сЩз)
Для этой цели достаточно - выразить через ——или & ,

поскольку
<?Р(8) 

дБ
0 и продиференцировать по X или У любое из урав

нений (3), (4) или (5).
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Тогда, например, (5) примет вид:

Г (С։)] К(х — է у — т?) с1т?
По

' ԺԲ(տ)
дх օօտ(п, х)

Отсюда

дх дх
— Г (СО] К(х—5, у —т?) <մրյ

о-

дх дх ֊— մտ,

1 дК(х—Լ, у —у
СО8(п,х) дх

является уже ядром интегрального уравнения для области О0. Ана
логичные интегральные уравнения можно составить для определе- 
ния ядра преобразованной области, если известно ядро основной обла
сти. Не исключена возможность получения конкретных результатов по
мощью рассмотренных уравнений для решения задач о кручении 
стержней.

Ереванский Политехнический 
институт им. К. Маркса 
Ереван. 1949, февраль.

Ա. Դ. ՆԱԶԱՐՅԱՆ

Ջուլերի ոլորւքան իւնզրի մասին

Այստեղ արված են հաստատուն կւորվածր ունեւյող ց լան ա յ ին ձողերի ծռման խ Ա ղ ր ի 

հիմնական հավասարումները, ո ր ոն բ սաացվել են կոնաուրային ածանց յալնե ր/ւ աեսու֊իէ յան 

հ ի մ էսն վրա։

Այղ հ ա վա ս ար ու֊մե երր բերված են կ ռնտուրա յին ածանցյալներով ցրված ղիէիե-

րենցիայ և ին ա ե ղ ր ո֊ ղ իֆևր ենցի ալ հավասարումների ձևերով։

Որպես հի И 
հայանի [<է ե ո ր ե մ ր է

ան է.ք ի 9 ակ ան ա ր ղ յ ո է նբ и ա աց էք ե ք Լ Ьրեղտ

1. А. Г. Назаров. ДАН Армянской ССР, 7, № 4. 1947.
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՌ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ԶԵԿՈՒՅՑՆԵՐ
ДОКЛАДЫ АКАДЕМИИ НА УК АРМЯН С К О Й ССР

1949 3

ЭКОЛОГИЯ РАСТЕНИИ

Анна Иванова

К вопросу возобновления иста II ника в АрменииI I

(Представлено А. Л. Тахтаджяном 4 III 1949)

В постановлении Совета Министров Союза ССР о развитии 
субтропических культур в числе других пород уделено также внимание
развитию в культуре настоящей исташки Р151ас1а уега, которая, как
известно, дико в Армении не произрастает. А между тем ЗЕ исташка
представляет большой экономический интерес, благодаря значитель
ным урожаям ценных плодов, содержащих до 50°/о прекрасного расти
тельного масла, употребляемого главным образом как сырье для кон
дитерского производства.

Для расширения площадей под культуру фисташки представ-
ляется возможным облагородить фисташник — Р151ас1а ти1лса, встре-
чающийся дико в Армении. Опыты перепрививок (]) уже стави
лись. Эти опыты доказали, что настоящая исташка и кевовое дерево
легко перепрививаются. Для этого нужно предварительно омолодить 
дерево путем обрезки основных скелетных ветвей. Обрезка ветвей
производится до начала сокодвижения. С наступлением сокодвижения 
на омоложенных ветвях появляются отпрыски и к концу лета омоло
женное дерево дает побеги, пригодные для перепрививки.

Обследуя в 1947—48 гг. лиственные ксерофильные редколесья, 
в состав которых входит и фисташник, мы обнаружили интересные 
закономерности распространения и возобновления Р. тиОса в Арме
нии. Являясь одним из характерных компонентов ксерофильных лист-
венных редколесий, исташник встречается как в северной, так и южг
ной Армении, главным образом на южных и близких к ним экспози
циях» попадается также и на северо-восточных, не заходя, однако, на 
чисто северные склоны. Вертикальный предел распространения фисташ
ника на южных склонах в северной Армении проходит на высоте 8-0м 
над у. м., в южной Армении — в Мегри на высоте 12'Юл<, а в бассейне 
р. Арпа (Даралагезе), где вообще в силу целого ряда причин мы ви
дим наибольший высотный предел растительности Армении, и где на
блюдается сильный вертикальный сдвиг целых растительных поясов и
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отдельных растений, достигает 1480м. Границы плодоношения исташ-
ников совпадают с пределами их произрастания.

Р. тиНса, являясь двудомным растением, имеет и%разную эколо
гию мужских и женских экземпляров. Мужские и женские деревья рас
пускают листья не одновременно: сначала распускают листья женские 
деревья, а затем мужские. Весною в момент распускания листьев в
фисташковой роще можно почти безошибочно установить количество
мужских и женских экземпляров на единице площади, путем их перечета.

Работами ряда исследователей установлено, что мужские и жен
ские экземпляры значительно отличаются между собою по анатоми
ческому строению древесины Женские экземпляры содержат в древе
сине большее количество воды по сравнению с мужскими. Транспира-
ция у женских деревьев фисташника на много выше чем у мужских. 
Было также установлено, что при формировании пола у растений по
вышенная влажность воздуха и влажная почва способствуют более 
быстрому и более сильному проявлению женского пола С՜ ’). Таким 
образом можно утверждать о большой ксерофильности мужских орга
низмов по сравнению с женскими. Отсюда становится понятной и не
равномерность распределения мужских и женских деревьев фисташ-
ника в связи с различными условиями среды.

