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МАТЕМАТИКА.

В. А. Тонян

Об одной задаче Монтеля 
(Представлено А. Л. Шагиняном 26 V ]949)

Монтелем(’) была поставлена следующая задача:
Может ли существовать целая функция, допускающая совершен

ное, нигде не плотное множество направлений Жюлиа?
В настоящей заметке мы приводим теорему, дающую ответ на 

этот вопрос.
Теорема гласит:
Пусть т — замкнутое, нигде не плотное подмножество единич

ной окружности е; 1(<р) определенная на е функция, принадлежащая 
классу 0 или 1 Бэра и принимающая на интервалах смежных с т по
стоянные значения (со не исключается).

При этих условиях существует целая функция С(2), которая
1° во всякой замкнутой угловой области, имеющей вершину в 

начале и не содержащей точек множества т, равномерно стремится 
к соответствующей вышеуказанной постоянной при 1 с< , и для ко
торой ,

2° любой луч, исходящий из начала и пересекающий окружность 
в точке принадлежащей т, является направлением Жюлиа.

Пусть О(г.) целая функция, стремящаяся по всем лучам, исходя
щим из начала, к определенным пределам или к со.

Назовем углом сходимости О(г) замкнутый угол с вершиной в на- 
I 

чале, в котором или О(г) или же

и той же постоянной. I
Если 0(г) допускает внутри угла три пикаровских исключитель

ных значения, то, как нетрудно доказать, такой угол есть угол схо
димости функции 0(г).

Значит, если какой-либо луч не является биссектрисой угла схо
димости 0(г), то в любом угле, содержащем этот луч строгЪ внутри, 
С1( г) принимает все значения, за исключением быть может двух, бес
конечное число раз. Такой луч, как известно, называется направле
нием Жюлиа. *

равномерно стремится к одной
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Таким образом: множество направлений Жюлиа совпадает с мно
жеством лучей, исходящих из начала и не являющихся биссектрисами 
углов сходимости. Приведем две легко доказуемые леммы.

Лемма /. Множество углов сходимости функции, стремящейся по
всем лучам, исходящим из начала к определенным пределам или к оо, 
всюду плотно на плоскости.

Следствие. Множество направлений Жюлиа нигде не плотно.
Лемма II. Пусть Р1, Р2,... — неограниченные области, границы ко

торых не сгущаются в конечной части плоскости и (52,. .. зам
кнутые множества такие, что (^п £ Рп (п = 1, 2, ...). Пусть, далее, ^(г),
12(г), . .. совокупность функций таких, что 
однозначна в Рп (п = 1,2,. ..).

функция 1п(г) регулярна и

Если существует возрастающая функция ^(1) {^(1) со, при 1

такая, что любую точку ; - Р., можно соединить с бесконечно

удаленной точкой непрерывной кривой, лежащей вне круга | 1 |
не имеющей общих точек с то существует целая

функция С(г) такая, что разности

(О(г)—։г. (г)} , (п — 1,2,...)

равномерно стремятся к нулю, при 0п у 1 ֊> оо.
Теперь приведем, в общих чертах, доказательство основной

теоремы- /
Пусть 1](<р), ^(ф), • - - последовательность непрерывных 

сходящаяся к I(ср).
Положим

Ь(0) = ЦФ) = 0

функций,ЭЙ

и
ь 1ге'г | = |п(ф) + (п— г) {{„-։(?) —М?) Е

при п — 1
Ь(г) — функция непрерывная на всей плоскости.

Имеем при п — 1

Ьп-1(?)֊1ге 1 — (?)
откуда следует что

Нт И I ге = Пт И (ср) = Кер). (I)

п (?) .

Множество М лучей, исходящих из начала и проходящих через
точки множества т, замкнутое, нигде не плотное.

Согласно известной теореме (2) существует целая функция Ом (г) 
такая, что

Пт | Ом (г) — Ь(г) | =0
2 —► оо
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равномерно, при z £ М. откуда, учитывая (1), получим

lim G„ Ire ՛ при е'? f m.
Г оо

Введем следующие обозначения:
1. (.1и б2, (1;ь ... — интервалы смежные с т;
2. Мп — угловая область, для которой Мп -С —бп ;
3. /п замкнутое подмножество Мп , для которого

р(Мп —Мп , /п ) = 1;

Dn — замкнутая подобласть Мп , для которой*
Р (Мп МР , Dn ) 2.

Легко видеть, что области, покрывающие множества [Dn } > {/и

и М с границами, отстоящими от соответствующих множеств не больше, 

чем наудовлетворяют условиям леммы И.

Функция Т((р) принимает на дугах с12, . . постоянные зна
чения Сь С2, С3,...

Соотнесем покрытиям областей {Вп } , {/п } и М соответственно ре-

гулярные в них
числа Кп (К '' ¥= С|А ) и Gm (z).

Согласно лемме II существует целая ункция 6(z), удовлетво
ряющая следующим условиям:

lim :G(z)—GM (z);='O, при z £М
Z оо *֊

(2)

если С„ #= со lim : G(z) — Cn I 
Z -> oo '

если Cn = oo lim : G(z) — z !
Z ֊► оо I '

m •! G( z) - Kn J
z oo '

= 0, при Z (; Dn ]
Л

= 0, при z £ Dn )

= 0, при z € ln .

(3)

(4)

угловой области,замкнутойвсякой(3) следует, что G(z) во 
пересекающейся с окружностью по дуге, принадлежащей бп , равно-

Из

п •мерно стремится к С
Покажем, что 6(г) сходится неравномерно в угле X, пересечение 

которого с окружностью не целиком принадлежит одной из дуг б.? .
Так как множество дуг всюду плотно, то дуга X • е будет содержать

IIчасть какой-нибудь дуги и функция И(г) по лучам, принадлежащим X 
и пересекающим окружность по дуге ба будет стремиться к Си. . При
мая /и начиная с некоторого места, попадает в угол N и, следова
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тельно, в угле X функция С(г) кроме Ср. будет согласно (4) стремить
ся также и к К л , чем и доказывается неравномерность сходимости в К.

Таким образом, ни один из углов, для которых лучи, принадле
жащие М, являются биссектрисами, не есть угол сходимости для С(г) 
и, следовательно, в силу сказанного выше, множество М является мно
жеством направлений Жюлиа функции О(г).

Сектор математики и механики
Академии Наук Армянской ССР 

Ереван, 1949, май.

Ч_. Ա. ՏՈՆՅԱՆ
11*ոհտն|ի մի խքհյրի ifuinftG

Հետե/ալ թն ղ ի ր ր աոա^ադրել է Մոնւոելո*---  1

Գոյություն ունի արդյոք այնպիսի ամրոդՀ ֆունկցիաք որի Թալիայի ուղղու֊ 

թքունների րադմութ քունք կատար յալ և ամենուրեք նոսր է։

Ներկա հողվածք նվիրված է այդ ^էս[րմ!' Ո1֊ս ոէ տ" ի ր ութ յան ր։ Հիմնական թեորեմը

Գից ուք ГП-ը € միավոր շրՀանադծի փակֆ ամհնուրեք նոսր ենթ ա ր ա ղմ ութ յ пл նն 

С—ի վրա որոչ^ած ք՝եո Ւ 0 4ամ 1 դասին պատկանող ֆուևկցիաf որր ТП—ի հհ
միջակա յքն եր ու աստատուն արժեքներ։ Այս պայմանների դեպքում

նքւ ա (ն պ // и ի ա մր ո դ Հ ֆո ւն կց ի ա > ո ր ր

J՝k սկդրնակետից 

ասարաչափ ձղտոլւ! 

սկդրնակետից

ելն ո դ Л ГП-// կետերից 

է ն2։1 ած համապաւոասիյ

դե րծ յուրաքանչյուր փակ անկյան 

ան հ ա и տատ ունն ե ր և որքէ համար

ելնող և շ ր Գադիծ ր ГП- ին պատկանող կևտո

.fh!

ճաո ա դ ա յթր

քեոլլիաքի ուղղություն է։ 9

Հաստատված են նաև րա վարար ե ան հ ր աժհշտ սլա յ մ աններդ որոնց տևՂլ, ունենալու 

դեպքոււք տվյալ ֆուԱկցիան կհանդիսանա /սմքողի ֆունկցիայի ս ա ռա դա յ թ ա յ ին սահմա^

նա յ ի ն ֆ rrf ն1Օ1/յ ա։

ЛИТЕРАТУРА—ԳՐԱԿԱՆՈհԹՏՈ Ի X

’ 1. Ր. Montel. Le<;on տսր les Families Normales, p. 85, 1927. 2. Л4. В. Келдыш и
М. А. Лаврентьев. ДАН СССР, 23, 746—748, 1939.
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ДОКЛАДЫ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР

1949

АСТРОФИЗИКА

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

Замечание о Галактике, как спиральной системе 
(Представлено 23 VI 1949)

После целого ряда работ, посвященных звездным ассоциациям, 
стало совершенно очевидным, что наличие значительного количества 
О-ассоциаций является отличительной чертой строения внешних частей 
Галактики. Если представим себе наблюдателя, изучающего Галактику 
извне с помощью снимков в отографических лучах, и которому све
чение ночного неба мешает в такой же степени, что и нам, то на его 
снимках окрестности Солнца будут совершенно теряться в фоне ноч
ного неба, подобно тому, как на наших снимках теряются самые внеш
ние области туманности Андромеды, имеющие низкую поверхностную 
яркость. Вместе с тем на его снимках в виде ярких отдельных сгу
щений будут выделяться звездные ассоциации Галактики. Последние, 
как мы убедимся ниже на примере ассоциации вокруг скопления NGC 
6231 в Скорпионе, обладают в несколько десятков раз более высокой 
поверхностной яркостью, чем область Галактики, непосредственно ок
ружающая Солнце. Но это означает, что ассоциации являются не 
только существенной, но и наиболее выдающейся особенностью 
строения внешних частей Галактики. Подобные объекты имеются в 
значительных количествах лишь в ветвях спиралей типа Бс, как, напри
мер, М 33 и М 101, а также в звездных системах типа Большого Ма
гелланова Облака. Подобных крупных сгущений в туманности Андро
меды ( Бь) очень мало. Поэтому не может быть никаких сомнений, что 
наша Галактика является спиралью типа Бс и мало похожа на туман
ность Андромеды.

Особенностью О-ассоциаций Галактики является наличие в неко
торых из них звезд типа Р Аебедя. Гак, подобные звезды имеются в 
ассоциациях в Персее (вокруг 11 и х), в Лебеде, в Скорпионе. Точно 
также они входят в состав некоторых ассоциации [большого Облака.

Хотя и не все ассоциации содержат звезды типа Р Лебедя, но, 
повидимому, все звезды Р Лебедя входят в ассоциации. В общем га 
лактическом поле, вне ассоциаций, их нет. Эта поразительная осо
бенность звезд Р Лебедя, свидетельствующая об их крайней молодо
сти, имеет большое космогоническое значение.
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Но известно из исследований последних лет, что в туманности 
Андромеды не встречаются сверхгиганты с абсолютной величиной яр
че—6^0. Между тем, звезды Р Лебедя имеют среднюю абсолютную ве
личину порядка—6?5. Таким образом, в туманности Андромеды практи
чески нет звезд Р Лебедя. На примере ассоциации в Скорпионе мы 
убеждаемся, что звезды Р Лебедя, входящие в состав 0-ассоциаций 
нашей Галактики, действительно имеют высокую абсолютную яркость.

Ассоциация в Скорпионе содержит следующие звезды типа Р Ле
бедя, О-абсорбционные и Во:

Звезды Р Лебедя. НО 151804, 152408, 152236 Скорпиона).
Звезды О-абсорбционные. НО 152218 (сО.,), 152233 (сО8), 152234 

(сО9), 152248 (сО9), ВО-410 1 1037 (сО9).
Звезды Во. НО 152003, 152076, 152147, 152235, 152247, 152249, 

152314, 152424, СО-41011042.
Для этих звезд можно сосчитать средние отографические види

мые величины для каждого типа. Получаем: для типа Р Лебедя 5™4 
для ОА 6т8 и для Во 7т4.

Согласно Струве все перечисленные звезды ОА и Во имеют 
с-характеристику. Поэтому им следует приписать фотографическую аб
солютную величину несколько выше той (— 4.4), которая обычно при
писывается звездам ОА и Во. Нам кажется, что оценка —5.0 будет
достаточно осторожной для средней абсолютной величины сВо. Учи- 

1՛ ■ %

тывая, что все звезды рассматриваемой ассоциации находятся на оди
наковом расстоянии от нас и то, что влияние поглощения также долж
но быть приблизительно одинаковым, получаем, что разности видимых 
величин должны быть равны разностям абсолютных величин. Следова
тельно, средняя абсолютная фотографическая величина звезд типа 
Р Лебедя в ассоциации Скорпиона достигает —7.1, а средняя абсо
лютная яркость звезд сОА достигает —5.7. При этом звезда С Скор
пиона (видимая величина 4.9) достигает, повидимому, абсолютной ве
личины порядка —7.6. По всей вероятности эта звезда является аб
солютно наиболее яркой из известных нам в Галактике.

