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МАТЕМАТИКА

М. М. Джрбашян, чл.-корресп. АН Армянской ССР

Об асимптотическом поведении функции 
типа Миттаг-Лефлера

(Представлено 23 IX 1954)

Рассмотрим целую функцию типа Миттаг-Лефлера.

—'Г(д4-яр-։) п = О
(1)

Очевидно, что при фиксированном р^>0 функция £р(г; р). при38
любом конечном значении параметра р, имеет порядок р и тип 1.

Функция £р(г; р) при р> |Г>0 играет важную роль при по-

строении теории обобщенных интегральных преобразований в ком
плексной области с1՛2). При этом существенны некоторые асимптоти
ческие свойства функции р) (13).

Пусть число ? определяется из условий

при

Ь-н) Л

когда |г|-»оо,

при

в) при Р=

б) при р>

когда | г |

(2)

(3)

(4)

(5)
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Таким образом, как о поведении функции Е՝(г\ р) в замкнутой 
плоскости г, так и о порядке дополнительного члена при |г|֊*оо 
формула (5) ничего не дает.

Но, как не трудно видеть, при частных значениях параметра р, имен
но при р=1 и р=2. функция р) выражается через элементарные 
функции

(6)

В настоящей заметке устанавливается асимптотическая формула 
для функции Е^(г\ р) при р^>0, годная во всей плоскости г. причем 
указывается также порядок дополнительною члена.

Теорема. Если р>0. то будем иметь:
а) при О^ат^ггСк. когда |г| ^оо,

(7)

б) при —n^argz^O, когда z ->оо.

в) при X — 4՜ со,
Ei( — х; p) = x^I-”^cos[| х 4- (1 — р)] 4-О^АЛ. (7")

Доказательство. Заметим, что утверждение в) теоремы просто 
следует из (7) или (7'), когда в них соответственно положить z=xe,z 
и z = хе~1՜ (х>0).

Для любых г>0 и 0<^а^п обозначим через у(е, а| кривую, 
состоящую из лучей arg2 = + а. |z|>2 и из дуги |argz|==^a окруж
ности |z] = £, пробегаемую так, что полуось argz=±K остается 
слева от у(е, а).

При любом £>0 и во всей комплексной плоскости

s имеет место интегральное представление (‘)
__ _______L- С ellu~sdu:
Г(5) J 

а)
Легко видеть, что при 5 > 0 представление (8) остается справед- 

ливым и при а = —, поэтому имеем:

(9)
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После замены переменной £ = и- в силу произвольности 
представление (9) примет вид:

^dt՝ (s>°: s>°)- (Ю)

Из (1)и (10) при | z | г получим:
7(е> *)

(12)

из (И) в силу произвольности £>0 получим представление

Г7 / X 1 1(1֊ р) & 1 е t /ЮАEi(z, р) =—-z2k к,е 4֊ -------- dt, (13)4 г 2 4ш ] t — z
7(1, *) 

справедливое при р>0, |z|>l, | arg г |<^ тс.
Заметим, что контур г(1, к) состоит из луч^ 7(_)(arg t = — л, 

— 1), окружности /C(|f| = l) и луча Y(+)(argf = TC, t^ — 1), кото
рые последовательно пробегаются так, что область |arg£|<^
остается слева.

Докажем теперь, что при р>0, | arg z | тс имеет место
тождество

7(1, *)
Обозначим через 7^,(1» я) (И^> 1) часть контура у(1, тс), лежа

щую в круге 1R. По теореме Коши

при | argz| тс, l<^|zKR.
Для установления тождества (14) очевидно достаточно показать, 

что при R -> оо, второй интеграл слева в ('5) стреми тем к нулю.
Это действительно так в силу следующей оценки
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(14) наУмножим обе части тождества и сложим

с формулой (13), тогда получим представления

(16)

справедливые в области | argz|<^~, : z|^>l. 
Обозначим

(17)

(18)

(17')

(18՛)

тогда представления (16) примут вид

4-Ф1Н’(г) + ф,Г'(г)+ <|>։(z)

JO—J l[> i '"I2—.'0P—z‘‘

(19)

)-<^+)(z) + Ф*-’(г) + -h(z). O9'>

J



Далее, имеем:

(20')

Заметим, кроме того, что функции ^(г), Ф2(г) голоморфны везде 
в области |г|^>1 и при |г!֊>оо имеем

фА.(г)=0('—\ (6 = 1,2). (21)
\ 2 I

Формулой (19) мы воспользуемся для установления утвержде
ния а), а формулой (19')—для установления утверждения б) теоремы.

Докажем теперь, что при |г|-*оо

(22)

Если формулы (22) и (22') будут установлены, то очевидно, что 
утверждение а) теоремы будет следовать из (19), (20), (21) и (22), а 
утверждение б) будет следовать из (19'), (20'), (20) и (22).

Для доказательства (22) рассмотрим функцию

69



(23)

в области O^argw^-^-, где z фиксировано и 0=с argz <я. Причем 

берется та ветвь ункции (23), которая на положительной веществен-
ной оси плоскости и» — и + принимает значения

(23')

Обозначим через £(Я), (7?>1) пробегаемый в положительном 
направлении контур, состоящий из отрезка (//?, /), дуги окружности

= arg w отрезка (1, /?) и дуги окружности

агд да

Так как 0 arg z те, то при любом Р>1 имеем:

(24)

Формула (24) в развернутом виде принимает вид:

Но по условию |1 (), поэтому после предельного перехода, когда
R — + ос, из (24') и (25) получим формулу

. 40 -н) 7е 
du=ie I -

v
iv 4- z
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(24")

справедливую при
Но первый интеграл справа в (24") абсолютно сходится во всей 

замкнутой полуплоскости 0аг^г'^тс, так как тогда

I

(26)

Что касается второго интеграла справа в (24"), то она —голоморфная 
функция везде вне дуги и очевидно, что при |г|->оо эта функция 

имеет порядок

Из (24") и из сделанных выше замечаний следует, что интеграл 
(22) представляет функцию, голоморфную вездо в области

11 1и при | 21-> оо имеет порядок֊^——. Таким ооразом, утверждение2
(22) доказано.

Что касается утверждения (22'), то очевидно оно является про
стым следствием из (22).

