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ФИЗИКА

Д. Кайтмазов

Нахождение радиуса кривизны траектории методом отображения 
'(Представлено А. А. Акопяном 29 XII 1951)

Импульс частицы, проходящей в однородном магнитном поле, 
связан с радиусом кривизны проекции ее траектории. В случае длин
ного и узкого магнитного поля, последний достаточно точно выра
жается через отклонение частиц, легко находимое линейкой. Однако 
уже при отношении длины поля к ширине, равном 4, погрешность в 
определении радиуса может достигнуть 20%. Аналитическое же опре
деление радиуса при массовой обработке траекторий практически не
применимо. Поэтому перед нами встал вопрос о графическом методе 
нахождения радиуса кривизны траектории.

В случае, когда проекции траекторий регистрируются отметками 
на параллельных прямых, что и имеет обычно место, удобно приме
нить центральную инверсию, предварительно совместив все траектории 
в центре инверсии. Тогда траектории отобразятся в прямые. Приме
нение центральной инверсии для нахождения ра
диуса рассмотрим на примере магнитного масс- 
спектрометра.

В масс-спектрометре, приведенном на рис. 1, 
радиус кривизны траектории определяется отмет
ками счетчиков в рядах /, 2 и 4, ряд 3 является 
контрольным. За центр инверсии удобно принять 
центральную точку ряда 2. Перенесем траекторию 
параллельно ряду в центр инверсии, т. е. выразим 
ее в разностях координат Хп — X.,, где Хп — коорди
ната регистрирующего счетчика в ряду п. Разно
сти эти удобно выражать в шаге счетчиков ряда 2.

Отображаем шкалы разностей, являющиеся 
геометрическим местом точек пересечения продол
жения рядов с траекториями, перенесенными парал
лельно самим себе в центр инверсии, т. е. те же 
ряды, только удвоенной длины.

Отображение, например, первой шкалы про Рис 1.

водится так (рис. 2): точку А' на
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расстоянии 1 = — от центра инверсии, где а—постоянная инверсии.

Вся шкала отобразится дугой окружности, построенной на диа
метре О А', причем соответственные точки (В и В', С и СП находятся 
на лучах, проведенных из центра инверсии.

Рис. 2.

На полученных таким образом дугах наносим шкалы разностей. 
Тогда отображением траектории, заданной разностями У| и У4 (дуга 

/ г
окружности У։ О У4) будет прямая У У։ . Радиус траектории опреде-

а2 лится расстоянием этой прямой от центра инверсии р = — • Шкала

радиусов нанесена в виде концентрических окружностей вокруг 
центра инверсии. Для определения радиуса траектории, заданной раз-

Г Г

ностями У4 и У4, надо совместить линейку с отметками У и У на 1 4
соответствующих шкалах. Отметка на шкале радиусов, соответствую
щая окружности касательной к линейке, равна истинной величине ра
диуса.

Пересечение линейки с отображением контрольных рядов дает
контрольные разности.

То же приложение линейки позволяет найти угол входа в первый 
ряд. Действительно, так как при отображении величина углов не изме
няется, то а — < а', а < а' определяется расстоянием линейки от 
центра Оп 62 = R] зта'. Шкала углов нанесена в виде концентрических 
окружностей вокруг Ор Аналогично находим угол выхода из четвер
того ряда, который нужен для определения коэфициента удлинения

пробега частицы в ильтре, расположенном за полем, к СО8 а
В этом случае удобнее строить непосредственно шкалу пробега.

Можно построить аналогичную шкалу для любой величины, 
являющейся функцией угла пересечения траектории с рядом счетчиков.

* Удобнее строить не шкалу радиусов, а шкалу кривизны, так как кривизна 
пропорциональна расстоянию д.
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Номограмму можно использовать и в том случае, когда для опре
деления радиуса имеются только нулевой, первый и второй ряды 
счетчиков (траектория между нулевым и первым рядами предпола
гается прямолинейной), но способ пользования ею изменится.

Радиус рассматривается в этом случае, как функция разности 
X! — Х2 и угла а, под которым траектория пересекает первый ряд.

Поместив линейку так, чтобы она пересекала отметку разности 
на отображенной шкале и касалась на шкале углов дуги, соответ
ствующей углу х, читаем на шкале радиусов искомое р .

Разности находятся с помощью линейки, на неподвижной шкале 
которой расположена шкала разности, а на движке шкалы счетчиков — 
соответствующие их расположению в рядах.

Поскольку угол х однозначно связан с разностью Хх — Хо, для 
него также можно построить шкалу на линейке.

В некоторых случаях нулевой ряд имеет участки не параллельные 
остальным рядам (это делается для того, чтобы увеличить светосилу 
установки для больших углов). Для нахождения угла входа частицы, 
прошедшей через непараллельный участок нулевого ряда, линейка 
строится так:

Угол а можно рассматривать, как функцию отношения отрезков 
ОХ0 и ОХП где О есть точка пересечения нулевого и первого ряда 
(рис. 3).

Для того, чтобы

цией отношения
ОХ, 
ОХй ’

ОХ! 
ох0 — соб ф

результат, находимый на линейке, был функ-

мы должны построить шкалы счетчиков в лога

=О бш ф

рифмическом масштабе, а именно, 
расстояние отметки счетчика (из
меренное от произвольно выбран
ной нулевой точки) должно быть 
равно логарифму фактического рас
стояния счетчика от точки О.

Точность нахождения элемен
тов траектории зависит только от 
точности выполнения номограммы и 
от точности, с которой опреде
лены разности. Если шаги счетчиков
всех рядов одинаковы или нахо- р $
дятся в простом отношении, то ли
нейка не вносит погрешностей в определение разностей.

Постоянная инверсии а определяется желательным размером но
мограммы: Ь = а2 (-г- + -т-Д (/1 и /3 на рис. 1).
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При радиусе полтора метра практическая погрешность в его 
определении порядка 0,596.

Ս. Դ. ԿԱՅ^մԱՋՈՎ.

XЬвивգծ|ւ 1|որսւ|>յան շւսո_ուշ]ւլքւ огпспыГр ւււгникцшв 1|Ьրւքւս(ւ ւք|»թու)ով

Ներկ ա ա քս ա տ էք յ ան են ր առնում մ ա и и պե կտ ր ո մ ե ւո ր է համսէսե էէ

սա կան դաշտում շարմվոդ լէրյքավորված մ ա սն է կ է հետադծի կորության չաոավղէ 

ր/ր դրաֆէ կական ե դանակով) երր հայտն է են շրջանադծէ երեր կետերր հաշւթւտներէ 

ր էք ուէք յ ո ւ1ւ ոււէ : ‘հէտարկվում Հ նաև այն քքեԱլրր) երր շրջանաղծէ շաոաւէէղր 

լմ Լ երկու կետերով և շոշափողով կաղմված անկյուն ր հաշվ իշնե ր է հարթ ուէք յան
հետ։

1հր՚1ար սոս ո դրա սայր դասուցս աս ^ր Արուս ղրդաժ Հ դօ и տ ր ո и ա էլաս լ9**Վ 
այ,ք ատ կ ուէք յ ու*1է ր ք որ էն վ ե ր и է ա յ է կենտրոնով անցնող շրջանադէծր ա ր տ ա սլա տ 
Լ որպես ուղ էդ ղէծ։

էն շ պե и նաև նրանէ у о

ЪтГո գրա մա ն Տ ն ա ր ա վ ո ր ո լ Է) յ ո ւն Է տալէս որոշելու նաև մասնիկներէ մուտրլ 
ե լր է աեկյուններր մ ա и и պե կ տ ր ո // ե տ ր ո ւմ ։ /Լոահձէն դ է տ ա ր կ վ ո ւ էք Լ շ ա ո ա վ Է դ ր որոշե 
այե Ղ^պրր, և ր ր աոաջին խմրէ *> ա շվ է չն ե ր ր դասավորված են տրապե ցէայէ ձևով:
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СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

А. В. Туразян

К вопросу о терморезании камин
(Представлено А. Г. Назаровым 30 XI 1951)

Богатый опыт отечественной металлообрабатывающей промыш
ленности терморезания металлов, осуществляемого дисками трения, 
привел к мысли о возможности использования этого принципа для 
резки камней.