Из всех приведенных данных становится ясно, что большое коли
чество активных сосудов в женских стволах фисташника, связанное 
с повышенной транспирацией и является в ксерофильных условиях 
вредным фактором, ограничивающим распространение женских деревьев. 
И, действительно, в северной Армении, особенно в окрестностях Ах-
талы, мы видим вполне достаточное, а в местах защищаемых от вы
паса скота даже обильное разновозрастное возобновление фисташника, 
тогда как в Южной Армении и в частности в Мегринском районе, оно
фактически почти отсутствует.

Заинтересовавшись причинами отсутствия возобновления исташ
ника на юге Армении, мы установили, что в условиях сухого юга раз
виваются в основном мужские деревья, как более ксерофильные по 
сравнению с женскими. Поэтому при перечете деревьев в наиболее су
хих условиях Мегринского района, процентное соотношение мужских 
и женских деревьев было явно ненормальным для того, чтобы пол
ностью обеспечить возобновление этой породы. Соотношение мужских
деревьев к женским было 9:1 или в условиях пониженного релье-

Мегринский район, расположенный на крайнем юго-востоке Ар
мянской ССР, отличается известной сухостью климата и почвы, рас
члененным рельефом, где часто мы находим целые участки склонов, 
совершенно лишенных растительности. Там растительность слабо за
щищает рельеф от эрозии. Количество выпадающих осадков меньше 
чем во всей юго-восточной Армении и даже меньше чем в Ереване.

Усиленный выпас, часто продолжающийся и зимою и летом, ве
дущий к разрыву дерна и смыву почвенных частиц, малоснежные зимы, 
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сильные эрозионные процессы и в конечном результате недостаток 
воды, привели к таким крайним условиям, при которых женские деревья 
фисташника произрастать почти не в состоянии. Поэтому становится 
понятным, что основным типом растительной группировки на этих 
склонах явилась фригана, покрывающая крутые, каменистые, часто 
кажущиеся безжизненными, склоны. Фригана, как известно, образова
лась в основном на месте арчевых и ксерофильных лиственных редко
лесий, часто являясь результатом геоморфогенных смен, отмеченных 
впервые для Закавказья А. Тахтаджяном в 1937 г. В настоящее время от 
большей части редколесий сохранились лишь наиболее стойкие его 
элементы в виде одиночных кустиков миндаля и деревцов каркаса. 
Таковы близлежащие окрестности Алдары, Шванидзора, Легваза и др. 
Площади ранее широко распространенных редколесий постепенно со
кращаются. На место их приходят ксерофильные риганоидные
пировки, в состав которых входят растения приспособленные к 

груп- 
мало-

водному режиму. При таких условиях, являющихся крайними для нор
мального произрастания женских, более мезофильных по сравнению
с мужскими деревьев, и является естественным их ограниченное рас
пространение. Очевидно, что в недалеком прошлом соотношение муж
ских и женских деревьев было нормальным, обеспечивающим возоб
новление. Но последствия хищнической системы лесного хозяйства 
дореволюционной России, в частности бессистемное истребление лесов, 
повлекшее за собой сильные эрозионные процессы, резко изменили это
соотношение.

Аналогичные данные о приуроченности мужских деревьев инжира 
к сухим местообитателям приводит и Колелишвили (*), отмечая, что в 
Западном Копет-даге в ущельях более засушливых (Кур дсре и др-) 
преобладают мужские кусты- В таких ущельях, как Мил-дере и Кама- 
Кли, которые считаются безводными, женские кусты совершенно
отсутствуют.

По литературным данным, касающимся Средней Азии, известно, 
что в диких фисташковых насаждениях мужских и женских деревьев 
бывает поровну. Но нам кажется это сомнительным, т. к. при различ
ной потребности к содержанию влаги в почве, количественное соотно
шение мужских и женских деревьев на единице площади вряд ли мо 
жет быть одинаковым.

Итак, сухость воздуха и почвы, а также усиленные эрозионные 
процессы, являются факторами не только ограничивающими распро
странение редколесий, но и ведущими к сокращению ареала главней
ших его компонентов. На этом пути первыми выпадают более требо- 
нательные к влажности женские деревья фисташника.

' Принимая во внимание постановление о развитии субтропических 
культур, при работе с фисташником необходимо учесть распростра
нение и экологические особенности мужских и женских экземпляров 
кевового дерева. Переделать природу крутых горных склонов посад
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кой полезащитных полос, посевом многолетних и бобовых трав и этим 
прекратить эрозионные процессы. Тогда будут созданы условия для 
нормального произрастания женских деревьев фисташника в условиях 
сухого юга Армении.

Ботанический институт •г 
Академии Наук Армянской ССР

Ереван. 1949. март.

ԱՆՆԱ ՒՎԱՆՈՎԱ
П 1|шЛтո ի (փիուոենու ) ւ|երա1]ւսնզհու лГр ■4այւււոոա6ու«Г

Խ՝Ա կսւծ ши Ь ր ր ( փ ի и տ հն ՀւՆ հ ր ր ) ան գ ի и ան ու մ են երկտուն րո։ յսերէ արական Л /ւրքւս-
կ ան 
կան 
մեջ։ 
^հ1Ր

օրինակներն ունեն տարրեր Му/у ո Ր ո շ վ ում Լ նրանց արական ե իգա֊
ծաոերի րն ափ այտի անատոմիակահ կաոուցվածքով ե ? ր ի պա ր ու ն ակ ութ /ա մ ր նրանգ 
Մեծ րանակութ յամ ր փոխագրող ակտիվ անոթներր և շատ ^ուր պարոէնակ֊