Таким образом, теорема полностью доказана.
Следует отметить, что асимптотическая формула (7), установлен

ная при |1 >0, представляет интерес только при 1)<1» до

есть при р < 3.
Аналогичное замечание относится и к формуле (3), которая пред- 

, 1
ставляет интерес при р(|х—1)<1, то-есть при .

Сектор математики и механики 
Академии наук Армянской ССР

и- и. яррисзц'ъ

։гЬ пнпш(|- р |> ш Ь։ч1* Я»Н1.Г11|9ЬШП> ии||мГ и|Ш11 шшЦш 6

п
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АСТРОФИЗИКА

Г. С. Бадалян

Определение избирательного поглощения света
в области Щита посредством галактических цефеид

(Представлено В. А. Амбарцумяном 10 VIII 1954)

целью исследования поглощения света по направлению темного
облака 
ния 16

Щита мы произвели двухцветные фотографические наблюде- 
галактических цефеид, истинные расстояния которых заклю

чены между 600 и 9000 парсеками. Так как область темного облака 
Щита близка к центру Галактики, изучение ее представляет большой 
интерес с точки зрения исследования структуры Галактики.

Для 7 цефеид наблюдения были получены на 5" двойном астро
графе пЭрностар“ летом 1948 года, а для 9 цефеид наблюдения ве
лись летом 1952 г. на 6" астрографе, фокусное расстояние которого 
равно одному метру. Число наблюдений каждой цефеиды не меньше 
трех, а для большинства достигает десяти.

Методика определения медианных фотографических, фотовизу- 
альных величин, наблюденных показателей цвета и нормальных по
казателей цвета подробно изложена в наших предыдущих работах (1>2).

Полученные результаты приведены в табл. 1, где в первом 
столбце даны обозначения цефеид, во втором и третьем столбцах га
лактические координаты, в четвертом столбце—медианные фотографи
ческие величины, в пятом столбце—наблюденные показатели цвета, в 
шестом — избирательное поглощение, в седьмом — истинные расстоя
ния, исправленные за поглощение.

Пространственное распределение данных цефеид в галактических 
координатах в проэкции представлено на рис. 1.

Эти цефеиды по направлению настолько близки друг к другу, 
что кажется будто они составляют пространственное сгущение. Од
нако ясно видно, что для этих цефеид модули расстояния, приведен
ные в табл. 2, изменяются от 9.т00 до 15.^00, следовательно, можно 
утверждать, что по направлению Щита галактические цефеиды не об
разуют пространственного сгущения.

Полученные нами значения избирательного поглощения для рас
сматриваемых цефеид довольно велики. Средняя величина избирательно
го поглощения, определенная по цефеидам, которые расположены по на
правлению темного облака Щита, равна 0.П167, а определенная по цефеи
дам, находящимся на краях яркого облака Щита 0-т48. Значительное

73



Таблица 1

№№ I 
п.п. |

Цефеиды

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

X Set 

Y Set 

Z Set

Ru Set 

SS Set 

TY Set 

HZ Set 

AN Set

BW Set 

BX Set 

CK Set 

CM Set 

CO Set 

CZ Set 

CN Set 

PZ Aql

346°.7

351.7

354.5

355.9
[ 352.9

355.7
I 346-9

I 355.6

355.9

356.6

354.2

357.2

350.2

356.3

356,9

358.5

избирательное

CE

0m 64 

0.63 

0.85 

0.92 

0.40 

0.84 

0.80 

0.52 

0.35 

0.75 

0.65 

0.75 

0.58 

0.73

1.15 

0.44

820

1410

830 

1060

610 

1470 

3'60 

8470 

4270 

3100 

1580

650 

8130 

7210 

1200 

4430

то—М А(т)

Таблица 2 поглощение получено
то—М | А(т)

9? 00

9.50

10.00

10.50

11.00

11.50

12.00

12? 50 

13,00 

13.50 

14.00 

14.50 

15.00 

15.50

фотоэлектрическим методом

по направлению Y Set, RU Set, TY Set и 
CO Set, которые расположены в совер
шенно темных областях Щита. Необхо
димо сказать, что, несмотря на ю, что 
Z Set и CZ Set находятся на краях яр
кой области SS Set, а в яркой области, 
все же для них получается поглощение 
такого же порядка, как и по направле
нию темного места облака.

Из вышеупомянутых цефеид Эгген(3) 
наблюдал SS Set. Между результатами

о 
о

о 
о

Эггена и нашими относи:ельно избирательного поглощения для SS Set 
имеется хорошее согласие. Избытки цвета соответственно равны 
О т37 и 0 т40.

Полученное по цефеидам избирательное поглощение мы сравни
ли с результатами Стеббинса, Хаффера и Уитфорд (4), относящимся 
к тем В-звездам, которые по модулю расстояния и направлению 
близки к цефеидам.

Оказалось, что по каталогу Стеббинса и его сотрудников ряд 
В-звезд по модулю расстояния и по направлению довольно близки 
к следующим цефеидам: Y Set, Z Set, SS Set, X Set и т. д.

Данные относительно избирательного поглощения и истинных 
расстояний этих цефеид и В-звезд приведены в табл. 3.

Наша система показателей цвета почти совпадает с интернацио-
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Таблица 3
Рис. 1.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

X Set

HD 169727 

HD 170.59 

HD 170177 

HD 170453

J Set

HD 172175

HD 172367 

Z Set

HD 173438 

SS Set

HD 172175 

HD 172367 

HD 173637

346°.7

345.6

346.5

346.0

345.6

351.7

352.2

352.9

354.5

355.9

352,9

352.2

352.9

353.0

—3°.l 

—2.3

. 2.4 

—2.7 

-3.2 

֊2.3 

-2.3 

—2.2 

-2.2 

-2.3 

-3.3 

—2.3 

—2.2 

—4.0

O?1 64 

0.89 

0.70 

0.93 

0.51 

0.63 

0.74 

0.61 

0.85 

0.87 

0.40 

0.74 

0.61 

0.51

9ra 58

10.11

9.91

9.17

10.31

10.75

10.87

11.26

9.60

2.28

8.93

10.87

11.26

11.01

820 

1050

960

680 

1150 

1410 

1490

1790

830 

720

610 

1490 

1790

1590

3? 59

4.21

3.65

6.84

2.22

2.06

2.48

1.70

4.71

6.04

3.02

2.48

1.70

1.60

нальной системой. Электрофотометрическая система Стеббинса и его 
сотрудников может быть приведена к интернациональной по формуле.

