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ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՌ ԴԻՏՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴեՍԴԱՅԻ ԱԿԿՈհՅՅՆեՐ
ДОКЛАДЫ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР

МЕХАНИКА

Б. Л. Абрамян

К задаче осесимметричной деформации круглого цилиндра 
(Представлено Н. X. Арутюняном 19 VI 1954)

Осесимметричной деформацией тел вращения занимались многие 
исследователи (1՜7 и др.). В их работах в основном рассматривались 
частные случаи нагружения. В тех же работах, где рассматривались 
случаи более сложного нагружения, решения даются в приближенном 
виде.

Решение задачи осесимметричной деформации тел вращения сво
дится (8) к отысканию одной функции напряжений Ф(г, г) (г—направ
ление радиуса, г—направление оси вращения), которая в области осе
вого сечения гела удовлетворяет уравнению

(1)

а на поверхности тела задается законом распределения напряжений.
Ниже приводится точное решение этой задачи для круглого ци

линдра при произвольном нагружении.
Бигармоническую функцию напряжений для круглого сплошного 

цилиндра ищем в виде
ОО

Ф(г, г) = 2г(Дг։+Вг2)4-У

+ Ок ^к г IИ

Ек/^к г) 4

ОО

V (ճ*տհյւ*2+
к~\

(2)

с11|ч. г-\-Сь |1л г-\-Оь И* ^)/0(^ г) ,
где /<(х)—функция Бесселя /-го порядка, первого рода с действи
тельным аргументом. 7/(х)—функция Бесселя первого рода от мни
мого аргумента (у), р* —корни уравнения

Л(х/?)=0, (3)

Խռ /—длина, R -радиус цилиндра.

к 1

2Г+
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Пусть нагрузка на поверхности цилиндра распределена по закону

°'(г, о2(г, /)=/2(г), Т2г(г, 0)=/3(г), ъ,(г, 0=Л(г) (О^гй/?) (4)

сг(/?, г)=/Б(2), М/?,г)=уб(г), (5)
где функции (/,}—кусочно-непрерывны и имеют ограниченное изме
нение в соответствующих интервалах.

При таких предположениях функции /(г)—/4(г) в точках непрерыв
ности могут быть представлены в виде рядов по бесселевым функ
циям Фурье-Дини (10), а функции /5(г) и /с(г)—в виде рядов Фурье.

Пользуясь известными формулами, будем иметь:

£
дг (2—у)х?2Ф —

д 
дг (2-у)?3Ф —

(1֊у)у?Ф —

д 
дг

сРФ' 
дг2

д2Ф '
дг2

ОО

2—0

д2Ф '
дг2

сч

ОС (0<г<Я) (6)

<?2Ф ' 
дгг

(1 — у)73Ф —
2
дг

д2Ф
дг2

(7)

где у—коэффициент Пуассона.

(0<^</)

Кроме этих условий, так как действующая нагрузка распределена 
симметрично относительно оси, имеем также:

т/Л(0, г) — 0 (8)
и 

а,(0, г)=а„(0. г). (9)
Удовлетворив условиям (6)—(9), для определения неизвестных 

коэффициентов получим соотношения:

Л-1

Х^([^+2(2-у)С7/г]/1(Х,/?)-г

■- =а0—4(2—у)4—6(1 — у)В, (Ю)
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co

к “ 1

hR/^R)}
CO

1 , ___4j*|___ У UGk/x(KR) _
**+Hp RJ^iipR) —I (X*+|Xp)։

Л— 1

—^рЧ-1хрМр—^Л»(1 —2y)L (Ц)
oo

^-Sx‘(-1)ft։i^+2(2-v)G4]/1(x^+ 
/г-1

+ G*X*/?/2(X»/?)}=60֊4(2-v)4—6( 1—v)B, (12)
OO

rj^R) L x«-1 )*([£*+2( 1 ֊V) G*]/М+

a(KR) 4tf yXU-l^GJ^R)
RJ<,(V-pR) W+Pp)* й = 1

=6р+[^([Лр—Dp(l— 2v)]ch^p/+

[Bp—Cp(l—2v)]shp.p/+DpPp/sh[Xp/+CpHp/ch^p/), (13)

^(B*+2vC*)=c*, (14)

ЙИ *+2*/Ն) S h (B*+2v С*) c h թ* / 4-

+ C*4iUsh|iJ+D/I[isZch[i(!/]=(Zft, (15)

ХЛ[£*+2(1-У)О*]/։(Хл/?)+О*Хл/г/0(Хл/?))=7*, (16)
oo

՜յ՜Տ H*4(H*K){M*+2v£Msh|i*Z+ 
A-l

-|-(/?fc”|-2vCfc)(chu>^— 1 )-}_C/f|i/j/sh|i/t/4֊

+ D*ji*/ch Ml=4?+2( 1 -2v)4 -6vB, (17)

(֊ D'-У- V J^^(C)ichM+o*shM)- 
" (ph կ>)/г — 1

oo



=£₽+>; [£д+(1-2у)Ор]/0(Х/,/?) 4- ОрХрК/։(Хр/?)-

м+х; к*+(֊1)/>+Ч]. (18)

При этом использованы разложения:

Х^г/ДХ^г)—2/2(Х,/?) +

(0<г^К)

ОО

р-1

4Х£/։(Х,/?) у 1 /։(|ЛрГ)
7? (Х^)’ У0(Ир/?) ՛

Р-1

(0<г^/?)

2р«

(19)

(20)

(21)

(22)

С05Лр2
|*«4"Хр

(О^г^/)

ОО со
4цкЬр</у (— 1) соэХрИ 4ц2 у созХрг

I (Н«+Х^։ + I '
р-1 Р-1

(23)

рк2$Ьрхг =

+ -^^.1+^.1^
I “Г Лр



։

СО
4|л«8Ь|хк/у ( — Г/'созХ^г

I (н«+х;)а 
р =■ 1

(0^2^/) (24)

Из соотношений (К))—(18) 
следующим образом:

коэффициенты А и В определяются

(25)

(26)

Исключив из соотношений (10)—(18) коэффициенты Ек, Ак и В,: 
и введя новые неизвестные

где

(27)

(?в)

получим две совокупности бесконечных систем линейных уравнений, 
причем в каждую совокупность входят две системы.



ОО

(р=1, 3,- • •)

(р=1, 2,---)

(29)

где

ОО

Р  7 I К “|~ &-р .

к— 1

ОО
} Р ~ V Ьрк^ К +

№1,3..•

ОО

^■р— լ рк^ к4“Тр .

ж —2. 4...