փիиտաների իգական անհատների րնհրում' կապված են նրանց րարձր ա ր ան и պ ի ր ա-
дիա յ ի հետ ք ո ր ր պ այմ անն ե ր ում

ղրանով իսկ սահմանափակվում Լ իգական ծ աո եր ի տարածում րէ 1Լյստեգիգ սյ ր գ են պարգ 
Լւ որ հարավային չո ր պա յ ւ/ անն ե ր ում հիմնականում գարգանո։ մ են տրական ծաոերրէ

ր պ ես ավելի շորասերներ Ն ե ր ի հ ե
1Լրա ական ծ աո ե ր ի րանակական > ա ր ար ե ր ութ յ ուն ր Մեգրու շրջանում կագ֊ 

էրե ակնհայտ աննորմալ երևույթ Հ հանգ ի սան ում նրանց ծաոերի
վերա կ ան գն մ ան *ւա մ ա ր ք մ ին\ գ А
մ են ր ենր ր ա վ ակ տ

հյոէ սիսային Հայաստանում ք 1Լխթ ա լա /ի շ ր հա կ ա յ ր ո ւ մ ք 
յ» ան ա կ ութ յա մ ր յ սւ ո ո գ 0 , տ սւ ր ր հ ր տարիր ունեցող խնկա֊

ե ր ի վ ե ր տ ր տ ա գ ր ո ր մ է

IԼն ա и ո լնն ե ր ի ումեգ ա սլ աա(է ա ո է հ տնՂիս ան ու մ ճիմերի բա լր ա յ ման

նիկների ո գոգէք ան։ Սակաված շուն ձ մ ր ան ր ուժեգ էրրոգիայի պրոցեոներր
ւքում հանգ ու մ են и 

անր ար են պ աստ են ե 
մ եղով) իք են։ Այո 
տարածման համարէ

Խնկած է и ոի իգ

ններիք որոնր իգական ծաոերի ն ո ր մ ա լ աճի հ ա մ ա ր
որոնրք համեմատած խնկած ասեր ի տրական

պայմաններր րն ա

ան հատն երի

են

անհատների հեւոյ աէր4/, 
հ ան գ ի и ան ում Ն ր անց

լ սլա յմանն եր ստեղծելու
անհրաժեշտ է վերափոխել լեո 
էգ աշ տ սլ ան գոտի Ն ե ր և д ան ե լ ո է

ների թ եր լանջերի բնու յթք> ւոնկ ե քով

Р/'Р1’ ո ած ա գ ի կ ն եր։

ЛИТЕРАТУРА— ԳՐԱԿԱՆ П հ Թ 3 Ո Ի Ն
1. Д. Ф. Подлужный. Бюлл. по культурам сухих субтропиков, № 1 (59), февраль 

1941. 2. А. С. Тимофеев. Жури. Русск. Бот. Об-ва, 12, № 3, 1927. 3. Л. И. Джапа 
ридзе, Г. А. Кезели, К. И. Леонидзе. Сообщ, АН Груз. ССР, 6, № 5, 1945. 4. Л. И. Джа 
паридзе и Э. Б. Мониава. Сообщ. АН Груз. ССР, 9, № 5, 1948. 5. Е. Г. Минина и 
П. П. Мацкевич. ДАН СССР. 42, № 7, 1944. 6. М. Колелишвили. Жури. Сов. Суб. 
тропики, № 12, 1937. „ •
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идаьтвь тпизаъьгД ° Л А Д А к А д Е м ИИ НАУ К АРМЯНСКОЙ ССР 
х 1949 ~

ФИЗИОЛОГИЯ РАСТЕНИИ

Г. С. Есаян

Влияние возраста растения на содержание хлорофилла 
в зеленых листьях томата

(Представлено В. О. Гулканяном 5 II 1949)

В последнее десятилетие вопросы старения в растительном мире 
снова привлекли широкое внимание многих исследователей. Одни из 
них Кренке, 1940; Бельская, 1940; Добрунов, 1940 и др.) занимаются
исследованием влияния отдельных ракторов на старение, а другие
(Максимов и Можаева, 1944; Сойкина, 1948 и др.)—возрастными изме- 
нениями растения и его отдельных частей. Возрастные изменения на
ходят свое выражение как в морфологических признаках ряда органов 
растения, так и в изменениях его химико-физиологических свойств. 
Многие из этих изменений отмечаются в литературе, как характерные 
изменения. Так, например, Н. А. Максимов и Л. В. Можаева(') изме
нение вязкости и проницаемости протоплазмы для воды и растворимых 
веществ отмечают как типичное возрастное изменение. На это указы
вает также Г. С. Сойкина (’). О. П. Осипова, которая исследовала 
связь хлорофилла с белково-липоидным комплексом в хлоропласте, пишет:

прочность связи хлорофилла в хлоропласте с белком не по
стояния. Из молодых растений и листьев извлекаемость (хлорофилла 
больше, чем из старых...* (8).

Данная работа имела целью установить: одинаково ли содержится
хлорофилл в зеленых листьях семенных растении томата и в листьях их 
вегетативных потомств, одряхлевших вследствие длительного размно
жения черенками.

Для исследования были взяты зеленые листья гибридных расте
ний ряда комбинаций, посеянных едва срока (1947 и 1948 гг.). Все 
растения посева 1947 г. в пору плодоношения, с верхней зоны были отче
ренкованы и окоренены. В свою очередь окорененные черенки также 
в пору плодоношения с верхней зоны были отчеренкованы и окоре
нены. Таким последовательным черенкованием к началу лета 1948 г. 
было получено пять вегетативных потомств. В июне 1948 г., одновре
менно со всех растений вегетативных потомств, а также исходных ра
стений посева 1947 г. и молодых растений посева 1948 г. были взяты
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зеленые листья для 
филла. Определение 
трическим способом, 
в таблице.