Интегральная видимая фотографическая величина ассоциации до
стигает 3.4. Отсюда можно определить и интегральную абсолютную 
величину. Для этого обратим внимание на то, что четыре из звезд ас
социации имеют избытки цвета, определенные Гейденом. Среднее из 
этих ИЦ равно 0т39. Так как по Гейдену его избытки цвета надо умно
жить на четыре для того, чтобы получить полное поглощение в ви
зуальных лучах, то мы заключаем, что полное поглощение в фотогра
Ьическихн к! Ь лучах равно 1.95. Отсюда следует, что интегральная види
мая * отографическая величина ассоциации, исправленная за поглоще
ние , равна Г?5. Поскольку на небе ассоциация занимает область не
сколько меньше одного квадратного градуса (если пренебречь несколь
кими относительно слабыми звездами, расположенными в более широ
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кой области), то отсюда легко рассчитать, что исправленная поверхно՜ 
стная яркость ее порядка 19.0 с квадратной секунды* Между тем по
верхностная яркость Галактики в окрестностях Солнца, наблюдаемая 
извне, должна быть порядка 23т3 с квадратной секунды. Отсюда сле
дует, что ассоциация Скорпиона должна извне представляться имею
щей в 50 раз более высокую поверхностную яркость, чем окружаю
щий фон.

Если правильно принятое значение поглощения, то модуль рас
стояния, исправленный за поглощение, определенный по средней види
мой величине звезд сВо оказывается равным 10т5, что соответствует 
расстоянию в 1250 парсек. Диаметр ассоциации оказывается равным 
примерно 20 парсекам.

Несомненно, что в этом случае мы имеем дело с весьма молодой 
звездной ассоциацией.'

Бюраканская Астрофизическая Обсерватория
Академии Наук Армянской ССР

Ереван, 1949, май.

Վ. Ն ւԱՄԲԱՐՋՈՒՍՅԱՆ 

1В>1|Си>гЦ Գալակտիկայի, որս|1*ս սպիրալաձև։} համակարգության մասին

համաձայն ա у և չղ ուկն ե ր [< վև րաբե րյալ հղած տվյալները որոշված Հ 4արրձ 

ն վող ա սա դա ս վւ յ ուո մակերես այ թե սլ ս» յծ ա ս ութ յոլն ը: 7 ա րղվու մ

է է որ այս ասաղասփ յուովէ մակերեսային սլա յծ ա ո ութ յ ու .ն ր շուր ՏՕ անդամ ղ ե ր ա դ ա հ լլ ո ւմ 

ա յն ա
դակըք երբ այդ տիրույթը դիտվում է արտադալակտիկ տարածություններից* Այստեղիդ 

արվում է այն եզրակացությունը! որ աստ դասփ յուսն երր , աոհասարակք > ա հ ղ ի ս տ Ն ո է մ հհ 

^Գալակտիկայի ծայրամասհրի ա Iքենից աչըի ընկնող հատկությունը:
Մյուս կողմից' այդպիսի օբեկտներ հաճախ հանդիպում են Sc տիպի արտաքին դա֊ 

լա կա ի կան ե ր ում ք սակայն, հաղվադյուտ են ՏԽ տիպի սպիրալաձև համ ակա ր դ ութ յունն և֊ 
րումէ 'Բանի որ մեր Գա լա կտ ի կ ա յ ո ւմ Օ֊ա ս տ դա ս փ յ ուռնև ր ի թ ի վ ր շատ մեծ է, ապա ոչ մի 

կասկած չկա, որ Գալակտիկան պատկանում է ՏՇ տիպի սպիրալաձև հա մակար դ ութ յունն ե-

է Գա լա կտ ի կ ա յի յթ ի մ ա կ եր ե и ա յին պ ա յծւսռու ք որտեղ ղտ

ր/' Ըվէն։
Հետաքրքիր է նաև այն, որ Գալակտիկայի ա ս տ դա ս վ,յ ու ռն եր ու մ հանդիպում են I 

Կարապի տիպի աստղե ր, որոնք ավելի բարձր միջին բացարձակ սլ ա յծ ա ռ ո ւ թ յո ւ հ ւււ ն են 

քան աստղեբի որևէ ա յ լ տիպէ Միևնույն մամանակ հայտնի է, որ 51 >1 "/' <""/» մոլ >/ ս,յՂ
չափ բարձր բացարձակ պայծառություն ունեցող աստղե ր առհասարակ բացակայում են։ 
Այդ հանգամանքը դայիս է կրկին շևշտելու, որ Գալակտիկան խիստ տարր հրվում է Անդ֊

ր սմ եդայի и // и иг ե մից ։
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АСТРОФИЗИКА

Г. А. Гурзадян

О порядке образования звезд в ассоциациях 
(Представлено В. А. Амбарцумяном 14 II 1949)

При исследовании структуры звездных ассоциаций типа О (т. е. 
ассоциаций, состоящих из горячих гигантов типа О и В), нами обна
ружена весьма интересная закономерность (1>2), которая может иметь 
ряд применений при решении некоторых задач звездной астрономии. 
Именно, если ассоциации указанного типа разделить на подсистемы, 
состоящие из звезд определенных спектральных подтипов, то диаметры 
этих подсистем возрастают по мере перехода к более поздним подти
пам. Другими словами, звезды более ранних спектральных типов (О,ВС.) 
расположены в центральных частях ассоциации, а звезды поздних
спектральных подтипов расположены на более далеких расстояниях. 
Используя результаты исследований восьми звездных ассоциаций, мы
представили эту закономерность в виде графика, выражающего зави
симость спектрального 
данного типа звезд (2).

Эта зависимость

типа и диаметра подсистемы, состоящей из 

прямолинейная, мы можем поэтому написать
просто.

D = a4֊b.Sp,

где I)—диаметр системы, состоящей из звезд данного спектрального 
типа; 8р—спектральный тип, выраженный некоторой цифрой; а и Ь
некоторые постоянные, которые опреде
ляются из упомянутой кривой зависи
мости диаметр—спектральный тип (՛).

При построении упомянутого выше

Спектр * $Р Спектр

графика, диаметр подсистемы, состоя
щей из звезд типа В(|, мы приняли равным
единице. Принимаем для этой системы 
численное значение символа Бр равным

О

Во

В2

В4

-2

О

2

4

В<

В.

А

Sp

б

8

10

нулю. Для остальных спектральных ти
пов численное значение изменяется соответственно таблице.
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Из графика зависимости диаметр спектральный тип, а также с 
помощью этой таблицы найдем величины а и I). Они оказываются 
равными: 3 = 1, Ь ==0,225. Когда (1) напишется в виде

О 14-0,225 8р

Заметим, что применимость этой эмпирической формулын

чивается интервалом типов О-Вм так как мы использовали 
лишь до типа Вн.

Чем объяснить существование указанной закономерности 
ных ассоциациях?

(2)
ограни- 
звезды

в звезд-

Здесь возможны два объяснения:
Первое. Если предположить, что все звезды, составляющие ассо

циации, удаляются от центральной области с одинаковой скоростью и 
не меняют во времени существенно своего спектрального типа, то 
полученная закономерность будет показывать нам последовательность 
образования звезд в ассоциациях; сперва формируются звезды позд
них спектральных типов, а потом ранних. Из этого следует, что звезды 
типа О, В являются самыми молодыми членами в ассоциациях.

Но предположение, что все звезды удаляются с одинаковой ско
ростью. т. е. пекулярные скорости для всех спектральных типов оди
наковы— не верно. Как известно, в общем галактическом поле сущест
вует определенная корреляция между спектральным типом и средней 
пекулярной скоростью звезд; звезды более ранних спектральных ти
пов обладают меньшими пекулярными скоростями, чем звезды позд
них спектральных типов. Кроме того, мы предполагаем, что звезды во 
время расширения не изменяют своего спектрального типа. Но мы 
пока не имеем доказательств этого. Поэтому полученную закономер
ность интерпретировать целиком как последовательность образования 
звезд в ассоциациях было бы неправильно.

Второе. Если предположить, что все звезды в ассоциациях об
разовались практически одновременно, и вместе с тем спектральный 
тип не меняется во времени, то полученная закономерность (2) будет 
показывать относительные значения дисперсий скоростей расширения 
звезд различных типов. Другими словами, в этом предположении 
выражение (2) представляет из себя ни что иное, как закон измене- 
ния диспресий пекулярных скоростей по спектральным типам. По
этому, аналогично (2), мы можем написать

\= 14-0,225 8р, (3)
где пекулярная скорость звезд Во (8р = 0) принята^равной единице.

Качественно уравнение (3) согласуется с наблюдательными дан
ными; чем позднее спектральный тип, тем больше пекулярная скорость. 
Но количественно обнаруживается значительное расхождение меж
ду (3) и статистическими данными, причем выражение (3) для относи
тельной пекулярной скорости всегда дает большие изменения диспер
сии скоростей при изменении спектрального типа, чем наблюдаемое
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изменение. Так, например, согласно Нордстрему ('), средняя величина 
отношений осей эллипсоида скоростей звезд типа А и В равна 1.3, 
а согласно Гюлленбергу—1.7 (*). То же отношение для типов Вч—В., 
и Ое՜» ^5 составляет по. Нордстрему 1.3. Эти данные относятся к
звездам ярче 6.0. Для звезд слабее 6 0 средняя величина отно II е-
мий осей эллипсоида скоростей звезд Вч—В9
еще меньшим—0,9. Между тем, по 
лучается порядка 3.

рормуле

Здесь надо сделать одно существенное

к типу Ое-,—В- окажется 
(3), это отношение по-

замечание. Дело в том,
что первоначальные центральные ядра, из которых формируются от
дельные звезды, составляющие впоследствии ассоциации, могут иметь 
свою дисперсию скоростей, которая войдет, как общий член, в дис
персию скоростей звезд различных спектральных типов общего галак
тического поля. Другими словами, фактически наблюдающаяся диспер
сия скоростей представляет из себя сумму двух членов: первого—дис
персии скоростей относительного движения, в данном случае расши
рения системы, состоящей из данного типа звезд, и второго — диспер
сии скоростей самого ядра. Если второй член будет достаточно велик, 
тогда отношение дисперсий скоростей звезд различных спектральных
типов будет значительно меньше, чем то значение, которое получается
по ормуле (3).г

К сожалению пока что очень трудно сказать что-нибудь опреде
ленное о дисперсии скоростей начальных объектов (ядер), из которых

ормируются ассоциации, хотя бы по той 
имеем никакого представления о

• Таким образом, разницу в

что мы пока непричине,

радиусах различных подсистем в
звездных ассоциациях нельзя объяснить только различием пекулярных 
скоростей звезд различных спектральных типов. Для этого требуется 
гораздо большее значение отношений пекулярных скоростей, чем на
блюдаемое.

Итак, как первое, так и второе объяснения неудовлетворительны 
для объяснения существования указанной закономерности.

Но, поскольку зависимость дисперсии пекулярных скоростей от 
спектрального типа установлена из наблюдений, то от первого объяс
нения, согласно которому расширение происходит для всех звезд с 
одинаковой скоростью, приходится отказаться целиком. Вместо этого, 
мы можем понять разные размеры звездных подсистем в ассоциациях, 
предположив одновременно, что звезды различных типов расширяются 
с различными скоростями, и что вместе с тем образование звезд не 
происходит одновременно. При этом сохраняется та же последователь
ность образования звезд по спектральным типам, как указывалось в 
первом пункте.

Таким образом, процесс образования звезд в ассоциациях не 
представляет из себя мгновенное событие; он, повидимому, продол
жается некоторое время.

Кроме перечисленных выше объяснений, возможна и другая ин-
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терпретация рассматриваемой закономерности. Именно, может быть
все звезды, образовавшиеся в ассоциации, являются первоначально 
звездами типа О, Во, а впоследствии, по мерс расширения ассоциации, 
они превращаются в звезды поздних спектральных подтипов. Другими 
словами, эволюция звезд главной последовательности уже в пределах
ассоциации становится существенным актором. В этом случае обра-
зование звезд в ассоциациях может продолжаться значительное время.

Пока трудно сказать, которое из двух последних объяснений соот
ветствует действительности. Но несомненно одно: наблюдающаяся 
корреляция между спектральным типом и пекулярной скоростью звезд 
общего галактического поля связана с процессом образования звезд 
в ассоциациях. Это находится в согласии с тем предположением, что 
образование всех звезд в Галактике происходит в ассоциациях, откуда 
они рассеиваются в общем галактическом поле (5.).

Бюраканская Астрофизическая Обсерватория 

Академии Наук Армянской ССР 

Ереван, 1948# декабрь.

Գ- Ա. ԴՈՒՐՋԱԴՅԱՆ
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^b լ9 որ աստղե րր սկդրում ծնվում են որպես О. Во ա իսկ հետագայ 
ղերիէ ftutjg

ասա դե ր ք

' է՛նց աստղասփյուռի սահմաններում վ ե ր են ածվում հ և ա ին աիսլի ասա

հարցր կարոտ Լ աոանձին թ յանէ
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* Авторское свидетельство № 683/346499.
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ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

С. Я. Татевосян

Защита синхронных машин от выпадения из синхронной 
работы*(Представлено А. Г. Иосифьяном 18 V 19-19)

Неидентичность или отсутствие регуляторов напряжения ведут 
к возрастанию угла 0 при параллельной работе синхронных машин. 
При увеличении угла 0 качания в системе легко могут привести к 
выпадению машины из синхронизма.

