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ДИНАМИЧЕСКАЯ МЕТЕОРОЛОГИЯ

А. М. Мхитарян

Нестационарная задача о муссонной циркуляции

(Представлено И. Р. Егиазаровым 17 V 1954)

Для детального расчета муссонной циркуляции в нестационарных 
условиях, в частности для выяснения вопроса о вертикальной струк
туре и годового хода муссонов, мы здесь приводим развитие одной 
идеи А. А. Дородницына, касающейся свободной конвекции большого 
масштаба, каковой и должна быть нестационарная задача о муссонах. 
А. А. Дородницын рассматривает конвекцию на плоской земле, без 
учета отклоняющей силы вращения Земли, кроме того, весь процесс 
начинается с покоя, т. е. в начальный момент возмущения отсутст
вуют, причем решается плоская нелинейная задача.

В настоящей статье решается задача о свободной конвекции 
большого масштаба на сфере, учитывается отклоняющая сила вра
щения Земли и, кроме того, все возмущения налагаются на т. н. за
падно-восточный перенос в свободной атмосфере; иными словами, 
принято, что до начала тепловой конвекции существует только ос
новной зональный поток. Атмосфера рассматривается как бароклин
ная среда, обладающая вязкостью.

Итак, мы исходим из следующей системы уравнений гидротермо
динамики (т).
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V). дТ , дТ д։Т-------   - — Ь —___  
азшб дХ--- 1 дг дг2 (4)

Р = Р#Л (5)
Здесь система координат—сферическая, причем г = а + 2, где а— 

радиус Земли, а г направлено вертикально вверх (на поверхности 
Земли г — 0),

X — долгота, увеличивающаяся с запада на восток,
6 — дополнение широты,

Р^Т—давление, плотность и температура воздуха,
^о. г’х, — компоненты скорости частицы воздуха по осям координат, 

I — время,
£ — ускорение силы тяжести,
и> — угловая скорость вращения Земли (2а)соз6 параметр Ко

риолиса),
V — коэффициент вертикального турбулентного перемешивания, 
к— коэффициент турбулентной температуропроводности, 
R—газовая постоянная.

Положим Ух = (6,2)+ тА (9, X, 2, £), (6)

т’в (6.Х, 2,^) и = тА (б,Х, 2, г1).

Причем у\ =а(гзш6—скорость основного зонального потока, 
а — угловая скорость вращения основного зонального потока, ко- 

■торая растет с высотой по линейному закону.
Подставляя (6) в систему уравнений, воспользуясь уравнениями 

статики (2) и Клапейрона (5), а также пренебрегая—по отношению 
О) 

а \ а ~՜2 -2\
— ), а —=2.10 —5.10 , придем к
О) / (1) )

следующей системе:
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Мперепад температуры от полюса к экватору земли, а

Т — средняя по всему земному шару температура.
Эта система уравнений служит для определения четырех неиз

вестных функций:

-ио (0,X,z/), тц (ОД,г/), vz (b,X,z,f) и Т (0,X,z/).

Прежде всего перейдем к безразмерным величинам;

Т = ГОТП /И=Т0/И1։
// I/= 1/г»о։ > Vx = > vz =----  VvZl , (л=---- a>j,
a a

где Т^Уу Н, а,70— характерные перепад температуры, горизонтальная 
скорость, высота, длина и время соответственно, причем за харак
терную длину по горизонтали принят радиус Земли, а характерные 

/ авремя, длина и скорость связаны соотношением г0 = — •

Подставляя все это в последнюю систему, принимая число Пранд
тля равным единице (V = £), для характерных величин получим следу
ющие соотношения:

Н = (уа)^. (7)

где Р=^֊<

и система примет следующий вид:
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Здесь, как и выше, значки ради простоты опускаются.
Теперь, следуя Дородницыну, сделаем следующие преобразова

ния координат:

г = е = ер х = х. (8)

(далее значки подин“ опускаем),

Т=Ю(9,ХЛ, ^),
кроме того, положим: 

^6 = Аср(0,Х, £),

(6, X,, ад, = Аф (О, X, С О- (9)

Заменив еще А= т и вспоминая, что а = т. е. а = с£т 
(где с — придем к следующей системе из четырех уравне

ний для четырех функций ср, ф,а, 0:

— —10ф — 2т 
Л

4- 8т2а>со5вф — 4ст3£ 
сПд^2

51по о»Х 2

дф — 10ф—2т — — 8т2а)С05€Ь — 4ст3С 
дх

дф 
^Х

(ср51Пб) -Ь2 Г£
51пв О'б
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дф 
~дХ

—4т5 7Изт20ср=^ 
дХ

— 4ст3^

,(11)

ч

(12)

(13)

дХ

Положим теперь:
ОО

<р(6,кЛ,т)= £ Ф„(0,ХЛ)т", 

п — 0

(14^
Ф(е,х,сл) = ^ Ф„(б,хл)т", 

п—О
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Подставляя ряды (14) в систему (10)—(13) и приравнивая коэ ••т1 и
циенты при одинаковых степенях т, получим системы уравнений для 
определения всех членов рядов (14).

Граничные условия будут иметь вид:

0 = фл = <*п = 0, ® 1Я (9, X) при £ = 0,

2) — фл == ^л — О, При > оо . (15)
Решение системы мы начнем с уравнения (13).
Для п —0,1,2, уравнение (13) дает:

~-----2 (п + 2)0 л = 0.
(Я*

Одним из решений этого уравнения являются полиномы Эрмита— 
Чебышева степени (п + 2) от мнимого аргумента. Чтобы найти другое 
решение, достаточно продифференцировать это уравнение в (п + 2) раз, 
тогда член типа с0п пропадает, а уравнение типа:

^вл

легко решается, тогда:

где 1-49 = Л

вл = ^Гл+2 © + с2Рл+2(У,

-X1

е с1х,частности Л0(9 = Д0

коэффициенты Д п

ОО

и определены так,

что Ая(0) = 1,

тогда ясно, что — £п+1 пли иначе
О

п ֊ (Ал+1 — 1), кроме того, из самого уравнения можно вывести

следующее соотношение:

г ___

•'П ----
(16)

которым мы будем в дальнейшем пользоваться.
Рп+2 (£)—полиномы степени (п+2); с1ис2—постоянные интегрирования, 
зависящие от 0 и X.
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Второе граничное условие из (15) дает с2 = 0, а первое—с,= 
= /л(6,Х), так как £п+2(£)=1 при ч = 0.
Итак, Нл=Л(0.А)А„+։(!;) (« = 0,1,2,). (17)

Далее, для п=3,4 уравнение (13) дает:
двп

— 2(« + 2)6,, =4<£ П-3 но правая часть нами уже

получена, так как по (17) 6л֊з =А-з 7-л- । , тогда, пользуясь еще со
отношением (16), мы получим;

֊ + 2ч ֊2(п + 2)6,, =4с« -А՞- (£„ - £„_։).

откуда при тех же граничных условиях получим:

пс д/п-з Ап֊\
2 ' ~ Ап (Т.д+2 2£л £л_2) . . . . (я=3,4,).

Итак до п = 6 включительно; но для определения при л? — 5,6 
нужно знать еще <рп-5 , как показывает уравнение (13), причем урав
нение остается линейным. Нелинейные члены во всех уравнениях по
являются, начиная с п — 7 и выше.

Обратимся к уравнениям движения (10) и (11).
Для п = 0,1, имеем:

д2
-֊2(« 5),. - 8 ֊֊

оЧп - 2(л 
(К,

֊^-֊֊- 6„^.
51п0 дк .)

Подставляя в правую часть этой системы 0Я из 
граничных условиях (15), легко получим:

г> Ап+ 2 \
фл — (^л+5 *-л+3

<Л Ап+з

(17), при тех же

Так последовательно найдутся все срл, фл до и = 6. Уравнение 
(12) при граничных условиях (15) дает

51п6 Ап+з

Выпишем некоторые результаты:

— /п 1 .... (л 0, 1,2,),
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и т. д.