(р=2, 4, • • •)

(р=1, 2,• • •)

(30)

4ХиФк

Wp'tfK

sh(iK/(shp.„/+n«/)cth

2(l+v)l 
(Ն R)2

2( 1 +v)l
{KRf

Ъ\$>Чк

I'MK^V-p)2 ’

R<fP Ն
2(14-V) 
"(Xp/?)2

(տհ%/-բ’/’)(թ14-^)

(Р=1. 3,

թ«տհ/(տհ^/— u„/)th֊^-

(sh։|xj—(Հ/։)(|Հ+>-₽)

,{gp+<b Г (31)
/Հք-pR}

у ^„(V-kR)
՜ Нж W ՜ 

x— 1

к •)

lipRJ^HpR)
■Yp

bp֊ap + (cp+dp){h Ppi

on

RJ^pRr-՝

՝fp —
y,pRJ0([LpR)

Фр

к Цд/

— (ap~^^p)^(cp ^p)cth շ- +

8



ОО

(р=1, 2,---)

Совокупности (29) и (30) можно написать в виде одной системы
ОО

п —1

(от=1. 2,- • •) (32)

если ввести обозначения

■^Зр— $р, Взр-1 — рр,
(р=1, 2,- • •)

Азр> ЗЛ = ^Зр֊1, Зк-1 = ^Зр-1, Зк-2=Азр-2, Зк-2—

■= Лзр—2, зк—1 = 0, (р=1, 2, • • •; /2=1, 2, • • •)
Азр, Зл՜ — 1 — &рку Азр։ Зк — 2 — 0, 

^4зр. з*-2=£/>«, АзР, з/с-1 *=0, 

Азр_Зк — Ьрк> Азр—2, зк~0, 

-Азр-1, зк=0, Лзр_2, зк = Ьрк.

(р-1,3,2,•••) 
(р=^2, 4,- • •; £=1,2,- • •) 
(р = 1, 2,-• /г=1, 3,-• •) 
(р=»1, 2,-• /? = 2, 4,-• •)

(33)

Пользуясь обозначениями (31) и (33), легко показать, что си
стема (32) регулярна.

Рассмотрим отдельно четыре случая:
а) Пусть /п=3р и р—нечетное, тогда

(34)

При этом использовано значение ряда, которое следует из (20) на ос
новании теоремы Гобсона (10).

у 1 Л2 А(Хя/?)/ЛрА?) . 2/,(Хр/?) _ /г2 к
(^+х^)2 4Х2 /,(ХрР) ■%К/1(\,/?) 4Х2 р

<•■1
(35)

6) Пусть /тг = 3р и р—четное, тогда

(36)

в) Пусть т=3>р—1, тогда



эо эо ОО

ОО

2_1 |Дзр-|.л| — 7 , |Лзр-1. Зк|=2, =

л-1 №1, 3,...

(37)

При этом использовано значение ряда
ОО
у 1____ ■ 1 У-р1 /,___Ур1 I ,

' 8И; 2 ( вьр,/)՜ 8р.;'4’'-
ж —1. 3,... ՝ '

г) Пусть 771 = 3р-—2

(38)

оо оо

5 1 I Азр-2, л| Изр-2, Зк| =

л — 1 к • 1

(39)

При этом использовано неравенство

(40)

и значение ряда

у___ 1 ГС1К_М
(х;+р;)‘ ֊ 8И; С1П 2

— _ Л А Ь
(41)

Из оценок (34), (36), (37) и (39) следует, что

(42)

Тем самым доказана регулярность системы (32).
Докажем теперь, что совокупность свободных членов (Вт) 

стемы (32) ограничена.
Из теории бесселевых функций известно (|0):
а) если /(£) имеет ограниченное изменение на (а, где 

Ь) является какой-нибудь частью интервала (0, R) (или всем этим 
тервалом), то при р,->оо

си-

(^
НН"

10



ь

(43)

б) при х֊*оо (для п—целого) имеет место асимптотическое вы
ражение

—соэ тех п— (44)

имеем также, что при л֊>4-оо

(45)

в) для корней уравнения /1(х7?)=0 
асимптотическая формула

имеет место следующая

(46)к

Из разложений 
иметь:

(6) и из формул (43) и (44) при к->оо будем

*)> =О(р7։/։) и (1К—О(р.л. ’)• (47)
Наконец, из разложений (7) будем иметь:

-к (48)

Согласно приведенным оценкам следует, что последовательность 
{Вт} ограничена.

Рассмотрим отдельно три случая.
а) /71 = 3/7, в этом случае из (31), (45) и (48) имеем:

ОО
Взр=а„=0(1)+/ю1 V [СК+ (-1Г

№ 1

при р->со, имея в виду (44), (46) и (47), можно показать, что
ОО

2 -^иг՜ Iе* + (- ‘Г* ^}<О(р -<1+։)), 
*-։

где 0<^д<1—любое.
Следовательно, получим

В3р=О(1).
б) /72=Зр—1, тогда Взр֊1=Рр, при рр->эо имеем:

ОО
Вз/.-1=О(1)+|ХрС)|^ р^н՜!՜ 

| ։ ГР I
к— 1. 3,...

(49)

(50)

(51)

(52)



Легко видеть, что при рр->оо
ОО

к= Ь 3....

<O(lV ')• (53)

Таким образом, будем иметь 

Взр֊1=О(1). (54)
в) Наконец, когда /и=3р—2, при 'будем иметь:

ОО
Вз„_2=О(П+Иро£_^_|. (55)

I ~г Нр I к-2, 4,... 7

ОО

2(56) 
лк I гр

к—2, 4,..»

откуда следует, что
Вэл-2=О(1).

Сектор математики и механики
Академии наук Армянской ССР

р. ւ. uppuzumv

**1։1Г Ч1Ш^Ь արւաՕցթի Gl|uiinifuitfp ււիւքհւոթիկ qbdinpiTmgէ>այ|ւ 
Խ^՚ՊՐՒ цЬршрЬр։иц

վ ո ղ մարմինների աոանցրի նկ ր սիմետրիկ դե էի ո ր մ ա էյ ի ա յ ի խն դ ր ի վե~
ուսումն աս ի րութ յուննե ր։ Մի շարք աշխատանքներում

4—ճյ հիմնականում դ իտ վ ում են սվոր դեպքերյ ի и կ այն աշխատանք֊ 
ավելի րարդ դեպքե ր յ լուծ ոււ/նե ր ր

նի է, վոդ մարմինների նցքի նկատմամբ սիմետրիկ դե ֆորմա֊

ւյ ի ա յ ի խնդրի լուծում ր բերվում է՜ մի բիհարմոնիկ ֆունկցիայի որոնման րէ M'J'l ֆունկ֊

ց իա յ ի մար մն ի մ ա կեր և ո Լ jPb վր ա արժեքներր որոշվում են լարումների բաշխ-*

Այս հողվածում րերվում է կլոր ղլան ի աոանցրի նկատմ ամ ր սիմետրիկ ղեֆորմա֊- 
ցիայի իւն ղ ր ի ճշղրիտ յրււծումր կամավոր րեոնավորման ղեւղրի համարէ Լուծում ր ներ֊

կայացվում է շարքերով րստ Բե и и

կիցներր որոշեք ստա
ել[, ֆուն կ րյի ան երի է (*ստ որ 
սծ Լ անվերջ դծային հավ !!եե րի սիստեմf ո ր ր
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍԱՌ ԳԻՏՈԻԹՅՈԻՆՆԿՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ԶԵԿՈԻՅՅՆԵՐ
ДОКЛАДЫ АКАДЕМИИ НА УК АРМЯНСКОЙ ССР

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

Ме Г. Манвелян, А. А. Трчунян и Р. П. Погосян

Условия получения высококислотоупорного материала из туфа 
(Представлено А. Л. Мнджояном 24 IV 1954)

Туф является изверженной породой вулканического происхожде
ния. В структурном отношении 50—80% общей массы туфа состоит 
из вулканического стекла(* 1).