Разработанная автором защита, действуя в условиях нормального 
режима, предотвращает чрезмерное возрастание угла 0, что и обус
лавливает устойчивую работу при нестационарных режимах.

Схема защиты использует вспомогательный генератор с числом 
полюсов, равным числу полюсов основной машины, устанавливаемый 
на валу основной машины. Ваттметровый прибор, включенный между 
зажимами основного и вспомогательного генератора по рис. 1, на 
основании данного нами (J) уравнения, замеряет мощность, пропор
циональную sin 0:

0 = Arc. sin KW, ('1)

sr *

Рис. I.СГ — синхронный генера тор цу _ вспомогательный генератор
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где: XV — подводимая к ваттметру мощность по схеме;
К — постоянная ваттметра.
Заменой ваттметра на реле мощности типа ИМ —142 рис. - 

создается возможность автоматического контроля угла 0.

Синхронная мощность для синхронных машин с неявно выражен' 
ными полюсами выражается следующим урдвнением:

о СЕ . ..Р = 51П 0,X

где: Р — синхронная мощность;
U — напряжение на клеммах машины;
Е — ЭДС машины;
X — синхронный реактанс.
Из уравнения (2) следует, что при Р = const ЭДС обратно про' 

порционально sin 0, т. е. с уменьшением возбуждения машины угол 
возрастает, и после некоторого предела устойчивая работа синхрон' 
ной машины исключается. При. наличии же настоящей защиты СоЗ' 
дается возможность воздействовать на возбуждение машины в завися' 
мости от угла расхождения векторов U, Ей тем самым поднять статиче՜ 
скую устойчивость синхронных машин в параллельной работе.

Защита снабжена двумя несложными реле, из которых одно 
реле является пусковым, так как реле ЭН — 76/200 замыкает контакте։ 
и вводит в действие защиту лишь при работе синхронной машины нЗ 
номинальных оборотах. Устройство вспомогательного генератора с по' 
стоянными магнитами, как указано на рис. 1, обеспечивает устойчИ' 
вую и независимую работу защиты.

Выпадение из синхронизма синхронной машины, генератора илИ 
мотора, нередко ведет к нежелательным явлениям для снабжающей 
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электросистемы и производства. Поэтому разработанная автором за
щита имеет, кроме теоретического интереса, и практическое значение.

Лаборатории электротехникиАкадемии Наук Армянской ССР.Ереван, 1949. январь.
Ս. I. ԹԱԴԷՎՈՍՅԱՆ

Սի«խրո6 dhfl.limfihrfi приօ.«պա(ւուՀ»յու(ւլւ սիհխրոհ uicjinusrotif խյ ւյուրս cpnjni ց
Սինխրոն դեն եր///տորն ևր ի դուդահևո աշխատանքի րնթացք ում լարման կանոնավո- 

րիթեևրի րնութադրևրի մ իատեստկ չլինելու կամ նրանց բացակայության պատճառով, 
>> ին խ ր սն^մ և ք ևն ան ե ր ի մեջ 0 այնկյունր անթույլատրելի սահմաններում աճում կ, որի 
հետևանքով սինխրոն մեքենաների դուդահևո. աշխատանքը խա խտվուՈ կ:

Մշակված սխեման, օժանդակ փոքր գեներատոր ' օդէոադործելով, թույլ I; տալիս 
նորմալ աշխատանքի ընթացքում կանոնավորևլ 0 անկյունը, որի պատճառով մեքենանե
րի դուդահևո աշխատանք ի կա յուե ութ յուն ր բարձրանում I; և անեորմալ ոեժիւքեե րի մա
մա Սակ դուդահևո. աշխատանքը չի խախտվում։

Սխեմայում Օգտագործվում Հ կարողության UA'I—142 տիսլի ռելե։
Մեքենայի 0 անկյունը որոշվում կ հետևյալ քանաձեից'Q = Arcsin KW. • (■)
Սինխրոն մ1,ր1,նան1։լ,[, դոողտհևո աշխատանքի կայունո<-թյտն կանոնավորումը Ւ) 

“’նկյսՀհ միջոցով' ունի թեորետիկ h ւդրակտիկ նշանակություն։

ЛИТЕРАТУРА —Գ Ր Ա Կ Ա Ն (1 հ Թ в Ո հ Ն
7. С. Я- Тапгевосян. ДАН Армянской ССР, 5, № 3, 71, 1946.
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ II !1 Ռ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ԶԵԿՈՒՅՑՆԵՐ
ДОКЛАД Ы АК А Д Е М И И НАУК АРМЯНСКОЙ ССР 

х • 1949 Ճ

ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

А В. Погосян

Влияние таннидов и нетаннидов (водовымываемых) на качество 
кожи растительного дубления и значение методов их 

определения

(Представлено Г. X. Бупятяном 23 III 1949)

Как нам известно, значительная часть дубильных материалов, 
поглощаемых кожей в процессе дубления, вымывается из кожи при ее 
соприкосновении с водой, т. е. представляет собой то, что мы назы
ваем водовымываемыми.

Водовымываемые не связаны или связаны в очень слабой степе
ни с гольевым веществом кожи и являются лишь наполнителями, ко- 
торые влияют на свойство кожи, изменяя ее качество.

Аналитическим путем установлено, что водовымываемые состав
ляют примерно 40 °/0 в общем балансе таннидов, т. е. из 100 частей 
расходуемых таннидов лишь 60 °/0 дают полезный эффект. Поэтому 
перед нами стоит задача указать на те научно-технологические обосно
ванные пути, идя по которым мы могли-бы избавиться от бесполезной 
траты ценного материала—растительных таннидов.

Для того, чтобы решить эту задачу, надо глубоко изучить при
роду водовымываемых в коже. К сожалению, все методы, существую
щие для определения водовымываемых в коже, неудовлетворительны, 
так как они не дают нам точного понятия об их количестве и харак
тере связей между дубителем и белковым веществом кожи. Для опре
деления водовымываемых в коже существует много разнообразных 
методов. При экспериментах нами использовались следующие методы.

1, Метод взбалтывания по ОС!-у 193/ г.; 2. Метод Коха; 3. Л1етод 
батарейного аппарата (сконструированного нами). При методе батарей
ного аппарата ^берется кожа для каждой секции по 15?., предваритель
но обезжиривается петролейным эфиром, просушивается на воздухе в 
течение 20—30 часов, затем переносится в батарейный аппарат, экст
рагируется в течение 20 часов регулированием кранов аппарата таким 
образом, чтобы из каждой секции вытекала вода со скоростью ֊5 ка
пель в минуту. После этого берется из аппарата 10 мл раствора и 
прибавляется одна капля 1 °/о-го раствора хлорного железа.
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Если окрашивание светложелтое или коричневое без синего или
зеленого оттенка, то экстрагирование заканчивается, в противном слу 
чае экстрагирование продолжается еще 12 часов. Образец кожи выни
мается из аппарата и сушится
ном шкафу при Т — 102° —до

вначале при 
постоянного

ведутся по ВЕМ-у. Из полученных данных

Т = 40”, а затем в сушили - 
веса. Остальные операции 
высчитывается количество

водовымываемых: процент водовымываемых=100 (НР Ч-°/0М + % Ж). 
С целью проверки предела точности и для сравнения полученных

результатов вышеизложенными методами определения водовымываемых 
в коже мы вели эксперименты на тех главных компонентах, из кото
рых в основном образуется краснодубная кожа. В качестве таких ма
териалов для эксперимента избрали:

I. Нехромированный гольевой порошок со следующими показа
телями анализа: влага — 10,99%, зола!֊ 0,2%, растворимые в воде 
•0,0027 г на обсолютно сухого порошка; РН = 7,3.

2՛ Дубовый экстракт, высушенный до воздушносухого состояния, 
измельченный до порошка. Состав в % дубового экстракта по нашим 
анализам (ВЕМ)—следующий: влага—10,18; сухой остаток—89,82; не
растворимые вещества—3,81; танниды—48,02; нетанниды—37,99.

3. Затем выбранный гольевой порошок и голье в кусках были 
выдублены вышеупомянутым дубовым экстрактом- Дубление велось 
общепринятыми методами.

Продубность коллагена проверялась микроскопически и реакцией 
окрашивания с К-» Сг2 О;- Для достижения равновесной влажности при 
постоянной температуре 20 испытуемые материалы были помещены в 
стандартные условия, т. е.’при ср = 66 °/о» Т=20°. Постоянную относи
тельную влажность создали в эксикаторах над раствором Н28О4 по

формуле /£'1О Рмм = а— Так как существующие термошкафы не
удовлетворяли требованиям нашей работы, нами был сконструирован
большой термоэлектроавтоматический шка не имеющий до этого
подобного как по принципу, так и по точности регулирования и рацио
нальной работы. был снабжен электроиндуктивным регулятором
нашей конструкции, точность которого исключительно высока, равна 
0,0Г‘, что не изменяется при работе любой длительности. Для опреде
ления водовымываемых нами был сконструирован батарейный аппарат
для экстрагирования, взамен признанного американским обществом 
химиков-кожевников односекционного аппарата Вильсон — Керна. Наш 
батарейный аппарат в равных условиях более компактный и совершен
ный, что обеспечивает получение сравнительно точных результатов, и 
позволяет одновременно провести до 10-и параллельных экстрагиро
ваний, чего нельзя было при аппарате Вильсон—Керна. Результаты 
наших экспериментов даем в обобщающей таблице (стр. 163).

На основании этих и других экспериментальных данных мы при
ходим к следующему заключению. Кожа растительного дубления со
держит вещества, которые экстрагируются водой качественно и коли-
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чественно в различной степени. Экстрагирумые вещества в краснодуб- 
нои коже можно дифференцировать таким образом: а) вещества, поч
ти не связанные с белками кожи (неорганические соли и органические

Таблица 1

Наименование՜
показателей

Показатели, полученные при видоизмене
нии в ОСТ-е

в оНаш батарей
ный метод с 
комбинацией 
метода Виль

сон-Керна

Влага ••♦♦♦♦
Зола общая •

„ растворимая
Жир. вещества: 
а) по Сокслету 
б) по Вандервридерксу ♦ 

Вымываемые водо общ.
а)по Коху .................................
С) наш батарейный метод 

с комбинацией метода
4

Вильсон-Керна
в) пб методу взбалтывания • 

Вымыв, водой органич.
а) по Коху • •

Наш батарейный метод 
с комб. метода Вильсон-
Кер ♦ ♦ * • •

в) по методу взбалтывания ♦ 
Некожевое вещество 
Кожевое вещество 
Гольевое вещество 
Дубящие связанные 
Коэфициент продуб 
Число выхода 
Экстракт наполнения ♦ 
Р Н кожи по стекл. электр. 
Буферная емкость 
Разность по Иннесу

Старение по пробе пергид
рола

15,6
0,91
0,72

0,92

15,6
0,91
0,72

1,30

12,9

12,2
29,6
70,4
33,9
36,5

108,0
229,0
143,0

12,2
30,0
70,0
33,9
36,1

107,0
229,0
143,0

15,6
0,91
0,72

10,3

27,7
72,3
33,9
38,4

113,0
229,0
143,0

15,6
0,91
0,72

0,92

22,3

21,6

39,0
61,0
33,9
27,1
80,0

229,0
143,0

5,8
0,4

7,1 ֊5,8 
= 1.3

„знак 
разно
сти

27,

соединения подобные глюкозе.), увеличение количества которых, если 
не считать отдельных случаев, снижает качество кожи; б) вещества, 
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слабо связанные с протеинами кожи (обратимые танннды и нетамниды); 
в) вещества, прочно связанные с протеинами кожи (необратимые тан- 
ниды.), хотя при долгих экстрагированиях (3 — 4 месяца) их можно вы
мывать, что сопровождается гидролизом белков кожи. Количество 
необратимых таннидов в коже прямо пропорционально качеству кожи. 
11а основании наших других эксперимснтельных данных, полученных 
при исследовании различными методами сорбционных и десорбцион
ных свойств недубленного гольевого порошка, дубового экстракта, 
чистого дубового таннида и дубленного гольевого порошка, получены 
следующие результаты:

Таблица 2

И с и ы т у е м ы с 
материалы

Конт рольный метод 
над фосфорным 
ангид. при 20"

Всесоюзным еди
ным методом

(ВЕМ) при Т 102 
105"

Сушка в элек- 
трич. шкафу 
при Т 130°

десорбция сорбция десорб
ция сорбция десорб* 

ция сорбция

Гольевой порошок не- 
дубленный •

Гольевой порошок дуб
ленный •

Дубовый экстракт
Чистый дубовый таннид

18» 34

19,05
8,93

11,48

17,92

16,14
9,52

11,50

21,06

21,50
14,02
15,78

20,62

16,94
11,11
12,29

24,90

31,00
34,30

28,10

12,5
9,40

Эти результаты дают нам право сделать следующие заключения: 
танниды, которые своими активными гидратированными центрами 
связываются с гидратированными активными центрами белкового ком
понента кожи, образуют с протеинами голья соль аммонийного типа 
(связь электровалентная) с выделением двух частиц воды.