ПС д/п.з Ап-1
2 дХ Ап

созб д/п^2
ЭшО

<?Л-2 

дВ
~Г '77՜ ~л------ (^л+5 — Ал+з ) + 2(ОС08б
Бшб д\ Ап+з

(и — 2),

Уо
12

(5Ае — 6Л4 1),

<?/о А
дХ А3

8Лб+1)֊4ш

и

А дХ

п

и т. д.,
где

А/ = 1
81п0

51п6 д1 
д<) 81П26 <Д3

оператор Лапласа.
д

дЬ
&Л

Начиная с п = 7 и выше, в правых частях уравнений (10)—(13) 
появляются нелинейные члены, как произведения уже полученных 
ранее линейных членов.

Например, при п = 7 (13) дает:

~’+2С —֊ 18Н;=4сС +4Мзп120Т.-г4а;2 л и ■
Фо <**0

81п0 дХ
о о 

я
Частное решение уравнения:

^_18е;=4[?0^+^ + 
д£, [ 81п0 д!

% ^0՛

2
может быть

получено вариацией постоянных.
Интересно то, что скобки в выражениях для <рп, Фл, могут 

быть протабулированы, ибо они зависят только от С. и, кроме того, 
решение проводится до конца при произвольном распределении тем
пературы по поверхности Земли. Нами подготовлено тринадцать пер
вых членов всех рядов (до п = 12 включительно) и протабулированы 
все скобки, зависящие от высоты.
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Апроксимнруя наземную температуру по какому-либо закону, 
или определяя ее из условия баланса тепла на земле, мы определим, 
таким образом, все функции Л(6,Х) и решим задачу до конца.

В частности, задаваясь годовым ходом температуры, мы сможем 
получить муссоны.

В заключение считаю своим приятным долгом выразить благо
дарность члену-корреспонденту АМ СССР И. А. Кибелю за ценные 
указания и замечания по данной работе.

Водно-энергетический институт
Академии наук Армянской ССР

ստացիոնար քսնզի? ւքուսսոնային ցիրկւււ֊սացիայի ifuiuJiG

նպատակ ունենալու! պար դե լ մ ո ւս и ոն ա յ ին աՒր^1 
էնային փ ո փ ո խ ութ յ ո ւնն և ր ր / մենք այս աչիատա

է у у ա ձ ի րլ կառուցված ք ր

Г ենք Ա. Ա. ԳՈրոդնի -

ցինի Ւ Ьч^Ш1Ь րն դ հ անր ա ց ո ւ մրք որր վե քարերում I, մեծ մասշտարի կոն վ և կց ի ա յ ի հ՝ 

ոչ ստացիոնար պայմաններում։
/' տ ա ր րև ր ու թ յուն f)՝n ր ո ղն ի ց ին ի ? որ ր հր !լ /» ր ր ղի տել է ի ր ր և անվերէ հարթությունդ 

անտեսելով Սո ր հոլ ի и ի ում ր և о/լի անզարմ վիժակից սկսվող կոն վե կցի ան չ մենք խնդիրք 
լուծում ենք Երկրի գնդային մակերևույթի վրա չ Սորիոլիսի ում ի դաշտում ընդունելովդ

որ կոն վե կ ցի ա յի g ա ո ա 9 դոյություն ու նի հ ի մե ական

Օդք դիտվում է ի ր ր և իրական ր ա ր ա կ լ ին ա յ ին
Հիմնական դոն ալ շարմումր արվում է (^) րանաձևի տեսքով։ Սատարելով անկախ

փ ոփ ո ի» ակ ան ի (8) ձևափոխութ յ ունք ե ներկայացնելով անհայտ 'ոՐս ֆունկցիաները 
( արա դ ութ յան երեք ր ա դ ա դ ր ի չն ե ր ր և 9 ե ր մ ա и տ ի ճ ան ր ) (9) տեսքով? ստաեում ենք ( 10 ) 
(13) հավ ասա ր ուէէԼե ր ի սիստեմ ր ն^ված ֆունկցիաների համար' ելնելով հ ի դ րո֊տե ր մ ող ի֊

նամ ի կայ ի ընղհանուր մն ե րիդ։

հէն/լ ր ի լուծ ում ր փնտրում ե հ ք (14) տեսքոտ սահմանային պայմանների դեպ֊

քում։ Հոդվածում քերվում են (14) շարքերի մի քանի գործակիցների արտահայտում 
թյուններրէ Խնղիրը լուծվում է Ь ր կր [> մակերևույթի վրա օղի ջերմաստիճանի կամայա-
կան րաշիէման ղե Ալրում > րն ղ որում ստացված արդյունքների փակագծերում գտնվող ար

տահայտությունները կաթված են միայն րարձրությունից, այգ իսկ պատճաոով կարող

են ներկայացվել աղյուսակների ձև ով1 ։

Ա.' Մ. ՄԽՒ^ԱՐՅԱՆ

ЛИТЕРАТУРА — ԴՐԱԿԱՆ П Ь ԹՅՈՒՆ

։ Н. Е. Кочин, И. А. Кабель, Н. В. Розе. Теоретическая гидромеханика, 1948, 
ч. 1 и П.
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ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

В. О. Бабаян

Синтез 1,4-ди-(диалкиламино)-2-хлорбутенов-2 
Сообщение I

(Представлено А. Л. Мнджояном 28 1 1954)

Аминоспирты являются важными промежуточными продуктами в 
синтезе фармацевтических препаратов.

Исследование фармацевтических препаратов и, в первую очередь, 
местных анестетиков привело к выводу, что факторами, направляющими 
препарат к нервной ткани, являются группы, содержащие трехвалент
ный азот в виде вторичных или третичных аминогрупп (‘). И действи
тельно, сравнительное изучение анестетических свойств синтезирован
ных А. Л. Мнджояном тетраалкилдиампвоэфиров п-амино и п-алко- 
кеи-бензоидных кислот показало, что увеличение числа алифатических 
аминогрупп приводит к повышению анестетической активности по 
сравнению с аналогичными препаратами новокаинового и дикаинового 
рядов(։).

Однако тетраалкилдиаминоспирты, необходимые в качестве про
межуточных продуктов для получения соответствующих эфиров, до 
сих пор являются сравнительно мало доступными веществами, и это 
обстоятельство препятствует широкому синтезу тетраалкилдиамино
эфиров ароматических и гетероциклических кислот и изучению зави
симости между их химическим строением и биологическими свойствами.

Во всех имеющихся исследованиях по синтезу фармацевтических
препаратов указанного ряда в качестве диаминоспирта использовались 
1,3-диамино-изопропиловые спирты, получаемые из соответствующего 
дихлоргидрипа глицерина,

СН2С1—СНО11—СНгС1+2К’НКг -> К21\’-СНг֊СНОН-СН2—
или же соответствующие им третичные спирты, получаемые из 1,3-ди- 
хлорацетонаР).

СН2С1—СО—СН2С14֊М§^ ֊> СН2С1—СОН—СН։С1
I

R.
СН2С1—СОН-СН2С1-|-2ЫН1?2-> Я2М—СН2—СОН—СН։—№2.

I ֆ I
R' R'
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Таким образом, предметом исследования являлись преимуще
ственно такие тетраалкилдиаминоэфиры, 
мещенные аминные группы находятся у 
шению к эфионому кислороду.

Между тем изменение углеродной

в молекуле которых обе за- 
[3-углеродного атома по отно-

цепи диаминоспирта, а также
изменение относительного положения аминогруппы может оказать 
существенное влияние на биологические свойства вещества.

В этом отношении представили бы интерес не изучавшиеся до 
настоящего времени эфиры 1,4-ди-(диалкиламино)-бутанолов-2, в ко
торых одна из аминогрупп связана не с р, а с у-углеродным атомом.

о сн2-сн;֊֊№2
О-СН

СН3-МЕ2

Исходными веществами для получения 1,4-ди-(диалкиламино)-бу- 
танолов-2 могу г служить соответствующие диаминокетоны (1). Они 
же могут быть использованы и для получения соответствующих тре
тичных диаминоспиртов.