Химический состав

ՏյՕշ А1.,О3 ք՞62Օ3 РСО МпО Са.О М^О ^ЭО ппп
I . I

Артикский 64,830,74 18,20 3,82 0,73 0,0663,20 1,09 3,63 3,020,12

Из табл. 1 видно, что исследуемая разновидность артикского 
туфа в основном состоит из трех окислов: 51О2, А12О3 и ₽2О; осталь
ные окислы вместе взятые составляют 7—8%. Минералогически 80% 
туфа состоит из туфового стекла и около 15% кристаллических обра
зований: плагиоклазов основного характера, темноцветных минералов, 
кристобалита, из акцессорных минералов—апатита и пр.

На рис. 1 показана структура исследуемой разновидности аргик- 
ского туфа; видны отдельные кристалики полевого шпата. Удельный 
вес составляет 2,56, объемный вес—1,24.

Туф представляет собой природный кислотоупор (2). Кислогостой- 
кость природного туфа колеблется в пределах 92—96%(3). Хотя туф 
легко поддается механической обработке, но пока не нашел примене

ния в промышленности как кислотостойкий материал, невидимому, из- 
за большой пористости, хрупкости и водопоглощаемости.

В отдельных отраслях химической промышленности зачастую 
требуется применение материала с очень высокой кислотостойкостыо. 
При этих случаях применение природного туфа становится невоз- 

| можным.
В настоящей работе сделаны попытки получения высококислото

стойкого материала из туфа.
Химический состав исследуемого нами туфа приведен в табл. 1.к т # КФ Июъ *

Таблица 1

Влажность 
110±5°
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Кислотостойкость туфа и изделий, полученных из него, опреде
лялась в соответствии с ГОСТ(4) как в серной, так и в соляной и 
азотной кислотах.

В табл. 2 приведены результаты определения кислотостойкости 
одной разновидности естественного туфа.

Таблица 2

серная соляная азотная
уд. в. 1,185 уд. в. 1,345

Артикский 96,19 95,63 97/20

В целях повышения кислотостойкости туф подвергался обработке 
по способу, впервые примененному в Химическом институте Академии

Рис. 1. Микрофото одной разновид
ности естественного артикского ту

фа, без анализатора, ув. 120-

наук Армянской ССР, а именно: 
дроблению, измельчению и после 
просеивания через сито 4900 отвеем? 
прессованию в соответствующих 
прессформах и, далее, обжигу при 
температуре 950—1120 С без пред
варительной сушки. При этом из
делия уплотняются и превращаются 
в плотную, однородную по струк
туре, без вкраплений, прослоек и 
трещин массу с гладкой, блестящей 
глазу{ованной поверхностью тем
нокоричнево - шоколадного цвета. 
Объемный вес прессованного и 
обожженного туфа составляет 2,4, 
что почти в два раза больше объем
ного веса естественного туфа.

Испытания на кислотостойкость показали, что обожженный до 
температуры размягчения туф приобретает большую кислотостойкость.

Для получения изделий из туфа методом прессования требуется 
применение сравнительно большого давления на единицу поверхности. 
Опыты показали, что добавка 1, 3 и 5°/0 по весу щелочи (в виде ра
створа) к туфу значительно понижает давление прессования. При этом 
получаются образцы механически достаточно прочные, а давление 
прессования падает от 450—550 до 100—250 кг) см2.

В качестве образцов для исследования кислотостойкости прессова
лись диски диаметром 114 мм, толщиною до 7 мм и кольца Рашига. При 
вышеуказанных количествах добавок связующего образцы полностью 
подвергаются обжигу при температурах 950—1120°С. Для образцов,^не 
содержащих щелочи, обжиг происходит при температуре 1060—1100°С; 
для образцов с 1% щелочи — 1020—1060 С; 3% — 980 — 1020°С: 
5%—930—980°С.
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На рис. 2, 3, 4 и 5 приведены микрофото обожженных изделий. 
Микроскопические исследования показали, что в результате обжига 
имеет место, в основном, уплотнение прессованного изделия и обра
зование однородной, по структуре напоминающей фарфор, массы.

Рис. 2. Микрофото увлажненного туфа, 
прессованного и обожженного при 

1П80°С, без анализатора, у в. 120.

Рис. 3. Микрофото туфаЧ-Иб щелочи, 
прессованного и обожженного при 

1040°С, без анализатора, ув. 120.

Рис. 4. Микрофото туфа4-3% щелочи, 
прессованною и обожженного при

1000 С. без анализатора, у в. 120.

Рис. 5. Микрофото туфа4֊5°/о щелочи, 
прессованного и обожженного при 

950эС. без анализатора, ув. 120.

Водопоглощаемость обожженных образцов составляет 0,029 /0, 
что более чем в 1000 раз меньше водопоглощаемости естественного 
туфа, а механическая прочность —временное сопротивление на сжатие— 
доходит до 3000 кг/см՛; что ничем не уступает литейному керамиче
скому материалу.

При определении кислотостойкосш обожженных образцов пред- 
варительио с их поверхности при помощи наждачного камня была 
снята глазурь.
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Результаты испытаний кислотостойкости обожженных образцов 
приведены в табл. 3,

Таблица 3
Кислоты

Состав обожженных 
образцов серная соляная азотная

уд. в. 1 .<835 уд. в. 1,185 уд. в. 1,345

Туф 4- вода
Туф 4- 1°/о щелочи
Туф + 3% щелочи
Туф 4- 5°/0 щелочи

99» 60
99,52
99,47
99,43

99,48
99, <6
99,39
99,29

99,84
99,75
99,72
99,61

Из сопоставления таблиц 2 и 3 следует, что кислотостойкость 
естественного туфа при его обработке значительно повышается, при
ближаясь к стойкости кислотонекорродирующихся материалов. Испы
тания показали, что образцы после кислотной обработки макроскопи
чески и микроскопически не изменяются.

Данные таблицы 3 позволяют рассматривать зависимость кисло
тостойкости от содержания щелочи в прессованных образцах (см.

Рис. 6. Зависимость кислотостойкости обожжеипо։ о ту фа от 
процента содержания добавляемой щелочи.

Из рис. 6 видно, что в интервале исследованных количеств до
бавок щелочи наблюдается незначительное снижение кислотостойкости. 
Аналогичное влияние щелочи на силикатные стекла было наблюдено 
рядом исследователей (’)• Так как увеличение количества щелочи 
приводит к относительному уменьшению кислотостойкости обожжен 
ных 'Туфовых изделий, ограничивается применение больших количеств 
последней в качестве связующего.

На основании проведенных исследований показано, что.
1) кислотостойкость изделий, полученных методом, впервые раз 
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работанным нами в Химическом институте Академии паук Армянской 
ССР, сильно повышается; она получается выше, чем требуемая по ГОСТ 
для кислотостойких материалов;

2) изделия получаются наиболее кислотостойкими в области до
бавок 1—5% щелочи по весу в виде раствора;

3) кислотостойкость туфовых изделий сравнительно наибольшая 
в азотной кислоте и наименьшая—в соляной.