Основания постановки этого вопроса заключались в том, что если 
в контакте диска трения с обрабатываемым металлом, обладающим 
высокой теплопроводностью, возможно создать такую концентрацию 
тепла, которая вызывает расплавление его, то еще большую концен
трацию тепла можно дать в месте контакта диска с камнем, обла
дающим значительно более низкой теплопроводностью.

Обрабатываемая 
порода

Начало оплавле
ния

Явно выраженное оп
лавление с хорошей 

текучестью оплавлен
ной массы

скорость 
м)мин.

подача
на обо

рот в мм
скорость подача

Пределы 
подач в 

эксперимен
тах

1 Туф артикский

2 Туф джрвежский

3 Базальт (ереванский)

4 Гранит серый (пам- 
бакский)

5 Туф фельзитовый (ко- 
лагеранский)

1400

2970

720

2970

0,055

0,055

0,055

*2970

2970

2970

0,16 0,055-0,38

0,18 0,04-0,38

0,055 0,055—0,076

0,055

Первые опыты, осуществленные в 1950 году в Институте строй
материалов и сооружений Академии наук Армянской ССР сотрудни
ками Института И. А. Тер-Азарьевым, Р. В. Акоповым и А. А. Ако- 
новым под руководством М. В. Касьяна на специально смонтирован
ном стенде, показали принципиальную возможность осуществления 
процесса терморезания камня.
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Последующими опытами, выполненными мною под руководством
М. В. Касьяна, установлена возможность терморезания туфов, фель-
зитовых туфов, базальтов и гранитов.

Каждая из приведенных пород имеет свою критическую скорость,
при которой начинается процесс оплавления в месте контакта с ди
ском трения.

• ГЛ гл

Поверхность пропила для твердых пород
ельзитовых туфов) получается исключительно

камней (в том числе 
высокого качества,

сравнимая с полированной поверхностью.
В приведенной таблице даются основные экспериментальные

данные режимного порядка, установленные для некоторых пород кам
ней Армянской ССР.

В заключение приношу благодарность механику завода „Автоде- 
таль' М. В. Малышенко, оказавшему ценную помощь в проведении 
экспериментов.

Институт стройматериалов 
и сооружений АН Армянской ССР

Ա. Ч.. ^ՈհՐԱՋՅԱՆ

'Си։ ր ի ջերւքահատւքւսճ հարցի օուրսբ

տողվածում բերվում են ամուր հ փափուկ տեսակի բարերի ջերմահատման փորձ*֊ 
նական հետազոտությունների ար զյ ուն բնե ր ր է

հերված են նաև ջերմահատման կտրման զոնաները և կտրման արագությունները։
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ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

Т. В. Крмояп и Л. Е Тор-Мпиасян

О структуре некоторых жидкостей

(Представлено А. Л. Ми.тдпяноч 29 XII 19 I)

Опытное определение коэф и имен та вязкости даст нам интересные 
данные для изучения некоторых вопросов структуры жидкостей (’). В 
процессе проверки и калибрации горизонтального вискозиметра, опи
санного нами (?), были определены коэ<| иниенты вязкости некоторых 
жидкостей в интервале температур 10—60°С. На основании проведен
ных измерений и при применении уравнения

Е

т) = Вент, (1)

нами вычислены энергия активации вязкого течения Е и константа В 
при 15 и 60”С (см. 3 и 5 колонки таблицы I), при чем В и Е не по
стоянны. а зависят от температуры.

Впервые Бачинский (3) показал, что коэфициент вязкости неассо- 
циируемой жидкости пропорционален ее свободному объему. Кинетиче
ские теории вязкости (4Ав), которые можно в общей форме выра
зить уравнением (1), также показывают, что в константу В входит сво
бодный объем жидкости. Несмотря на мнение некоторых авторов (ь), 
для многих жидкостей между теоретическими и опытными значениями
В имеются значительные расхождения.

Босуорт (’) показал, что для совпадения теоретического и опыт
ного значений коэффициента вязкости воды молекулярный вес послед

ней должен быть равен 125. Отношение Босуорт называет

степенью кажущейся ассоциации воды или степенью ориентации пу
стот жидкости.

Жидкое состояние обычно рассматривается как состояние, состо
ящее из кристаллических группировок. Повиднмому можно считать, 
что жидкое состояние ближе к кристаллическому состоянию, чем к га
зовому. Однако кристаллические группировки жидкости имеют вре
менный характер в том смысле, что силы, действующие между моле
кулами, слабы по сравнению с тепловым влиянием.

бычно вязкое течение жидкости рассматривается как мономоле- 
кулярное течение, поэтому возможность выхода данной молекулы из

135



крпсгалхической групппропкп зависит от числа молекул, составляю* 
щ։։х кристаллическую группнропку и от характера сил, действующих 
между этими молекулами. От этих «ракторон зависит также величина 
свободного объема жидкости, что имеет важное значение для вязкого 
течения. Ясно, что при исследовании связи между структурой и свой* 
стами жидкости необходимо учесть специфичность жидкого состоя
ния. С этой точки зрения теории вязкости жидкостей недостаточны, 
так как они построены на основании определенных предположений ли
бо о газовом, либо о кристаллическом состоянии жидкости. Поэтому 
было бы интересно изучение расхождений между теоретическими и 
опытными значениями В.

Теоретическое значение можно вычислить из следующего урав
нения, которое выведено на основании предположения о кристалличе
ской структуре жидкости (е,:).

Л. Т։/’
В = К ■ 5.45Х 1 О֊4 —, 

М/с • Еу
(2)

где: р — плотность жидкости,
М — молекулярный вес ее,
Еу — скрытая энергия испарения,
Т — абсолютная температура,
К — константа, которая зависит от кристаллической 

структуры жидкости. Она изменяется с температурой.
Уравнение (2) удобно в том отношении, что для сравнений всег

да возможно определение Еу независимым способом. Действительно, 
для многих жидкостей, в которых нет заряженных частиц, Еу прибли
зительно в три раза больше энергии активации вязкого течения этой 
же жидкости.

Если ввести в уравнение (2) какую-либо поправку, она, очевид
но, окажется величиной, связанной со структурой жидкости; константа 
К также связана со структурой жидкости. Отсюда попятно, что изме
нения константы К могут войти в общую поправку. Поэтому целесо
образно эту константу взять равной единице, а расхождение между 
теоретическими и опытными значениями В выразить фактором Ф, име
ющим общее структурное значение:

ЛВ=1,8Х1О֊4 -Ц֊-֊— 
М/сЕ-Ф

(3)

где Е = у Еу , а Ф является фактором ассоциации, который изме

няется с изменениями кинетической энергии.
Фактор Ф вычисляется из следующей формулы։ 

ф Вте°Рст-
^опытн.

где В0|1ЫГН определяется из опытных данных, а ВтеОрет 
ся на основании уравнения (2).