определения относительного количества хлоро
хлорофилла в листьях производилось колориме- 
Результаты определения обобщены и приводятся

Содержание хлорофилла в хлоро пластах зе
леных листьев томата

Наименование материала
Содержание 
хлорофилла 

в °/о

1 । Дневной Завтрак X Маяк, исходный гибрид посева 1948 г.
2 Дневной Завтрак X Маяк, исходный гибрид посева 1947 г.
3 Дневной Завтрак X Маяк. V вегетативное потомство

1 Маяк X № 148, исходный гибрид посева 1948 г.
2 Маяк X № 148, , „ посева 1947 г.
3 , > .. , V вегетативное потомство

5,1
4,2
3,6

4,6
4,4
4,08

1 Дневной Завтрак X № 148. исходный гибрид посева 1948 г.
2 . X » . 1947 г.
3 . . X » V вегетативное потомство

6,0
4,3
3,8

2
3

Маяк > Презервинг. исходный гибрид посева 1948 г.
„ X „ исходный гибрид посева 1947 г.

X - V вегетативное потомство

4,4
4,2
4,0

Дневной Завтрак X Презервинг՜, исх. гибрид посева 1948 г.
, „ X исходный гибрид посева 1947 г.
„ „ X V вегетативное потомство

6,7
6,0
3,7

Примечание. Определение производилось колориметрическим способом.

Данные таблицы показывают, что извлекаемость хлорофилла из
листьев молодых семенных растений (посева 1948 г.) гораздо больше, 
чем из листьев старых семенных растений (посева 1947 г.) и их V ве
гетативного потомства. Характерно также отметить, что из листьев 
исходных растений 1947 г. хлорофилл извлекается легче, чем из листьев
V вегетативного потомства последних, что указывает на отрицательное 
влияние длительного вегетативного размножения на биологическое со
стояние растений.

Полученные данные ..дают право предполагать, что длительное 
вегетативное размножение (черенками) растений тех культур, которые 
исторически приспособились к семенному размножению, относительно 
быстро ведет к старению и старческой дряхлости.

Причины такого рода старческой дряхлости академик Т. Д. Лы
сенко (4) раскрыл в своей общебиологической теории стадийного раз
вития, согласно которой стадийная старость тканей в целом необра
тимо продолжается и в том случае, когда эти ткани отделены от ма
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точного организма. „Отчеренкованные организмы,--пишет И. И. Пре
зент,—не обладают своей собственной стадийной индивидуальность^, 
продолжают развитие маточного дерева и продолжают дряхлеть 
вместе с последним" (5).

Притом, если каждый раз при вегетативном размножении черенки 
берутся со стадийно более развитых частей растения, то биологиче
ское одряхление в последующих вегетативных потомствах выражается 
сильнее, чем в маточных растениях.

Институт генетики и селекции растений 
Академии Наук Армянской ССР

Ереван, 1948. декабрь.

Գ. 0. ե Ս И ՅԱՆ

ՏոէՐատի թույսի հասակի ագգևցոէ թյունըւ կանաչ «հրհվնհրի
ք|որս<£ի]ի քանակի վրա

Л ր ակա՛ն ո ւ թ յուն ից Նսյտն^ է որ բույսի հասակի հետ ւէքւաււքրն փ ո փ ո քս ւք ում
են նբա ո ր ֆ ո լո դ ա 1լան և բ ի մ ի ա կ ան հատկութ յուննեբըյ

էԼշիւատանր ի ն պատա տոմատի երիտասարդ սերւէեաբո иե ր ի ե վե~
դե տատի վ ճանա ււտաց ված սերնդի </ ի ևն ույն հասակ ունեցող կանաչ երե -տ

^ւորոֆՒւՒ հ արաբերական բանակը* Կանաչ տերևների բ у ո ր ո ֆ ի յ ի հարաբերական
ր որոշվել է կոլորիմետրիկ եղանակով։

Փ ո րձե արդյունքները (աղյուսակ) !]ոլյ^ են տալիսք որ բ լոր ոֆ ի լի հարաբերա
կան բանակը սւոմատի երիտասարդ սերմնաբույսի կանաչ տերևների մեհ ավելի *ատ Հ9 
բան ծեր ու բիոլողիապես քայքայված 5֊րդ վեգետատիվ սերնդի տերևների մե^ւ

Ակադեմիկոս Տ. Գ. Լիսենկոն իր ստադիական ղարգացման տեսության ւՀե Հ տվել է 
բիոլոգիական ծերացման պատճառները։ Կտրոնները չունեն սեփական ստադիական

նուրոլյնոլթ յուն ֆ նրանը շարունակում են մայրական բույսի ստադիական զարգացում ը9 
անդամ եթե նրանք անպատված են լինում վերջինիցս և աճում են սեփական արմատների

վրա։
Ատացված տվյալները հիմք են տալիս ենթ Ր եՀոԼո*-ՍՒպրոցեսում սեբ-

մերո^ բազմանալուն հա րմ ա րվ ած կուլտ ուրան ե ր ի երկարատև արհեստա
կտրոննե րով համեմատաբար արագացնում է նրանց ծերացմ ան 1ւ բիոլոգիական այլասեր-