СН3—ИКа 
I

СНа
I снон
I сн3֊пк3

Н3

СН2-^а
I сн2
I со
I сн2—м?а

сна—ыиа
Iсн2
I 

R'—С-ОН
I

СН3-ПКа

1.4֊диалкиламинобутаноны, в свою очередь, могли быть полу
чены из соответствующих диалкиламинохлорбутенов. Последние мо
гут быть переведены в аминокетоны или непосредственно серноки
слотным гидролизом или же путем последовательного дегидрохлори
рования и гидролиза

СН3֊ПКа

сн
СС1

I 
СН2-№։

кон ------------ > 
спирт

сн,—ки

СН,—№

Н,5О, СН։-
I 

СН,

Н։5О
Ни5О4

СО 
I

СН2-ЫЕ։



В настоящей работе описывается удобный путь получения тетра- 
алкилдиаминохлорбутенов указанного строения.

Исходным веществом для их получения служил 1,4-дибром-2-хлор- 
бутен-2. Этот бромид был ранее получен А. А. Петровым^) с выхо
дом 62,4% бромированием 2-хлорбутадиена-1,3 в хлороформенном 
растворе при охлаждении льдом. Оказалось, что бромирование хлор- 
бутадиена легко может быть осуществлено и в отсутствии раствори
теля при водяном охлаждении; при этом 1,4-дибром-2-хлорбутен-2 
образуется с выходом, близким к количественному.

Взаимодействиехм с диметил-и диэтиламинами в водном или эфир
ном растворе, по известной прописи (՛’), дибромид был переведен в со
ответствующие 1,4-ди֊(диалкиламино)-2-хлорбутены-2 (выход 61֊71%).

Были произведены предварительные опыты сернокислотного гид
ролиза, а также дегидрохлорирования тетраметилдиаминохлорбутена.

Установлено, что в жестких условиях гидролиза образуется не 
содержащий хлора и азота кристаллический продукт, пока ближе не 
изученный. Невидимому, более перспективен второй из намеченных 
выше двух путей переведения диаминохлоридов в диаминокетоны.

Дегидрохлорированием того же диамина с помощью спиртового 
едкого кали с хорошим выходом был получен 1,4-диаминобутин-2, 
описанный ранее в литературе (°).

Изучение указанных двух путей переведения диаминохлоридов в 
диаминокетоны в настоящее время продолжается.

Экспериментальная чисть. 1.4 - дибром - 2 - хлорбутен - 2. К 
200 г свежеперегнанному хлорбутадиена при охлаждении и пере
мешивании постепенно прибавлено 362 г брома. Продукт перегнан н 
вакууме при 98—100 и при 10 мм перегналось 554 г вещества в 
виде бесцветной жидкости (98,66% теоретического).

1,4-ди-(диметиламино)-2-хлорбутен-2. К раствору 100 г диме
тиламина в 55 г воды при механическом перемешивании и во,.ином 
охлаждении постепенно прибавлено 124,25 г 1,4*дибром-2-хлорбутена-2. 
Смесь перемешивалась в течение 6 часов. Образовалось два слоя, 
нижний водный и верхний маслянистый. После 4 дней водный слои 
отделен, несколько раз промыт эфиром, эфирная вытяжка добавлена 
к маслянистому слою, раствор высушен безводным сернокислым 
натрием и после удаления растворителя вещество перегнано в вак\\ 
ме. При 72—74° и 8 мм перегналась бесцветная жидкость в количестве 
53%8 г (61% теоретического).

d Г 0.9527.п с31.468. Найдено MR6 51,39
C8H17N2C1. Вычислено: 51,42 

0,0908 г вещ: 13,8 мл N2 (17,5’, 676 мм)
Найдено %: N 15,9

С8Н17 N2 Cl. Вычислено %: N 15>86
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Дипикрат, перекристаллизованный из спирта, плавился при 
196-197°.

0,1002 г вещ: 17,7 мл No (17°, 674 мм}
0,1001 г вещ: 17.7 мл No (12°, 674 мм)

Найдено °/°: И 18,1, 18,28
С20Н25Х8СЮ4. Вычислено °/0: К 17,65

1, 4-ди-(диэтиламино)-2-хлорбутен-2. К эфирному раствору, 
приготовленному из 75 cmz эфира и 68 г диэтиламина при механи
ческом перемешивании и водяном охлаждении постепенно прибавлено 
57 г 1,4-дибром-2-хлорбутена-2. Смесь перемешивалась в течение 6 ча
сов и оставлена на три дня. После прибавления 150 мл воды водный 
слой отделен и промыт несколько раз эфиром, эфирная вытяжка про
мыта водой и высушена безводным сернокислым натрием. После уда
ления растворителя остаток перегнан в вакууме. При 103—105° и 
10 мм перегналась бесцветная жидкость в количестве 23 г (70,9° (> 
теоретического количества).

d,5 0,9337. п® 1,4718. Найдено MRD . 69,7 
C12H2-N2C1. Вычислено: 69,89 

0,0922 г вещ: 11 мл N2 (22°, 672 мм) 
Найдено °/0: N 12,21

C12H25N2C1. Вычислено %: N 12,04

Сернокислотный гидролиз 1,4-ди- (диметиламино) - 2 - хлорбу- 
тена-2. К 15 г 1,4-ди֊(диметиламино)-2-хлорбутена-2 при постоянном 
перемешивании и охлаждении водой постепенно прибавлено 50 мл 
концентрированной серной кислоты (уд. вес 1,83). Наблюдалось сла
бое выделение хлористого водорода. Смесь кипятилась на водяной 
бане в течение 2 дней; при этом имело место выделение двуокиси 
серы. После охлаждения содержимое колбы слито в холодную воду. 
Вещество сразу же закристаллизовалось в виде белых кристаллов. 
Кристаллический продукт отфильтрован, высушен и после перекри
сталлизации из спирта т. пл. 178—79 . Получено примерно 7,8 г про
дукта, пока ближе не изученного.

0,1016 г вещ: 0,2632 г С02; 0,0576 г Н2О 
0,1013 г вещ: 0,2621 г С02; 0.0562 г Н2О 
Найдено %: С 70,65, 70,56; Н 6,29, 6,16 
Продукт не содержит хлора, азота и серы.

1, 4-ди-(диметиламино)-бутин-2. Смесь 3 г 1,4-ди-(диметила- 
мино)-2-хлорбутена-2, 4 г едкого кали и 9 мл абсолютного спирта ки
пятилась с обратным холодильником на масляной бане в течение 20 ча
сов. После охлаждения прибавлено 20 мл воды. Водный раствор 
экстрагирован эфиром, промыт водой и высушен безводным серно
кислым натрием. После удаления растворителя ооаток перегнан в 
вакууме. Получено 1,62 г (68,06% теоретического количества (кипя
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щею при 89 92 ) 31 мм, бесцветного масла (температура кипения 
1,4-ди-(диметиламино)-бутин֊2 92° (31 зтлт).

Выводы. 1. Показано, что при бромировании 2-хлорбутадиена-1,3 в 
отсутствии растворителя выход соответствующего дибромида заметно 
повышается.

2. Взаимодействием дибромхлорбутадиеиа со вторичными ами
нами получены соответствующие диаминохлорбутены, представляющие 
интерес в качестве исходных веществ для синтеза диаминокетонов и 
диаминоспиртов.

3. Произведены предварительные опыты сернокислотного гидро
лиза и дегидрохлорирования тетраметилдыаминохлорбутена.