Химический институт Академии 
наук Армянской ССР

И. Դ. ՄԱՆՎեԼՅԱՆ, I. Ա. ԹՌՋՈՒՆՅԱՆ ЬЧ. Ռ. Պ. ՈՈՂՈՍՅԱՆ

ՏուՀնից ршраршррИսւկսւյւււհ ճյուղերի սւոացմ*ան պսւյմ՞անՕևրը

Տուֆերը հանդի սանոււէ են բնական թ թվակա յուն նյուիերէ Ներկա աշխատանքով

ՀՈ4Ս £ տրվում /’՞շ ֆերմային պայմաններում մշակելով/ նրանցից կարելի է ստա֊

նալ ր ա ր А ր ա թ թ վա կա յուն իրեր։ ֆրանով լա յն հնարավորություն է ստեղծվում կիրաոե~ 
լու տուֆերը քիմիական ա ր դ յ ուն ա բե ր ութ յ ան և այլ բն ա դա վա ոն ե ր ում է

Ապա ցուց վ ած է, որ ր ո լո ր տեսակի տուֆերից կարելի ի ստանալ մեծ մեխանիկական

թյամր, ծակոտկեն, համասեո. կա ոուց վ ած ք ո վ , ր ա ց շա դ ան ա կա դու յն ի ց մինչև

ադանակադույն տեսքի իրեր' 0,029 տոկոս ջրակլանմամրէ
Փո րձե րով ցույց է տրված, որ տուֆերի մշակմամր ստացված իրերն ունեն ավելի

մեծ թթվակայունություն, քան սլահանֆվում Է հ ա մ ա մ ի ո ւթ ենական համապատասխան 
ստանդարտով։ Տ ու՚իե ր ից ստացված իրերի թ թ վա կա յուն ու թ յ ուն ր տոկոսնե րով կազմում 

է' ծծմ րաթ թ վում 99,60, ադոտաթթ վում 99,84, իսկ ադաթ թ վում 99,48։
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А. Л. Мнджоян, действительный член АН Армянской ССР, О. Л. Мнджоян и О. Е. Гаспарян

Исследование в области производных 
. двухосновных карбоновых кислот

Сообщение V — Производные пимелиновой кислоты (Представлено 10 X 1953)
Метаболитами принято называть продукты, принимающие участие 

в обмене веществ живых объектов—от бактериальной клетки до ор
ганизма человека.

На примере многочисленных химических соединений можно по
казать, как незначительные изменения в строении того или другого 
метаболита приводят к антиметаболитам.

Антиметаболиты играют роль конкурента для метаболита. Они 
необходимы не только для урегулирования обмена веществ при фи
зиологических процессах, но также при патологических состояниях 
микро-и макроорганизмов.

В качестве примера можно привести хотя бы янтарную кислоту. 
Известно, что замещение одного из водородов метиленовых групп 
янтарной кислоты на метильный остаток порождает у метилянтарной 
кислоты свойство ингибировать действие фермента сукциндегидразы (').

Превращение метаболита в антиметаболит наблюдается и при 
условии сохранения структуры кислоты. Так, например, в случае за
мещения одного или двух атомов водорода янтарной кислоты на ато
мы дейтерия также имеет место постепенное исчезновение метаболит
ной активности (2).

Однако следует указать, что, наряду с этим, многочисленны слу
чаи, когда антиметаболиты не являются структурно схожими анало
гами метаболитов.

На основании всего изложенного, изучение биологических свойств 
производных пимелиновой кислоты не лишено интереса.

Как известно, пимелиновая кислота участвует в процессах обме
на веществ ряда бактерий, грибков и плесеней.

Так, например, Мюллер с сотрудниками (3) еще в 1937 г. уста
новил, что пимелиновая кислота находится в печени животных и слу
жит фактором роста дифтерийной палочки (Corynobact. diphteria).
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В дальнейшем было установлено также, что пимелиновая кисло
та является одним из исходных продуктов, используемых многими 
бактериями и грибками при биосинтезе биотина (<).

Факт такого синтеза биотина был наглядно показан на примере 
плесенп Aspergillus niger. Прибавление синтетической пимелиновой 
кислоты к питательной среде этой культуры значительно усиливает 
синтез биотина.

Биологическое изучение птероилпимелиновой кислоты, синтези
рованной В. Д Кирсановой и А. В. Труфановым (5), показало, что эта 
кислота, будучи аналогом фолиевой, способна заменять последнюю в 
синтетических питательных средах, применяемых для выращивания 
некоторых видов бактерий.

Эти данные явились предпосылками к синтезу ряда производных 
пимелиновой кислоты. В данном сообщении приводится краткая ха
рактеристика небольшой группы диалкиламиноалкиловых эфиров пи
мелиновой кислоты и их солей.

Формулы полученных соединений и некоторые физико-химиче
ские константы приведены в таблице.

Подробные данные о способах получения указанных соединений, 
а также результаты биологических исследований будут опубликованы 
отдельно.Лаборатория фармацевтической химии Академии наук Армянской ССР

U. Լ. ՄՆՋՈՅԱՆ, I. Լ. ՄՆՋՈՅԱՆ եՎ 0. Ь. ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ

^եաագօաություն երկհիլքթսւՕխ կար pnGiuppnuGbp ի uiduiGgjuqGL ր ի 

ujiGpbq|i pG աց աւ|առում'

Հաղորդում՛ V. ս|իմե||։նաբթւ|ի ւսծաէւցյալներր

Հայտնի է, որ ամեն մ ի կենդանի օրղանիղմում աեղի ունեցող նյութափոխանակու
թյան մեձ խոշոր ղեր են խաղում մ ե տո բ ո լի տնե ր ր, իրրև բիոքիմիական պրոցեսները 
կարգավորող ֆակտորներ։ խաղմաթիւք են այն քիմիական միացությունները, որոնց °րի~ 
նակի վրա կարելի Է ցույց տալ թե ինչպես ամենափոքրիկ կա ո ո ւ ց վ ած քա յ ին փոփոխու
թյունները այս կամ այն մետորոլիտի ս տ ր ուկտ ու ր ա յում կարող են հան գևցնել հակաոակ 
բիոլոգիական հատկություններով օժտված ան տ ի մ ե տ ո ր ո լի տն ե ր ի ։ Սրա հետ մեկտեղ 
հայտնի են նաև շատ ան տ ի մ ե տ ո բ ո լի տնե ր ի օրինակներ, որոնց կաոուցվածքները խոշոր 
չափով տա ր րե րվում են համապատասխան մ ե տ ո ր ո լի տ Ս ե ր ի ս տ ր ուկտ ո ւր ա ե ե ր ի ց :

հայտնի է, որ ան տ ի մ ե տո ր ո լի տնե ր ր կարևոր են ինչպես միկրո, այնպես և մակրո 
օ ր ղան ի ղմև ե ր ում տեղի ունեցող նյութափոխանակության պրոցեսների կարղավորման տե- 
սակև տից։

Որ փոքրիկ կառուցված բային փոփոխությունները կարող 1,ն մե տոր ոլի տը անտիմետո- 
րոքիտի վերափոխել, կարելի է տեսնել թեկուղ սաթաթթվի օրինակի վրա։ Եթե սաթաթթվի 
մեթիլն խմբերից մեկի ջրածինը փոխարինել մեթիլ ոաղիկալով, ապա նա այս փոքրիկ 
ստրուկտուր փոփոխության հետ կորցնում է իր մ ե տ ո բ ո յ ի տ ա յ ին հատկությունները / 
ցինղե ղիդրադայի նկատմամբ և ձեոք է րերում հակաոակ հատկություններ։
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Մ ե տ ո բ ոլի tn ա յին հատկությունների ա ս տ ի ճ ան ա If ան նվաղում կարեքի է տեսնել 
նույն սաթ աթ թվի օրինակի վրա> եթե մեկ կամ երկու 9րածնական ատոք/եերբ փոխարինել 
րլեյտերՒ ատ nt/նե րով։