С течением времени и особенно при сушке кожи электровалент
ная связь между таннидом и протеином переходит в ковалентную 
связь с выделением еще одной частицы воды по следующей схеме:

Ганнид — ОН —*
Н
N — Протеин. =
Н

гидратированный 
активный центр 
таннида

гидратированный 
активный центр 
протеина

н
= Таннид -ОН = М— Протеин+2Н2О. 

Н
Таннид — — Протеин ■ Н2О.

(электровалентная связь) (дегидратированная ковалентная
связь)

Вследствие такой реакции межХу таннидом и протеином кожи
получается свежедубленная система с большей гидрофильностью, чем 
ее исходные компоненты.
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11а основании 
ментальных работ 
выводы:

данных» полученных в результате наших экспери- 
и теоретических обобщений делаем следующие

1. Существующие методы определения водомываемых в коже в
принципе условны и не характеризуют полного извлечения водовымы
ваемых из кожи, а фиксируют лишь некоторую часть их.

2. Все методы определения водовымываемых, применяемые и в 
СССР и за границей, дают не сходные результаты.

3. Как более рациональный метод для экстрагирования водовымы
ваемых мы рекомендуем батарейный метод, который дает количество 
водовымываемых в коже более близкое к истине.

4. После сушки кожи, особенно при высоких температурах, проис
ходит дальнейшее дубление более глубоких ее элементов, следова
тельно и инактивизация гидратированных активных центров таннид- 
протеина, что снижает сорбционные свойства системы по сравнению 
с сорбционными свойствами ее до сушки.

5. Готовая кожа своими высокими физико-механическими свойства-
ми, следовательно и высокой потребительной стоимостью, по сравне- 
нию с недубленной кожей, в основном обязана реакции, происходящей
между таннидом и протеином кожи. «■

6. Процесс дубления, т. е. образования таннид-коллагена ковалент
ного комплекса, вопреки представлению многих химиков-кожевников, 
происходит в основном не во время дубления в барабане, а после него, 
при дегидратации и пролежке кожи.

7. Происходящие процессы между таннидом и белком при дубле
нии кожи своей интенсивностью прямо пропорциональны качеству 
получаемой продукции, что в практике заставляет нас пересмотреть 
существующие методы дубления, сушки и пролежки кожи, в смысле
интенсификации этих процессов, т. е. возможности проведения их при
максимально допускаемых температурах и времени.

Ереванский Государственный 
Университет им. В. М. Молотова

Ереван, 1949, февраль.

I. Վ. ՊՈՂՈՍՅԱՆ

Տա66իդԱերի որ ոյ-«ա^փւ|61<րի ազդևցորթյորՏւ. рпгишЦшС դաբաղված 
կաշվի որակի վրա 1.վ Ար.ս6ց որոօրքսւ« հղաԱակնևրբ

կան դա բա ղված կաշվից ջրով լվացվոդ րարձր

տ աննի դն ե ր ի և ոչ֊աաննիղեերի բանակի, 
թողած ադդեցութ յան , ինչպես նաև այդ նյո

րն ույթ /г А

մ ոլե կուլային կշի,լ 
կաշվի որակի վրա

ոլն եց ող 
ն րանց

թյուն չունի սլարղու թքուն // >ամ ակա րծ իքու

թերի որոշման եղանակների մաս 
թյունէ

1Լյս աշխատու թ յահ մեջ ցույց ենք ավել. որ'

/» Կա^վի աանն իդնև րն ու ոչ^սււս
արդյունքները մեկր մյուսին չեն

2. Կառուցված են աշ/սատա

ննիղներր որոշող 
՚ ա и/ ւոա и /и ան ո ւ մ է

և դանակները կատարյալ չեն և

նրի բնույթով 1ւ ոացիոնալությամր մինչև այդ իրենց 
աաամտոմատ կանոնավորիչ և տերմոստատ, ր) կաշվի
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ղարարյիչներ ի քանակը որոշող մարտկոցային ապարատ, որը իր ոտցիոնալ աշխատանքով 
գերազանցում Լ ամերիկյան *Լիյս ոնե րն ի ապարատին։

3» Պատրաստի կաշին իր րարձր ֆի զ ի կ ո~֊ մ ե խ ան ի կ ա կ ան հատ կ ու իք յ ու նն ե ր ով և որա֊- 
կով պարտական Հ զարաղիչնե ր ի ու կոլլաղենի միհև տեղի ունեցող ե ր կա ս տիճան միաղ- 
մ ան։

4' Սպիտակուցի և տաննիղի միացման աոաջին աստիճանում ( կլեկտրավալենտային 
միացություն) ստացվում Լ ավելի հիղրոֆիլային կոմպլեքս, քան նրա կ ո մ պոն են տն ե ր ր 
մ ին * և միացու^մր։

5ե 'Ւարաղման սլրոցեսր հ ի ւ/ե ականում կատարվում կ ոչ ի!1՛ 9/ արաղ իչ տ ա կ ա ոնե֊
ք ա/լ նրանցից *? h տ ո । >ատ ջերմուք1յաւ1ր ղ ե հ ի ղ ր ատ ի ղ ա ղ ի ա գ ի և /у ա ռկ և у if ան-

քլլաղենի հետ ամուր կապված տ ւսննի ղ ի ր ան ա կ ը , է/եացած հավասար պայման֊ 
ղիղ Համեմատական է ստացվող պրաղուկց իա յ ի որակին։

ЛИТЕРАТУРА — Դ ՐԱԿԱՆՈհԹ (1 հն

1. Д. Л. Талмуд. Строение белков. 1946. 2. Н. А. Михаилов. Коллоидная хи-
мия таннидов, 1935. 3. Н. В. Чернов. О качестве кожи. 1936. 4. A. Kuntzel, „Handbuch 
der zCerbereichemiea. I, Wien, 1944.
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г. X. Вунятян, действ, чл. АН Армянской ССР, В. Г Мхитарян и В. Б. Егиян

К вопросу об участии оксипуривов в обмене адревалива III. Дей
ствие оксипуринов на окисление пирокатехина и адреналина в при

сутствии фенолазы
Представлено 15 VI 19491

В предыдущих сообщениях нами было установлено, что на фос- 
фатном буфере и на растворе Рингера окисление пирокатехина (]) и 
адреналина (2) подавляется мочевой кислотой при наличии меди.

Одним из ферментов, окисляющих полифенолы, в том числе адре
налин и пирокатехин, является фенолаза, которая относится к медь
содержащим оксидазам и осуществляет переход пол^фенолов в соот
ветствующие хиноны, что дает начало образованию из них пигментов, 
таннинов и т. д. Имея в виду, что мочевая кислота при наличии меди 
тормозит окисление пирокатехина и адреналина, мы заинтересовались 
вопросом: каково будет действие мочевой кислоты в присутствии фе- 
нолазы на процесс окисления вышеупомянутых веществ.

Учитывая широкое распространение метил-оксипуринов в расте
ниях, обладающих высокой полифенолазной активностью (чай и др.), 
а также то обстоятельство, что в наших прежних исследованиях ( ') 
[позже и др. авторов (*)], метил-оксипурины, в частности, теофиллин 
значительно тормозили окисление аскорбиновой кислоты при наличии 
меди, мы задались целью изучить действие кофеина, теобромина и 
теофиллина на окисление пирокатехина и адреналина фенолазой.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Опыты ставились с перекристалли
зованным пирокатехином и аморфным адреналином на фосфатном бу
фере pH 7,6 (оптимум действия фенолазы pH 6—8). Их окисление 
учитывалось манометрически по количеству поглощенного кислорода 
в аппарате Варбурга при 40°.

В опытах брались: 0,5 ;чл раствора пирокатехина 4,4 .иг (0,04 м>.чол),
0,5 МЛ раствора фенолазы и эквимолярные количества по отношению
к пирокатехину (0,04 л .мол\, мочевой кислоты ^6,72,иг] кофеина
(8,48 лгг), теофиллина и теобромина (по 7,2мг). Все производные пу
рина за исключением теобромина брались в виде растворов, теобро-



мин же из-за плохой растворяемости его в ере вносился в сосудик
в виде навески.

В опытах с адреналином мы брали, как и в предыдущих работах,
в сосудик 3,6MZ адреналина в 0,5МЛ ерного раствора.

Объем опытной смеси доводился всегда осфатным буфером
до 3,1 мл. Во внутреннее отделение сосудика вносилось 0,2мл 30°/0
раствора едкого калия.

Фенолазу мы получали из картофеля по 
описанной в работе Энгельгардта и Букина (•’).

прописи Сент-Дьердьи,

Раствор енолазы, как правило, вносился всегда в отросток со
судика. Перед опытом в аппарате Варбурга определялась активность е-
нолазы по количеству поглощенного кислорода, пользуясь в качестве
окисляющегося субстрата пирокатехином.

Перед погружением сосудиков в

Рис. 1.
1 — • — пирокатехин
II---------- пирокатехин 4- теофиллин
III - х пирокатехин 4- теобромин
IV ... пирокатехин 4- кофеин
V —..— пирокатехин 4- мочевая кислота

термостат в них пропускали 
кислород в течение трех минут.

После регуляции давления 
в сосудиках, через каждые 
15 минут производился отсчет 
поглощенного кислорода. Опы
ты с каждым веществом стави-
лись оновременно в трех со
судиках, каждая серия опытов
повторялась два или три раза,
после чего выводились сред-
ние данные.

Первые опыты были по
ставлены с пирокатехином. По-
лученные результаты без до
бавления
на рис. 1

Как 
рис. 1, на

ренолазы приведены

видно из кривых 
росфатном буфере

pH 7,6, один пирокатехин окис-
ляется, поглощая в течение 
30 минут 138 |1л кислорода. Мо
чевая кислота почти вдвое 
тормозит процесс окисления. 
Подобное действие, но в мень
шей степени, проявляют также

кофеин, теобромин и теофиллин, причем из них кофеин по
с теобромином и теофиллином несколько сильнее тормозит

сравнению 
окисление

пирокатехина.
Результаты исследований, полученное с добавлением фенолазы, 

приведены на рис. 2. . 1
Кривые рис. 2 показывают, что мочевая кислота значительно
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тормозиг окисление пирокатехина фенолазой, в особенности в течение 
первых 15 минут.

Кофеин, теобромин и теофиллин также проявляют тормозящий
эффект в следующей последовательности: теобромин, кофеин, тео-
ЗЕ иллин.

ния
ном

Об интенсивности окисления 
этого процесса оксипури- 
мы судили также по ин

тенсивности окраски опытной 
смеси.

При одной фенолазе по
лучалась почти черная окраска, 
в присутствии же оксипуринов 
и фенолазы окраска бывала 
значительно слабее.

Полученные нами резуль- 
таты представляют интерес в 
отношении ферментации чая. 
В кислородной фазе фермен
тации происходит окисление 
простейших дериватов дубиль
ного комплекса полифенолов 
и катехинов в хиноны, затем 
в безкислородной фазе, полу
ченные о- хиноны, уплотняют
ся в окрашенные таннины. Те
чение этих процессов имеет 
большое значение для качества 
чая. По данным Курсанова (6) 
в листьях чая, в особенности 
молодых, количество свобод-

Рис. 2.
----- пирокатехин 4- фснолаза 
----- пирокатехин 4- фенолаза + теофил-

лин
II

ных полифенолов достигает до
46° 0 от общего количества ду
би льных веществ. Окисление

III ... пирокатехин 4- фенолаза-гкофеин 
IV ххх пирокатехин 4- фснолаза4-теобро-

мин

полифенолов при ерментации V —*— пирокатехин

чая осуществляется перокси
дазной системой (что было

IV — • • — пирокатехин 4- фенолаза4-мочевая 
кислота

обосновано работами Опарина и Курсанова, Манской), а также и по-
лифенолоксидазой. Последний

1
ермент х

char ('), он обосновал его важную роль
орошо был изучен 8геегап£а- 

в ферментации чая. Полу-
ченный им ермент из чая, при помощи ацетона, окислял пирокате
хин лучше по сравнению с чайным таннином. Обнаруженное нами по
ведение метил-оксипуринов при окислении пирокатехина фенолазой
говорит о возможной их роли в ерментации чая; если учесть, что
количество кофеина в чае достигает от 1,5 — 4°/0 на сухой вес, т. е. 
гораздо больше, чем брали мы в наших опытах (0,23 0,2/ /0), то эта
возможность становится более вероятной.
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С другой стороны известно, что аскорбиновая кислота, которой 
богат чайный лист, редуцирует образовавшиеся хиноны в полифенолы 
задерживая образование таннинов. По исследованиям Робертса (ч) до
бавление аскорбиновой кислоты задерживает образование таннинов 
и чайный лист сохраняет свою зеленую окраску, пока аскорбиновая
кислота полностью

ерментации чая.
не окислится, что и происходит в самом начале 

По количеству окисленной аскорбиновой кислоты
енолоксидазы Как показалиПОЛИЛможно судить об активности

Рис. 3.

наши многочисленные иссле
дования, оксипурины сильно 
тормозят окисление аскорби
новой кислоты (а>1°), каковое 
свойство они проявляют и при 
наличии перекиси водорода (,п). 
Все вышеизложенное побуж
дает нас изучить значение ме- 
тил-оксипуринов в процессе 
ферментации чая, в особенно
сти в начале окислительной
фазы, еще до образования вы
сокомолекулярных таннинов, 
с которыми связывается часть
кофеина.I

Следующие опыты были 
поставлены с адреналином. Ре
зультаты опытов приведены 
на рис. 3.