Химический институт Академии наук
Армянской ССР

Армянский педагогический институт
им. X. Абовяна

Վ. I. ԲԱԲԱՅԱՆ

Ijl — «||»-|գէալկիլսււՐ|ւ6։ւ] —2—p(։։ppni_uibfi-2—ի սիԶթեզլւ

Ցույց է 1 ր բ յ ո ր ր ո ւտ ա ղ ր Ո Ա֊ 1 ր լու
ք լո ր ր ո t աեն~2֊ է ե լ ր ր ւլգա լ է

1) 4֊ ղ է ր ր ո մ֊ 2֊ք քո ր ր ուտ են ի և ե ր կրпրղ ա յին
> աղւո»լ и սԾասոսւ հ ։

ա մէննե ր է փ ոխն եր դոր ծու թ յա մր
ստարյւ1ած են համապատասխան ղ է ա մ էն ո ք լո ր ր ու.ս’ենն ե ր > որոնք կարող են ծառայել որսլես 
ելան յ ոլ. Ւ1 ?/' ա մ էն ո կե ւո ոննե ր և դ է ա մ էն ո ս պ է ր տն ե'ր ս [ւն ք() ե րլԼ/ու համար։

3• կատ ար /ք ած են տե տր տ ւէեթիլդիա մ էն ո ր լո ր ր ո ւ.տեն է ծ ծ մր աթէք վ ա կան ^էք[րուՒ՚ւՒ և 
ղէհ էղ րոքյո րայմ ան նախնական փորձեր։

Л ИТЕРАТУРА — ԴՐԱԿԱՆ II ԻԹՅՈ1՝Ն

’ Ж Л. Мнджоян, ЖОХ 16, 751, 1946. « А. Л. Мнджоян. ЖОХ 16, 1031, 1946; 
Н. А. Бабян, „Синтез тетралкилдиамино-изопропиловых эфиров п-алкоксибензойных 
кислот*. Кандидатская диссертация, Ереван, 1950. 3 Ам. патент 2. 412,966, 1916 (С. А. 
41,5900, 1947). А. А. Петров, ЖОХ 13, 107, 1943. 3 А. Т. Бабаян и А. Г. Терзян, 
ДАН Арм. ССР, IX, № 3, 1948. с Дж. Джонсон, J. Chern. Soc, 1946, 1009—14.
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ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

А. Л. Мнджоян, действ, чл. АН Арм. ССР, и Э. Р. Багдасарян

Исследование в области синтеза производных п-алкоксибензойных 
кислот

Сообщение VI. 7- диалкиламинопропиловые эфиры п-алкокситиобензойных 
кислот и их некоторые соли 

(Представлено 15 IX 1955)

Как указано в предыдущих сообщениях (’), включение двухва
лентной серы в виде метилмеркаптогруппировки в строение аминоэ

&

1

ров п-этоксибензойной кислоты и их солей преследовало цель изучения 
зависимости биологических свойств от строения аминоспиртовых остат
ков, В частности, нас интересовало влияние метилмеркаптоэтоксибен- 
зойных эфиров на синтез и гидролиз ацетилхолина.

В то время, как основой для синтеза указанных аминоэфиров
послужило наличие метилмеркаптогруппировки в строении важного 
биохимического фактора—метионина, основой для описываемых тио
эфиров послужило наличие двухвалентной серы в виде эфиробразую- 
щего мостика в тиокаине (2), тифене(3) и многих других аналогично 
построенных соединениях.

Как известно, большинство из них не только в эксперименте, но 
п в практической медицине оправдали себя больше, чем их кислород
ные аналоги.

Таким образом, мы предприняли данное исследование для срав
нения биологических свойств ранее синтезированных и изученных 
аминоэфиров п-алкоксибензойных кислот с их серосодержащими ана
логами.

Полученные тиоэфиры соответствуют следующей общей формуле.

/ R.
К-О-^ С—Տ-Св Н։„ —Ы

В этих соединениях подвергались изменению не только алкиль
ные радикалы у кислорода и азота, но также и алкиленовые остатки 
между азотом и серой. Это обстоятельство представило возможность 
как установить зависимость биологических свойств от строения моле
кул по отдельным гомологическим рядам, так и проследить за изме
нением таковых между родственными гомологическими рядами.
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Таблица 1

Вы

R ход 
в
°/о

Темпе- Дав- 
рапра .пение 
кипения в мм

, сн,
R—О-^ ^-С-Б-СН,—СН2-СН2—Ы 

= К СН3

МИ А и а лиз в %

вы- най- 
числе- депо 

но

Э.мпириче- 
ская'форму- 

ла

Н им
вы- 

числе 
но

най
дено

вы- пай-|вычис 
чис- де- лено

лено но

най
дено

вы- пай- 
чис- де
лено но

Гемпера- 
тура 

плавле. 
ния пи. 
кратов

сн,-

СНз-СН, - 

сн3—сн։-сн, -

СН։—(СН2)։—

СН3—(СН — 

сн3.
сн-

сн3

сн3х
у СН — СН3 — 

сн/

СН3
СН—сн3-сн2-

сн3

86,5

85,3

75,0

70,2

86,06

182 -185е 

195- 198' 

200-2033 

205-210*

203 - 206*

(83,25 188 - 190”

79,91 216—218'

87,7 202—20Г

* Определены в хлоргидрате.

0.5

5

0,5

5

0,5

1

253'1,0982 I ,5618

267

281

295

1,0703 1,5522

1,0623 2,390

30) 1,0346 1,5395

281 1,0334 I,5441

295 1,0415 1.5395

ЗОЭ 1,0398 1,5418

72,31

76,93

81,65

90,38

74,01

86,17

I
74,77 СПН1ЭО^

79,21 СиН21Оа$М

83,88 СК,Н23О25\Т

- С1сН25О^1Ч

93,82 СчтН37О։51\

76,93 С։-Н;3О^

88,92 С1бН23О,81\

90,78 93,53 С17Н27Оа51Ч

61,66 61,51 7,50
62,92՛ 62,75 7,86

64,05 64,40 8,14

I । 
7,37 12,77

7,76 11,98

8,25 11,38

65,08

66,01

65,21 8,47

66,208,73

8,57

8,69

9,65?

10,35

12,64

11,78

11,06

9,54*

10,36

5,95 5,95

4,98 4,98

4,22 4,30

4,53 4,42

64,05 64,338,18

65,08 65,318,47

66,01

11 .55 4,98 4,87

8,53 10,99’11,34

65,75 8,73 9,08 10,35 10,32 4,534,57

138 - 139°

122-123*

126-128*

129-130*

123—124*

116—118*

123-124*

107-ЮЭ’



Таблица 2

Темпера
тура ки

пения
։л

по

СН2-СН3
-сн2-сн3- сн2—/

сн2-сн3

мк
вы
чис
лено

най
дено

Эмпириче
ская фор

мула вы
числе

но
най
дено

Анализ в %

вы
числе

но

и N
вы- 

наи‘числе- 
ден0 но

най
дено

вы
чис
лено

най
де
но

тура 
плавле
ния пик
ратов

СН3-

СН3- СН։— 

сн3-сн2-сн3-

СНз—(СНЛ- 

СНВ-(СН2)4 -

77,0 196-198’

87,5 198—200°

80,0 205-208°

81,1

80,0

258—263°

215-220

0,5

0,5

0,5

0,5

281,4 1,0527 1,5464

295,4 1,0246 1,5413

309,5 1,008 1,5188

323,5 1,0114 1,5316

81,55

86,17

90,79

95,41

337,5 1,0031 1,5268 10),03

84,68 СкЛяОзЗК

90,66 С։сН25О.5К
93,85 С17Н27О.5.Ч

99,06 С18Н29О3$Н

103,40 С1ЭН31О;51М

сн— 
сн/

186-188’ 0,5 309,5 1,0214 1,5355’ 90,79 94,42 С17Н37О.$Н

64,0)

65,08

66,01

66,87

67,65

66,01

64,57

65,47

66,32

67,11

67,84

66,20

8,18

8,47

8,73

8,97

9,19

8,73

8,32 11,37

8,46 10,83

8,95 10,38

11,15

10,41

I 
5,005,12

4,74 4,72

4,564,54

8,77

9,45

9,19

9,89

9,49 9,71

4,334,28

4,154,13

СН—СН2—
СН2

СН3
ЧСН-СН.—СН2—

СН3'

80,1 193— 196՞

70,1 199—204’ 0,5

323,5 1,0095 1.5278 95,41 98,73 С։ьН39О^

337,5 0,9935 1,5221 100,03 103,64 С19Н31О^

66,87 67,05

67,65 68,28

8,97

9,19

9,24

9,13

4,565,09

4,334.68

115 — 116’ 

110—111’ 

105-106’ 

82—83’

95 - 96°

103 104՞

73—74’

4,15 4,56 87—88’



Таблица 3

R

R—О— ^֊C—S-CHj-CHj—CH։—N\d
'=D I K>

О HCI

!Анализ в %

Темпера
тура 

плавле
ния

M Эмпириче
ская 

формула
| вы

чис
лено

най
дено

СН,— 

сн,- 

СН,—СНа— 

СН3—СНа— 

СН,—СНа—СН2— 

СН,-СН3֊СН2- 

СН,-(СНа)։— 

СН,—(СН,),— ’