Շոշափած Տ ա ր ց ե ր ի 
ած ան ց յա լն ե ր ր յ ր ան ի որ 
բոլիտ մասնակցում է մի 
Ների մե9է

տեսակետից հե tnարրրր ա կան էր ո ւս ո Lift։ ա и ի ր ե լ պիմե քինաթ թվ ի 
դրականությունից հայտնի է, որ պի մ ե լին աթ թ ո ւն իբրև մետո֊ 
շարր րակաե րիանե րի և սնկերի ն J ու թ ա փ ո խ ան ա կմ ան պրոցես֊

Գեո 1937 թ. Մ յ ո Լ լ լ ե ր ր ցույց է տվե[ք որ սլի մելին աթթ ուն 
տերիային ցուպիկի համար աճման ֆակտոր։ Լետա ցայում սլ ա ր ղ ւք ե լ 
ինչպես դիֆտերիայի նույնպես և ուրիշ մի շարը բակտերիաների 
տաղործվում է ի ր ր և ելանյու Բ ւԴ ոտ ին խ ս ին թ ե ղ ի համար։

հանղի и ան ու •f է 'ւՒֆ~ 
էք որ պի մե քինաթթ ուն

Օդ-Լ սն կե ր Д կողմիդ

Վերքին տարիների րնթ այյրում AspeTgil'uS ГП£СГ սնկի օրինակի վրա է ա ր ր-
վ ած » որ հնարավոր է րի ոտին ի иինթեդր ուժ ե ղ ա ցն ե ւ ա վ ե լ ա ղ ն ե՛ լ ո վ ւս յ и սն կ ի օնն ղ ա յ ին
tf իջավ այր ի վրա արհեստական ճանապարհով ստացած պե մ ե լ ին ա թ թ ո ւ։ Պի մել ին աթթուն Օդ֊ 
ւոէսղործեւով իբրե ելանյութ մ են ր и ին թ ե դե լ ենր նրա մի շ ա ր ր ած անց յալներր ։ Այս հաղորդ֊ 
if ան մեէ բե՜րվում են հակիրճ տեղեկություններ պիմելինաթթվի մի րանի դիա լկի լամ ի֊ 
նոալկիլ էս թ երներ ի և նրանց աղերի մասին։

Ստացված միացությունների ֆ ո ր մ ո t լ ան ե ր ր և նրանց բնորոշող ֆիղի կա կան և րի-
միական հ ատկությունների մի բանի տվյսէյներ բերված են աղյուսակ 1֊ում։

Ն կար ա ղ րվ թյոt նների /1 բ ի ո լող ի ական հ ատ կութ յ ուննե ր ին
tf ան ր ա մ ա սն տե ղե կ ութ յ ուննե ր ր կ հ ր ա սլա ր ա կվ են աոանձին։
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ДОКЛАД Ы АКАД ЕМКИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР

XIX ՜ 1954 Г՜

БИОЛОГИЯ

В. Г. Айрапетян

О направленной изменчивости бактерий из группы 
Пастерелла

(Представлено М. А. Тер-Карапетяном 5 X 1953)

Вегетативная гибридизация создает возможность осуществлять 
направленную изменчивость живых форм, в том числе и микроорга
низмов.

В настоящее время трудами советских ученых уже накоплено 
большое количество фактов, подтверждающих плодотворность приме
нения метода вегетативной гибридизации в микробиологии.

Грачева (’) показала, что при длительном выращивании кишеч
ной палочки (В. ;coli communae) на синтетической среде, содержа
щей в качестве источника азота убитые микробные тела одной из 
бактерий паратифозной группы—В. Breslau—и сыворотку кролика, ки
шечная палочка приобретает биохимические, вирулентные и антиген
ные свойства В. Breslau. Эти данные Н. Ф. Гамалея (2) считал при
мером вегетативной гибридизации у микроорганизмов.

Аналогичные данные были получены также Тимаковым (3), Ка
линым (4) и др. по превращению одного вида микроба в другой пу
тем предоставления первому виду продуктов распада второго вида 
и, в частности, специфических нуклеопротеидов.

В настоящей работе мы приводим результаты наших исследова
ний по вегетативной гибридизации между микроорганизмами, принад
лежащими к далеко стоящим друг от друга видам—Pasteurella bo- 
visepticum и В. coli. Результаты эти были получены путем добав
ления к среде, посеянной Р. bovisepticum, продукта распада В. coli и, 
наоборот, путем добавления в среде, где развивались В. coli, продукта t 
распада Р. bovisepticum.

Для культивирования взаимно воспитываемых штаммов бралась 
синтетическая среда Тиродэ, которая разливалась по 5 мл в пробирки 
и автоклавировалась при 2 атм. в течение 15 минут. pH среды рав
нялась 7—7,2.

Р. bovisepticum в жидкости Тиродэ не культивируется массо
вое отмирание микробов наступает через 2—3 дня после посева,
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В. соИ же сохраняется в этой среде несколько дольше—отмирание 
бактерий происходит после 5 —6֊го пересева.

В качестве источника азотистых продуктов к среде прибавля
лось перед посевом определенное количество убитых микробных тел: 
в одних случаях В. соН, в других~Р. Ьоу1зер1։сит. В другой ряд 
пробирок, кроме микробных тел, к жидкости Тиродэ прибавлялась 
стерильная неинактивированная сыворотка, здорового кролика в коли
честве 0,25 мл.

Микробные тела, используемые в качестве источника азота, смы
вались жидкостью Тиродэ с поверхности мясопептонного агара 
(МПА) после суточного роста при 37°С, титровались до содержания 
2 миллиардов микробных тел по стандарту, затем прогревались в во
дяной бане: при 75 С в течение 30 минут для В. соИ и при 80°С в 
течение 30 минут для Р. Ьоу18ерНситп. Стерильность микробных 
взвесей проверялась высевами на обычных питательных средах, а 
Р. ЬоУ15ерНсит еще и введением подкожно белой мыши в количестве 
0,5 мл. Взвеси считались пригодными к использованию, если в те
чение 5 суток посевы оставались стерильными, а белые мыши—жи
выми. В качестве воспитываемого объекта было взято: а) Р. 
Ьоу1зер11сит—штамм „1337а, выделенный из крови крупного рогатого 
скота, долгие годы применявшийся в нашей лаборатории в качестве 
вакцинного и отличавшийся хорошо выраженной антигенностью и вы
сокой вирулентностью; 0,1 мл суточной бульонной культуры этого 
штамма убивает белую мышь в течение 18—24 часов и 2-годичного 
бычка в течение 24—36 часов. В мазках из органов и крови павших 
животных всегда усматриваются хорошо выраженные, биполярно окра
шенные коккобактерии. Микроб этот—грамм-отрицательный, непод
вижная коккобацилла, растущая на косом агаре в виде мелких бес
цветных, прозрачных колоний (как роса), а в мясопептонном бульоне 
образующая равномерную нежную муть. Сбраживает только глюкозу 
с образованием кислоты и газа, желатину не разжижает, молоко не 
свертывает; б) В. сиИ—лабораторный штамм „1520й, выделенный из 
кишечника теленка, был типичным для этого вида микроба во всех 
отношениях.