(4) 

вычисляет-
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4’ЛМ’Ч' ЛСГ”Н”ЛЦНИ НГМНПрМЯ All.lkol |Г Г» И • (fl Р|М'|»֊и<, f rr/(I/;ir г 'л

Соотпетстпуюшие лнлчг|п'н Ви,|м и Ф даны и 1и1, жолоижа 

I.
М.Щ1 /

|։>цМ»НО*>”,|<? -А11.1МИ III Т
IhlllUIH

10
l'։i« ;

10
Е

~ i 2 3 J 6

|,СИ>|Ы<»ВЫА спирт 2iS 2,0 70 5// О 3>
ЗИ 16,П НИ 1,7»/) 6/,

ДННЛНН
288 1,9 73 5, MX) Зп
ЗИ 11,0 ПО 4,610 7

я.Прош»ловый спирт 288
333

9,8
20,0

87
117

4,500
1,010

9
6

Вода 288 9,7 133 4,060 II
зъ 34,0 203 3,300 6

Этиловый спирт 288
333

20,0
27,0

10;
137

3,730
3,5.50

5
5

Уксусная кислота 288 29,0 127 3,5.0 4Л
333 79,0 183 3/(ХХ) 2

Нитробензол 288
333

7 ,0 140 3,220 2
230,0 1Ь7 2,490 1

Бензальдегид 288
333

100,0
140,0

140
183

2,970
2,780

1,5
1,5

Бензол 288 70,0
90,0

150 2,640 2
333 190 2,190 2

н-Бромистый пропил 288
333

180,0
390,0

147
380

1,980
1,500

1,5 
1

Как видно из таблицы, значения Ф довольно точно совпадают с 
нашими представлениями об ассоциации исследованных веществ. Бен
зальдегид и уксусная кислота, очевидно, находятся в состоянии диме
ров, однако, для последней не отрицается возможность соединения в 
группы больше двух молекул за счет гидроксильного кислорода диме
ра, что невозможно в случае бензальдегида. Естественно ожидать, что 
водородные связи легко разрываются с повышением температуры. 
Действительно, Ф = 1,5 для бензальдегида в интервале температур 
15—60° С, а для уксусной кислоты при повышении температуры зна
чение Ф падает на 5О°/о.

Нитробензол может ассоциироваться под влиянием дипольных 
сил. Так как силы дипольной ассоциации очень слабы, при повышении 
температуры молекулы нитробензола с легкостью разрываются друг 
от друга. Действительно, из таблицы видно, что значение Ф для нит
робензола падает с 2 до 1. Для бензола Ф=2 и ассоциация возможна 
только между двумя молекулами; невидимому, в этом случае силы ас
социации довольно большие и Ф не изменяется при изменениях тем
пературы. На основании данных таблицы 1 можно заключить, что 
н-бромистый пропил не ассоциируется.

Для большинства исследованных нами веществ Ф = 6,0 при 60°С. 
Как показывают значения Ф, для перечисленных веществ при низких 
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температурах наблюдается лиисИилн ассоциация. С повышением тем. 
псратуры подородные связи разрываются до тек пор, пока число ас. 
социнрованных молекул доходит до б» когда получается более посте, 
яниая циклическая структура, мало изменяющаяся от изменения тсц. 
пературы.

Как показывают значения б1 и их изменения, несмотря на то, что 
циклическая ассоциация для анилина менее возможна, чем для бсизи- 
левого спирта, эти два вещества имеют одинаковую структуру в жид*

Рис. 1

ком состоянии. На рис. 1 схематично изображены структуры бензило
вого спирта и анилина. Из рисунка видно, что у соединений этого ти
па свободный объем, необходимый для каждой молекулы, значительно 
уменьшается; видно также, что физические свойства их не должны 
быть различными. Как показали измерения, произведенные нами, по
верхностные натяжения этих веществ только незначительно отличаются 
друг от друга.

Таким образом, фактор ассоциации Ф дает нам возможность, по 
меньшей мере качественно, судить об ассоциации различных жидко
стей. Уравнение (I) принимает вид:

5,45ХЮ՜4 /р’/ат’/։\ X
у? = -------------------- I-----------I Р

пФ м’/о Е ■

где п обычно равно 3.
Так как измерение коэфициента вязкости намного легче измере

ний и .вычислений, связанных с определением структуры жидкостей 
при помощи рентгеновых лучей и электронной дифракции, и получен
ные результаты совпадают, большое значение измерений коэфициента 
вязкости очевидно.

1Выводы: Определены константы Е и В уравнения ^ = В-е , 
выражающего температурную зависимость коэфициента вязкости. Путем 
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. ,,111НС11НЯ птнх значении с тсоротнчнскими вычислениями, пока- 
1,,1„, что на основании определенных предположений можно гоио- 

■ 0 так называемом факторе ассоциации Ф, который может дать нам
*' .ипжность делать качественные выводы об ассоциации жидкостей.

Лаборатория фармацевтической химии 
АН Армянской ССР

Տ. Վ. ՔՐՄՈՅԱՆ Ь< Լ. ե. ՏեՐ-ՍհՆԱՍՅԱՆ

1Гр քանի հեղուկների ս«րուկտոէ.րայի մասին

Օգտագործելու/ մ ած neg ft կոնքէ յան գործ ակցքէ ե տեմսլե րատուրայքւ ւքքքհ գո jnt.fi յոնն 
րւնեյող կապն արտահայտող

,-Be’
հավասարս, մր, մի լարք հեցուկների համար որոշվե, են Ը-ք և &.ի արմերներր և սրանք 
համեմատեի թեորետիկ հալվոլԱների հետ, ցույց ի տրվել, որ հնարավոր է սահմանել 
մի ֆակտոր ֆ, որի հիման վրա կտրե,/, է հեցուկների ստրուկտուրայի մասին որակական 
եգրակաւյոէ քյյուններ աներ
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1

ГЕОЛОГИЯ

А. Т. Асланян

Энергетический баланс Земли и контракционный механизм
(Представлено Н. X. Арутюняном 25 I 1952)

Рассмотрим энергетический баланс тектонического процесса, исхо
дя из предпосылок контракционного механизма.

Положим, что путем гравитационного сжатия внутренняя часть 
земного шара радиусом г уменьшается в объеме на величину 4тсг2Дг, 
равную величине уменьшения объема эластичной коры при пределе ее 
упругости. В этом состоянии оседающая кора уступает возникающим 
при оседании усилиям либо разрывами, либо переходом в текучее 
состояние.

При пределе упругости относительное изменение объема г коры 
выразится (с ошибкой менее 0,1/°0 при Дг не более 15к.и) отношением

4ттг2Дг

а количество выделившейся энергии XV, равное произведению веса коры 
(однородной и неслоистой) и пройденного ею пути—уравнением

Ш = 4- - г3) Э£Дг, (2)о

где R— г — мощность коры, О — средняя плотность коры, 
£ — напряжение силы тяжести.
Расходуясь частично (менее 1 %) на ускорение вращательного 

движения планеты, эта энергия будет накапливаться в коре в виде 
потенциальной энергии деформации, которая выразится уравнением 

и= + 4к(КЗ-г3)՜ 7՜՜ 4’ (3)
О £ О О

где а — предел текучести материала коры, принимаемый в данном 
уравнении приблизительно равным пределу упругости, а р— модуль 
сдвига.
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Первый член правой части этого уравнения отражает, как из
вестно, величину упругой энергии объемного сжатия коры, а второй 
член — величину упругого формоизменения.