ЛИТЕРАТУРА — ԴՐԱԿԱՆՈ Ի Թ 8 П հ Ն

1. Н. А. Максимов и Л. • В. Можева. ДАН СССР, 42. № 5, 236, 1944. 
2. Г. С. Сойкина. Тр. Ин-та физиол. растений АН СССР, 6. в. 1. 103—117. 1948- 
3. О. П. Осипова. Рефераты научно-исследовательских работ Отд. биологических 
наук АН СССР за 1945 г. Изд. АН СССР, М—Л, 67. 1947. 4. Т. Ц. Лысенко. „Теоре
тические основы яровизации". Сельхозгиз, 5—94» 1936. 5. И. И. Презент. Жури- 
„Агробиология*, № 1. 17—18, 1947. \
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ՀԱ՛ՅԿԱԿԱՆ ՍՍՌ ԴԻՏՈԻԹՅՈԻՆՆԵ1Դ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ԶԵԿՈԻՅՑՆԵՐ 
ДОКЛАДЫ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСК О (Г С С Р 

X ՜ 1949 о

зоология

О. Р. Аветисян

Малоазийский суслик (Citellus xanthoprymnus Bennet.) как вредитель 
сельского хозяйства в Армянской ССР и возможности его полного 

уничтожения
(Представлено В. О. Гулканяном 17 II 1949)

Основной очаг распространения малоазийского суслика находится 
в северной части Малоазиатского полуострова.

Ареал его распространения в Армянской ССР носит, невидимо
му, трансгрессивный характер и охватывает ряд северо-западных рай
онов республики.

По данным А. И. Аргиропуло (։) и по работе М. В. Шидловского 
этот грызун, как вредитель, заселяет: Ахурянский, Амасийский, Спитак- 
ский, Гукасянский, Агинский, Артикский, Апаранский и Талинский р-ны.

Несмотря на то, что в упомянутых районах плотность заселения 
суслика сравнительно невелика (до 30 особей на га), однако по сте
пени вредоносности его следует считать одним из злостных вредите
лей сельского хозяйства этих районов.

Еще в 1920 г. К. А. Сатунин (3) писал, что «... До недавнего 
времени он (малоазийский суслик. О. А.) занимал земли, где не про
изводилось никакой культуры и потому совершенно не обращал на се
бя внимания населения, но года три тому назад увеличивающаяся рас
пашка пастбищ, на которых он жил, сделала его врагом земледелия*.

П. А. Свириденко (4), изучивший биологию малоазийского сусли
ка, свидетельствует, что „... Некоторые участки земли, ближе распо
ложенные к норам сусликов, ими (крестьянами. О. А.) уже не засева
ются, так как в момент созревания хлебов суслики в несколько дней 
уничтожают положительно весь урожай*.

Наблюдения, проведенные нами в 1947 и 1948 гг. в Ахурянском, Ар- 
тикском и Талинском районах, показали, что суслики свою вредоносную 
деятельность начинают с ранней весны (после пробуждения от зимней 
спячки). После сева они раскапывают землю и собирают высеянные 
семена, благодаря чему посев получается редким и урожайность рез
ко снижается. После всходов и до начала созревания зерновых суслики 
питаются вегетативными частями растений, а во время полной спе 
лости хлебов—зернами.

При отсутствии соответствующих предохранительных мероприятий 
от нападения сусликов, к началу уборки от посева ничего не остается.
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В засушливые годы, когда на целинных участках растительный 
покров засыхает, вредоносность суслика принимает особенно большие 
размеры- '

В Ахурянском и Калинском районах нами зарегистрировано мно
го таких посевных участков, которые были частично повреждены или 
полностью уничтожены сусликами.

В 1948 г. в Алагезском овцеводческом совхозе (в районе ж. д. 
станции Алагез) от вредной деятельности сусликов посевные площади 
пострадали очень сильно. Так, например, на одном участке совхоза, 
где был посеян яровой ячмень на площади более 60 га, из-за нападе
ния сусликов ко времени уборки от посева ничего не осталось. На 
другом участке посевы пострадали на 40—50° 0. По этой причине сов
хоз был вынужден произвести досрочную уборку урожая на этих уча
стках в виде лишь остатков в период молочной спелости зерна, на 
корм домашним животным. /

Вредоносная деятельность малоазийского суслика в большей или 
меньшей степени проявляется по всему ареалу его распространения. 
Вредоносность сусликов становится особенно серьезной с ростом по
севных площадей в основных районах его распространения. Но не 
только одному зерновому хозяйству вредит этот опасный грызун. Имея 
подобный образ питания и сравнительно большую плотность населе
ния, суслики значительно снижают производительность кормовых уго
дий для выпаса домашних животных и снижают урожайность сенокосов.

Необходимо также отметить, что малоазийский суслик может быть 
переносчиком ряда эпидемий и эпизоотий чума, сибирская язва, ящур, 
туляремия и др). «.• I

Приведенные сведения более чем достаточны для того, чтобы 
убедиться в необходимости проведения систематической и последова
тельной борьбы с малоазийским сусликом,’до полного его уничтожения.

Возможность осуществления такого мероприятия подтверждается 
наличием опыта по сплошной очистке больших территорий в РСФСР, 
которая производилась начиная с 1925 года (‘”6'7'8,9).

К сожалению, в Армянской ССР против малоазийского суслика 
систематической борьбы не проводилось, а кроме этого не были раз
работаны и методы самой борьбы. Для перенесения же в наши усло
вия полностью существующих методов борьбы с другими видами сус
ликов, разработанных в совершенно иных 
было достаточных оснований.