Схема постановки опытов представлена в табл. 1.
Основной посев воспитываемых штаммов производился петлей с 

суточной агаровой культуры, при дальнейших пересевах пастеров
скими пипетками (приблизительно одинакового диаметра)—в количе- 

. стве 4 капель.
После пересева пробирки ставились в термостат на 24 часа при 

37°, затем на 5 дней при комнатной температуре. На 7-й день от 
начала опыта производились следующие пересевы из каждой пробирки 
в такую же пробирку с аналогичной средой и затем выдерживались 
в том же порядке.

24



Таблица 1

Основная питательная 
среда

Источники азота Воспитываем ые штаммы
убитые* микроб
ные тела в коли

честве 2 млрд, 
в 1 мл

Past, bovisepticus 
.1337-

0,25

0,25

В. coli 
„1520-

1
2
3

4

5

6
7
8

Жидкость Тиродэ 5 мл
То же............................
То же............................

То же............................

В. coli................
В. coli................
Past, bovlsepticum

{Past, bovisepticurn

Штамм „1337-
Штамм „(337-

контрольн. пробирки

Жидкость Тиродэ 5 мд

То же............................
То же............................

То же............................ ..

Штамм 
„1520“ 
Штамм 
„1520-

0,25

I 0,25

Штамм „1337-

Штамм „1337-

Штамм 
„1520-

Штамм 
.1520-

Одновременно из содержимого каждой опытной пробирки 1—2 
капли переносились пастеровской пипеткой в отдельные чашки Петри 
на среду „Эндо" и шпаделем рассеивались по всей поверхности среды. 
Чашки на сутки ставились в термостат при 37°С, после чего изуча
лись колонии. Тут же представлявшие интерес колонии пересевались 
на косой агар и среды для изучения биохимических свойств.

Обычно выделялись те колонии, которые на среде „Эндо1* про
являли нехарактерный рост, т. е. когда появлялись красные колонии 
из пробирок, где пастерелла воспитывалась на убитых В. coli, и бес
цветные колонии из пробирок, на которых коли воспитывались на 
убитых Р. bovisepticurn.

Всего было проведено 3 серии однотипных опытов, причем каж
дая серия доводилась до 7֊го пассажа. Из всех 3 серий опытов во 
всех пассажах получались одинаковые показатели.

Результаты наших наблюдений сводятся к следующему: Past, 
bovisepticurn, воспитываемые на убитых микробных телах В. coli в 
присутствии кроличьей сыворотки, остаются жизнеспособными в те
чение всех 7 пассажей, давая при этом характерный рост на МПА 
и отсутствие роста на „Эндо“, как и исходная культура. На 7-м же 
пассаже характер роста на этих средах резко меняется. На среде 
„Эндо“ появляются мелкие красные лактозоразлагающие колонии; на 
МПА же рост более пышный, приближающийся к росту микробов 
кишечной группы, но не характерный для исходной культуры Р. bovi- 
septicum. Суточная бульонная культура от этих красных колоний в дозе 
0,2 мл вызывает смерть белой мыши на 3-й день, причем в мазках 
из органов мыши было видно множество коротких, хорошо крася
щихся коккобактерий, напоминающих морфологию пастерелл, однако 
биполярно окрашенные почти совершенно не встречаются. Эти крас
ные колонии трансформанты и по своим биохимическим свойствам 
резко отличаются от исходной культуры. Они становятся весьма ак
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тивными, и разлагают, с образованием кислоты и газа, лактозу, глю
козу. маннит, мальтозу и проч., но не разлагают сахарозу и дульцит; 
исходная же культура отличается тем, что разлагает только глюкозу 
без образования газа, обладает высокой вирулентностью и в мазках 
из органов окрашивается биполярно.

Эти же Past, bovisepticum, воспитанные на убитых телах В. coli, 
без наличия кроличьей сыворотки, пассажируются без изменения своих 
свойст в. В среде же только с кроличьей сывороткой Р. bovisepticum не 
размножается, более устойчивые особи сохраняются до 3—4-го пас
сажа. а затем вымирают. В жидкости же Тиродэ, без источника азота, 
они погибают в течение первых же дней.

В coli, как во многих других, так и в нашем опыте, прояв
ляют большую склонность к изменчивости. В присутствии убитых 
Р. bovisepticum и кроличьей сыворотки с 5-го пассажа появляются 
лактозонеразлагающие колонии, сначала единичные, а уже с 7-го 
пассажа все бесцветные, у некоторых из которых в центре слабо
розовая точка. В пробирках, в которых имеется только кроличья сы
воротка без убитых Р. bovisepticum, бесцветные колонии появляются со 
2-го пассажа, сохраняющиеся до 6-го, а затем вообще перестающие 
расти как на среде „Эндо“, так и на косом агаре. На жидкости Ти
родэ без источника белка кишечная палочка сохранялась в нашем 
опыте до 5-го пассажа, а затем на контрольных средах переставала 
расти. Эти бесцветные колонии лактозонеразлагающей кишечной па
лочки по биохимическим своим свойствам отличаются от исходной 
культуры тем. что на цветных средах перестают вызывать газообра
зование.

Суммируя полученные данные, мы усматриваем после опыта в 
воспитываемых штаммах определенные изменения, которые приведены 
в табл. 2.

Таблица 2

Критерий 
изменчивости

Р. bovisepticum
До опыта | После опыта

В. coli
До опыта После опыта

1. Морфология ’

2. Биохимические 
свойства на сре
дах с: 
гл юкозой 
лактозой 
другими саха
рами  |*

3. Вирулентность

* Применялись среды, содержащие: маннит, мальтозу, арабилозу, ксилозу и 
другие.

Коккобактерии 
Биполярность+ 
Г рам—

Коккобактерии 
Биполярность—
Г рам—

I
I Короткие
: палочки

Г рам—

Без изменения

К + Г— 
К—Г—

К—Г—

К + Г + 
К+Г +

К + Г +

К + Г-
К—Г—

К + Г—

Убивает белую 
мышь за 18—24
часа

Убивает белую 
мышь за 72 часа

К + Г + 
К + Г +

К + Г +

Приведенные нами 
изменчивость возможна

наблюдения показывают, что направленная 
не только между близко стоящими видами
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микроорганизмов, но и между далеко стоящими друг от друга видами 
патогенных микробов, путем изменения типа ассимиляции, типа об
мена веществ (5).
Армянский научно-исследовательский 

ветеринарный институт

ч.. я. гизрцпьззиъ

<Ոասւոյոթե1ա |u։fp|i րակտեթիահեթի tiu|uumuil|Uii|fip 
Ц ե p in ф it |u if iufi ifuiii|iG

Վեգետատիվ հէրրիդէդացիան հնարավորություն է տալէս ի րագործելու կենդանի 
տեստկնե րէ , այդ թվում և »Հ է կ ր no ր գ ան է դ մեե րէ նպատակադիր վերափոխում ը։