СН,—(СН2)4— 

СН3-(СН3)4- 

СН3 
сн - 

СНз 

сн, 
сн— 

сн, 

сн3
СН-СН2—

СН3 

сн, 
СН—СН3 — 

сн։

СНз
СН—CH3-CH3- 

СН, 

СНз
СН-СНз-СНз- 

СН/

СН3- 

СНз-СНз— 

СНз— 

СН֊—СНа— 

сн,- 

СНз-СНз- 

СНз— 

СН3-СН3- 

СН,- 

СНэ—СНз—

СН3-

СН3-СН3-

СНз—

СН3—СНз—

98.9’156- 157*

97,6 127-128

98.2 138 -139’

97,4 143-144’

99,1 115-116’

96,4 99 — 100’
97,2'141—142°

94,2 92 - 93’ 
I

96,8 123-124

92,5 80—81’

93,6 93—94’

94.2 101-102*

/J6.4 140—141

93,8 85-86’

СН3- 90,5 105—106*

СНз-СНз- 91 ,7 86 -87’

289,5

317,5

C։?H2(1O,SNCi

Cj:,H.4OSNCI

303,5 c14h2..o,snci

331 ,5С1ГН.г>О .SiNCI
317,5 Cv.H24O2SNC|
345,5 Cj7H^O,.SNCI 
331 ,5C1CH20O.SNC1 

359,5 Cl8H30O2SNCI 

345,5 C։7H24O.SNCI 

373,5 C19H31O,SNC1

317,5 CIbH24O.SNCI

345,5

I

331 ,5

359,5

C17H26O,SNCI

CJ13cO..SNCI

CHHavO,SNCI

345.5C17H,ASNCI

373,5 Cj9H?,,O2SNCI

12,26

11,18

11,69

10,70

11,18

10,27

10,70

9,88

10,27

9,50

11,18

10,27

10,70

9,88

10,27

9,50

12,30 

11,56

11,46

10,34

11,14

10,60

10,67

10,22

10,28 

9,78

11,12

10,48

10,48

10,16

10,22

9,77

В этом сообщении мы приводим данные небольшого количества 
аминоэфиров п-алкокситиобензойных кислот приведенного ниже строе
ния

/R1R-O-/ X>-C-S֊CH,-CH,-CH։-N
R.о



Таблица 4
СН3

> — I /R։R—О— 4 -С-8-СН2—СНСН2—М 7
' = / Л + R։

О I-

Темпе- 
ратура 
плавле

ния

Эмпириче
ская 

формула

Анализ в % 
]

вы
числе

но
най
дено

М

оСН3—

СН3- 

сн3-сн2— 

сн3— сн3— 

сн3-сн3-сн2— 

сн3-сн3-сн5- 

СН3-(СН3)3-

СН,- 

СН3-СН2-

СН3— 

сна—сн2- 

СН,- 

СН։-СН2—

СН3-(СН2)3-

СН3—(СН3)4—

СН3-(СН3)4-

сн3
сн- 

сн/

сн, 
сн-

сн3

сн3.
сн-сн.— 

сн/

сн,.
сн—сн2—

СНз"

СН3-

СН.—СН

СН,-

СН3—СНа—

СН,—

СНз-СН.,-

СН,—

сн,—сн2—

СН3ч
СН—СН>—СНо— 

сн3

сн3ч
СН—СН2-СН2— 

сн3

СН

сн,-сн3—

95,6180 181

89,2 123-124

96,2 176-177

89,2 93—94’

94,6 175-176'

86,8 91—92’

92,3 163-164

80,5

93,1

76—77’

142—143’

80—81’

98,5 127-128’

83,2 111- 112’

94,6

81.3

87,6

79,4

177-178

134—135

395

423

409

437

423

451

437

465

451

479

423

451

437

465

451

479

С)вН2СО38Ш

32,15

30,23

СгН..,О.5М.1 31,05
С1;Н.ъО.8Я|'29,06

С^ЦЭ.ЗМ 30,23 

С։ьН310,8М 28,15 

С17Н2кО28Ю 29,06
С19Н32О.8М^27,31

С18Н30О28Ш28,15

СД.Н34О28М 26,50

С1СНЗСО28М 30.23

С]8Н3мО25ЬН28,15

С։9Н32О28М

С^НзоО^Ю

С<.Н34О.8М

29,06

27,31

28,15

26,50

31,96

30,18

31,30

29,18

30,20

29,64

27,58

28,31

26,73

30,27

28,40

27,93

2—

о

о

СкН^ОаЗН!

где R варьировался от метила до норамила, включая и радикалы изо
строения, а И|=СН3—, СН8—СН2—

Формулы синтезированных аминоэфиров, а также некоторые фи 
зические и химические данные, характеризующие их свойства, при
ведены в табл. 1 и 2.

Для изучения биологических свойств были приготовлены водно 
растворимые кристаллические соли, как, например, хлоргидраты, иод 
метилаты. Данные о них приведены в табл. 3 и 4.



11одробное описание синтезов, а также результаты биологиче
ских исследований, будут опубликованы отдельно.

Элементарный анализ и определение физических констант выпол
нены сотрудниками нашей лаборатории А. А. Алоян и Л. Е. Тер
Минасяном.

Лаборатория фармацевтической химии
Академии наук Армянской ССР

Ս. Լ. ՍՆՋՈՅԱՆ, է. Դ. ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ

ձեսւաէլուոոսթյոսն р—ւսլկոթսի թեհ<լււսւկսւճ թթօւների 
ածանցյալճեթի թճազավաւրոսմ*

Հաղորղոււք \ 1. р-шр|пГи|| թիոթենղոական թթուների у- ղիալկիլ-ամինռւղ?ոս|ի। հ նրանց աղերը էսթերներթ
Շաիյ որ դ > ա դոր դ ման 

•ք ի աց ո ւ.թ յ ուննե րի մա и ին ,
մեչ(1), խո и ե ւ ո у երկարժեք ծծու։քր(իի դД ոу ո դ ի ա կան ւս կ սէ ի վ 
մենք նպատակ է ին ր դրել ստանալ Հ^ա լկո րս ի բեն դոա կան թ թ •[ ի

» պտրոէ-նակոդ աձ ա հ ց յալ ն ե ր և նրանց րիոյոդիւսկան > ատ կո է ի) յ ու-ններ ր Համեմա֊ 
է մ ա սլա տ ա и իյ ան թ թ у ա Л Խ ա ւ/ ո ր մ ի ա ց որ՜թ յ որ֊ննե ր ի ) Հ ա ա կ ո սթ յ ո ւնն ե ր հետ։
1հյս կ ա սլա կ րյ ո է թ յ ա մ ր սինթեդված Լին թիոէքժորսի րենդոական թթ վ ի ամինոէս֊

[* ե րնե րր ( I) ) որոնք 
էք ի ա ց ո 9.թ յ ոէ֊ննե ր ի էՈ

թ յոէ֊ն տ •քեղին ծծմբի այս կար դի
դ դ ե ց ո ւ [Ժ յ ո ւ ն ր > ա սւ կա Աք հ и աց ետիյիու֊լինի и ին թ ե դ ի և հ ի դ ր ո յ ի դ է վ րաէ 

թիոկայինրՀ-), թիֆենր(ձ) նո у /I կ ա յ ի ն ի և и պա դմ ո լի տ ին ի ծծ ո ւ մր
պ ա ր ո Լ֊ն ա կ ո րյ ան ա / ո դն ե ր ւինեքովք իրենց ա դդ ե ց ո ւ֊թ յ ա մ ր դե ր ա դ անց ե / են վերջիններիս։

Այս տեսակետից հետաքրքրական էր ուս ու֊մն ա и ի րե ք նաև р ՝ ա լկ ո ք и ի թ ի ո ր են դո ա կ ան 
թթուների ամինո էս թ երներր> որոնց մե$ նու.յն երկարժեք ծ ծ ու մ ր ր ռանդես էր դայիս Հ ե տ և յա յ դասավորումի) յ ա մ ր%