С£,„։ = 1.9 (С£-։+ 0.04). (1)
Из данных табл. 3 видно, что для избирательных по։ лощений, 

определенных совершенно независимо друг от друга и разными мето
дами с помощью вышеупомянутых цефеид и В-звезд, получаются 
согласные результаты.

Так, например, Y Set, HD 172175 и HD 172367 по направлению и 
по истинному расстоянию очень близки друг к другу и расположены
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в темной области Щита, занимая область с протяжением по галакти
ческим координатам 1°.2Х0 .1. Избирательное поглощение, полученное
с помощью вышеупомянутых трех звезд, почти совпадает и соответ
ственно равно: О.т63, 0.'п74 и 0.т61.

Сравнение избытков цвета X Set, Z Set и SS Set с избытками 
цвета соответствующих В-звезд из каталога Стеббинса. Хаффера и 
Уитфорд также не показывает противоречия (табл. 3).

Наконец, наши результаты относительно избирательного пог
лощения мы сравнили с результатами, полученными А. Ресселом (5) 
путем наблюдения отдельных сверхгигантов, находящихся также в
области Щита, в основном по направлению яркого облака. Рессел, 
найдя фотографическим способом отовизуальные величины слабых
звезд, использовал фотографические величины каталога Кригера и
определил избирательное поглощение в направлении 10 типичных 
сверхгигантов.

Большинство исследованных нами цефеид и сверхгиганты, ис
следованные Ресселом (5), имеют видимые величины почти одина
кового порядка, иначе говоря, они должны находиться приблизительно 
на одинаковых расстояниях от нас. Поэтому целесообразно сравнить 
избирательное поглощение, полученное нами и Ресселом (5). Дан
ные Рессела приведены в табл. 4. Координаты, приведенные в этой 
таблице, относятся к центрам областей, в которых расположены сверх
гиганты и которые обозначены Ресселом соответственно через 
А, В. С, Е и Е. причем диаметр каждой области равен 15°. Сопостав
ление на карте показывает, что приведенные в таблице сверхгиганты 
расположены в яркой области Щита.

Ряд цефеид находится в направлении темной области Щита и 
ближе к нам. чем типичные сверхгиганты, находящиеся в яркой об
ласти. Однако избирательное поглощение, полученное по цефеидам
и по обычным сверхгигантам, почти одинакового порядка, как, напри
мер у звезд А2., и /БсК Это обстоятельство легко объясняется тем, что 
эти цефеиды, хотя и расположены по направлению темной области, 
но близки, а сверхгиганты, хотя и расположены в яркой прозрачной
области, но на большом расстоянии.

Таким образом, сравнение избирательного поглощения, получен
ного по галактическим цефеидам и из наблюдений сверхгигантов в 
области Щита, показывает, что между ними имеется общее согласие.

Распределение цефеид и центров областей Кригера (А, В, С, /2, 
Е и Е) по темной и яркой области Щита показано на рйс. 2. На 
этом рисунке приведена область Щита, где имеются темные, полу
темные и светлые области. На рисунке открытыми кружками обоз
начены цефеиды, сплошными кружками-В-звезды, по направлению
и истинным расстояниям близкие к цефеидам, взятые из каталога 
Стеббинса, Хаффера и Уитфорд, и крестиками обозначены центры 
областей Кригера. Из рис. 2 ясно видно, что цефеиды в основном
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Таблица 4

Звезды 14.. П1рк т0—М

354 .0

353.6

353.6

352.3

352.3

352.3

352.3

356.3

356.3

352.4

֊2 .9 

—5.1 

—5.1 

-6.2 

—6.2 

֊6.2 

-6.2

֊6.5 

-6.5 

֊3.5

1 З'.п 29

12.43

12.57

12.13

11.01

12.36

12.15

13.01

13.30
12.34 I

0т 94 

0.76 

0.58 

0.71 1

0.61

0.85

0.69 ' 

0.82

0.82

0.56

13.94

14.65

14.02

13.57

13.16

14.11

14,39

14.02

14.30

350°355°

0е 355° С 350° 345°
Рис. 2.

— светлая область.

— полусветлая область.

— темная область.

расположены и темпон части Щита, а типичные сверхгиганты, наблю
денные Ресселом—в яркой части.

Приведенные данные показывают, что между избирательным 
поглощением, определенным посредством равных объектов, не имеется 
противоречия.

Произведенное затем сравнение избирательного поглощения, по
лученного М. А. Вашакидзе с помощью тех же цефеид в области
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Щита, с нашими данными показало, что по ряду цефеид имеется удов
летворительное согласие, а в отношении других цефеид расхождение 
значительно.

Таким образом, вышеприведенные результаты относительно изби
рательного поглощения, полученные Стеббинсом и его сотрудниками 
из электрофотометрических наблюдений и из фотографических наблю
дений Рессела и наших, служат основанием для вывода, что дей
ствительно в направлении Щита космическое поглощение значительно. 
Особенно большое поглощение получается у сравнительно близких 
цефеид, которые расположены в направлении темной области Щита.

Кроме того, наши результаты ясно показывают, что 1^ак в светлой 
области, так и в темной поглощение, а следовательно и распределе
ние темной материи, весьма неоднородное.
Бюраканская астрофизическая обсерватория

Академии наук Армянской ССР

I. Ս. ԲԱԴԱԼՅԱՆ

Դ*ալակւոիկակահ ցեՖեիրյհեբի ւքիջոցո«| |ու_|սի բհսւբակահ 
ոբււ^ելբ Վահան համ՛ասւոերլուբւահ աիբու_յբու_ւք

կլահւք ահ

Հսռան Տ աս ա 4տ ե դութ յան մութ ե սասա/ Կ' 4 քուսսւվոր տ ի ր ո լյթ п ւմ դտ լակտիկ 

կան դեֆեիդների երկու դույնի լ ո ԼԱ ան կ ա ր Տ ա կ ան դ ի տ ո է ւ/ն ե ր ի ր/ ի С ո դ ո վ որոշված է լր 