ландшафтных условиях, не

Опыты, проведенные нами в 1947 и 1948 гг., показали, что ки
шечные яды (арсенит натрия, арсенат кальция, арсенит кальция) при 
обычных методах применения дают ничтожную смертность сусликов. 
Отличные результаты были получены при применении газового мето
да. Нами были испытаны пылевидный цианплав, хлорпикрин и дихло
рид- Опыты проводились в трех повторениях, весной и летом. Под 
опыт брались норы, в которых заранее устанавливалось наличие суслика.

Пылевидный цианплав вносился двумя способами: ложками или 
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опылителем. В последнем случае был применен ручной опылитель кон
струкции Г. М. Марджаняна, который делает работу с цианплавом 
безопасной, повышает производительность труда и при одинаковой до
зировке увеличивает эффективность затравливания нор грызунов.

Хлорпикрин и дихлорид вносились в норы при помощи ватных 
помазков. ~

Целью работы было установление минимальной нормы расхода 
яда на каждую нору, дающей 100% смертность сусликов.

Обработанные норы после их затравки закупоривались камнями 
или тампонами, сделанными из травы или соломы. /Для предотираще- 
ния утери газов тампон сверху засыпался землей.

Результаты затравливания определялись на следующий день. По
казателем эффективности было принято нахождение трупов сусликов. 
Результаты опытов, проведенных в 1948 г. в Алагезском совхозе, при
водятся в таблице.

Результаты испытания некоторых газообразных зоосидов 
против малоазинекого суслика в Алагезском совхозе 

в 1948 году

Время постановки опытов
и их результаты

Дозировка яда 
и способ внесе
ния его в нору суслика

Средняя эффективность 
в 0 о% смертности

от 28 IV от 28 VI
по 15 V по 5 VII

Цианплав
3 г ложкой
3 г опылителем
5 г ложкой

93 80
- 97

100 100

0.5 г помазками
Хлорпикрин 1.0 г „

/ 2.0 г
57
70
77

80
100

5 г помазками
Дихлорид 10 г

15 г

37
70
80

77
86

100

Контроль

Выводы, полученные на основании проведенных опытов, сле
дующие:

1. Применением всех трех вышеупомянутых ядов можно достш -
нуть 100% смертности сусликов.

2. Как отравляющее вещество для широкого применения в борь

0

бе с сусликами наиболее целесообразным является цианплав, примене 
ние которого легко поддается механизации, сравнительно дешевый, транс
портабельный и имеющий высокую токсичность в отношении сусликов.

3. На основании изучения биологии суслика и сезонных измене 
ний климатических условий районов распространения суслика наиболее 
целесообразным сроком борьбы следует считать до начала периода рассе 
ления приплода данного года, который по нашим данным начинается 
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в низкорасположенных селах Талинского района в начале мая, а в более 
высокогорных районах (Ахурян, Артик, Амасия и др.) в конце мая.

4. Лучшей дозой, обеспечивающей почти всегда 100°'0 смертность 
сусликов, является норма расхода цианплава на 1 нору в количестве 3 г,

5. становленные способы и средства борьбы с сусликами в ус
ловиях Армянской ССР дают возможность полного уничтожения этого 
вредного грызуна.

6. При уничтожении сусликов цианплавом вполне возможно произ
водить сбор этих зверьков в целях использования их на шкурки и вытопку 
технического жира. В сроки борьбы с этими грызунами, предлагаемые 
нами как наиболее целесообразные, шкурки сусликов являются наибо
лее полноценными как объект пушно-меховых заготовок.

Работой руководил кандидат биологических наук Г. М. Марджа- 
нян, которому выражаю за это глубокую благодарность.

Институт фитопатологии и зоологии
Академии Наук Армянской ССР

Ереван. 1949. январь.
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ր ր շրդաններում ք գյուղատնտեսության ա ո ա 9Ն ա կ ար դ վհ ա и ատ ո

»տ նղի

Այդ ասատ Ոէ.ն ոչնտաւյնևլոլ ու՜ղ ղ ոէ-թ յ ա «/ ր մեր կ п դ մ ի չյ կատարված փորձերր 

են տալիս անելու հետևյալ եղրակացություննհրը*

Ցիանպլավի՝ ք լո ր պի կ ր իՆ ի և ղ ՐՒ Ղ Ւ համապատասխան ծախսման Նորմա
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3л Վնասատուն և Նրա ձադերր ոշնշացՆելոլ. ա մ են ա հ ար մար ժ ա մ աՆ ա կր պիտի հա
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энтомология

С. А. Вардикян

Новые вредители диких плодовых деревьев в Армении из 
пядениц (СеотеЖбае, Ьер1с1ор1ега)

(Представлено В. О. Гулканяном 17 П 1949)

Крупное значение для полезащитных лесных полос будут иметь 
насекомые — вредители местных деревьев и кустарников, вред которых, 
иногда значительный, оставался до сих пор хозяйственно не ощутимым. 
С распространением этих вредителей на полезащитные насаждения 
придется вести с ними планомерную борьбу. На одном из первых мест 
при этом окажутся бабочки, как первичные, листогрызущие и часто 
многоядные вредители и среди них пяденицы (Сеотпе1пс1ае), семейство 
богатое видами, повреждающими древесные породы.

Изучение пядениц Армении было начато для выявления видов,
повреждающих плодовые деревья и кустарники как культурные, так 
и дикие. С этой целью автором в 1947 г. был произведен сбор гусе
ниц этого семейства в Котайкском и Мегринском районах. В Котайк- 
ском районе были охвачены следующие пункты: окрестности с. I арни, 
Гохт, Гехард; в Мегринском р-не: окрестности с. Мегри и Вагравар, 
так как эти места известны своим богатством дикими плодовыми дре
весными и кустарниковыми породами. На этих растениях нами уста
новлены новые вредители из пядениц, которые до сих пор не были 
указаны в литературе. Два наиболее существенных из них описаны 
в этой статье. Определения были проверены в Зоологическом инсти
туте Академии Наук СССР (Ленинград) покойным проф. Н. Я. Куз
нецовым и М. А. Рябовым. Им автор глубоко благодарен за многие 
ценные указания. Автор также выражает свою глубокую благодар- 
кость проф. А. А. Рихтеру за постоянное руководство в работе.