են ն շ у иг ծ կա ո ո ւ ցվածր1Լյս հադորդմա^ր թիոէ иթ երներից

ՀՆ ար ա

Հյ * ա յ կ ո ր и ի Р ի որ են դ ո ա կ ան թ թ ո է֊ննե ր ի դ ի ա յ կ ի յ ա մ ի հ ո սլ ր ո սլ իք էս /ժ ե ր հ ե ր ր/И։
И-О֊ /Հ ^-С-З-СНз-СНз-СНг-К 

■ х=7 II R։
О

4,րտեղ ֊ ր փոփոխված ( էթիլից մինչև ամի/ ներաոյալ նաև իրյո ոադիկալներր, իսկ 
\1^մեքյիէի և կթւղի։

Ստացված Լսթերների կաոոէ.ցվածքները, ինչպես և նրանց րիմիական ու. ֆիզիկա

կան հատկոէ խյուններր րերված են աղյուսակներ 1-ումէ 2-ում։
ք: իսյող իական հաակութ յոէննե րի ուսումնասիրությունների համար ստացված են 

]րի մեջ լուծեքի աղեր' րլո րհ ի ղ րաանե ր , ի ո ղմ ե թ ի քատնե ր ք Աղերի հ ա ակ ՈԼ թ յուննե ր ր րնս- 
րոշող տվյալնեերր քերված են աղ յուսակնե ր 3֊ ում և 4-ում։

Այս միացությունների սինթեղի մանրամասն նկարա ղր,„ թ յո։ն ր, ինչպես և 
րիպողիական հատկությունների ուսումնասիրությունների արղյունքներր կհրասլարակ֊ 
•1 են աոանձին։
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ФИЗИОЛОГИЯ РАСТЕНИИ

Э. С. Авунджян и Г. Г. Габриелян

О корреляционных взаимоотношениях между интенсивно 
стареющими и молодыми листьями растений в процессах 

их старения

(Представлено Г. X. Бунятяном 4 VI 1954)

В процессах онтогенетического старения листьев, кроме внешних 
факторов, важную роль играют и корреляционные взаимоотношения 
между отдельными органами и частями, в частности, между листьями 
растений. В этом отношении интересные данные дают эксперименты, 
проведенные с целью изучения влияния возрастно старых листьев на 
вновь формирующиеся (*). Энергичное старение вновь формиру
ющихся молодых листьев, согласно этим данным, связано с тем, что 
в период их формирования они используют питательные пластические 
вещества, поступающие из возрастно старых листьев. Исходя из этих 
данных, мы попытались выяснить вопрос о том, оказывают ли кор
релятивное влияние вышерасположенные на растении листья, воспри
нимавшие короткодневные фотопериоды, на нижерасположенные длин
нодневные листья: При этом мы исходили из того, что при такой поста
новке опыта исключается отток питательных пластических веществ от 
верхушечных короткодневных листьев к нижележащим длинноднев
ным.

Объектом для опыта было избрано типично короткодневное рас
тение краснолистной периллы. Одна группа растений оставлялась в ус
ловиях естественно длинного дня, а другая подвергалась следующему 
дифференцированному световому режиму: листья верхнего яруса полу
чали 10-часовой короткий день, а листья нижнего яруса находились в 
условиях естественного длинного дня. Растения второй группы под
вергались указанному световому режиму до тех пор, пока верхушеч
ные конуса нарастания переходили к цветению. После этого в лис
тьях нижнего яруса обеих групп растений определялось количество 
растворимых сахаров, синтетической и гидролитической активное!и ин
вертазы в живых листьях и активность окислительных ферментов (пе
роксидазы и каталазы) в автолитических смесях.

Данные по количеству сахаров и активности инвертазы приводят- 
ся в табл. 1.

53



Приведенные в таблице данные показывают, что листья нижнего 
яруса, находящиеся в одинаковых световых условиях (естественный 
длинный день) проявляют неодинаковые биохимические показатели. У 
длиннодневных листьев опытных растений преобладают редуцирующие 
сахара, а у длиннодневных листьев контрольных растений—сахароза. 
Кроме того, у листьев опытных растений преобладает гидролитиче-

Таблица 1 
Изменение количества растворимых сахаров и активности инвертазы в длинно
дневных листьях периллы, обусловленное коррелятивным влиянием короткодневных 

листьев верхних ярусов

Листья, подверг^, 
анализу

Сахара и активность инвертазы выражены в 
мг на I г сухого вещества

гидролиз 
сахарозы 
за 1 час

редуц.
сахара сахароза

сумма 
раств.

синтез
сахарозы

Соотноше
ние син
теза к 

гидролизу
сахаров за 1 час

Контрольные 
растения

опытные рас
тения

24,81

31,07

I
25,63 51,44 11,93 5,66

22,93 54,02 2,03 8,14

2,10

0,25

ская направленность инвертазы, а у листьев контрольных —синтетиче
ская. Этим и объясняется то обстоятельство, что соотношение синтеза 
к гидролизу инвертазы у листьев контрольных растений почти в 8 раз 
больше, чем у листьев опытных растений.

В табл. 2. приведены данные относительно активности окисли
тельных ферментов пероксидазы и каталазы тех же листьев.

Таблица 2 
Изменение активности пероксидазы и каталазы в длинно
дневных листьях периллы, обусловленное коррелятивным 

влиянием короткодневных листьев верхних ярусов

Листья, под
верг. ана

лизу

Сухое ве
щество в 

листьях в°/0

Активн. фермен. в мл ОДИ 
1<МпО4на 1 г сух. вещества

перокси
дазы

I
каталазы

Контроль
ные расте

ния

опытные 
растения

63,63

96,64

29,04

39,95

Как показывают данные таблицы, между длиннодневными и ко
роткодневными листьями существует корреляционная связь, вслед
ствие чего короткодневные листья верхнего яруса оказывают опреде
ленное воздействие на длиннодневные листья нижнего яруса, изменяя 
активность пероксидазы и каталазы в их клетках. Кроме того, ак
тивность данных ферментов значительно повышается в тех листьях, 
которые подвергаются влиянию соседних длиннодневных листьев.
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Данные таблицы одновременно показывают, что листья подопытных 
растений содержат значительно больше сухого вещества, по срав
нению с контрольными. Это свидетельствует о том, что у лис
тьев опытных растений протекают интенсивнее не только фермента
тивные процессы, но и накопление сухого вещества.

Наши дальнейшие опыты показывают, что в процессах старения 
листьев также важное значение имеет корреляция между листьями и 
конусами нарастания, с одной стороны, между листьями и корнями —с 
другой. На основании имеющихся в литературе данных (2՛3’4՛5՛) мож
но предполагать, что основной причиной старения и отмирания листьев 
является отток конституционных веществ клеток к другим органам и 
частям растений.

Исходя из этих данных, мы в следующем опыте попытались вы
яснить механизм оттока питательных веществ из листьев к другим ор
ганам растений и изучить влияние этого оттока на процесс старения 
листьев. Опыт был поставлен в оранжерее зимой 1953 г. На вегети
рующих растениях периллы оставлялось 2 супротивных листа тре
тьего яруса. Затем растения разделялись на 4 группы. Растения пер
вой группы являлись контрольными и не подвергались формовке. У рас
тений второй группы удалялись все конуса нарастания. У третьей 
группы растений, кроме удаления конусов нарастания, приводилось 
кольцевание с целью прекращения оттока питательных веществ из 
листьев к корням. У растений же четвертой группы конуса нараста
ния сохранялись и, вместе с тем, производилось кольцевание с целью 
прерывания связи между листьями и корнями. У растений второй и чет
вертой групп, кроме того, в течение опыта систематически удаля
лись вновь образующиеся листья.

После месячного вегетативного роста производилось определение 
количества растворимых сахаров, направленность действия инвертазы 
в листьях.

Полученные данные приведены в табл. 3.
Данные таблицы прежде всего показывают, что в зависимости 

от интенсивности оттока питательных веществ от листьев к конусам 
нарастания и корням в листьях резко изменяется метаболизм сахаро
зы. Так, например, у растений второй группы с оставленными конуса
ми нарастания листья обедняются растворимыми сахарами. Вместе с тем 
они показывают сравнительно сильную гидролитическую и слабую сии 
тетическую активность инвертазы. Вследствие этого величина соо1но
шения ферментативного синтеза к гидролизу опускается ниже еди
ницы.