Из кривых рис. 3 видно, 
что окисление адреналина зна
чительно ускоряется фенола-

10 мин.зой, а мочевая кислота оказы

I -------- адреналин 4֊ фенолаза
11 ... адреналин фенолаза 4՜ моче

вая кислота
1И--------- адреналин

вает весьма заметное тормо
зящее действие. Полученные 
результаты с фенолазой еще 
более подтверждают наше мне
ние о значении оксипуринов

в превращениях адреналина в организме.
Тормозящее действие оксипуринов при окислении пирокатехина 

и адреналина в присутствии меди мы объяснили связыванием послед
ней с оксипуринами с понижением окислительного потенциала меди. 
Как объяснить подобное действие оксипуринов на фенолазу, этот 
вопрос является предметом дальнейших исследований.

Выводы: 1. Мочевая кислота задерживает окисление пирокатехина 
и адреналина в присутствии фенолазы.
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2. Теобромин, кофеин, теофиллин оказывают тормозящее дей
ствие на окисление пирокатехина фенолазои в следующей последова* 
тельности: теобромин, кофеин, теофиллин.

Институт физиологии 
Академии Наук Армянской ССР 

Ереван, 1949, май.
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րոլֆհրոսէ և !Ւէն դ ե ր է լուծու յթլ՛ ‘քք՚ջ։

Տվյալ աշխատության մեջ մ են ը մեր աոաջ խնդիր դրեցինք պա րղելու, թե ի՚նշպև 
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it

մենտ և սւրադությամր օր ոէ դ ա չյն ո լմ է պ ոլիֆենոլն եր ը1 Սևդ համար // ա ա ր ր ր ր ա կ ան / ր 
պարււհլ նաև մ եթէլօք Ա է պ ու.ր էնն հ րի (կոֆեին) թեոֆիլէն և /•/ և որր nd էն ) ա դ դ հ if ո ւ թ / ո սՆ ր
•[երոհիշյալ նյութերի
ու(էևո արտահայտված պոլիֆեն ոլա դ աՀ

քանի որ նրանք ր ա վա կան էն տարածված են 
^ատկոէէյուն ուներյոդ մ է դ ա ր ր րու/սերի մ և C

(թեյ և այլն)։
Այդ ուդդությամր դրված փորձևրր ցույց տվէն'
!♦ Մ էդ աթթ nt ն արգելակում է պէ ր ոկատե էւ էն է և ադրենալին է օր и է դ ա դ ո ւ մ ր ֆևնո֊

լադայով) 2* թեորրոմէնր) կոֆեինը ե

ւոեէյէնէ և ադրենալէնէ օր иէ դ ա ց ումր

թ և ո!ի էյէն ր նույնպես ար դե լակում են պէրոկա֊-

ֆ են ոլ ա դ ա րւի //ր անց էց ա .[եթ, nt fl ե դ ար դ ե լա կ ո դ

ադդեցոԼ-թ լուն են ցուցարեըու մ թեորրոմինը, կոֆեինը ե թեոֆիլինր։
Ц ւոաց ված տվյալները կարևոր են կենդանական оր դանի դ ւքն ե ր ո լմ աղ րենալին ի փո

խան ակու֊թ յան մեջ օըսիպու֊րիննևրի և մ ե թ ի լ֊օը и ի պո լ ր ինն և ր ի 
մար, իսկ րո։ սական օրդանիդմ ու մ նրանը ն շան ա կու. թ յ ո ւն են

դերր պ ա ր դ ա ր ան ե լ ո լ հա^ 
и տան nt d ւ»լ ո լ է ֆեն ոլների

այն ձևափոխումների մևհ, որոնը կապված են նրանց օքսիդացման հետ։
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БИОХИМИЯ

М. А. Тер-Карапетян, чл.-корресп. АН Армянской ССР

О ферментативной природе образования тиосульфата у высших
позвоночных

Представлено 30 V 1949)

Появление тиосульфата в обмене веществ у высших позвоноч
ных является процессом давно известным (Шмидеберг, Мейсснер, 
Блюм, Салковский, Вольгемут)» Однако, до настоящего времени не 
имеется объяснения механизма его образования.

Имея целью с одной стороны — изучить возникновение тиосуль
фата в общих рамках биологического окисления серы, с другой — разъ
яснить элементарные реакции, ведущие к образованию различных 
кислородных соединений серы, мы сделали попытку осуществить это 
изучение при помощи свежих препаратов животных тканей (вытяжек, 
срезов, кашиц) и субстрата сернистого натрия Б • 9 Н2О), роль ко- 
торого в образовании сульфатов хорошо известна.

В настоящей работе изложены некоторые результаты проведен
ных нами исследований (1-4).

Методика экспериментов та же, которая была описана нами 
раньше (1>2).

В процессе биологического окисления in-vitro растворов щелоч
ных сульфидов, 10—15% серы субстрата окисляются в SO/, а значи
тельно большая часть — в титруемое иодом вещество.

В таблице 1 приведены результаты некоторых из наших опытов.
В таких условиях прежде всего необходимо установить природу

редуцирующего вещества, а затем доказать, что оно является продук
том окисления субстрата, а не продуктом редукции веществ, находя
щихся в тканях (5 - 5 и др.), превращенных в восстановительную груп
пу (5Н) под действием Н25.

а) Фракционное титрование фильтратов йодометрическим путем
показало нам, что большая часть восстановительного вещества, возни
кающего в процессе инкубации тканевых
сульфидов, могла быть тиосульфатом, а

препаратов в присутствии 
Очень небольшая часть —

сульфитом; возможность же наличия гидросульфита отвергается тем 
фактом, что восстановительное вещество, находясь под действием
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света и воздуха в течение нескольких дней, не претерпевает заметного 
окисления. ' Л. ■

Таблица 1

Фосфатный буфер = М/15; pH - 7,2; Т° = 38° С; атмос фера = воздух; 
субстрат = раствор .9 Н։О — 0,04 м Тиосуль

фатная

Активная

система СО <5

Иодотитруемые вещества- ИсдМ/50 сера

2630 60 0,17 0,57 2,27 1,53 1950
Печень крысы 
(кашица) * .

Почка крысы 
(кашица) •

Вытяжка из пе
чени крысы -

Вытяжка из пе
чени барана •

Вытяжка из 
почки быка

2630

2400

2420

2420

60

30

30

•30

0,17

0,10

0,12

0,12

0,95

0,37

0,25

0,40

1,87

1-,60

0,77

1,05

0,75

1,22

0,40

0,53

1180

1410

510

1)80

С другой стороны, наличие тиосульфата подтверждается реакцией
серебряного тиосульфата и осаждением серы путем окисления, со
гласно техники перемещения паром по Салковскому (я). Колонна
5 табл. 1 показывает, что тиосульфат представляет собою редуцирую
щее вещество, образовавшееся в процессе биологического окисления
сульфидов.

Таблица 2

Вытяжка из печени собаки в фосфатном буфере = М/15; pH = 7,2; Т° = 38°С; 
атмосфера = воздух; субстрат = раствор 5.9 Н2 О—0,04 .и

Иод М/50

(мл) (мл) (мл)

Вытяжка • • • 620
Вытяжка без бел

ков .... 67
Осадок белков! —

(7)

2400 0,08

2400 0,08
0»08

0,53

0,12
0,46

1,36

0,71
0,58

0,75

0,51
0,04

(мл)

960 
<

655
50

34

196

9 5.03 = количество серы тиосульфата на 1 мг азота экстракта.
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б) Титруемое иодом вещество должно рассматриваться как про
дукт окисления сульфидов, а не 
системы (ЗН и др.), по следую- 

как продукт восстановления активной

щим причинам:
Вещества типа 

КЗ — ЗК (глютатион,
КЗН и 
цистин,

цистеин) не дают реакции се
ребряного тиосульфата.

Удаление большей 
тканевых протеинов из 
жек путем фракционного

части 
вытя- 
осаж-

дения очень незначительно сни
жает их окисляющее действие, 
как это видно из таблицы 2 
(на стр. 174).

Если бы титруемость ио
дом зависела от редуцирую
щих групп, образующихся в 
самом препарате, то количе-

$(52 03)

1

Знэимный ЭКСТРАКТ в кив. см.

Фиг. 1.

ство редуцирующих веществ 
увеличилось бы в соответствии 
с увеличением количества пре-
парата, согласно линейной функции. Опыт же показывает, что в данном
случае мы имеем, наоборот, логарифмическую кривую, известную в

Фиг. 2.

области энзимологии (фи
гура 1). С другой сто
роны, в присутствии са
мого малого количества 
активной системы и из
лишка сульфидов количе- 
чество восстановительно
го вещества прямо про
порционально времени ин
кубации (фигура 2). Сле
довательно, редуцирую
щее вещество образуется 
не за счет ткани, а за 
счет субстрата.

По вопросу этапов 
образования тиосульфата ч 

высших позвоночных
имеются две основные тео
рии:

1. Согласно гипоте
зе Медеса (*’), тиосуль
фат образуется путем от
деления сульфоксиловой
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кислоты от цистеинсульфиновой кислоты, которая в свою очередь пре
вращается в тиосульфат. Однако, гипотеза эта до настоящего времени 
не получила экспериментального подтверждения.

2. Прохождение через сероводород. В противовес сказанному, 
мы стоим на той точке зрения, что сероводород может быть промежу
точным этапом, приводящим серу органической молекулы в состояние 
тиосульфата. Легкость, с каковой Н-.8 окисляется в 8?О в присут
ствии биокатализаторов, исчезновение в процессе биологического 
окисления некоторого количества Н28, аналогичного образовавшемуся 
тиосульфату, наличие Н28 в качестве естественного субстрата — все
эти реакции позволяют допустить, 
гического прохождения.

что здесь имеется путь физиоло-

Хотя в процессе наших работ нами и были выявлены следы БО
и
о
в

коллоидальная сера, высказать определенное мнение по вопросу
механизме окисления сульфидов, могущих быть представленными
настоящее время одной из следующих общих реакций:

1) Н28 + 3/2 02
2) ՒԼՏ 4- 1/2 02

Տ + ՏՕ3ՒՆ

не представляется возможным.
Результаты наших экспериментальных работ позволяют сделать 

следующие выводы:
1. Инкубация растворов щелочных сульфидов в присутствии ка

шицы из органов вызывает появление в среде значительного коли
чества титрующегося иодом вещества, большая часть которого пред
ставляет собою тиосульфат.

2. Считая установленным, что тиосульфат в препаратах органов 
в свою очередь окисляется в сульфат (1։‘)> можно сделать вывод, что 
мы имеем дело с новым механизмом образования сульфатов у высших 
позвоночных. ՝

3. Наконец, мы можем заключить, что образование сульфатов не 
требует связывания кислорода обязательно с органической серой, как 
это было принято до сих пор (5,(!): оно может происходить и после 
освобождения серы из органической молекулы в виде сероводорода.

Институт животноводства 
Академии Наук Армянской ССР 

Ереван, 1949, апрель.

Մ. Ա. ՏեՐ-ԿԱՐԱՊեՏՅԱՆ

Ռարձր ոպնШ С ШГ 1пЦпГ*(1Ьг[| <Гпн йфппл*լ<ք:աո[ւ 

թհույթքւ մասին
ոյւսցւԲւսհ ճնր ւքևն«ա»ի«|

ողնաշարավորների ւէ ոտ նյութափոխանակության ընթացրու մ ւո ի ո и ո ւ լֆա ա ի 

հայտնի պրոցես րայց և ա յն սլե и նրա ղոյացման մեխանիզմի մ ա иին

չկա ր ա ց ա տ ր ո ւ.թյունւ
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'Օպսւտակ ունենալով, մի կողմից' ու սու ՛մնաս ի ր և լ տ/ւոսուլֆատի գոյացումը ծ ծ մ ըի 

րիոլող փական օքսիդացման ընղհանուր շրՀանակի մեջ, մյուս կողմից' պարղարանել կլե֊ 

մենաւոր ոեակցիաներր, որոնք տանում են ծծմրի թթվածնային տարրեր միացություն֊ 

ների գոյացմանը, մենք փորձեցինք այս ուս ու էքե ասիր ութ յունն իրագործէի կենդանի 

հյուսվածքների թարմ պրեպարատների (քամվածք, ճգմվածք և ա յլն) օդնությամ ըէ

!յք ս սլե ր ի մ են տն ե ր ի մեթոդիկան հույնն Լ, ինչ որ աոա$ նկարագրված Լ եղել մեր 

կողմից։

^ետաղոտությունների ընթացքում պարգվել է, որ հիմքային սուլֆիդնևրի (N<L->S- 

9Ւ1շՕ) օքսիդացման պրոցեսում, ծծմրի 10—15 տոկոսը օքսիդանում Լ սուլֆատի, իսկ 

կարևորագույն մասը յոդով տիտրվոդ նյութերի։

Այււ պայմաններում հարկավոր Հ հաստատե it ե դ ո t կդ ո գ նյութերի բնու յՒԿ՝ և ա յ
ապացուցեր որ նրանր հանդիսանում են սու ր и ւո ր ա տ իգացէք ան պրոգու