1. Хохлатая пяденица—СоШо1з реппаг1а Ь. По литературным
данным гусеницы хохлатой пяденицы встречаются на дубе, иве, березе 
и плодовых деревьях.

Описаны случаи массового повреждения гусеницами этого вида 
грабовых и дубовых лесов (1.4).

Гусениц этого вида нам удалось собрать в Мегринском и Котайк
ском районах на следующих растениях: иволистная груша (Рх гиь 8311- 
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cifolia), дикая слива (Prunus divaricata), шиповник (Rosa sp.), боярыш
ник (Crataegus orientalis), дикий миндаль (Amygdalus fenzliana), а так
же на гребенчуке (Tamarix sp.). Все эти растения оказались новыми 
кормовыми объектами для этого многоядного вида.

Гусеница Colotois pennaria L. сравнительно толстая, до (O.w.v 
длиной, покрыта тонкими волосками; цвет гусеницы серс-бурый; темно- 
бурый рисунок на боках придает гусенице вид сходный с корой, встре
чаются гусеницы серого цвета с желтыми продольными линиями и бо
ковыми пятнами; на одиннадцатом кольце имеются два острия. Окраска 
гусениц сильно варьирует.

I усеницы Colotois pennaria L. в Котайкском районе появились с 
начала апреля, а в Мегринском районе с начала мая. В Мегринском 
районе от 20- 30 мая гусеницы попадались в большом количестве на

Рис. 1. Хохлатая пяденица Colotois pennaria L.

гребенчук?. Гусеницы, перенесенные в лабораторные условия, остава
лись в этой стадии максимум 20 — 22 дня. В этих же условиях началось 
окукление гусениц со второй половины мая и было закончено до на
чала июня. Следует отметить, что часть гусениц Со1о1О18 реппапа Ь. 
окуклилась в почве, часть плела коконы между листьями и ветками 
деревьев, а часть окуклилась свободно на поверхности почвы.

Выход бабочек начался в октябре. Бабочка размером 45 47 мм. 
Длина тела 2,3 — 2,5 Передние крылья бабочки светлые, красно-бу
рые, с двумя буро-темными, покрытыми темно-бурой тенью попереч
ными линиями; бурым соединенным пятном перед вершиною крыла: 
жилки покрыты желтоватой пыльцей. Задние крылья светлее, с двой
ной темной срединной полоской. Самки бывают такие же, только по 
размеру меньше и окраска гораздо светлее. Летают в сентябре— 
октябре.
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2. Пяденица-обдирало малоазиИская Erunnls
Этот малоизвестный вид принадлежит к роду пядениц

declinans Stgr. 
известному на

личием 
ria L.). 
еще не 
мении.

в нем крупных садовых вредителей (например, Егапплз с1е!о11а- 
Встречается он в Малой Азии и Румынии ( '), для Закавказья
был повидимому указан, и является новостью для рауныЗЕ
В отношении кормовых растений для Erannis declinans в

Ар- 
лите

ратуре нет никаких указаний. Гусеницы этого вида нами были со
браны в Котаикском районе (окрестности с. Гарни, Гохт, Гехард) на 
следующих растениях: вяз (Ulmus sp.), дикая слива (Prunus divaricata), 
абрикос (Armeniaca vulgaris), дикий миндаль (Amygdalus fenzliana , 
иволистная груша (Pyrus salicifolia), боярышник (Crataegus orientalis) и 
таволга (Spiraea sp.). Таким образом, эти растения впервые установлены

• __

как кормовые растения для гусениц Erannis declinans Stgr. При вы
явившейся многоядности этого вида, не отпадает возможность нахож
дения его в будущем и на других кормовых растениях.

Рис. 2. Пяденица-обдирало малоазийская — Erannis declinans Stgr.,

Во время воспитания гусениц в лабораторных условиях выясни
лось, что эти гусеницы кроме тех растений, на которых они были 
найдены в природе, очень охотно поедают листья таких плодовых де
ревьев, как персик, кизил, груша и др.

Гусеница Егапп18 десНпапв 51£Г. до 35м и длиной, покрыта тон
кими волосками; серого цвета с тремя темными продольными линиями 
и темными боковыми овальными пятнами. На средней линии расно- 
ложены дугообразные темные пятна.

Гусеницы Егапгпз бесЕпапз 81^г. в большом количестве попада
лись в течении всего мая месяца. В лабораторных условиях в сере
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дине июня, почти все гусеницы окуклились в почве. Наши наблю
дения показали, что гусеницы днем неподвижны, а ночью активно пи
таются. Дружный выход бабочек в этих же условиях начался в ноябре.

Бабочка 38—40 .иле. Длина тела 13,7—13,9мм. У Егапп18 declinans 
Б1§г., как и у прочих видов этого рода очень хорошо выражен половой 
диморфизм: самцы крылатые, а самки бескрылые. У самца окраска пе
редних крыльев сильно отличается от окраски задних, от бледно-серо
го до темно-серого цвета, с широкой, плохо заметной оранжевой по
лосой. Иногда жилки хорошо выделяются, потому что бывают покрыты
черной 
черных 
ствует.