Այս ուդդությամ ր ակտդ*  Գամալեյայի լաբորատորիայում Գրաչևտյի կողմից BaCte- rium coli comm.-/» մասին բհրված սկդրնական արդյունքներին բազմաթիվ նոր փաստեր 
ավելցվեցին սովետական մ ի կր որէ ոլո գնե ր ի կողմից։ Այս փորձերով հաստատվել է, որ 
երր տվյալ տեսակի մ ի կրոօր դան իդմ ը զարգանում է նույն խմբէն պատկանող, րա,գ 
ուրիշ տեսակի մէ միկրոօրգանիզմի քայքայման նյութերի նե րկայո, թ յամ ր , աո ահին մ ի կ֊ 
րոօբ զանիգմ ր ձեռք կ բերում երկրորդի հ ա տ կ ութ յո ւնն ե ր ր ։

Ներկա աշխատ ությունում բերվում են Գրաչևայի մշակած մեթոդով մհր կողմիդ 
ստացված արդյունքները, երբ ՐՅՏէՕԱ^113 Է)Ո\ՈՏ6թէ^ԱՈ1 բակտերիան դաստիարակվում կ 
մի այլ խմրի պատկանող В. СОН֊/» քայքայման նյութերի վրա, և բնգհակաոակր, երբ В coli-ն դաստիարակվում կ Р. bOVlSeptiClim-/» ս/^/7 ւսՆ նյու^1եր!ւ վրա։

թ յ ո ւնն ե ր ի ւվււեւքան I и ր ր բերված է ijj րյյուս ակ 1֊ումյ gnt յց Լ ւո ա լ ի ս յ որ
դասս։ ի ա ր ակ մ ա h են թ ա կ ա ր ա կ ա ե ր ի ա ն ե ր Д ա մ ե Ն մի աե սակ ը աճեցվում է 8 ի ր ո у Լ ի լու
ծույթի մեջ*
շիճուկէ իսկ

որին ավելացված է որպես աղոտի աղբյուր 
մյուս վարիանտում մ ի ամ ամ ան ակ Հա ցար ի

մի վ ա ր ի ան ա ո ւմ մի այն ճ ա ղարի 
շիճուկ և մյուս տեսակի րակւոե֊

րիաների սպանված pՀի$նԼ ր ր (քայքայման նյութերը)։ ստի արակման у ո ողոլթ յուն ր
կատարվում է միևնու յն մ իջավայրում' 7 հաղորդական ցանումներով ( սլասամ}։ 

Մեր հետադասությունները հան դե/ են հետևյալ արդյունքներին։
Միայն Տիրոդէի մ իջավայրում (կոնտրոլ) թե p. bOViSCpticiHll*  ր և թե В. COll*̂
ճաղարի շի ճուկո վ հա րսաացված Տիրոդեի միջավայրում ե Р. bOVi SC pti CU Ш* ’/1 ե թեВ. colli-Ъ ա ճու մ են մինչև 5 — 6֊րդ պասամըէ րայց վերափոխման երևույթ չեն ցու- 

ցարերում է
Վերջապես, երր Տիրոդկի մ իջավայրը հարստացվում կ միամտմանակ ճաղարի շի֊ 

ճուկով ե քայքայված բակտերիաների նյութե րով , աճող մ ի կ ր ոօ ր զ ան ի ղ մ ր ձեոք կ բե
րում սպանված մ ի կ ր ոօ ր ղան ի ղմեե ր ի յ ուր ա հ ա տ կութ յ ո ւնն ե ր ր։ Այսպես, փորձի վերևում Ր. Է»07յՏ6թԱշսՈ1-/» ցուցարերոլմ կ 8. շօհ֊/ս և ընդհակաուակր 8. ՕՕԱ-^Տ» ցուցարե- 
րում կ թ. է^1ՏՕթԱՇԱրՈ-/» հատկ ութ յունները։

Փորձարկված շտաՍևերի մ ո ր ֆ ո լո ց ի ա կան / բիոքիմիական ե վիրուլենտության հատ֊ 
կութ յուննե րի վերափոխման արդյունքները բերված են 2 աղյուսակում ։

Մեր հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ բակտերիաների ղեկավարված վե- 
ր ա ւի ոխ ում ր ա րե լի կ կատարել ոչ միայն իրար մոտ գտնվող տեսակների միհև, ինչպես 
հայտնի կ գրականության մե9, այլ նաև ^եկր մյուսից հեռու գտնվող տարրեր խմբերի 
պատկանող մ ի կ ր ոօ ր ց ան ի ղմնե ր ի տեսակների միջև։

Л ИТЕРАТУР А—Я*  Р II. Ц 11 Ъ 0 1‘ Р 3 П Ь Ъ

։ /у։ /у Грачева, Агробиология, 1946. 2 Н. Ф. Гамалея, Агробиология. ' В 
Д. Тимаков, Направленная изменчивость микробов, доклад на совещании р) ковод. 
работн. ин-тов эпид, и микр., М., 1950. 4 Г. П. Калина, Вегетативная гибридизация 
и направленная изменчивость бактерий, Госмедиздат, Киев, 1952. ՛ I. Д. Лысенко, 
Агробиология, М., Сельхозгиз, 1948.
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ДОКЛАДЫ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР

XIX 1954 1

ЭНТОМОЛОГИЯ

И. А. Рубцов и А. Е. Тертерян

Новый вид мошки (51гпи1пс1ае, О1р1ега) из Юго-восточной Армении 

(Представлено Г. X. Бунятяном 5 VII 1954)

Описываемый ниже новый вид мошки из р. СперЫа обнаружен 
в сборах из Азизбековского р-на, в Юго-восточной Армении.

Взрослые насекомые внешне сходны с СперЫа (=А81е§а) регз!са 
КиЬг. из Ирана, но заметно отличаются более узким 1 -м члеником 
задней лапки и строением половых придатков—валиком на гоностерне. 
Личинки и куколки сходны с одной из форм Еиз. (Аз1е§а) Ьер1аро1а- 
пмсит ₽иЬг. из Средней Азии (’), однако это название также не мо
жет быть использовано по указанным ниже причинам.

СперЫа Ыг1а КиЬгоу е( ТеНегуап зр. п. (рис. 7).
Личинка. Длина тела 7мм. Головная капсула темная. Рисунок 

лба расплывчатый: более интенсивно затемнен задний край лобного 
склерита (рис I, 5). Антенна (рис, 1, 4). 2-й членик превосходит 
длину 1-го в 2 раза. Боковые зубцы субментума относительно явст
венные и выступают перед срединными (рис. 1, /). По краям субмен
тума 3—4 щетинки с каждой стороны. Отношение ширины переднего 
края субментума к своей длине 1:3,6:3,7. Мандибула (рис. 1, 3). 
Внутренний край мандибулы с 7—8 зубцами. В базальном веере 14— 
17, в большом 50—69, в малом 23—31 щетинка. Лопаточек 7—8. В 
задней присоске 72—86 рядов крючков по 13—17 крючков в каждом 
ряду. Ректальные придатки простые (рис. 1,6). Кутикула вокруг ануса 
голая.

Куколка. Кокон башмаковидный, с коротким воротничком. Ды
хательных нитей 20—22 (рис. 1, 8). Ветвление древовидное. Общее 
короткое основание делится на три стволика, на верхнем стволике—4, 
на среднем—4 и на нижнем 12 дыхательных нитей.