ե ոչ թե հ յ ուս վ ած ր 1ւ ե ր ուս գտնվող RSSR և նման նյութերի վերականգնման պրոդուկտ յ 

որոնք ԼԼյՏ*֊/ր ադդեդու թ յան tn ակ վեր են ածվում ոևդուկդոդ [и մ ր ե ր ի I RSH)*

ti ո դ ո և տր ի կ եղանակով ֆիլտրատի ֆրակդիոն որոշումները ցույց in վ ին է ո ե -

կդոդ նյութերի մեծ J ա и ր հանդիսանում է տիոսուլֆատյ ա ա

ֆքւտ «ՏՕ )։ Փորձերով ապացուցվեց նույնսլեиյ որ / 

դիտվեն որպես սուլֆիգների օրս իգացման պրոդուկտ 

խմբերի վերականգնման պրոդուկտ։

տիտրվող նյութերը սլևտբ է

ակտի վ и ի и տ և մ ի I? ՏՏ R և ա յ լ

Մեր էքսպերիմենտալ աշիւսւտ անրն երր բերում են հետևյալ ե դ ր ակ ադ ո ւթ յ ո ւնն ե ր ին «

!• Օրգաններիդ պատրաստված ճ դ մ վ ա ծ րն և ր ի ն և ր կա յ ո ւթ (ա մ ր 

ներ ի լուծույթների ինկուբացիան մ իջավայրում սւււա՚^արյնոււք է յ

■> ի Uhա յ ին սուքֆիղ֊

թերի գդալի բանակք ո ր ի մեծ if ա и ր տ ft ո սուլֆատ Լ։

Հ?* Հաստատված համարելով) որ օրգանների պրեպարատներում տ ի ո и ուլֆատն իր

հև ր թ ին 

վորների

օրսիրլանոէմ է սուլֆատի) կալւհւի է հետևություն աներ որ րարձր ոգնտշարա-- 

մոտ գործ ոէնևնր սուլֆատի դո/ադման նոր մեխանիզմի հետ։

1Էե ր ջ ապե и ք կարելի է եզրակացներ որ սուլֆատների դո յադում ը չի սլանան Հում

թթված ին ի միադուռն անպայման օրգանական ծծմրի հետք նվ ած էր մ ինչ և

Օր и յ ա յ ք նա կարոդ Հ կատարվել ե о ր դան ա կան

ծծ մ ր Шհրածնի ձևի տա քլէ

լիդ ծծմրի անջատումիդ > և ա ո
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ГЕОЛОГИЯ

Л. А. Варданяну, чл-корреси АН Армянской ССР

О пемзовых песках Элара (Армения)
• (Представлено 1 VI 1949)

В Армении в ряде мест известны четвертичные отложения пем
зовых песков, чередующихся порой с речными и озерными осадками. 
В последних, а частью и в самих пемзовых песках содержится пресно
водная фауна. Пески эти представляют значительный интерес для по
знания истории четвертичного вулканизма Армении.

Одно из мест, где имеются подобные пески, находится в районе 
сел. Элар. Здесь пески по внешнему их виду представляют рыхлую 
мелкообломочную породу почти белого цвета, сильно марающую руки. 
Порода содержит много тонко раздробленной пемзы, которая легко 
отмывается водой, и после этого остается чистый белый и блестящий 
песок с размером зерен до 0.5—1 мм.

Исследование отмытого песка под микроскопом показало, что он *
состоит из угловатых обломков кварца, щелочного полевого шпата 
(санидин и анортоклаз), кислого пла гиоклаза (аномальный олигоклаз) 
и небольшого количества неотмытой пемзы. Главным компонентом 
является кварц, составляющий, на глаз, до 70—80% от общего числа 
зерен. Иногда на зернах кварца наблюдаются прилипшие к нему не
большие комочки бесцветного стекла, не отделившегося при вулкани
ческом взрыве. Форма зерен кварца изредка напоминает кристалли
ческую.

Второе место по количеству занимает щелочной полевой шпат, 
составляющий, на глаз, около 10" 0 или даже больше. В зернах его 
ясно видны трещины спайности по третьему пинакоиду. Оптическая 
ориентировка минерала в большинстве случаев триклинная, в осталь
ных же случаях — моноклинная. Угол оптических осей отрицательный и 
изменяется в узких пределах от 20 до 30° и в среднем равен 25 . 
Минерал этот определяется частью как санидин, частью как анортоклаз, 
которые здесь, как и обычно, переходят друг в друга, составляя один 
непрерывный ряд. Результаты измерений на федоровском столике по 
стереоконоскопическому методу('), сделанных в этом минерале, пред
ставлены в таблице 1, где все координаты и углы даны в градусах с
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точностью до 0.5' и без уравновешивания. Кристаллы 11 и 12 обра
зуют двойник по закону первой оси и со срастанием по третьему 
пинакоиду. Измерения эти показывают, что общая оптическая харак
теристика щелочного полевого шпата в пемзовых песках Элара совер
шенно такая же, как и в липаритах Тырныауза и в трахите Эльпина, 
исследованных нами ранее (V). х

Третьим компонентом, составляющим тоже около 10"/о от числа
зерен в шлифе, является олигоклаз, соответствующий плагиоклазу от
№ 15 до № 27. Светопреломление его почти такое же, как у канад
ского бальзама. Угол симметричного погасания в зоне, перпендику
лярной ко второму пинакоиду, не превышает 5—6°. Угол оптических 
осей аномальный—отрицательный и сравнительно небольшой. По пяти 
измерениям он колеблется от—56 до—62°. Невидимому, мы имеем 
здесь аномальный (калиевый) олигоклаз, т. е. олигоклаз со значитель
ной примесью ортоклазовой (санидиновой) молекулы. Явление подоб
ного рода уже было описано в литературе.

Наконец, четвертой составной частью отмытого песка служат 
обломки бесцветной пемзы, количество которой не велико и не пре
вышает одного — двух процентов.

Результаты измерений в щелочном полевом шпате по
стереосконоскопическому методу

Д (010) ±(001)

П1

2У
Угол 

между 
(010) и 
(001)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

65 84

83
88
68
89

80
90
88
88

90
73
72

88
90
90

66
83
66
83
89
70
90
90
87
89
74
74

26
10
24

7
7

22
7
6
7

11
18
17

80
83
85
88
83
83
83
84
84
79
82
82

25 
.30
27
24
25
27
26
24
28
25
20
21

89

90
89
88
89

89

89

N

Проведенное нами исследование показывает, что пемзовые пески 
Элара связаны по происхождению с извержениями липаритовой лавы, 
имевшей более высокую кислотность по сравнению со средним соста
вом липаритов. Этот вывод остается, повидимому, справедливым и 
для других накоплений пемзовых песков в Армении.

Институт геологических наук 
Академии Наук Армянской ССР

Ереван, 1949, май.
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Լ- а. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆՑ
1.|(ուփ ււ]եւԲզային աւքազՕերի մասիճ

^այաստասուս и բ *աբք
ավագներ , որոնք ե ր ր ե էէե շերտա 
ներս, և երրեւէե է/ ավազնևբբ ք 
ավագներր շատ հետաքրքրական 
մուիյունը հասկանալու, համար,

ում հայտնի են չորրորդական հասակի պեմզային 
հ Ա գետային և լճային նստվածքներով։ Վերջին֊ 

ւն ակ ո Լ էէ են քաղցրահամ ^րի ֆաունա* Պեմզային 
աստահի չորրորդական Հրաբ իականոլթ րսն սքատ^

*Լա] [փ ր ից ^ևկը, որտեղ հայտնի են այս տեսակի ավաղները, ի լա րն կ։ Այստե ղի 
ավագներր ներկայացնում են սպիտակ ե փխրուն, ձեռք մրոտող մ ան ր ա ր ե կո ր ա յ ին ապառ, 
որը պարունակում է մեծ քանտկությամր մանր ջարդված պեմղաէ Վերջինս հեշտու֊ 
իէ յամր լվացվում է %_Րու1* ե լվան ա / հետո էքեոլմ կ մաքուր սպիտակ ու փայլուն ավագ^ 
որի հատիկների մեծությունը հասնում կ 0,5—1 Սմ*

Լվացված ավադը թաղկացած է ր վ ա րց ից , սանիղինից ( ան оր թ ո կլա զի հետ), պիզո֊ 
կւաէւՒ9 և պեմդայիցէ Գլխավոր րազադրիշ էք ասր ք վարգն կ, որի քան ակութ յունը հասնում 
Լ մոտավորապես 70 — 80{Լ։գէ 'քվարցի հատիկների վքա ե ը ը ե էքն գտնվում են հրաբխային
ապակու գոգված մասնիկներ, որոնք շեն սԼոկվել հրաբխային ժայթքման մ ամանակ։

Երկրորդ աեդը բռնում կ ա լկա լա յ ին դաշտասպաթ ր, որը կազմում կ մոտ 10'
կաւէ թե դրանից ավելի։ Նրա Կատիկներում {ш,[ են երևում րստ երրորդ պինակոիգի
հերձման ճեղքերը։ Օպտիկական կո ղ լքե ո ր ոշոԼ մ ը մեծ մասամբ տրիկլինային կ, էէնացած 
դեպքերում մ ոն ո կ / ին ային 
վում կ 20<պ,ց մինչև ՅՕԸ։ 
գին և անօրթոկլազ, որոնք 
կագմելով մի լրիվ շարքէ

կ։ Օպտիկական առանցքների անկյունը բացասական կ և փոխ֊ 
Այս տվյալների հիման վրա միներալը որոշվում կ իբրև սանի֊ 
այստեղ, ինչպես նաև սովորաբար, թափանցում են իրաբ >1 ե Հ,

Ս,լկալա յ ին ղաշտա սպաթ ում ստե րե ոկոն ոսկոպիկ մեթոդով կատարված չաւիումևե ր ի
արդյունքները ներկայացէք ած են աղ յոլսակում, որտեղ նշանները տրված են 0,5^ ճշտու֊
թ յամ ր և աո անց հ ա լք ա и ա ր ա էլշո ութ յ ան է 1Լյս չափոԼէքներր ցույց են տալիս, որ մեր ավագ֊ 
ների ալկալային դաշտասպաթ ի օպտիկական րն ո ւթ ա դ ր ութ յ ոմն ր ^հույնն կ, ինչ և Ւ^իրևա֊ 
ուղի լ ի սլար իտնե բ ին ը, կամ հ չվւ ին ի տրախիտի սան ի գիննե ր ին ր, որոնք ավելի առաք ու֊

ս ու մե աս ի ր վե լ են Կեղ ին ակի կոդմից (Ն2|է
Ավագների երրորդ րաՂաՂՐ1.ՂէԼ ռէիդո^լաՂ^ Նա նույնպես կազմում կ ‘I ոտ ք^1օ ե 

համապատասխանում կ № 15—27 պլա դ ի ո էլ լա գ ին է նրտ լուսաբեկում ը համարյա ^ավաոար 
կ էլանա դա կան բալղամի բեկմանը, ի ս էլ ե ր կ ր ո ր դ պին ա կո ի ղ ին ուղղահայաց դոնայում համա֊ 
չափական մարման անկյունը չի գերազանցում Օ — 6*։’^ Օպտիկական առանցքների անկյունը 
անոմալ կՀ նա բացասական և համեմատաբար փոքր կ, հավասար լինելով 11 ^ի^ P^ln^ 
82^ (փոխվելով 5&}֊ից մինչև 65^)։ Է ավանական է, որ ղա որ թ ոկլա պ է ( ս անի ղին ) մոլեկուտ- 

պարունակող անոմալ օլիղոկ^ղն կ, որի օրինակներր ա ր ղ են նկարագրված են ղրակա֊ 
ն ութ յան մեջ։

Տէորրորղ րադաղրիչ մասը ներկայացված կ անգույն պեմգայի կտորներով, որոնց

ք անակութ յուն ր մեծ չկ։
Մեր կողմից կատարված հ ետա ղ ո տ ո ւ թ յ ուն ր ցույց կ տալիս, այսպիսով, որ կլար ի 

պեմղային ավաղների աոա^ացո, մր կապված կ եղել լիպարիտային լավաների արտավիմ֊ 
ման հետ, ընղ որում այղ լավաների թթվությունը ավե,ի րարձր կ եղել լիպարիտների 
մի^ին րաղադրության համեմատ։ Հավանական կ, որ Լնռ֊յն ծագումն ունեն նաև Հա֊ 
յաստանի այլ վայրերի պեմզային ավագները։ЛИТЕРАТУРА — ԴՐԱԿԱՆ II

1. л. А. Варданянц. Основы стереоконоскопического метода. Ереван,
2. Л. А. Варданянц и А. А . Габриелян. ДАН Арм. ССР,6, №2, Ереван, 1947.
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МОРФОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ

Ц Р Тоняи

О различных формах цветка у Мегепйега 1г1^упа 
(Представлено А. Л. Тахтаджяном 7 IV 1949)

Вопросу о различных формах цветка у 
растений посвящена классическая работа Ч.

одних и тех же видов
Дарвина (1848), в кото-

рой приводятся много ярких примеров этого явления. Во рлоре Арме-Э£

нии есть ряд растений, у которых открытое Дарвиным различие форм 
цветка выражено очень хорошо. Одним из таких растений является 
ранне-весеннее растение Мегепбега 1п§упа.