սանկարչական ճառա у այինԼ р ում լույսի րնտրական կ у ան ո ւ մ ր յ 76* դ ե ֆ ե ի դն ե ր ի ուդդք

թ յուննե րում ։

'/•անի որ 

դութ յան ր9 դրա 

ոտ ր ուկտ ուր ա յի

սյղ տիրույթը բուժական մոտ է դւոնվում Գալակտիկայի կենտրոնի ուո^ 

համար կլք նրա ուս ումն ա ս ի ր ո ւթ յ ո ւն ր նշանակալիդ Լ Գալակտիկայի 

հետադոտման տեսակետիդ։ խնայած որ այդ տիրույթ ում եղած դեֆեիդ֊

ներ ր պ ր ոե կ դ ի ա յ ի վ ր ա ներկա յա դնում են օպտիկական որոշ ի սա

իրական հեռավորության տվյայներր դույդ են տաքիս է որ դտնվում են խիստ տարրեր հե 

ո ա վ որ ութ յունն Լ ր ի վ ր ա 9 սկսած 000 մ ինչ և 9000 պարսեկ, Հ եէո և ա ր ա ր իրեն դ ր ա շ խ վ ած ու

Միանդամ այն իբարիդ անկախ ե տարրեր մեթոդներով մեր դիտած դեֆեիդների և

// տե ր ր ին ս ի ք Հաֆֆե րի և // ւիտֆորդի \\-աստ — աստդերի9 ո ր ոն ր րստ ու դ դութ յան

և հեռավորության բավական 

նու/քևեբի միջև ստա դվ ում է ւ

են դեֆեիդնեբինյ մ ի ? ո դ ո վ որոշած րնտրական կլա

Մե ր դիտոււքներիդ ստադված ե /կես սելի կոքյ՚Ա*քյ 

ո մասում տիպիկական դերհսկա աստղևր{, .քիջո;յՈէ[

տի բույթ ի հի է/ն ական ում 

ած րն ւոր սւկ ան կլան ում-

ների մ իհ // ն ո թ ւուն ո ւնի րն դ հ ան ու ր հ ա մած ա յն ո ւ թ յուն :

1/տւսդված արդ յուն րներր դույդ են տալիս 9 որ *Էա հ ան հ ա մ աս տ ե դութ յան մութ ե 

պայծառ տիրույթի ուդդութ յամ ր րնտրական կքանոլմ ր> հետևաբար և կ[անոդ նյութ ր9 
ունի մ ի ան դ ա մ տ յն ան հ ա մ ա ս Լ ո բ աշ խվ ած ութ յուն 9 որովհետև դրեթե հավասար իրական հե

ռավորություն ունեդոդ աստդերի ուդդութ յամբ ստադվում I; բավական տարրեր րնտրա-

(* ա դ ի դա9 մեր ստադած արդյունրների հ ի ւէ ան վրա կարելի կ նախնական ենթա

դրություն աներ որ այդ տիրույթում կքանոդ նյութր հիմնականում օժտված կ րնտրա

կան կյանման էֆեկտ աոահ րերոդ մասնիկնե րիդլ
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БИОФИЗИКА

Б. Н. Мелик-Мусьян и Г. Г. Демирчоглян

К вопросу об электрорегинографии при амблиопии
и амаврозе*

(Представлено Г. X. Бунятяном 17 VII 1954)

I раницы амблиопии и амавроза стираются, когда без видимых 
анатомических изменений, офталмоскопических отклонений от нормы, 
аномалий рефракций зрение у больного определяется в пределах све- 
тоощущения.

Не перечисляя все возможные причины острого и хронического 
характера, могущие привести к такому состоянию, можно полагать, 
что в этих случаях имеет место изменение функционального сос
тояния определенных участков центральной нервной системы. Если 
эги функциональные расстройства в дальнейшем выравниваются, то 
соответственно этому выравниваются также и нарушения зрения. Слу
чаи же стойких органических изменений в пределах центральной нерв
ной системы соответствуют необратимым нарушениям зрительной 
функции.
, Не вдаваясь в подробности амавроза и амблиопии, в настоящей 

заметке мы хотели бы остановиться на двух характерных случаях, 
встретившихся по ходу наших электроретинографических исследова
ний, которые, несмотря на совершенно идентичную картину глазного 
дна, имеют противоположную электроретинографическую картину.

1. Больной А. М. 25 лет. По анамнезу в 1952 году после авто
аварии с травмой черепа и перенесенного шокового состояния отме
чает постепенное ослабление остроты зрения на правом глазу впло ь 
до светоощущения. На левом глазу острота зрения равна единице.

При офталмоскопии никаких отклонений от нормы на дне пра
вого глаза не наблюдается. Офталмоскопическая картина правого г..а а 
аналогична картине дна левого глаза.

Электроретинография пораженного глаза показывает явное 01- 
сутствие биопотенциалов сетчатки (фиг. 1).

2. Больной Л. 22 года. Внезапно потерял зрение обоих глаз. , 1о 
этого обладал нормальным зрением. В клинику попал в связи с не- 
ожиданной потерей зрения.

амблиопией обычно подразумевается понижение зрения без видимых 
изменений глаз, под амаврозом же—полная потеря зрения.



Фиг. 1.

При офталмоскопии» аналогично предыдущему случаю, отклоне
ний от нормы не отмечается. Иных отклонений анатомического харак
тера также нет. Скиаскопически—эмметропия. Зрение—светоощущение 
обоих глаз. Такое резкое понижение зрения имело место лишь четыре 
дня тому назад. Регистрация электроретинограммы обоих глаз пока
зала наличие ЭРГ, которые по своей интенсивности несколько превы
шали нормальный уровень (фиг. 2).

Нормальное состояние дна глаза, интенсивные биопотенциалы 
обоих сетчаток, внезапная потеря зрения, имеющая давность четырех 
дней—все это дает основание полагать что в данном случае имеет место 
функциональное расстройство, вероятно, в корковых участках зритель
ного анализатора. Эти нарушения центрального характера хотя и 
привели к временной потере зрения, однако они не сопровождались 
выпадением ЭРГ, а лишь привели к некоторой ее экзальтации. Таким 
образом, в опеределенных условиях мы встречаемся с высвобожде
нием некоторых обычно скрытых резервов деятельности сетчатки, что, 
понятно, может иметь важное биологическое значение.