В листьях же растений с удаленными конусами нарастания обнару жи- 
ваются сравнительно высокие количества растворимых сахаров, а ампв- 
ность инвертазы заметно усиливается в сторону синтеза. Соотношение 
синтеза к гидролизу в листьях растений этих вариантов выше едини 
цы. Путем кольцевания, т. е. искусственно прекращая опок шиаюль
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Таблица 3
Изменение количества растворимых сахаров и направленности действия инвертазы 

в связи с наличием или удалением главных и боковых почек из растения

Группа 
растений Условия опыта

Количество сахаров и ак-

Дата ана
лизов

1

II

III

IV

Конуса нарастания 
удалены

Конуса нарастания 
сохранены

Конуса нарастания 
удалены и растения 
кольцеваны

Кольцевание растений

9.XII

9.XII

10.XII

40.XII

32,13

18,64

40,23

33,33

23,24

20,12

28,64

19,94

55,37

38,76

68,87

53,27

18,35

6,68

20.32

8,87

9,94

12,14

9,64

10,37

1,85

0,55

2,1Г

0,85

них пластических веществ от листьев к корням (растений третьей 
группы), удается еще более увеличить синтетическую активность и 
соотношение синтеза к гидролизу инвертазы, доводя его до 2, 11. Лис
тья растений этой же группы наиболее богаты сахарозой и раствори
мыми сахарами. Эти данные дают нам основание предполагать что од
ной из основных причин ослабления синтетической и усиление гидро, 
литической активности инвертазы листьев является отток пластических 
питательных веществ от листьев к конусам нарастания и корням.

Результаты этого опыта дают нам основание выяснить природу 
влияния вышележащих короткодневных листьев на нижележащие длин
нодневные. ։

Влияние короткодневных фотопериодов на верхушечные листья 
приводит к ускорению цветения верхушечных почек, в силу чего, как 
известно, усиливается отток питательных пластических веществ из 
листьев, в том числе из длиннодневных нижних листьев. Следователь
но, в данном случае энергичное изменение хода биохимических про
цессов в нижележащих длиннодневных листьях связано с усиленным 
оттоком пластических веществ из них, что не наблюдалось у анало
гичных листьев контрольных растений.

Авторы настоящего сообщения выражают искреннюю признатель
ность проф. В. О. Казаряну за руководство при проведении данной 
работы.

Ботанический институт
Академии наук Армянской ССР
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՌՌ ԴԻՏՈԻԹՅ Ո ԻՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴեՍԴԱՅԻ ՋեԿՈԻՅՅՆԵՐ
ДОКЛАДЫ АКАДЕМИИ Н А У к армянской ССР

XIX ՜ 1954 ' 2

энтомология

С.М. Хнзорян

Новый вид блошек из Армянской ССР (Со1еор1ега, СйгухоптеПдае) 
НаИ|са агтегпаса տբ. п.

(Представлено Г. X. Бунятяном 5 V 1954)

Арм. ССР: Шурнух (Заигезур), 10. VI. 1950, тип. там же 20.VI. 
1950, много экземпляров. Горне, восточный склон над городом, 23.VI. 
1950, Иджеван, во всех окрестных лесах, обычен, 7—11.VI. 1949. 
Тип в коллекциях ЗИН АН Арм. ССР.

Металлически зеленая синяя или фиолетовая, одноцветная. Дли
на 4,5—5 мм, ширина 2,2—2,5 мм.

Челюсти с 3 зубцами. Лобные бугорки довольно выпуклые, не
большие, хорошо вырисованы лобными линиями, лобный киль узкий, 
выпуклый, резко ограничен по всей своей длине; 3-й членик усиков 
несколько длиннее 2-го. в полтора раза короче 4-го. Переднеспинка 
уширена в полтора раза, ее наибольшая ширина за серединой; боко
вая каемка узкая, утолщена в форме бугорка у передних углов. На 
этом бугре имеется щетинкообразная шпора, расположенная у самой 
вершины угла. Поперечная бороздка перед основанием надкрылий до՜ 
вольно глубокая, заканчивается по бокам неглубоким вдавлением. 
Пунктировка переднеспинки очень нерегулярная, из мелких рассеян
ных точек, местами несколько сгущающихся. Щиток гладкий. Над
крылья в плечах примерно в I1 \ раза шире основания переднеспинки, 
сзади немного расширяются, несколько сильнее у самок. Шов перед 
вершиной немного более вдавлен. Пунктировка надкрылий довольно 
густая, двойная, нерегулярная, преобладают крупные точки, которые 
вдвое крупнее, чем на переднееппнке. Лапки стройные, первый членик 
задних лапок по длине равен 2-му и 3-му вместе, следующие про
грессивно удлиняются.

Самец: первый членик передних лапок расширенный; последний 
стерпит с глубокой полукруглой вырезкой у вершины и нентхбоким 
вдавлением, замыкающим этот вырез со стороны основания (рис. 1).

Пенис: слегка расширен спереди, внешние углы ею переднего 
края тупоугольные, по середине переднего края с широким, на вер 
шине округленным треугольным острием: с нижней с 1 ороиы несет 
две неглубокие бороздки, начинающиеся несколько ниже середины 
пениса и почти достигающие вершины, где они вливаются в две почти 
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круглые ямки. Эти бороздки у основания расходятся затем сходятся у 
вершинной четверти, чтобы снова разойтисцу вершины. Там, где они наи-

Рис. 1.

более сближены, они разделяют пенис примерно 
в пропорции: 0.3—0,4—0,2. В центральной поло
вине края пениса кнаружи от бороздок по
крыты глубокими косыми штрихами.

По строению своего полового органа 
этот вид стоит между Н. saliceti Wse и Н. агп- 
pelophaga Guer. Первый из этих видов имеет 
ту же общую структуру нижней части пениса 
и бороздок, но эти последние очень глубокие 
и вырисовывают гораздо более извилистый ри
сунок. Второй из этих видов имеет сходный 
пенис и, в частности, совершенно тождествен
ные косые штрихи по бокам его нижней сто
роны. Но у типичных экземпляров бороздки 
доходят до вершины пениса и делят вершин
ный край в пропорции примерно 0,3—0,4—0,3, 
следовательно, расходятся здесь гораздо сла
бее. чем у Армянской блошки. Отсутствуют 
также и ямки. У Н. amp. pontica Oglob, описан
ной из Трапезунда, рисунок бороздок напо
минает таковой нашего вида, но ямки также 
отсутствуют, и весь участок между бороздками 
покрыт регулярными штрихами, чем легко от
личается от пенисов соседних форм (эти данные 
установлены на типах Оглоблина, хранящихся 
в ЗИН АН СССР). Наконец, ни один из двух 
упомянутых нами видов не имеет ямки на по
следнем стерните самца, a pontica отличается
также более маленькими размерами тела.

Экология: личинки питаются листьями дуба, граба и розы. Взрос
лые особи питаются листьями всевозможных травянистых, кустарни
ковых и древесных пород. Придерживаются лесного полога, предпо
читают свежие дубовограбовые леса с подлеском.

Зоологический институт
Академии наук Армянской ССР

U. Մ. ԽՆՋՈՐՅԱՆ

пр |ЦЬй Х.ш;ЦшЦшГ1 UUfb-ից (Coleoptera. Chrysomelidae) 
Haltica armeniaca sp. п.

Հողվածում արվում k' Հայաստանի անտառներից նոր լվ ի կի-H a I U ca armeniaca
Տթ. Ո. նկարաղրութ յունրէ

Այս .ոեսակր հանղիսանում է մեր անտառների վնասատու, սնվում է կաղնու, րոխու 
և անտառային վարղերի տերևներով։ Գտնված կ Զանղեղուրում և Իջևանի շրհանում'

tf ի շւո ju ի tn ահ սրաոնԼ pnt մ ։
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՌ ԳԻՏԶԻԹՅՈԻՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ՋԵԿՈԻՅՑՆԵՐ
ДОКЛАДЫ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР

ГЕЛЬМИНТОЛОГИЯ

К. С. Ахумян

Об обнаружении нового паразита для фауны СССР— 
трематоды Collyriclum faba (Bremser, 1831).