У этого вида набюдаются две основные формы цветка. Обе фор
мы отличаются друг от друга 
как по своим внешним морфо
логическим признакам, так и 
анатомическим строением.

Первая форма: общий га
битус растения пышный, цвет
ки фиолетовые, в количестве 
от двух до четырех, лепестки 
широко ланцетные (7,5— 13,5 мм 
шир.՝, завязь нормальная*(8  мм 
дл. с хорошо развитыми сти- 
лодиями (76 мм дл.).

* К нормальному пестику относятся растения с завязью 8 лли и больше и 

стилодиями 76мм.

Вторая форма: по сравне
нию с предыдущей формой ра
стение более низкое, цветки 
белые, одиночные, редко двой
ные: лепестки венчика, узко 
ланцетные (3,3—7,5 мм шир.), 
з авязь в большинстве случаев 
редуцирована (2 мм дл.) с еле 
заметными стилодиями (0,5мм 
длины).

Интересно отметить, что

Рис. I. Типы 
нормальный,

пестиков Мегепдега <п§упа: 

средний, короткий и реду
цированный.

на разных растениях с нормальными и редуцированными пестиками
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можно заметить также цветки, имеющие всевозможные промежуточные
ормы пестика. Нами выделено четыре типа пестика: 1) нормальный-֊

5 —9с.и, 2) средний — 1— 5 си, 3) короткий—5—Юлме, 4) редуцирован
ный—2—5мм (рис. 1'1. Как широколепестные, таки узколепестные цвет
ки имеют все четыре типа пестиков. Распределение этих четырех типов
пестиков в двух основных морфологических рормах видно из ниже
приведенных данных. Из 40 пестиков широколепестные формы с нормаль
ными пестиками составляют 88,9%, с средними — 6,09%, с короткими— 
4,3% и с редуцированными—3,4" 0. Из 40 пестиков узколепестные формы

Рис. 2 Поперечный разрез нормального пестика Мегепёега 1п#упа. 
*

с нормальными пестиками составляют 2,5%, с средними—2,5%, с ко
роткими—5%, с редуцированными —80%. Из вышеприведенных данных 
ясно видно, что большей частью широколепестные цветки имеют нормаль
ный пестик, реже — редуцированный. Узколепестные цветки имеют боль
шей частью редуцированный, реже — нормальный пестик. Из приведен
ных данных видно, что большей частью существует корреляция между
широкими лепестками и нормальными пестиками и узкйми лепестками 
и редуцированными пестиками. Но встречаются ормы, у которых эта
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корреляция нарушена, что наблюдается в редких случаях и составляет 
в первом случае 3,4%, а во втором ֊2,5%.

При внимательном изучении не трудно убедиться, что между за
вязями и сгилодиями также замечается коррелация. От степени реду
цирования завязи зависит и степень редуцирования стилодиев. Причем, 
чем больше редуцированы завязи, тем больше редуцированы и сти- 
лодии, т. е. редукция стилодиев прямо пропорциональна редукции 
завязей.

Известно, что у цветков родственного Мегепбега рода Со1сМсшп, 
различная длина пестиков рассматривается не как указание на суще- 
ствование разных форм, а как разные стадии развития пестиков, ко
торые в зрелой стадии выравниваются и достигают нормальной длины. 
Предположить, что эти четыре типа пестиков (нормальный, средний, 
короткий и редуцированный) у Мегепбега 1п£упа представляют раз
ные стадии онтогенетического развития, будет неправильно, ибо, как 
показали наши наблюдения, разница в размерах пестика сохраняется 
и отражается в их зрелой стадии также на размерах коробочек и се
мян. Эти четыре типа пестиков отличаются также и размерами семе- 
зачатков. У растений с нормальными пестиками (рис. 2) завязь круп
ная с хорошо развитыми семезачатками. У растений со средними и 
короткими пестиками как завязь, так и семезачатки уступают разме- 
рам растений с нормальными пестиками. У растений с редуцирован
ными пестиками завязь 
сильно уменьшена, а семе
зачатки остались в руди
ментарном состоянии.

Нормальный, средний 
и короткий типы пести
ков дают коробочки со 
зрелыми семенами, кото
рые нами подразделяются 
на 3 типа: коробочки нор
мальные, средние и ко
роткие (редуцированные 
пестики коробочек не об
разуют).

Коробочки элипсовид- 
ные, полученные из нор

Рис. 3. Поперечный разрез редуцированного 
пестика Мегепбега (П£упа.

мального пестика, более
крупные, чем полученные из среднего и короткого. При сравнении 
каждого типа зрелой коробочки со своей прежней завязью, находим, что 
коробочка увеличилась в своих размерах в три раза. Полученные из 
нормального пестика семена более крупные, чем семена полученные 
из средних и коротких пестиков. Редуцированные пестики (рис. 3) 
имеют недоразвитые, рудиментарные семезачатки, следовательно не об
разуют коробочек и до конца вегетации остаются в стерильном состия-
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нии. Амфиспорангиатные (обоеполые) цветки Мегепбега 1п£упа имеют
хорошо развитые нормальные пестики а у функционально тычиночных
цветков пестики сильно редуцированы. Кроме этих двух типов пести
ков, нормальных и редуцированных, встречаются пестики, имеющие про-

Части цветка
Мегепдега 1п£упа

Размеры частей цветка 
в мм

----------------------у- - - - -
Широко- Узколе- 
лепестные цветные

межуточные размеры, кото
рые составляют редукцион
ный ряд, являющийся связы
вающим звеном интересую
щих нас двух основных форм.

Лепестки 
(ширина)

Завязь (длина)

Стилодий
(длина)

Пыльцевые 
зерна диаметр)

10.5

76 0.5

0,05X0,018 0,064X0.01

тате измерения на 40 широколепестных
рах обеих орм. Нами

Интересно, что редуцируется
не только завязь, но и дру
гие части цветка. Например: 
лепестки, стилодии, пыльце
вые зерна. Соотношение раз
меров частей цветка приво
дятся в таблице.

Средние арифметические
данные получены в резуль

и 40 узколепестных экземпля
изучена пыльца цветков как нормальных так и

редуцированных форм пестиков. МегепОега (г]£упа имеет шесть тычи
нок раз ной длины с очень подвижными яйцевидными пыльниками. 
Ниже нами приводится описание пыльцевых зерен экземпляров Мегеп-
с!ега 1Н<£упа, имеющих как нормальную, так и редуцированную форму
пестиков. Пыльцевые зерна у нормальных форм: элипсоидальные, дли
на 50|л, ширина 18 р., поверхность крупно-сетчатая (м.-фото !)• Про
цент прорастаемости 81. У редуцированных форм пыльцевые зерна 
элипсоидальные, длина 64 р., ширина 4011, поверхность мелко-сетча-

*
М.-фото 1. Пыльцевое зерно 
' нормальной формы Мегеп- 

бега 1г1^упа.

М.-4ото 2. Пыльцевое зерно редуцированной 
формы Мегеп(1ега 1г1£упа.

тая (м.-фото 2). Процент
ных следует, что формы,

прорастаемости 100. Из приведенных дан- 
имеющие нормальный пестик, имеют слабо
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развитые пыльцевые зерна, между тем как формы, имеющие реду
цированный пестик, имеют крупные, хорошо развитые пыльцевые зерна. 
Наблюдается корреляция между нормальным пестиком и слабо разви
той пыльцой и редуцированным пестиком и хорошо развитой пыльцой. 
Таким образом, две морфологические формы Мегепбега 1п§упа отли-
чаются также и своими пыльцевыми зернами (гетеропалиния), что являет
ся результатом образования различных форм цветков.

Резюмируя сказанное, приходим к следующим выводам:
1. Пестик узколепестной формы Мегепбега 1п§упа в процессе

эволюции редуцировался.
2. Семезачатки у узколепестных орм, как правило, остались ру-

диментарными, недиференцированными и потеряли свою функцию.
3. С точки зрения филогенетического развития цветки узколепе

стные с редуцированным пестиком стоят на более высоком уровне
специализации, чем цветки широколепестные, с нормальным пестиком- 

4. Таким образом, путем длительной эволюции получились функ
ционально тычиночные цветки.

5. Эволюция цветка Мегепбега 1г1^упа идет по пути перехода от 
амфиспорангиатности к моноспорангиатности. Доказательством этого 
может служить тот факт, что у рорм, имеющих нормальный пестик,3€

семезачатки хорошо развиты, между тем пыльцевые зерна развиты 
плохо. У форм с редуцированным пестиком семезачатки рудиментарны,
а пыльцевые зерна развиты хорошо.

Работа проведена под руководством проф. А. Л. 1ахтаджяна, 
которому за ценные указания приношу благодарность.

Институт Ботаники
Академии Наук Армянской ССР

Ереван, 1949, март. ։ •

Ց. Ռ- ՏՈՆՅԱՆ

Мегепбега 1п§упа-^ ծաղկի «էսրթհր ձեվԼրփ մասիս

trigyna-// մոտ լավ է արտահայտված պոլիմորֆիզմի երևույթ ը։ (քաղիկ

ները ամֆիսպորանդիատ են (երկսեռ), րայց սրանց կողքին կարելի է նկատել ֆունկցիո

նալ արական ծադիկնե ր—թիստ ոեղուկցված վարսանդով։ Հավաքված մատերիալում նկա
տում ենք երկու ձև, որոնք իրենց արտաքին մ ո րֆո լո դ իա կան ու ներքին անատոմիական

թ յամ ր ա արր ևր վ ու՜մ են է

Աո. աջ ին ձեվ ր ույսի հարիտուսը փարթամ, ծաղիկները 2—4-ական, պսակաթեյ

լայն֊նշտարաձև (7,5—13,5 մմ չայն.), սերմնարանը նորմալ 

ած ստիլոդիու Յներով (76 մմ երկ,)։
Երկրորդ ձհվ___Բույսի ընղհանուր հարիտուսը, համեմատած լայն պսակաթ երթիկա-

վոր անհատների հետ, ղդալի չափով փոքր է, ծաղիկները 1-ական, հազվադեպ' 2-ական, 
պսակաթերթերը սպիտակ, նեղ-նշտարաձև (3,3—7,5 մմ լայն.), սեր 31 ար ան ը մեծ մասամբ 
ոեղուկցված (սերմնարանը 2 մմ երկ,), հազիվ նշմարելի ս տիլո դի ո ւՅն ևր ո վ (0,5 մմ երկ.)։

Մեր դիտողությունների մ ամանակ առանձնաց ըել ենք վարսանդի 4 հիմնական տի

պեր, 1) երկար' 5--- 9 սմ, 2) միջակ' 1-Հ

թ ե րը մ ան ուջակա էլ ո ւ յն >

(8 ւ£Ժ երկ*))  /и»*!  րլար ղարյ

մմ. թե լայն և թե նեղ պսակաթ երթ իկնե րո 
րը. նկատված է, որ որքան ումեղ 4 ոևղո

) կարճ' 5---10 մմ, և I) ո եղ ո։ կցված

զիկներն ունեն վարսանդի այս 4 <
կցվում սերէ/նարանը, այնքան ումեղ են ո ե-
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ղոլկցվոլմ ե ստ ի լող իումե և ր ըէ // ւ и ո ւմն ա и ի ր ո иթ յ ո ւնն ե րի ց պարզվում կ) որ ղոյու թյուն
ունի կորելացիա 

թ ե ր թ ի կութ յան ւ
կաթ ևրթ իկու թյան նղի նորմալ տիպի ե նեղ սլսակա֊ 

սանդի ոեղու կցված տիպի միջև։ երբեմն այս կորելացիան իաիտ^

հ անդի պու մ են հակաոակ կոմբինացիաներ։ 1կար սանդի/ տ յս 4 սւ ի պ ե ր ի տար^ 
Նն երր պա հ պան վ ում և ա ր տա ա րո վ ում են նրանց հասուն ստադիայում' տու*֊

Ու՜ "Արմերի մև$է Պարզվում կ վար սան դի

զ իա յո

ո ի պև ր ր տարբերվում են 
ան ատ ո մ ի ական կազմու^

ի ոչ ի */ արսանդներր իր են у կ
զա ր զա ց ած սեր ւ/ե ա и կ զրն ա կն ե ր ո վէ 

բով նոԼյՆՆ ենք սակայն} իրենց
Մ իջ^կ և 
չափե բով

զիջու է( են վարԱտնդի չափերին։ !հե ղ ուկց ված վարսանդի սերմնարանը խիստ

է 1յ ր /ո ա

էի որ ր ա ց ե ւ կ) սերմնասկզբնակները մնացել 
սանդի նորմալ) մի9ակ և կարճ տ ի պե ր ր 

դու կցված վարսանգն ունի չզարզացած)

են չզարզացածք ոուղիմենտ ՝ >1ՒՃ ակում։ *կա  րո
տայիս են տուփիկներ՝ հասուն սերմերով։ Ռե֊ 

ո ուդիմենտ и ե ր մն ա и կղ րն ա կն և ր ) ուստի նա չի 
մնում կ ստե ր ի լ վիճակում։

միայն սերմնարանը^ այլև ծաղկի մյուս մասերը)