У больного благодаря больничному режиму и покою через че
тыре дня зрение полностью восстановилось. Мы имели, таким образом, 
в данном случае типичный истерический амавроз, вызванный некото
рыми психическими моментами, оставшимися для нас неизвестными.

Интересно отметить, что перед выпиской, при повторной элек- 
троретинографии, биотоки сетчаток обоих глаз оказались в пределах 
нормы, и прежняя их экзальтация исчезла (фиг. 3). Очевидно, что с
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нормализацией Функционального состояния
темы произошла нормализация и функций

центральной нервной 
сетчатки.

сис-
и

Фиг. з.
Приведенные два случая показывают, таким образом, что дея

тельность сетчатки глаза, как периферического звена зрительного 
анализатора, находится в зависимости от органических или функцио
нальных сдвигов в центральной нервной системе. Если в первом слу
чае (органические поражения) отмечено полное выпадение функций 
ретины и электроретинографической кривой, то во втором (функцио
нальные поражения) отмечается некоторая интенсификация ретиналь
ных функций. Это лишний раз показывает, что в условия идентичной 
офталмоскопической картины данные электроретинографии (^ и при 
амблиопии и амаврозе создают более точные представления о состоя-
нии зрительного анализатора, приобретая вместе с тем прогности
ческое значение.
Клиника глазных болезней Ереванского мед. института

Институт физиологии
Академии наук Армянской ССР.

р. ъ. ныь-э-нпкизиъ ЬЧ. I. я. тьньгаоизиъ
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։. Б. Н. Мелик-Мусьян и Г. Г. Демирчоглян, К теории и практике клиниче 
ской электроретинографии, Изд. АН АрмССР, Ереван, 1954.

81





ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՌ ԳԻՏՈԻԹՅՈԻՆՆ ԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ԶԵԿՈԻՅՑՆԵՐ
ДО К Л АДЫ А К АДЕ МИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР

XIX 1954 3

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

А. Т. Бабаян, Г. М. Мкрян и Н. Г. Вартанян

Изомеризация 1֊диалкиламинобутинов-2

(Представлено А. Л. Мнджояном о V 1954)

В нашей лаборатории был разработан удобный путь синтеза 
1-диалкиламинобутинов֊2 (2) по схеме:

МаОН
К2ЫН4-С1СН,СН=СС1СН3-К,Ы—СН,СН=СС1-СН, — -'֊>

- км—сн,—с=с—сн,..
Было интересно на примере этих соединений изучить открытую 

А. Е. Фаворским (2) реакцию изомеризации двузамещенных ацетиле
нов в однозамещенные.

Noв.,м-сн2-с=с-сн3֊>к,м-сн2֊сп.,֊с=сн
Как известно, эта изомеризация происходит под действием метал

лического натрия при температурах выше 100\
Мы изучили действие металлического натрия на 1-диметиламино

бутин-2. При этом было установлено, что наличие диалкиламиногруп
пы значительно облегчает изомеризацию тройной связи.

При комнатной температуре в эфирной среде в течение трех 
часов изомеризация практически заканчивается.

Здесь, так же как и при изомеризации ацетиленовых углеводоро
дов, часть аминобутина гидрируется в аминобутен. Поэтому одна 
треть натрия, взятого в эквимолекулярных количествах к диметила
минобутину, оставалась- непрореагировавшей даже при продолжитель
ном перемешивании.

Гидролизом осадка натрийацетиленида получили продукт изоме
ризации Бди- метиламинобутин-3 в совершенно чистом виде. Соеди
нение это впервые было синтезировано Маршаком и Эпштейном (։) 
из бутин-1-ола-4 через бензосульфонат и дальнейшую обработку диме
тиламином.

Экспериментальная часть. Изомеризация 1 -диметиламино- 
бутина-2. 1. В 200 мл абсолютного эфира внесено 12 г мелко 
нарезанного металлического натрия. При постоянном перемешивании 
прибавлено 50 г (0,52 л/) 1-диметиламинобутина-2. Перемешивание 
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продолжалось 6 часов. В результате все же 4 г нагрпя осталось не 
прореагировавшим. При охлаждении реакционная смесь была подверг
нута гидролизу. Верхний слой и эфирная вытяжка нижнего высушены 
и после отгонки растворителя разогнаны.

Получено: до90°... 1.2г; 92-101°... 16,4г; 101—102°... 8,2г; 102— 
—104 ... 10,1г; 104 —105“... 3,7 г; остаток 2.2г. Повторная перегонка 
также не дала резких фракций. Поэтому в дальнейшем для получе
ния чистых продуктов осадок ацетиленида отфильтровывали и затем 
подвергали гидролизу.

2. В 200 мл абсолютного эфира внесено 11,5г (0,5>и) мелко на
резанного металлического натрия. При энергичном перемешивании 
прилито 73 г (0.75 м) 1-диметиламинобутина-2. Перемешивание про
должалось 3 часа. Выпавший натрий ацетиленид отфильтрован через 
слой песка, промыт эфиром, подвергнут гидролизу.

Верхний слой, вместе с эфирной вытяжкой нижнего, высушен и 
после отгонки растворителя разогнан. Получено 38,7 г 1-диметиламино
бутина-3, обладающего следующими свойствами: т. к. 102—105 (680зти); 
...п-н 1,4275: ...б^ 0,78067 иодметилат плавится при 224°.

По литературным данным (3), т. к. 97 — 98 : п^0 1.4282: т. п. под
метила? а 224—226°.

Из фильтрата реакционной смеси получено 18,6г продукта гидри
рования, кипящего в пределах 90—100 (680 о).

Вывсюы: 1. Под действием металлического натрия 1 -диметилами- 
нобут ин-2, аналогично другим двузамещенным ацетиленовым соедине
ниям изомеризуется в однозамещенный ацетилен—1-диметпламинобу- 
тии-3.

2. Наличие диалкиламиногруппы в а положении к ацетиленово
му углеродному атому облегчает изомеризацию тройной связи.