Учитывая, что £ = 3 ко, к = (1 — 2у) Е и р. = Е 2(1 4֊ у) (к — коэфи- 
циент объемного сжатия коры, у — коэфициент Пуассона,Е — модуль 
упругости) можем написать:

1. = . е0+у) . (4)
р 3 (1—2у)

Заменяя во втором члене уравнения (3) а р. его значением из (4) 
и приравнивая \\’ из (2) к 11 из (3) получим

1 _ 9У рз__ гз
а = 6 • 2--у - К—Г- дин1см\ (5)

Подставляя сюда О = 2,7 г!смл, £ = 1000 см]сек2, у = 0,25, 
R = 6,37 X Ю8 см и г = 6,34 X Ю8 см получаем о = 1,04 X 1010 дин см2 
или около 10000 кг см2. Для случая гранитной коры мощностью 20 км 
и плотностью 2,67 г}см2 получаем а = 7000 кг}см2. В существующей 
литературе для а (по теоретическим вычислениям и экспериментальным 
данным) указываются значения от 1000 до 10000 кг)см\ причем Ве- 
нинг-Мейнес, Гутенберг и Магницкий приемлемой считают последнюю 
цифру (*).

Вычисление прочности оболочки при сжатии центрального ядра
не представляется пока возможным, поскольку фигурирующий в фор
муле (5) коэфициент Пуассона вычислен для оболочки по скорости 
прохождения через нее волн высокой частоты (волн землетрясений 
и искуственных взрывов), в отношении которых, как теперь известно, 
вязкие жидкости с V = 0,5 проявляют себя как твердые тела (1>7). При 
? оболочка, согласно формуле (5), должна иметь почти нулевую 
прочность, что хорошо согласуется как с изостатической тенденцией, 
так и с геологическими фактами.

Согласно астрономическим данным средняя скорость уменьшения 
радиуса Земли, вычисленная статистическим методом, составляет для 
исторического времени 0,05 см год(9).

11о данным автора! ) для того, чтобы объяснить распределение 
климатов геологического прошлого необходимо допустить скорость 
сокращения радиуса порядка 0,1 см/год (1 км за 1 млн. лет).

Подставляя в уравнение (2) Аг = 0,05 см и приведенные выше дан
ные о плотности, силе тяжести и мощности коры (30 км) получим 
XV = 2,05 X Ю27 эрг/год.

Среднегодовая энергия всех землетрясений составляет по новей
шим данным 1,2Х Ю Эрг, причем 1,023 X Ю2՛ эрг приходится на не 
глубокие землетрясения (8).

Количество энергии, 
тами Земли, при спорном

выделяемое всеми радиоактивными элемен- 
предположении, что вещество большей внут
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ренней части планеты выделяет такое же удельное количество радио
генной энергии, что и метеориты, оценивается в пределах от 6 X Ю27 
до 10 X Ю2‘ эрг/год(5). Таков же порядок цифр теплопотерь Земли при 
спорном предположении, что глубокие океанические области, ли
шенные гранитного слоя и оставляющие около 4О°/о земной поверхно
сти, выделяют с единицы поверхности столько же тепла, сколько кон
тиненты и шельф.

Таким образом, на основании вышеизложенных данных можно 
сделать вывод, что наблюдаемый энергетический баланс Земли, в рам
ках точности принятых цифровых величин, вполне согласуется с энер
гетическим балансом контракционного механизма тектонической де-

ормации Земли, который в толковании автора дает с единой точки
зрения удовлетворительное объяснение всему 
ских явлении (/•*•*).

В заключение необходимо отметить, что

комплексу геологиче-

расчеты, аналогичные
вышеприведенным, были недавно выполнены также Е. Н. Люстихом (' ), 
приведшие его к противоположному выводу о разогревающейся и рас
ширяющейся Земле. Этот вывод позднее неоднократно привлекался 
к геологическому и геофизическому обоснованию новой космогони
ческой гипотезы О. Ю. Шмидта (’).

Погрешность в расчетах указанного автора, давших для прочно
сти коры цифру 1700000 кг'; см~ против 10000 км)см2 по нашим расче
там (если восстановить пропущенный множитель 0,5 в правой части 
уравнения 10 на странице 2 его работы) вызвана досадным пропуском 
в составленных им уравнениях члена, выражающего колоссальный рас
ход энергии на объемное сжатие коры.

Ереванский политехнический 
институт им. К. Маркса
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ФИЗИОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ

В. О. Казарян, Э. С. Авунджяв. и Г. Г. Габриелян

О физиологически неравноценном влиянии возрастно различных 
листьев на вновь формирующиеся листья верхнего яруса

(Представлено Г. X. Бунятяном 12 X 1951

Физиологическое состояние листьев того или иного яруса, опре
деляющее степень их онтогенетической старости, согласно теории 
стадийности развития растений (3), в первую очередь, обусловлено 
ярусным их расположением на материнском организме. Листья верх
него яруса, образовавшиеся из стадийно старых тканей и клеток, яв
ляются более старыми, чем листья образовавшиеся из стадийно моло
дых тканей более нижнего яруса растений. Однако это отнюдь не 
означает, что при всех случаях листья нижнего яруса могут быть 
физиологически моложе листьев верхнего яруса, ибо известно (]), 
что кроме ярусного расположения для старческого состояния листьев, 
определяющее значение имеет и собственный возраст данного листа, 
и побега от которого он образовался. С этой точки зрения при опре
делении старческого состояния листьев всегда нужно учитывать как 
ярусное их расположение, так и собственный возраст этого листа 
и соответствующего побега.

В дальнейшем, на ход старения вновь появляющихся листьев 
оказывают мощное влияние условия внешней среды. При одних усло
виях, способствующих нормальному прохождению стадии онтогенети
ческого развития, процесс старения листьев протекает интенсивно, 
при других условиях—менее интенсивно. Эта закономерность более 
рельефно проявляется у однолетних растений, генеративная фаза раз
вития которых непосредственно приводит к стадийному старению и 
отмиранию материнского организма.

Кроме этих внешних и внутренних условий, определяющих онто
генетическое старение листьев, важным обстоятельством в процессах 
старения вновь формирующихся листьев является и старческое состоя
ние тех листьев, от которых поступают строительные пластические 
вещества для формирования первых. Так, например, в наших предва
рительных опытах выяснилось, что в тех случаях, когда верхушечные, 
вновь появляющиеся из конусов нарастания листья формируются за



более старых листьев-доноров, то они в дальнейшем показывают бо
лее медленный рост, не достигают нормальной величины, проявляют 
меньшую продолжительность жизни и т. д. Если же для формирова
ния вновь образующихся верхушечных листьев в качестве доноров на 
растениях оставляются возрастно молодые листья, то дальнейшее раз
витие этих верхушечных листьев протекает более усиленным темпом, 
и в нормальных условиях они достигают оптимальной величины.

Исходя из этих предварительных наблюдений, мы в вегетацион
ном сезоне 1951 г. провели ряд экспериментов с хризантемой (Chry
santhemum indicum) сорт „Монако11 и периллой (Perilla nankinensis), 
с целью более детального изучения влияния возрастно различных 
листьев на вновь формирующиеся из конусов нарастания листья. Ниже 
приводятся некоторые данные, полученные из опытов с хризантемой. 