կալում է տուփիկներ չի կազմում և 

Նկատված կ, որ ոհ դ ո ւկց վ ում 1հ ոչ 

յ и տ լո ղ է ո ւ.լ/ն ե ր ըէ սլս ա կա թ ե ր թ ե ր ր ք փ ո շհ հ ա տ է կ*Ա  ե ր ը և ա յ թյ է Նորէ1ալ ւէսրսէսնղ

հեցող ^ևերի փոշին կլիպսոիզալ է, միակոսանի) 50 {Л երկարությամբ և 18 [Л լայնուս 
թյամբ) մակերեսը խոշոր ց ան ց ա վ ո ր ) ծ լոլն ա կությ ան տոկոսրՏԼ կ։ Ռեդուկց ված վար սանդ 
ու՜նեցող ձևերի փոշին կլիսլսոիդսւլ կք միակոսանի) 64 երկարությամբ և 40 |Л լայնու^ 
թյաւ1րէ մակերեսը // ան ր ցանցավոր) ծ լո լն ա կո ւ թ / ան տոկոսը 100 կ։ Նկատվում է կորև֊
/ացիա ն որ մէւ 
զարզացած փ

ւսանդի ու թոլ-յլ զարգացած փոշու և ոե դուկց ված վարսանդի ոԼ էա*[  
միջև։ ԱյսսլիսոՀ МСГеП(1СГа էքյ^յ)՚11Ձ-// երկու, մորֆոլոդիական ձևերը

տ ա ր բ և ր վ ում են նաև իր ևնց փոշեհատիկներով հ ե տ ե ր ո սլա լ ին ի ա ) ո ր ը 
ձևեր ի աո աջացման հետևանր կ։

Այս р ոէոРից հետո կարևլի է ասել

ծ ա ղի կն երի տարրեր

Նեղ պս ա կա թ ե ր թ ի կն և ր ո էք 
նեղի րնթացըում ոև դուկց վե լ կ։

♦ Նեղ սլսակա թ ե ր թ իկն ե ր ո վ 
մենտ վիճակում) շղիֆերևնղված ե 

3^ Ֆ /ւ լո զեն ետ ի կ զարզացման

МегепОега

*% ե երի մոտ 

կորցրել են

1Г1£*УПа֊//  վարսանղր

սեր է/ս ա и կ ղ րն ա կն և ր ր 
իրենց ֆ ուն կց ի անէ

աե иակեւո [’!/ նե1
վարսանդով ծ ա դ ի կն և րն ա վ և լ ի բարձր են կանզՆած լլ 
վ ար и ան ղ ունեցող ծաղիկներից։

/♦ երկարատև կ վ ո լ ո լ ց ի ա յ ի րնթացքոլմ ստացվևլ

երկարատև

մնաց ևլ ՜՜ են

ֆիլողև-

ո ուղի

սլս ա կ ա թ և ր թ ի կն ե ր ո վ ււև դուկց ված
պսակաթ երթիկնեբո վ նորմ ալ

Мегепдега Ш£упа-/' ֆ*»Հկ-
ց ի ոն աչ արա քատ ծ ա ղ ի կն և ր։

МеГСПС1СГа ։п^упа*у<  ծաղկի կվոլուցիան 

ւ ո սա ո ոան ո ի ատ ուքէ ւո ւն ։

ա մֆ[.սպորանղիատու թ յոԼ ն1՚94
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1949

ЗООЛОГИЯ

Г. Ф >'екк и А. Т. Багдасарян

Описание новых видов из родов Petrobia и Tetranychina 
(Tetranychidae, Acarina)

(Представлено В. О. Гулканяном 11 VI 1949)

При обработке сборов по паутинным клещам, собранным в Арме
нии, обнаружены были три новых вида, принадлежащих к родам Petro
bia Murray, 1877 ( = Tetranobia Banks, 1917) и Tetranychina Banks, 1917 
(=Neobryobia Reck, 1941).

Для первого из названных родов известны были для Европы 
1 вид и для Сев. Америки 2 вида. Для рода Tetranychina указаны 
1 вид из Грузии и 2 вида из Сев. Америки.

Установление этих новых видов, представляющих значительный
фаунистический и зоогеографический интерес, даст возможность уточ-

«V

нить и таксономическое положение родов Petrobia и Tetranychina.
Типы хранятся в коллекциях Института фитопатологии и зооло

гии Академии Наук Армянской ССР.

Petrobia b г е v i р е s, s р. п. ։

9 . Кожные складки тела 
выступают в хелицеральную

мелкие, линейные. Перитремы свободно 
воронку, их утолщенная часть имеет

угловато-овальную форму, обычно обращена назад и^ следовательно,
не выступает за передний край протеросомы (фиг. 1). Базис хелицер
яицевидныи , впереди почти округлый (фиг. 1). ЬЦетинки спины корот-
кие, веретеновидные, с хорошо заметным опушением (фиг . 8). Эмпо-
дий серповидный, вентрально вооружен двумя рядами довольно длин
ных железистых волосков. Измерения в р (средние из 20 промеров), 
длина тела—585, ширина—455; длина базиса хелицер 130, ширина 85,
длина щетинок спины —до 50; длина ног 1—450, ног IV ֊֊ 365; лапки
I _ ] голени 1 — 135, колена I — 60, бедра I — 130.

Пенис почти прямой, утолщающийся к своему основанию, 
в его дистальной части имеется 2 прямых, шипковидных отростка, меж
ду которыми расположен ствол пениса, несущий։ пару щетинковидных 
придатков на своей, конически суживающейся, вершине (фиг. 10).
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Измерения в р (средние из 10 промеров): длина тела—350, базиса 
хелицер 80, ног I — 475, лапки 1— 125, пениса — 130.

Собран на кохии (КосЫа рго$1га(а Бс11пк1.) в окрестностях Ере
вана. \

1 — базис хелицер и неритремы Ре1гоЫа Ьгеу։реБ, Бр. п.; 2 —тоже 
Р. егеуапка, Бр. п.; 3 — лапка щупика Р. егеуапка, *р. п.; 4 — перитрема 
ТекапусЫпа 2асЬуа1кш1, Бр. л.; 5—эмподий и амбулакры Р. егеуапка, 
$Р- п.; 6 — то же Т. 2асЬуа1кпн, Бр. п.; 7 — лапка щупика Т. 2асЬуа1к1т, 
8р. п.; 8 —щетинка спины Р. егеуапка, Бр. п.; 9—пенис Т. гасИуаИап!, 

Бр. п.; 10— то же Р. Ьгеу։реБ, Бр. п.

Р е 1 г о Ь 1 а егеуап!са, з р. п.

$. Кожные складки тела мелкие, линейные. Перитремы свободно
выступают в воронку; их утолщенная часть имеет узко коническую
рорму, обычно31 направлена вперед и выступает за передний край про-
теросомы (фиг. 2). Базис хелицер яйцевидный, впереди почти округ-
лый (фиг. 2). Щетинки спины веретеновидные, с хорошо заметным
опушением (фиг. 8). Лапка щупика удлиненная, к своему основанию
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слегка суживающаяся, у вершины угловатая; булава короче шипиков, 
с заостренной вершиной; веретено шиповидное, немного длиннее бу
лавы, вентральная щетинка слегка изогнутая; коготок голени щупика 
немного не достигает вершины лапки (фиг. 3). Эмподий серповидный, 
вентрально вооружен двумя рядами довольно длинных железистых во
лосков (фиг. 5). Измерения в р (средние из 25 промеров): длина 
тела 590, ширина — 450; длина базиса хелицер— 135, ширина — 100; 
длина щетинок спины — до 60; длина ног I — 665, ног IV — 520; длина 
лапки I — 150, голени 1 — 185, колена I — 80, бедра 1 —230.

Описан по материалу, собранному на полыни Artemisia 5р.)усел- 
Нювади Мегринского района. Собран также на ряде других растений 
в окрестностях Еревана.

Petrobia brevipes, sp. п. и P. erevanica, sp. n. хорошо отличают
ся друг от друга по устройству перитрем, по длине ног I и по соот
ношению длины члеников ноги I. От Petrobia lapidum Ham., 1804 
(Европа), а также от Petrobia longipes (Banks, 1912) и Р. decepta 
Banks, 1917 (Сев. Америка) отличаются по ряду признаков, в частно
сти, по длине ног, форме щетинок спины и по устройству перитрем.

Tetranychina zachvatkini, sp. n.

Кожные складки тела линейные, довольно грубые. Перитремы 
свободно выступают в хелицеральную воронку; их утолщенная часть 
обычно направлена назад, не выступает за передний край протеросо-
мы, очень широкая, неправильной овальной формы, испещрена резко
выраженным сетчатым рисунком |фиг- 4). Базис хелицер яйцевидный.
Щетинки спины длинные, конические, с хорошо заметным опушением, 
сидят на бугорках; setae clun. длиннее s. scap. int. Лапка щупика удлинен
ная, почти цилиндрическая, с округлой вершиной, булава цилиндрическая, 
у вершины закругленная, примерно в два раза короче шипиков; вере
тено массивное, шиповидное, слегка изогнутое, длиннее булавы; вен
тральная щетинка прямая; коготок голени щупика немного не дости-
гает середины лапки (фиг. 7)- Эмподий массивный, серповидный, вен
трально с четырьмя парами длинных железистых волосков (фиг- 6).
Измерения в р (средние из 15 промеров):длина тела 950, ширина 
— 695; длина базиса хелицер—150, ширина — 95; длина s. vert. 140, 

200, s. clun. — 210; длина ног I—820, ног IV —610;s. scap. int.
длина лапки I — 180, голени I — 245, колена 1 110, бедра 1 -50.

Пенис почти прямой, на уровне дистальной трети по бокам 
несет по шиповидному отростку (фиг. 9). Измерения в р (средние из 

базиса хелицер— 100,* ноги I — 515,5 промеров): длина тела— 525,
лапки I — 115, пениса — 105.

Описан по материалу, собранному в окрестностях Еревана на 
Ба18о1а епссибеэ МВ и КосЫа рго81га1а (Б.) ЗсЬгас!.

Вид назван по имени профессора А. А. Захваткина.
I
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Tetranychina zachvatkini, sp. n. является самым крупным из из֊ 
вестных к настоящему времени паутинных клещ От Т. spectabilis 
(Reck, 1941), описанного из Грузии, резко отличается устройством 
перитрем и эмподия, а также и другими особенностями. От Т. harti 
(Ewing, 1917) (—Т. macdonoughi Meg., 1917) и Т. apicalis Banks, 1917 
(Сев. Америка) отличается, в частности, соотношением длины члени
ков ноги 1 и формой щетинок.

Институт фитопатологии и зоологии 
Академии Наук Армянской ССР 

Ереван, 1949, май.

Լ Ֆ- ՌԷԿԿ ЬЧ. Ա. Տ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ

Ոււ^րոյնաՀոր Kcpirji երԼՒ* ճոր տեուո1| Հայաստանից

(Tetranychidae, Acarina)

Հա I ա սա ան ի տարրեր շրջաններում ոստա յնավո ր տ ղեր ft ղծով մեր հավարած մ տ- 
տերքրալում Հնարավոր եղավ հայտնարերել .7 նոր տեսակ) որ ոնց եց 2 տեստկր պատկանում 
են Pctrobia Murray, 1877 (=Tetranobia Banks, 1917) սեռին, իսկ մեկը' Tetranychina 
Banks, 1917 ( = Neobryobia Reck, 1941):

Ներկա ած է ղրանց նկարա ղ րու թ յունր ։
Pctrobia brevipes sp. ո. և PetYobia erevanica 

պ ե ր ft տ ր հ ւ/ ա յր կա ղ մ ու թյամ ր ք ] ղոԼյղ ոտքեր ft) քրնշսլե 
թ յա /' ք

րրց տարրորւլուս հհ 
հ ա տ վ ա ծ ն ե ր ft ե ր կ ա ր ո ւ-

P. brevipes ե P. erevanica նոր տեսակները Pctrobia lapidum Ham., 1804 (Եվրո
պա), ինչպես և Petrobia longipcs (Banks, 1912) և Petrobia decepta Banks, 1917 (Հյռսի- 
սային (Լմերիկա) տեսակներիդ տարբերվում են մի շա ր ր հատկանիշներով, հատկապես
ոտքերի ե րկա ր ութ Jun! ր ք ւ յին քսող

Tetranychina zachvatkini, sp. ո.
նների ձեով ե պե ր ի տր ե մ ա յի կաղմութ յամ pl 
ղոյու թյուն ունեցող ոստայնավոր տ ղ ե ր ի g ա

T. zachvatkini նոր տեսակը Tetranychina spectabilis (Reck, 1941) (*Լրաստան) տե-
սա1յիդ տարբերվում է պե ր ի տ ր ե մ ա յ ի ու էմպողիոէ-մի կաղմ ուիէ յամ բ ե ուր[<Դ հատկանիշ
ներով, իսկ Tetranychina harti (Ewing, 1917) (=T. macdonoughi Meg. 1917) և Tetrany
china apicalis Banks, 1917 (Հյռսիսա յ քւն 1Լմ ե ր քէկա ) ա ե и ա կն ե ր ft ց տա ր ր եր վում է, հատկա
պես) I ղույղ ոտրերե հատվածներ քւ երկարությամ ր ե մևհքքք [и ող աններ ft ձեութ
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