Ա. Р. ԲԱԲԱՅԱՆ. Գ. И- ՄԿՐՅԱՆ ЬЧ. Ն. Դ. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ

ш լկ|»|ւսւք при։ ~ —(1Ьр|* քւ<|ո։քեր|ւ<լա։յ|։սւ(ւ

(հ ս„< Տ/Լասի րված Հ /•ղիմեթ[էէամինորո» տ[էն ֊2֊ [, ի ղ ո մ ե ր ի ,/ ա ,յ ք, ան > մետաղական 
նատր[,ո>մի աղղեղո, թյամր։ Շ»ւյց Հ տրված, որ այղ // ղ ո մ ե ր[, ղ ա,յի ան , որի հետևանքով 
սաաղվռմ Հ ւ֊դիմեթ իւամինոբու-տին - 3 - ր, շն որ հի վ ? ի մ ե թ [•/ա մ ին ո խ մ ք [• առկայության, 
կատար,քո, մ Հ անհամեմատ ավե/[, մեղմ պայմաններում, քան համապատասխան այեախ
I քէն ա յ ւսծ քս ահ ր ա^ն Д »ք пш г

Л ИТЕРАТУРА—ԴՐԱԿԱՆ ՈԻ1* 3 II I' Ն

1 А. Т. Бабаян, А. Г. Герзян, ДАН Арм. ССР, IX, 3, 105, 1948; Л. Т. Бабаян и 
/У. Г. Вартанян, Изв. АН. Арм. ССР, физ.֊мат. естеств.и техн, пауки, \',№ 6,39,1952. 
* А. Е. Фаворский, Ж. Р. X. О, 19, 553 (1887). 3 И. Маршак и Р. Эпштейн, В1. 
441 1952).
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՌ ԳԻՏՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ԶԵԿՈԻՅՑՆԵՐ
ДОКЛАД Ы АКАД ЕМ ИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР

XIX 1954 Т ՜

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ-

А. Л. Мнджоян, дей<тв. чл. АН Армянской ССР,
В. Г. Африкян и А. А. Дохикян

Исследование в области синтеза производных 
п-алкоксибензойных кислот

Сообщение VII. Аминоэфиры п-(3-метоксиэтилокси) бензойной 
кислоты и их четвертичные соли.

(Представлено 24 VIII 1953)

В предыдущем сообщении (’) мы описали группу диалкиламино- 
алкильных эфиров п-ф-метилмеркапто-этокси) бензойной кислоты син
тезированных, исходя из строения метионина, содержащего метилмер
капто группировку.

Метилмеркапто группировка метионина способствует в живом ор
ганизме метилированию третичных азотов при биосинтезе холина и 
креатина.

Параллельное изучение биологических свойств растворимых со
лей алкамино эфиров п-({3-метилмеркапто-этокси) бензойной кислоты и

СН35СН2—СН2О СО-И (1)
= 7 II

о
синтезированных ранее (2) структурно сходных эфиров п-этоксибензой- 
ной кислоты показало, что * •

СН5—СН2О СО —R (2)

О 
введение метилмеркапто грууппировки в значительной степени отра 
жается на биологических свойствах производных п-этокси-бензойной 
кислоты.

Это обстоятельство послужило основой для синтеза сходных < 
соответствующими меркаптоэфирами кислородсодержащих аналогов.

СН38СН2—СН2О' СО-R (3)
О

СН8ОСН։-СН2О СО-И (4)
О
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сн3
XN—CH2—CH—CH— 

сн/ I I
CH3 CH3

CH3CHa
^N-CH.—CH—CH—

СНзСН/ ՜ I I
CH3 CH3

64,5 208-209°

70,0217—218

13 309

13 337

1 ,0448 1,5059

I,0221 1,5019

85,99

95,23

87,98 C17H37NO<

97,42. C19H31NO4

66,02

67,65

65,92 8,738,594,534,84

67,62 9,199,304,154,29

CHo
CH3 1

)N—CH2֊C—CH2—
сн/ • I

CH3

сн3-сн2ч

CH3-CHa

CH3

N—CH2—C—CH2— 
I
CH3

74,2 201 — 202° 13 30J 1,0402 I , 5045 85,99 88,17 C17H27NO4 66,02 65,98 8,73 8,64 4,534,56 77 о 141’

71 ,8212—213° 13 337 1,0212 l,5023( 95,23 97,37 Cl9H3lNO4 67,65 67,60 9,199,21 4,15 4,08 82° 13Г



СН3ОСНг-СН2О( с

Выход в

-СН..—СН,- • е

-сн2-сна—

—СН- —Сп — А ш

-сн:- сн,—

—сн—сна—сна—
I

СНз

—сн-сн2—сн։—
։

СНз

-сн-сн2—сн2-
I
сн3

СИз-

СНз-

СН ; - СН2 —

СНз-СН2-

сн3-

СН3 —

СНз - СН

СНз-

СН3— СНо—

сн3—

сн3-

СН8-СН3-

СНз—СН7-

СН3 —

98,5

96,1

97,0

94,3

97,9

95,3

92,4



К|
М—R

Таблица 2

Анализ в %

Температура 
плавления М

Эмпириче
ская фор- 

м ул а вычислено найдено

174-175°

172-173°

107- 108

114-115°

123—124*

114-115°

82—83’

409

123

437

451

437

451

465

с,,н..,о1к.1

1мО.М

•СцНчО.М 

С։֊Н3,О.М,Г

с1;н,.о,м

СьНзоО.М

С10Н„О.М

31,05

зо. 02

29,06

28,15

29,06

28,15

27,31

31,21

30,18

29.15

27,98

29,27

28,33

27,38



—CH-CH2—CH,֊ 
I

СНз

СНз
I

-CH — с-сн2-
‘I

CH3

сн3
I

-сн2—с-сн,-

СН3

СНз 
I 

֊СНо-С-СН>֊
I

СНз

СНз
I

—СН2-С-СН,
I

СН3

СНз-СН.,-֊ СНз-СН,-

СНз ~

СН3—

91,7

СНз— 97,9

СНз-СНо- 96,5

СНз-СН,— СН3—

СНз-СН,— СН,-СН5-

92,2

91,1



140—141°

119-120°

82—83*

115-116°

137-138°

479

451

465

479

493

CgoHj^O^NJ

C|gH3tiO4N J

Cj9H32O4NJ

C^O.NJ

C2lH3eO4NJ

26,51

28,15

27,31

26,51

25,76

26,46

28,05

27,19

26,38

25,81



Как видно из приведенных формул, описываемая группа эфиров 
отличается от предыдущей наличием атома кислорода взамен серы.