Из многочисленных вегетирующих растений, выращенных в 
больших глиняных вазонах с садовой почвой и в условиях естествен
ного дня, 6. V были отобраны 30 одновозрастных растений, имеющих, 
кроме того, одинаковый вегетативный рост. С начала опыта все ра
стения были разделены на 2 группы (в каждой по 15 растений), а за
тем подвергались следующей формовке: на растениях 1 группы были 
оставлены 2 нижних листа 3 и 4 ярусов, а все остальные листья, рас
положенные как ниже, так и выше этих листьев, кроме главного ко
нуса нарастания, удалялись. На растениях же II группы были остав
лены 2 листа 19 и 20 ярусов. Таким образом, у растений 1 группы 
конус нарастания был оставлен на питании возрастно старых листьев 
3 и 4 ярусов, а у растений II группы—на возрастно более молодых 
листьях 19 и 20 ярусов. После такой формовки растения обеих групп 
продолжали оставаться в условиях естественного длинного дня до 
формирования новых молодых листьев из главных конусов нарастания.

После того, как на главных конусах нарастания у подопытных 
растений образовались по 6 листьев средней величины (30. V), у них 
удалялись нижние возрастно старые листья-доноры, освобождая, тем 
самым, верхушечные листья от их влияния. Спустя 6 дней у всех под
опытных растений удалялись также верхушечные молодые листья и 
определялось в них количество различных орм азотистых веществ,
данные о чем приводятся в таблице 1.

Из приведенных данных 7аблицы 1 видно, что хотя листья расте
ний 1 и II 1рупп являлись одновозрастными и одноярусными, и, следо
вательно, казалось бы являются стадийно равноценными, но тем не 
менее они показывают физиологическую неравноценность. Физиоло- 
1 ическая неравноценность выражается в том, что у листьев, взятых из 
растений I группы, количество как общего, так и белкового азота 
значительно больше, чем у листьев, взятых из растений II группы, 
в го время как количество пептоновых и полипептидных азотистых 
веществ меньше, чем у листьев, взятых из растений II группы. На
блюдается и различие между количеством влажности, содержащейся
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Таблица I

Количество различных форм азотистых веществ в молодых листьях хризантемы, 
формировавшихся за счет питательных пластических веществ, поступающих от 

возрастно различных листьев-доноров

Варианты опыта
Сухой вес 
в г на 1 г 
сырого ве

щества

Количество различных форм азота 
в л/г на 1 г сухого вещества

общий белковый небелко
вый

Пептоно
вый и поли- 
пептидный

Листья, формиро
вавшиеся за счет 
возрастно более 
молодых листьев- 
доноров верхнего 

яруса

Листья, формиро
вавшиеся за счет 
возрастно более 
старых листьев- 
доноров нижнего 

яруса

0,1272

0,1795

42,87

31,32

I

1
37,342

24,94

5,53

6,36

1,89

Процентное отношение к общему азоту

в одном грамме сырого

100
100

87,17
79,68

вещества в листьях,

12,83
20,32

взятых из

4,42
8,31

растений I

1
2

и И групп.
Совершенно ясно, что эта физиологическая неравноценность

листьев являлась следствием неодинакового воздействия возрастно
различных листьев-доноров на вновь формирующиеся верхушечные 
листья, что осуществлялась за счет качественно различных питатель
ных пластических веществ, поступающих от листьев-доноров. Таким 
образом, физиологическая неравноценность вновь образовавшихся вер
хушечных листьев, определяющая степень их онтогенетического ста
рения, в данном случае, была связана с различным влиянием соот
ветствующих листьев-доноров.

В другом нашем опыте, проведенном 2. VI, мы попытались выяс
нить различие синтетической и гидролитической направленности про
теазы методом вакуум инфильтрации (2) в таких молодых верхушеч
ных листьях, формировавшихся под влиянием возрастно различных 
листьев-доноров. Для опыта были взяты 20 вегетирующих растений, 
которые затем подвергались такой же операции, как и в первом опыте. 
Анализы проводились 29. VI. Полученные данные приводятся в таблице 2.

Данные таблицы 2 также являются характерными в отношении 
иллюстрации физиологической неравноценности, в частности показы
вающие различие в активности ферментативного действия этих листьев. 
Мы, в данном случае, замечаем различие не только в отношении интен
сивности инфильтрации аминного азота в клетках листьев, но и в от-
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Таблица 2

Синтез азотистых веществ во вновь образующихся верхушечных листьях хризан
темы. формировавшихся за счет питательных пластических веществ, поступаю

щих от возрастно различных листьев-доноров

Варианты опыта

Сухой вес 
вещества 
в г на ! г 

сырого 
вещества

Инфильтрация и синтез за час 
в мг на 1 г сухого вещества

Синтез азота
инфильт. 

аминного 
азота белкового

пептоно
вого и по
липе пт ид- 

ного

Неисполь
зованный 
аминный 

азот

Листья, форми
ровавшиеся за 
счет листьев-до
норов верхнего 

яруса

Листья, форми
ровавшиеся за 
счет листьев-до
норов нижнего 

яруса

0,1272

0,1795

16,68

12,12

13,12

7,10

0,86

Процентное отношение к общему инфильтрированному 
аминному азоту

100 76,68
100 58,58 19,64

в качестве инфильтрата для синтеза аминного 
гидролизат казеина, р Н которого равнялся 5,4—5,6,

азота нами был

ношении интенсивности рерментативногоЭЙ синтеза
из 1 и II групп растений. Из наших данных видно,
ская активность рерментов у листьев, взятых из
оолее высокая, чем у листьев, взятых из растений

2,70

2,64

16,16
21,74

получен

листьев, взятых 
что синтетиче

растений I группы, 
И группы. Кроме

£ 
£

того наблюдается и усиленный синтез белкового азота по сравнению 
с пептонным и полипептидным азотом, в то время как у листьев, 
взятых из растений II группы, имеет место обратная картина.

Сравнительно высокая синтетическая направленность (рерментов 
протеазы в листьях растений I группы с нашей точки зрения является 
показателем их физиологической молодости, хотя в возрастном отно
шении они равноценны листьям растений II группы.

1аким образом, на основании этих данных, хотя они показываю!
лишь одну сторону влияния возрастно старых листьев на вновь ЭЙ ор
мирующиеся листья, мы вправе констатировать, что благодаря непре 
рывному старению листьев, обусловливающемуся факторами внешней 
среды, постоянно изменяется и качество питательных пластических 
веществ, переходящих из них к конусам нарастания. Вследствие этого 
создается разнокачественность тканей и клеток как в отдельных зонах 
стебля, так и в листьях, образовавшихся из этих конусов нарастания.

ботанический институт 
АН Армянской ССР
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Վ. I. ՂՍԶԱՐՅԱՆ, է. Ս. ԱՎՈՒՆՋՅԱՆ ե< Գ. Գ. ԳԱԲՐԻեԼՅԱՆ

Տարթեր հասակի ոերեւ|Ոերի !1»իգ իոլոգիւո ս|ես ա ն 11 աւՐարժեՐ ագգեցու թյունթ 
վերին յարուսի նոր ձեվավորված *ւերԼվների վրա

Այս էլամ այն յա րուս ի տերևների օնտոդենեաիկ ծերության աստիճանը որոշող ֆի֊ 
ղիո/ողիական վիճակը) դա ր դացւ1 ան ս տ ա դ ի ա կան ո ւ թ յան թեորիայի համ աձա յն ) աոաջին

հե րթին ք պայան ա յարուս այր ն ղ ա ս ա վ ո ր ո ւթ յ ա մ Օր դ ա-
նիզմի վրա։ Վերին յա բուս ի ստաղխսպեււ ծեր հ յուս ված քն ե ր ի ց ու ր^ի^ներից դոյացած տ1յ-
ր են ե ր ր ավելի ծեր են, քան րույսե ր ի ավելի ցա ի ս տա դ ի ա սլ ես ե ր ի ա ա ս ա ր ղ
հյուսվածքներից դ ո յ ա ց ած տ ե ր ևնե ր ը ։ Սակայն) սա րն ա վ չի ն շան ա կո ւմ ) թ ե ր ո [ ո ր դե Այ