Взрослое насекомое сГ- Длина тела 3,5 мм. Длина крыльев 3,5л/лг. 
Голова у'же груди. Задняя сторона головы покрыта густыми, 
очень длинными, направленными вперед темнобелесыми волосками. 
Длина волосков равна или более половины длины переднего бедра. 
Усики буро-черные, в очень мелком серебристом опушении: основные 
три членика покрыты более длинными светлыми волосками. Щупальца 
темнобуроватые, в коротких волосках. Спинка бархатисто-черная. 
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почти голая, лишь область плечевых полей в редких длинных блед
носеребристых волосках. Медиально в передней части спинки выде
ляется плоский продольный валик с неглубокой бороздкой по сере
дине, Щиток буро-черный, в редких стоячих, длинных волосках. 
Жужжальца светлокорпчневатые, стебелек затемнен. Бахрома волос
ков по заднему краю первого брюшного сегмента из густых темных 
волосков, по длине равных передней голени. Ноги черные, в длинных 
волосках. Особенно длинные волоски на наружной поверхности бедер 
и голеней. 1-й членик передней лапки превосходит длину 2-го членика 
в 2 раза и собственную ширину приблизительно в 15 раз, 1-й членик 
задней лапки в 1 —1,5 раза у'же голени, слегка веретеновидно расши
рен, длина его превосходит ширину в 4,5 раза. Брюшко черно-бар
хатистое, сверху покрыто сравнительно редкими и длинными торча
щими волосками, Гипопигий (рис. 1, 9, 10, 11). Гоностили конически 
приостренные, к концу загнутые внутрь, снаружи перед вершиной 
слегка вытянутые, по длине равны длине гонококептов с наружной 
стороны. Гоностерн пластинчатый поперечный, ширина его тела в 2,5 
раза превосходит длину: на вентральной стороне медианный киль вы
ступает кзади опушенным носком. В парамерах около 25—30 нерав
новеликих шипов. Гонофурка суживается к концу, глубоко расщеп
лена.

9. Длина тела 3,5 мм. Длина крыльев 4 мм. Участки головы по
зади глаз и щек в длинных матово-беловатых волосках. Лоб и на
личник густо опушены светлыми волосками. Мандибулы и максиллы 
зазубрены мелкими и слабыми зубчиками. Щупики короткие: вершин
ный членик в 1,5 раза длиннее предыдущего; леутерборнов орган по 
ширине и длине чуть меньше половины длины членика. Жилки крыльев 
беловатые, матовые. Спинка темносероватая в слабом серебристом на
лете. Посреди и вдоль спинки при рассматривании спереди заметна тем
ная, расширяющаяся кзади полоска. При рассматривании спинки сверху 
она меняется на светлосерую. По переднему и боковым краям спин
ки опушение из более длинных и гус:ых волосков. Щиток Сероватый 
в оттопыренных сравнительно длинных светлых волосках по краям. 
Бочки груди сероватые, в серебристом налете. Мембрана голая. Стебе
лек жужжалец темноватый, головка светломолочная. Ноги.темные, 
гусю опушены светлосеребристыми волосками. Волоски, покрываю
щие бедра (в особенности голени ног), оттопыренные, длинные. Пят
ка на первом членике и бороздка на втором членике задней лапки 
совершенно отсутствуют. 1-й членик задней лапки с параллельными 
краями, длина его провосходит собственную ширину в 6 раз. Брюшко 
темнокоричневатое, в густых тонких светлосеребристых волосках. 
Вилка, генитальные пластинки, анальная пластинка, церк (рис. 1, 
13, 14).

Экология. Личинки и куколки собраны в горах на высоте около 
1900 м н. у. м., в небольших родниках или в ручейках из-под снеж-
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Рис. 1.
СперЫа КпЬгоу е( ТеМегуап п. 1—передний край субментума; 2— субментум 
и вентральный вырез головной капсулы; 3— конец мандибулы; 4— антенна; 5—лоб 
и часть головной капсулы; 6— ректальные придатки; 7—постанальное хитиновое 
полукольцо; 8— дыхательные нити у куколки; Р— гонококсит и гоностиль. 10— го- 
ностерн; 11— парамеры; 72— щупальце; 13— вилочка и генитальная пластинка; 14— 
анальная пластинка и церк; 15 — коготок 16— голень, 1-й, 2-й членики лапки перед
ней ноги с?; 17— голень 1-й и 2-й членики лапки задней ноги сГ; 1$— голень, 1-й и 2-й 
членики лапки задней ноги $>; 19 — дыхательные нити куколки из р. Арпа (с. 
Арени).



ников. Личинки и куколки на камнях. Окукление в конце мая, начале 
июня, вылет—в первой декаде июня.

Наряду с горной формой в крупной реке Арпа, в ее низовьях, 
обнаружена форма, по строению личинки и куколки сходная с опи
сываемым видом, но отличающаяся следующими признаками: дыха
тельные нити 121) ветвятся скученно, ветви собраны в группы по 7 
нитей в каждой.

Распространение. Армянская ССР, Азизбековский р-н. Неболь
шие ручейки в окр. с. Мартирос. Типичная форма в горных частях 
района, ее варьетет в нижней части течения р. Арпа (окр. с Арени).

Описываемый вид по строению личинок и куколок совпадает с 
Еиб. йер1аро1апнсит КиЬг. (։) из р. Куштанга в Копет-Даге, Средняя 
Азия. Однако первоначальное описание Еп8. Ьер1аро1агп1сит КиЬг. (2) 
произведено по самкам, которые относятся к другому виду, нежели 
личинки и куколки. Указываемый в тексте варьетет—1е1га£ша1а РиЬг.(1) 
имеет куколок с 30 дыхательными нитями, иное строение личинки 
и является, повидимому, также особым видом.

Тип хранится в Зоологическом институте Академии наук СССР 
(Ленинград).

Ի. Ա. ՌՈՒքՅՈՎ եՎ I. ե- ՏեՐՏեՐՅԱՆ

ւրլակի бпр шЬишЦ (81ти1пс1ае, 0{р1ега) ^шршфшрЬЦЬцшб 
1ա]ւսս աաճից

Հողվածում նկար ա ղ րվ ած մւակի նոր աեսակր Спер1ма Ыг1а КиЬгоу е( ТеПегуап 
Տթ. Ո. հայտնաբերված է Հա ր Ш վ֊ ա ր ևե / յան Հայաստանից Ազիպբեկովի շրջանից հավանված
նյութերում։ Հասուն մ իջատնե ր ր
1е§а) рег5ка РиЬг

հին հատվածի նեղու

ուստ նման են իրանում ղտնված СпСрГНЗ (АЗ — 
տարբերվում են նրանից արույի հետին թաթի 
կան հա •1եւ4 ածներէ/ոնոստերնքւ վրայի պլանի-

Л ИТЕРАТУРА— %РЦЦиЪПМ>ЗПЬЪ

> И. А. Рубцов. Тр. Зоологнч. ин-та АН СССР, IX, 1951. ’ И. А. Рубцов. Мошки 
(сем. 51тиШйае). Фауна СССР. Двукрылые, VI, 6, 1940.
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