Такое, на первый взгляд незначительное изменение представит воз
можность не только выяснить влияние серы на физикохимические 
и биологические свойства полученных соединений, но и при сравне
нии данных кислород и серусодержащих однотипных веществ, — специ
фическую роль серы в фармакологической характеристике препара
тов. Наряду с этим данные по изучению свойств кислородсодержащих 
аналогов позволят составить определенное мнение об этом новом клас
се соединений.

Строение и некоторые физикохимические константы синтезирован- 
ных аминоэфиров приведены в табл. 1.

Для изучения биологических свойств приготовлены растворимые 
в воде соли: иодметилаты, подэтилаты, хлоргидраты.

В табл. 1 и 2 приведены температуры плавления солей, выде
ленных в кристаллическом виде.

Подробное описание синтеза, а также результаты исследований 
о физиологической активности полученных аминоэфиров будут опуб
ликованы отдельно.
. 1аборатория фармацевтической 
химии Академии наук Армянской ССР

Ա. Լ ՄՆՋՈՅԱՆ, Վ. Գ. ՍՖՐԻԿՅԱՆ Ա. I. ԴՈԽԻԿՅԱՆ

ХЬ տազ пицц рик.Н р-ицЦори|>ոական թթաքւեր ի ածահ<յյսւ|հեր հ 
սիքւթեզի բս ազավաուււււք

1 1ПГ|ПГ|| II ւ ւք \ II- ժհ р<> Г и |ւէ|»|ւ լ-օ I ս |։ ] рЫ>дп սւ 1|Ա11! բյ»ւ||ւ ա| 1|ւաք|ւ1ւոա|1||>[ 1»ирЬг1вЬгр
1ւ 1ւոււ6ց տորրորր)սւյ[ւ(ւ шг]Ьг[1

Ն ա խ ո ր դ հ սէ էյ ո ր ղ մ ան մեհ(^ ) խոսելով քկ и բ и [է բեն ղ ս ա կ ան թ թաների ա մ ի հ ո Հ и թ եբ —

7յ Լ ր քւ նոբ տիէքքի մասին} մ են բ եքնելով մետիոնինի կաո ոէ րյվածքի րյ   նրա մեջ մտնող մե~ 
ի) իւ մ ե ր կ ա սլ տ ո խմբավորման այն ա ո.ան ձն ա > ա սւ կ и լ թ յ ո ւ֊ն ի րյ ք որ կենդանի օբդահիդմու-մ 
նրա միջոցով խ ո յ ին ի հ կրեատինի սինթեդի մ ա մ ան ւս կ էոեղի Լ ունեհոււէ երրորդային 
ա դ ոտն ե ր ի յ ի ա կ ա տար մեթիլ ա դ ո •_ մ } иի 7/ թ ե դե չյի 7/ բ р— | մ ե քմ ի րք եր կ ա պ աոկթիլ~օքսի\ րեն- 
դ ոա կ ան ի! ի! ոէն ե ր ի ւք ի * ա ր բ ամ ին ո Հ и քմ ե րն ե ր ։

Աէոադված էսի/ երներ ի ւյ էդ ա տ ր ա սւոե / ո վ ղան աղ ահ յու-ծեյի աղեր է ձ ե ո հ աբ կե րյ ի Ե բ

7/ ր ան էյ բիսլոդիակսքն հւսւոկոե թ յսէ հների ու էք ո է֊մն ա ս ի ր ո ւ թ յ ո ւնն ե ր ի հ է
Ս տացվ աք թ֊ Հ-“է-մե թ ի քմ ե րէլապտ ոկ թ իլ—օքս ի\բեն ցոական թթ վ /» ա»/ ի ն ոՒ ս /</ ե րնե ր ի 

/, ը-Էթօրսիբենգոական թ թ վ /> հոմանիշ Էսթերնեբի ա ցե ր /» /-ի ո/ո,/ [, ա կան հատկություն

ների պուցահեո ուսումնասիրությունները ,յ ույք/ տվեցին, որ մ ե թ ի քմ ե ր կասլտ ո խմբա

վորման մուարի հետ որոշակիորեն փոխվում են թ ,,րս ի ըենցոակ ան թթվի համապա

տասխան ամ ինոկսթ և րնե ր ի ր ի որ, ցի ա կան հ ատ կութ յուննե ր ր։
Նշված հանցամանրը սլատճաո հ ան •[ ի սա ցավ ս ին թ ե ցե չո, համապատասխան թ թ ված-

նավոր միացություններ, որոնբ իրենց կաոուցվածքով նմանվեին ծծմբի ածանցյալներին։ 
մ երեում բերված (3) ե (4) բ ան ած ևնե ր ի ց կարելի է պարց տեսնել, որ միակ տարբե

րությունն այս երկու տիպի միացությունների միջե արտահայտված է նրան», մ, որ ծծմբի 
ատոմր փոխարինված կ թթվածնով։ Նշված, աոաջին հայացքից փոքրիկ փոփոխ ո, թ յոլնր 
հնարավորություն պետք է տա մեց պարցելոլ ո} միայն ծծմբի ացցեցությունր ստաց

ված մ իացո> թ յուննե րի փիցիկո-քիմիական ու բիոլոգիական հատկութ յուննե բ ի վրա,
այ/ե համեմատելով ծծմբի ու թթվածնի միօրինակ ածանցյաքների բիոլոգիական ուսում-
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նասէրութ յուննե րԼւրյ աոաքյված տվյալները, հնարավոր // / ին ի Այարրյելու ծծմրի աոանձ֊ Ն ա •> ա ակ ու [մ յան ր ֆարմակոլոգիական հ ատ կու֊քմ յան մե9։

Ն և ր ր
Ատտրյվտծ |)֊ | Յ֊/Հ եթօրսիէթ իք-որսի | ր են գաս կան /'^7/' աէք /’<Խ " 4 "թեր ների ֆորմա լ֊ 