րերում ստորին յարուսի տերևներր կա ր ո ղ են ֆի դի ոլ ո ղ ի ասլես ավելի երիտասարդ / ին ե յ , 
րան վերին յարուսի տերևները) որովհետև ինչպես հայտնի է) տերևների ծերության 
վիճակի համար) բ ա ց ի յարուսային դասավորությունից) որոշող նշանակություն ունի

այնւյ/եււ էլ *» ամա սլատ ա // րնձյուրյի

Հետա դա յ ում ) նոր 
թ յուն են ունենո ւմ

ձևավորվող տերևների ծերացման րն իք ա ց ր ի վրա 
արտաքին միջավայրի սլա յմ անները։

1 ա կան հ ա ս ա կ ր : 
հւ(}1յրլ ադղեցու֊

Ալս աշխատության հեղինակների դիտումներով հաստատ

տերևների ծերացման ընթացքի վրա ազդում են նաև ստորին յարուս Տ ասա

րևներր։ Այս ղ բույթ ի էքսպերիմենտալ ստուդման 
տարված խրիզանթեմ այի հետ։

Ш1/1П

ծեր տև
են և ա-

Այս փորձեր ի ր ույսերի վրա

սի տարրեր հասա կի տերևներ ու աճման դլխավոր 
կոնուսի վրա դո յանում էին երիտասարդ երեներ) 
ո րո^վ ում էր ազոտային նյութերի տարրեր ձևերի

թողն վու,Г էին

կոն ո ւս ր ։ Հենց որ 
նրանք հե ո.աց վ ո ւմ

ստորին
լա ճ մ ան դ յ ի, ա•/որ 
էին և նրանցումՀ

թյունր* նրանց վերաբերյալ տվյալները րերված են 1 և

և սլր ոտե դա ի սինթետիկ ուղ- 
2 աղյուսակներում ։

Աքդ տվ քալնե ր ի հիման վրա հե դին ակն ե ր ր եկել են այն եզրակացության) որ 
տաքին միջավայրի ֆակտորներով պայմանավորված տերևների անընդհատ ծերաց

շնորհիվ։ աստիճանարար փոխվում է նաև նրանցից աճման 
պլաստիկ նյութերի որակըէ Սրա հետևանքով առաջանում է) 
զոտինեըում, այնպես էլ աճման այդ կոնուսնե րից դոյացած

ա ո ա ն ձին

տերևների հյուսվածքների և
ցո զունի

ւ<ջիջնևլ,լ, տա ր ո ր ա 1լո ւ р յունէ
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ЗООЛОГИЯ

Л. П. Татаринов и С. Б. Папанян

О нахождении в Армянской ССР сирийской чесночницы 
(Ре1оЬа1ез зупасиэ ВоеР§ег)

(Представлено В. О. Гулканяном 5 I 1952)

В 1950 году авторами на территории Армянской ССР была об
наружена сирийская чесночница. До сих пор документированного сбо
ром материала о распространении этого вида в Армении не было. 
Лишь Зигмайер сообщил, что он слышал крик чесночницы в окрест
ностях озера Севан. Шелковников считал, что сирийская чесночница 
возможно распространена в лесных районах Северной Армении. Гуми
левский (9 соглашался с этим и считал также возможным нахожде
ние сирийской чесночницы в Восточной и Северо-восточной Армении.

Авторы обнаружили сирийскую чесночницу в окр. сел. Джрвеж 
(Котайкского района) на высоте 1300 и в окр. Еревана (Тохмахан- 
лич) на высоте 980 М. В связи с малой изученностью этого вида ав
торы приводят краткий очерк истории изучения сирийской чесночницы 
и описание добытого материала.

Сирийская чесночница была описана Бётгером ( ) по двум экзем
плярам из Сирии. От обыкновенной европейской чесночницы (Ре1оЬа- 
1ез 1изсиз Баиг.) сирийская чесночница отличается большей величиной 
(до 70—80 мм), окраской спины |желто-серая, с темносерыми или 
черными пятнами), и рядом краниологических признаков. У сирийской 
чесночницы развита костная заглазничная дуга, соединяющая лобно
теменную кость с чешуйчатой, лобно-теменные кости впереди широко 
контактируют с носовыми, вполне прикрывая клино-обонятельную 
кость и т. п.

Последующие годы значительно пополнили знания о системати
ке и распространении сирийской чесночницы. В 1923 году Мертенс() 
показал, что чесночниц из Ленкорани, относимых ранее к обыкновен
ной чесночнице, правильнее рассматривать как особый подвид сирий
ской чесночницы (Ре1оЬа1е$ зупасиэ ЬоеН^еН). По некоторым призна
кам этот подвид связывает номинальную форму сирийской чесночни
цы с обыкновенной чесночницей. Так, заглазничная костная дуга у 
Ре1оЬа1ез зупасиз ЬоеП^ег! очень узка, имеется слабо выраженная вы
пуклость на лобно-теменных костях, череп относительно много уже,
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чем у номинальной формы и даже несколько уже черепа обыкновен 
ной чесночницы (таблица 1.).

Таблица I

Ре1оЬа1еБ Гвбсиб
Ре1оЬа1еБ БупасиБ
Ре1оЬа1еБ БупасиБ
Рс1оЬа1еБ БуНасиБ
Рс1оЬа1еБ БуНасиБ
Рс1оЬа1еБ БупасиБ

ЬоеН£ге1Ч 
1г<1ПБсаисаБ1са 
БуНаСПБ 
ЬакатнсиБ 
из Армении

1,17 
1,12 
1/20 
1,30 
1/29
1,22

5,4
11,6
8,0

9,7

8,9
7,4

11,1
9,8

15,2
12,0

По окраске Ре1оЬа1е5 зупасиз ЬоеН^еН до известной степени
сходна с номинальной ормой. Последующие находки показали, что
Ре1оЬа1е5 зупасиэ ЬоеНс^егЧ встречается в различных районах Малой
Азии, примыкающих к побережью Средиземного моря.

В 1928 году Дельвиг (4) описал из окрестностей Тбилиси новую
форму, выделенную им в особый вид, но теперь рассматриваемую в 
качестве особого подвида сирийской чесночницы Ре1оЬа1е5 зупасиэ 
Рапзсаисазка. По некоторым признакам (относительная ширина черепа)՛ 
Ре1оЬа1е$ зупасиз капзсаисазка заполняет пробел между ранее опи
санными подвидами. Для новой формы характерны совершенно пло
ские лобно-теменные кости. Носовые и лобно-теменные кости хорошо 
отграничены друг от друга, так что между ними в виде узкой поло
ски выступает клино-обонятельная кость. Особенно ярко, согласно 
описанию Дельвига, Ре1оЬа1ез зупасиз 1гап8Саисаз1са характеризуется 
окраской спины, на которой типичная для других форм сирийской 
чесночницы пятнистость заменена продольной полосатостью.