(Представлено Г. X. Бунятгном 14 VII 1954)

Обнаружение Collyriclum faba (Bremser, 1831) у птиц, гнездя
щихся на территории Армянской ССР, представляет как теоретиче
ский, так и практический интерес с той точки зрения, что данный вид 
трематоды, паразитируя у кур (Gallus gallus domesticus), индеек (Me- 
leagris gallopavo), при энзоотии причиняет большой вред птицеводст
ву, вызывая падеж отмеченных ценных видов.

У домашних кур и индеек вид этот впервые был обнаружен Ri
ley и Kernkamp (1924) в Миннезоте. У шестимесячных индеек парази
ты были расположены вокруг клоаки, в цистах кожи (’). Далее эн
зоотия коллириклеза была обнаружена там же, причем часть индеек 
пала от данного заболевания. У павших птиц паразиты в цистах ло
кализировались не только вокруг ануса, но и на брюшке, шее, в об
ласти зоба, около клюва и на поверхности ног.

Практическое значение указанного паразита тем больше, что С. 
faba является также паразитом воробьиных, которые, имея тесный 
контакт с домашними птицами, легко могут распространять среди них 
коллириклез. До сих пор С. faba констатирована только в Северной 
Америке и в Западной Европе у следующих воробьиных: у зяблика 
(Fringilla spinus), воробья (Passer passer dom.), Cyanocitta cris- 
tata и у Planesticus migratorius.

Нами впервые в СССР паразит этот обнаруживается у кавказ
ской горной овсянки—Emberiza cia prageri Laubm., подстреленной в 
можжевеловом лесу в долине реки 1 еги в Кафанском районе бывши?.։ 
заведующим сектором позвоночных нашего института С. К. Далем 
и любезно предоставленной нам для выяснения незнакомого ему за
болевания, за что мы здесь выражаем ему нашу глубокую благодар
ность. Горная овсянка очень широко распространена на герриюрии За 
кавказья, в том числе и в Армянской ССР (“). Исследовав убитую 
овсянку, мы насчитали 18 подкожных цист, располагавшихся отдель
ными группами, а также спорадично вокруг клоаки, на брюшке и в 
паховой области птицы.
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Цисты были гладкие, блестящие, беловато-серого цвета и дости
гали от 3 до 5 мм в диаметре. В центре цист имелось маленькое от
верстие, из которого при придавливании на цисты выходили наружу 
вместе с жидкостью яйца трематоды.

В каждой цисте обнаруживалось по 2—3 экземпляра трематод, 
определенных нами как Collyriclum faba (Bremser, 1831), относящихся 
к семейству Collyriclidae Ward, 1917, к редкому, пока единственному 
виду рода Collyriclum Kossack, 1911.

Так как С. faba нами вперые обнаруживается в Армении и вооб
ще на территории СССР, а кавказская горная овсянка является новым 
хозяином для данного паразита, расширяющим ареал возбудителя 
коллириклеза, мы в настоящей статье приводим описание С. faba пб 
собственному материалу и его рисунок.

Collyriclum faba (Bremser, 1831), рис. 1.
Синонимы: Monostomum faba Bremser, 1831; Collyriclum colei 

Ward, 1918.

Рис. 1.
Collyriclum faba (Bremser, 1831)

Хозяин: Кавказская горная овсянка (Emberiza cia prageri Laubm).
Локализация: в цистах под кожей.
Место обнаружения: Армения—Кафанский район.
Частота нахождения: Зарегистрирована у одной овсянки в коли

честве 39 экземпляров.
Описание вида (по собственному материалу).
Тело полу шаровидное с диаметром 2 5 мм. Кутикула прозрач

ная, молочно-белою цвета, целиком покрыта острыми роговидными
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шипиками, расположенными отдельными группами по 6—8 штук в шах
матном порядке. Длина шипиков достигает 0,0307—0.0454 мм, толщи
на их у основания 0,013-0,015 мм и у кончика-0,005 мм.

Ротовая присоска хорошо развита, диаметром 0,270-0.388 мм. 
Брюшной присоски не имеется, Фаринкс в диаметре 0,117—0.157 мм. 
Пищевод достигает до 0,0235 мм длины. Кишечные отводы прибли
жаются к заднему концу тела. Поперечный размер каждого ствола 
кишечника занимает 1/8 ширины всего тела. Половое отверстие нахо
дится в середине тела. Половая бурса короткая и широкая, разме
ром 0,106X0,353 мм, заходит за конечную часть матки и снабжена 
маленьким семенным пузырьком. Желточники, состоящие из 6—9 
групп фолликул, располагаются симметрично в передней половине 
тела, латералыю; они сообщаются с главными желточными каналами 
через 6—9 тончайших ветвей. Овальные семенники с гладкими краями. 
0,659—0,905 мм длины и 0,388—0,635 мм ширины, располагаются ме- 
дианно и дорсально от кишечных ветвей, на достаточном расстоянии 
друг от друга. Сильно развитый лопастный яичник, своеобразной фор
мы, лежит кпереди от семенников, слегка вправо от медианной линии 
вблизи крупного тельца Мелиса. Матка имеет густую сеть петель, ко
торая занимает почти всю заднюю половину тела.

Конечная ветвь матки сильно расширена, яйца многочисленные, 
с тонкой скорлупой, достигают 0,014—0,019X0,009 мм.
Зоологический институт
Академии паук Армянской ССР.

Կ. и. 1ԱհւՈհՄ311Ն

UlJfblF pn snu G G ե p |> ֆաւււհաւի hmifmp Gup u|uiptuq|iui|i' 
Collyriclum faba (Bremser, 1831) huijinfimpfepifuiG միասին

Հոդվածում խոսվում է հեղինակի կողմից Հայկական H ՍH'՝ ի և առհասարակ //ովե - 

տական Միության տե ր ի տ ո ր ի ա յ ո ւմ աոահին անդամ CollyriclUHl lilbd ծծոդ որդի հայտ- 

Կարեր մ ան մասին։ U*jn ւոեսակը մինչև օրս հայտնի էր միայն Հյուսիսային Ամերիկայից և 

Արեէէտյան Ijil ր ոսլա fj t Մեր կողմ ից ա յ դ հայտնաբերվեք է 'Լա փան ի շրդանում ‘քեղի դե

տի հովտում որսված ան դ ր կ ո վ կ ա սյ ան y ե ոն ա / ին վ ա ր ս ա կ ա թ ո չն ա կ ի* ( 1ձքՈ Ւ)0 F I Z3C i cl ք) f <1 JZJ C f i 

Xailbni.) մ it tn 9 ո ր ր տվյալ պարա դիտի համար իրրև նոր տե ր ք աոաջին ան ղ ա Uh է նշվում, 
եիսադնդաձև, թ ա փ տն ց ի կ կուտ ի կոպա յով շրջապատված պարադիտներր տեղարկ

վում են իք ո չնի մաշկի տակ դո յա ցող gի ստեր ում , ո ր ոն ր ունեն 4^—5 մ մ տրամադիծ և դա ՝ 

սավորված են if ե ծ մասամբ սւիրոՀ հետանցբի շուրթն ինչպես և նրա ւ)եՀբիք էի ո ր ի ու ոտ- 

ների ,[րա։ մուրա բան չ յուր ցիուո իր մեջ պարունակում ե -*? — Ս պարաղիտ։

ր ա կան ութ յ ան տվյալների համաձայն C. fab3-^ մակաբույծ է տհայիհ հէովադղ ft- 
ների և ճնձդուկնե րի որոշ տեսակների, ուստի, նրա հ ա յտն ա ր ե ր nt մ ր UU ՌՄ-ում ր տ դ ի 

տեսականից , ունի նաև դործնտկտն *հ շան ա կու թ յուն այն առումովդ որ նշված ք/ րռ՝ 

չունների սերտ կոն տակտ ր միմյանց հետ նպաստտվո ր պայմաններ կ ստեղծ ում կոլլի ր ի կ֊ 

ՍՈէւՒ լայն տարած մ Աքն հաւք ա րէ
Հէէէլ if ած էէւմ տրէք ում է պարաղիտ ի ն կա րա ղ ր ուքէ յուն ր և նկարը։
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