пыльцей. Базальное поле часто затемнено или имеются две 
полосы, медиальная жилка не четко выражена, иногда отсут- 
По краям крыла ряд темных точек или пятен. Задние крылья 

серого цвета с черным 
пятном в середине. Сам
ка бескрылая и очень 
похожа на самку Егап- 
п!з defoliaria Ь., темно
серого цвета; послед
ний сегмент брюшка

Рис. 3. Пяденица-обдирало малоазийская—Erannis 
declinans Stgr.

сеницы других
sociaria Hb. и т.

пядениц, как Anisopteryx 
д. В окрестностях Гехарда

имеет оранжевую окра
ску.

Нужно отметить, что 
оба описанные вида пя
дениц Colotois реппа
па L. и Erannis decli
nans Stgr. встречались 
почти всегда вместе. 
Иногда вместе с ними 
встречались также гу- 

aceraria Schiff., Sinopsia 
встречались абрикосовые

деревья, на которых почти 50° и листьев были съедены этими 
гусеницами.

Выводы. 1. В условиях Армянской ССР (районы долины Аракса) 
гусеницы Со1о1си5 реппапа Ь. и Егаптз declinans 8^г. являются вреди
телями культурных и диких плодовых пород. Они при массовом раз
множении могут стать серьезными вредителями многих диких и куль
турных пород, особенно если культурные посадки произведены вблизи 
диких насаждений. |

2. Для СсЯсйсйз реппапа Ь., известной и ранее с Кавказа, плодо
вые породы, как кормовое растение, были уже показаны. Нам удалось 
дополнить список кормовых растений этого вредителя.

3. Егапшз бесНпапз 81^г. отмечена впервые в Армении; ее кор
мовые растения были неизвестны; у нас она оказалась существенным 
вредителем, биологически сходным с известной пяденицей-обдирало
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1.гапп15 (1е1оПапа 1,. Для этого вида предложено название .пяденица- 
обдирало малоазийская*.

л. Выявление вредной деятельности вышеуказанных двух видов 
пядениц в Армении и наши наблюдения над биологией этих видов, 
дают нам основание говорить о необходимости проведения с ними 
борьбы путем применения синтетических препаратов, хорошо зареко
мендовавших себя в последние годы (ДДТ, ГХЦГ).

Институт фитопатологии и зоологии
Академии Наук Армянской ССР

Ереван, 1948, ноябрь.

Ս. Ա ՎԱՐԴՒԿՅԱՆ

Պադու^ու ծառերի Gnr i]Gmam@n<_Ghr երկրա^սււի թի pbn Gbrjtg'
ՀայաստաՕոււք (Geometridae, Lepiduptera)

Հայկական Ս U 1ե-֊ ի պայմաններում (Արարսի հովտի շրջաններու մj ColOtOiS рСП- 
naria Լ. և Erannis declinans Stgr. թիթեռների թրթուրները հանղիսանում են կուլտու ֊

րական և վայրի սլտղատոլ ծառերի վհ ներէ Ւրենց I f աս սայա

րին երին նրանք կարող են դաոնաք կուլտուրական և lluljPll պտղատու

ր ա ղ и ա rj J ա и տա֊ 
շատ ծառերի լուրՀ

վհ աս աէոո ւ.ն ե ր > աո անձնապես ա յ*Լ 
տարված են վայրի տեսակների մ

ծ ա ո ա տն կ ո լ մն երր կա֊

Colotois pennaria Լ. տեսակը վաղուց հայտնի է Կովկասից։ Գ ր ա կ ան ու իք յան տվյաք-

ների համաձայն) այս տեսակի համար որպես կերարույսեր հանդի 
կաղնին) կեչինէ Նրանց հասցրած մեծ վնասը նշված Լ 1Լե ն ղր իա յու մ

հնին,

րում։ Մեղ հահողվել է ա յդ տեսակի թրթուրներ հավաքել P\fllS ՏՁ I1C1 
սալորենու (Prunus divaricata), մասրենու (Rosa sp.), ալոճենու (Crataegus orientalis), 
վայրի նշենու (Amygdalus fenzliana) և կարմրանի (Tamarix sp.) վրայից։ Այս բույսերը, 
որպես տվյալ տեսակի կե րաբույս է մինչև այծ մ հայտնի չեն եղել։ ColOtOiS րՑՈՈՁԱՅ Լ՜ 

որպես ւիյ֊ասատու Հայաստանս։ մ նշվում է աոաջին անդամ.
Erannis declinans Stgr. տեսակը Հայաստանում նշվում կ աոաջին անդամ։ Նրա 

կերաբույսերի մասին դրական տեղեկություններ չկան։ Այդ տեսակը հավաքված կ թղենու 
(Ulmus sp.), վայրի սալորենու (Prunus divaricata), ծիրանի (Armeniaca vulgaris), վ^յրի 
նշենու (Amygdalus fenzliana), Pyrus salicifolia-/-» ալոճենու (Crataegus orientalis) ե 
ասպիրակի (Spiraea) վրայից» Մեղ մոտ նա հանդես եկավ որպես պտղատու ծառերի վնա
սատուէ Իր ր ի ո . ո գ իա յո վ ն ա շատ մ ոտ կ կան դն ած հայտնի եր կր աչա ր/. —£րՅՈՈ1Տ defoliaria Լ.

տեսակին ք 
սատու֊նե ո

ու րիշ վայրերում հանդիսանում է լու֊րչ 4 

,քված են եոտայրի ե Մեղրու շրհ անն ե ր ո ւ մ ։

երկու
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