Ь том же, 1928 году Караман (՛’), по найденным им в окрестнос
тях Скопле двум мертвым животным, описал еще одну форму сирий-
ской чесночницы Ре1оЬа1ез зупасиз Ьа1сагисиз. Позднее Мюллер (7) об
наружил Эту форму в различных районах Болгарии и тем самым под
твердил се самостоятельность. -^Заглазничная костная дуга у Ре1оЬа1е8 

11 ՝ 11<. 1П1< 118 развита очень слабо и часто в своей средней ча
с и не о кос I ене вает, клино-обонятельная часть выступает на поверх
ность между задними концами носовых костей. Всем этим Ре1оЬа1ез 

- г 1 '՝-՝!՝՝> Ьо 1 с 1П1 (. из приближается к обыкновенной чесночнице.
1>сс же и в настоящее время распространение сирийской чесноч

ницы изучено совершенно недостаточно. На всей территории от Ду- 
111/1 *4° ՛-։1рии и Закавказья известны лишь единичные находки этого 
вида. Территория Армении разделяет ареалы Ре1оЬа1е$ зупасиз ЬоеЬ 
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1£еН и Ре1оЬа1ез зупасиз 1гап5саисаз1са. Поэтому нахождение сирий
ской чесночницы в Армянской ССР имеет особый интерес.

Приводим описание материала, собранного на территории Армян
ской ССР.

Сверху светлосерого (иногда желтоватого) цвета с темнозеленой 
неправильной пятнистостью. По бокам туловища и на голове пятна 
более мелкие. Брюхо беловатого цвета, без пятен. Кожа гладкая. Лоб 
между глазами плоский, иногда слабо выпуклый. Морда тупая. Разме
ры до 79 ММ. Внутренний пяточный бугор светложелтый. Наиболь
шая его длина достигает 8,0 мм. Первый палец передней ноги длин
нее второго. Перепонка между пальцами задних ног с глубокими вы
резками.

Промеры, сделанные по схеме, рекомендованной Терентьевым (2), 
дали следующие результаты:

1-65,0- 78,5 — 2,78—3,14 ֊^-0,45-0,85
Ь.с Бр.р

1,17-1,28 Р.р
C.ini

0,71-1,34 .

Половой диморфизм выражен примерно как и у обыкновенной 
чесночницы. Самцы много мельче самок, на плечах у самцов имеется 
большая овальная железа, особенно заметная в брачный период.

При осмотре черепа были обнаружены некоторые неизвестные 
ранее особенности. У всех просмотренных экземпляров под кожей 
оказалась налицо нормально развитая, но очень маленькая барабанная
перепонка, натянутая на барабанном кольце (до сих пор отсутствие 
барабанной перепонки считалось характерным для всего рода Ре1оЬа-
1ез.). Лобно-теменные кости контактируют с носовыми ли II ь латераль-
ными концами своего переднего края. 13 результате клинообонятель
ная кость широко выходит на поверхность черепа, вклиниваясь впе 
реди между носовыми костями.

По другим краниологическим признакам: относительной ширине 
черепа, ширине заглазничной други и, наконец, по форме височной 
ямы (несколько отличающейся у различных форм сирийской чесноч
ницы, о чем можно судить по рисункам, приведенным в статье Дель
вига), описываемые экземпляры примыкают к Ре1оЬа1ез зупасиз 1гапз- 
саисазка, однако на лобно-теменных костях у наших экземпляров имеет
ся очень слабо выраженная выпуклость.

Результаты промеров пяти черепов приводятся в таблице 2. Туда 
же для сравнения помещены литературные данные о пропорциях че
репа других форм сирийских и обыкновенной чесночниц.

Головастики сирийского подвида от головастиков обыкновенной 
чесночницы легко отличаются расположением роговых зубов. Ниж
ние губные зубы у обыкновенной чесночницы составляются из двух 
непарных серий, выше их расположены парные зубы, последние раз
делены на отдельные парные участки (фиг. 1).
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Наименование формы

Pelobates fuscus
Pelobates syriacus boet- 
tgen

Pelobates syricus trans- 
caucasica

Peiobates syriacus syria
cus

Pelobates syriacus balca- 
nicus

Pelobates syriacus из 
Армении:

в среднем

Измерения черепов чесночниц

Таблица 2

крайние величины

У сирийской чесночницы имеется лишь одна непарная серия ниж
не-губных зубов. Вторая серия прервана посередине очень узким про
межутком. Вышерасположенные парные серии, как и у обыкновенной 
чесночницы, состоят из отдельных мелких участков (фиг. 2).

Фиг. 2. Ротовой диск у головасти
ка сирийской чесночницы. А-не- 

парные зубы; ^-парные зубы.

Фиг. 1. Ротовой диск у головасти
ка обыкновенной чесночницы.

I оловасгики сирийской чесночницы крупнее головастиков обык
новенной. На стадии дифференциации задних конечностей длина голо
вастика сирийской чесночницы колеблется от 100 до 143 мм (фиг. 3), 
в то время как длина головастика обыкновенной чесночницы на сход
ной стадии развития обычно не превышает 70 — 80 мм. Роговой клюв 
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у головастиков обыкновенной чесночницы относительно несколько 
мощнее.

К сожалению, авторы не имели возможности лично ознакомиться
с ранее описанными ормами сирийской чесночницы. По пропорциям

з

Фиг. 3. Головастик сирийской чесночницы.

черепа наши экземпляры стоят наиболее близко к Ре1оЬа{ез зупасиз 
капзсаисазка. Однако, ввиду того, что даже поверхностное знаком
ство с черепом выявило отдельные особенности, резко расходящиеся 
с описаниями других авторов (наличие барабанной перепонки, широко 
выходящая на поверхность черепа клино-обонятельная кость), мы по
ка не можем более определенно высказаться о подвидовой принад
лежности наших экземпляров. Более того, мы считаем, что весь вопрос 
о морфологии и систематике сирийской чесночницы нуждается в кри
тическом пересмотре.

Кафедра зоологии позвоночных МГУ
Институт фитопатологии и зоологии АН Армянской ССР

Լ. Պ. ՏԱՏԱՐԻՆՈՎ ЬФ Ս. Р- ՊԱՊԱՆՅԱՆ

Սիրիակւս6 ս|։։»որսւզորտի (Ре1оЬа1е$ БуНасиз ВоеП§ег)
<|кйЦ1>|[| Հւսյկ ւս Ц ա(ւ Ս?11Խ-ոււք

^ւււյկա1լան ПИП' տերիտորիալում հեղինակների կողմ ի ւյ 1950 թ. հայտնաբերված Լ
Սիրիական սխտոր ա ղ ո ր ւո ր ։ Մինչև Հայ ա и տ ան ո ւ էք
լի աստ ա ց ի մատերիալ չի ե ղե լ։ Մի ա յն ի у մ ա յերր լս և [

նրա տա րած ված ութ յան Սասին 
Լ ա ք ղ պորտի а ա յն ր Սևան խ ի

շ ր հա կա յ քո։ I որ Սիրիական սխտորաղորտր տարածված Հ
յին անտառային շրջաններում։ *իումիլևսկին հ ա ւ1 աձա յն վե լով Շե[կո

էխ ի կո վ ի կա րծ ի քին ա վե լա ցն ում Լ ւ որ այդ տեսակր պետք է տարածված ք ին ի նաե 
տանի արևելյան և հ յ ուս ի ս-ա ր ևե [ յան շրդաններում։

Հ ա յաս֊

Հ ե ղ ի ն ա կն երր Սիր ի ական и խտո րա ղո րտ ր հայտնաբերել են կոտայքի շր^ա<եի Ջրվ եմ
ղքուղի շրջակայքում 1300 լք բարձրության վ ր ա և Երևան քաղաքի շրջակայքում ( ք^ոխ- 
մախան դ 1ո [) րարձրութ քան վրա։ նկատի ունենալու! այս տեսակի ք ի չ ուս ու ւէեսւ֊
սիր վ ած ութ յ ուն ր > հեղինակներն այս հողվածում տալիս են նրանց ո ւս ո ւ մե ա ս ի ր մ ա ն հա֊ 
մ ա ո ո տա կ ի ս/ ա տ մ ու թյո ւն ր և հավաքված մատերիալի նկարագրությունը։ Ներկայումս
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Uի րի ա կ ան էէ իւ tn ո ր ա դ ո ր in ի tn ա ր ած ու մ ր ու ւաւ Hit Ш U ի ր ւ 
ր ի in ո ր իա ] ni.it Դու ն աJi1.1/ մինչև Սիրիա 11 Անդրկովկաս 

х/Л 4 ոչ 1ր1"[ չափով։ ԱմրոդՀ տե֊ 
հայտնի են այդ տեսակի հա (տնա~*

բերման ե րյ ա կ ի դեպքեր։ Հայաստանի տերիտորիան րամ ան nt-մ Հ արեալը PclobdtCS Sy-

կան ՍՍ1Ւ տեր ի tn որի ա յո > մ տարածված Սիրիական սքստորադորտը հաւէևմա֊
riacus boettgeri և Pelobates syriacus transcaucasica.

Հ tu յ կա 
տարար մ ոտ է կան ւյնած PdobatCS SVfiaCUS է ГЗПSC3 UC3 Տ i СЗ^• H'J'l սլա*ոճաո.ով էլ Ա ի֊ 
րիական и ի>տ որ ա t] որ տի > ա յան ա ր Լ ր ո ւմ ր ՍՍՍ'—ու.մ ունի առանձնակի նչանա֊
կութ յո ւն :
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₽Ո4.ԱՆԴԱԿՈհԹՅՈհՆ XIV ՃԱՏՈՐՒ

Ս'ա թ 1> if in քփ I] սւ

Ս . IF, Ջքթաշյւսն- Անալիտիկ ֆունկցիաների նե ր կա յա ցն ե լի nt- թ յ ան ե միա-

d'. ի <լ|ւ1| ա

Ա. Դ. Կ111 j pif Uiqni|--Հետա ղծ ի կոր ութ յան շառավիղի
կերման մեթոդով

ա րտւսպւսւո֊

129

Ս*եիււս6իկա

Ռ. Լ. Աի* I* ւս հ ւսւքյ Ա|(1 II չ համասեռ. պր ի դ մ ա տ ի կ ձողերի ոլորման խնդրի վե

րաբերյալ .......... . .
Ն. 1մ. Հարություն]ան. ՀՍՍՌ ԳԱ իսկական անդամ—Սողքի տեսության մի 

քանի հարցեր

9

65

Օ ^Giurtiiriu կ tuG iTL|iiuiG ի կ ա

Վ. Վ. Փէ|(1 աջ j U1G Ցանկացած սիմետրիկ հատվածք ունեցող պողպատ 
ված և ծռված ձողերի սահմանային դրության հարցի *ուրհր

և սեղմ-

97

& ի Guar արա կաճ տեիւԱի 1լւս

Լ. Ս L qrui l| j lll(i Ցետոնի և շարվածքի դիմադրության մի քանի հիմ ուն

քային հ,ս [՛էյերի մասին ..........
Լ. (Ւ. UL rjrui 1|յ lull ci դ ման և մաքուր ծռման ժամանակ բետոնի աշխատանքի 

աո.անձնահատկութ յուննե րի մասին
Լ. C|\ IJLqrui I|J Hill Ե ր կաթ-բետոն ի տեսության մի քանի հարցեր •

Ա. Վ. Թուրսսյյսւն- 'Ցարի ջե ր մ ահատմ ան հարցի շոէ֊ր^ր . ♦

107

133

<ք.[ւ<լի1|ւս1|ւււ(ւ fիւՐ|ււս

Տ. Վ. ’BrifnjiuG և Լ. Ե. Տեր-Մինասյան— Մի քանի հեցուկների ստրուկտու-
րաւ1՝ 135

OripuGiuljiiiG քիւքիւււ

Վ. Հ. Rlll|'Uljm(i Լեվոպինաթ թվի էթիլեսթերի փոխաղղե ցու.թ յուն ը մաղ֊ 
նի ա հ ալո ցենի գն երի հետ . . . . ♦ ...

Վ. Ն Մխիթսւրյան և Մ- Ա. Նի կուլոսյւսն- Ացետալների կոն դեն ս ա ց ի ան պի֊
ոո եաաե եւ են ե հե տ

S3

117

1՝իոքիժ|ւ։ււ

Մ. Ա. Տեր-Կսւրապետյւսն, ՀՍՍՌ ԴԱ թղթակից անդամ—Էթիլսպիրտի
ր ի ո լո դ ի ա կան Օ ր ո ի դա ց ո i-il ր ացեւոալդեհիղի Saccharomyces ellipsoideus շաքարա֊

(|\ I*աr|i l|j iiili — Գին ու ա



Հ Դ 11՝Ա11|։ււքյա1և ՀՍՍՌ ԳԱ իսկական անդամ — Տե կտոնո֊մադ մատիկա կան 
կոմ ւդ/ե րռնե ր ի ո ր ո ■> tn ե u ա կն ե ր ռ ւ մ մ ե տ ա լո դեն ի ա կան ա ո ան ձն ա հ ա ա կռ ւթ յունն ե ր ի

Ա. Տ. Ասյանյան- ^քրկրՒ Լնե րդեաիկական րա/անսր և կոնարակդիոն մե֊
խան ի ւլ if ր 4

Հ. Ա. Դյոզակյան- Բույսերի վրա րնկնոդ արե դակնային Լնե րդիայի ր ա լան ս

Ռուjubrfi <fի<|իոJոcj|iա

Վ. Հ. Դյ՚ւէյարյ ա1Հ է, II. Ա։)ու1ւՉյ iuli li 9՝. cb ա pr Ji b । յ in (a — ^արբե՚ր հասակէ
տերևների 1իի ղի ոլ ո ղ ի ա սլե ս ա 
ւյ ա վ ո ր վ ող տերևների վ ր ա

ա

Կ1>(ւ ipuGtupiuGui թյու G

Պ. Պ. Q.unfpuirjuiG- Լեռնային կույր մկան — Ellobl ԱՏ ԽէՇՏՇՏՈՏ ThOS.— սիս-
inL մ ա տի կա կան տև դ /' մասին . , . . . e e e

Լ. Պ, Տ U । տ ա ր |լ 1ւ ri ւ| li II.
սի սիստեմատիկայի d ա ս քէն
Ր*. Պասյանսն—(Pelobates syriacns Boettger) Սի֊

ր ա կ ա ն ս խ տ ո ր ա դ ո ր տի ղւոնէքեԱէ Հայ կա էլան Ս Ս /Ւ֊ ում

Տ։ II. llLcl]ni|lll Սևանա լճի պելադիկ դաֆնիայի դարնան մ ա մ ան ա կա շ ր 9 ա-

Հ I;. Տերտերյան—Հայկական ՍՍՌ-իդ մլակների Diptera, Simuliidae երկու.

IT|ilj rnp ի ո|ո<յ ի io

է. fh. 11.ֆր|։ կյ nil! կտերիաների տեսակային կադմր մի րանի

33

141
41

145

45
87

151

93

49

123

57

Ա. II. GiiilHpjrtjjiuG- Գոյություն ունի արդյոք» աճուկային ենթասուր քիմֆո*-
ւլոմաաոդ (Նիկոլա-Ֆավորի հիվանդություն) որպես վեներական կտիոլոդիա-
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