հ նրանլյ րնորոշող էի ի »/ ի կո~ ր ի մ ի ակ ան կոնոտանտնե ր ը րերված են աոյու֊սակ 1~ա մ:
ք* ի ո > ո գ ի ա կ ան հեՈք Ո1 էյ ՈՈ1 Ոէ պ ա տ ր ա ո տ ր ք ին

!հ ս ե ր Ն ե ր ի ի ո !/ քք ե ի1 ի յ ու ա

արլ1քր/է ֆ ի րյ ի կո֊ ր ի

1Լք/ անձին

ւԼրյքու սէոկ Հ!֊-ու~մ րերված ե*1ւ ր ( ո ւ ր 1/ ւրս յք ին ւ[իճա1լո1է1 

միական հսւտկա իրոննԼրր րնորսշող մի րանի տէ1յա[ներ։

ւք անրամասն տե ղե կոէ֊ի! յոԼ-ններր է
ինչպես նաե ս ւո ր ո ւկ էո ո էր ա

ա ո ա ն ձ ի ն :
քքի^և եղած կաոքի վեր-

1/հր ա պ ա ր ա կէյ են

յ1աԸՐձ1¥Ր Դ I* Ա Կ Ա Ն Ո Ի ք»' 3 II I’ Ն

։ ԶAH ծթ^ԸՇԲ, I. XVIII, № 5, 1954. JJ.AH Ap.^^CCP, 1. XVIII, №№ 1, 2.
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ДОКЛАДЫ л К А Д Е М И И НАУК АР М ЯНС К ОЙ ССР

XIX 1954 о

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

ШТ

А. Л. Мнджоян, действ, чл. АН Армянской ССР, 
О. Л. Мнджоян и Н. А. Бабиян

Исследования в области синтеза производных двухосновных 
карбоновых кислот

Сообщение VI. Смешанные этил, диалкиламиноэтиловые 
некоторых двухосновных карбоновых кислот

эфиры

(Представлено 15 X 1953)

В одном из предыдущих сообщений (։) нами описаны смешанные
алкил, аралкил, циклогексил, диалкиламиноэтиловые эфиры янтарной
кислоты.

Синтез и изучение фармакологических свойств этих соединений 
проводились с целью выяснения вопроса необходимости наличия двух 
четвертичных азотов для сохранения курареподобных свойств четвер
тичных солей диалкиламино-алкиловых эфиров янтарной кислоты, а 
также для выяснения механизма их действия в связи с гидролизом 
под действием холиноэстеразы.

Результаты исследований курареподобных свойств четвертичных 
солей смешанных аминоэфиров янтарной кислоты побудили нас за
няться синтезом аналогичных производных других двухосновных кар
боновых кислот, со следующей общей формулой:

R—О—С— (СН2)п — С-О-Сп Н2П
II

О

Ранее было также отмечено, что изменение числа метиленовых групи 
в кислотных остатках имеет существенное влияние на биологические 
свойства препаратов, часто меняя при этом направление и характер их 
действия. Так, например, по мере увеличения числа метиленовых 
групп в бисчетвертичных солях аминоэфиров двухосновных карбоно
вых кислот, курареподобные свойства постепенно убывают, сменяясь 
возбуждающим действием на дыхательный центр.

Учитывая, что продолжительность и характер действия препара
тов этой группы также тесно связаны со скоростью их гидролиза и 
продуктами, образующимися после гидролиза, нам представилось ин
тересным изучить свойства смешанных аминоэфнров тех двухосновных
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С2Н5 О—С-(СН2)П — 
I!

О

R п
Темпе
ратура 

кипения
п'"‘ПЬ

МРо

СН3-

С.н5- 

сн։— 

с,н5- 

СН3 — 

С,Н5-

СНз-

С.нг- 

сн3- 

СзН5- 

сн3- 

с? 15-

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

39,2

71,4

60,0

50.0

68,7

73,1

58,1

55,5

58,0

65,0

50,0

35,0

135-137’

155-157°

149-151°

175-178°

145-147°

148—149°

143"

170—173°

154—155°

188-190°

175-178’

180-184

2

7

3

5

1

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

231,3 1,0322

262,0 0,9978

245,3 1,017

273,4 0,988

262,0 0,9984

1,4399

1,435

1,434

60,246 59,013 
I

72,948 68,278

63,68 64,864

1,4398 72,77 74,094

1,4342 69,492 68,229

290,10,993 1,437 78,718 77,548

273,4

304,1

287,4

314,5

391,4

329,5

0,98ь4 

0,9654

0,983 

0,972

0,9671 

0,9599

1,4377

1,4367

1,438

1,439

1 ,437

1,443

74,10 72,461

83,336 82,442

76,744 78,718

85,349 88,054

81,624 83,336

9а, 960 92,572

карбоновых кислот, производные которых обладали, подобно лобелину 
и цититону, возбуждающим действием на дыхательный центр.

В настоящей работе описан ряд синтезированных нами этил, ди- 
метил-и-диэтиламиноэт иловых эфиров глутаровой, адипиновой пимели- 
новой, пробковой, азелаиновой и себациновой кислот. Получены их 
хлоргидраты, оксалаты, иодмегилаты и иодэтилаты.

Физикохимические константы синтезированных соединений приве
дены в таблице. Данные, касающиеся способов получения этих сое
динений, и результаты фармакологических испытаний будут опубли
кованы отдельно.

Лаборатория армапевтическойи
химии Академии наук Армянской ССР
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Լ սե ր ա ց ին ա թ թ վ ի իւաոն Հ՜ и fJ ե րն Լ ր ք ո 
կան տեքստոււք արրյեն HnLjH տրված ր

ш и и I г. ա —

Տվյա/ հաղորղման մեջ րերվաձ են հակիրճ տե ղ ե կ ութ յ ունն Լ ր այն խաոն Էսթերնե֊ 
Ա ին ւ որոնց и ին թե դի մամանակ իրրև ա մ ին ո ո պ ի ր ան ե ր о դ ա ա ց ո ր ծ վ ա ծ են եղեւ դի^

• f Լ իք ի I և ղ ի է թ ի [ ա մ ինո ԷթՒւ ալկոհոյներր։

1!տացված են նաև որոշ ^սթերների մի րան ի կ ր ի и tn ա լ ա կ ան ա ղե ր ր ։ 
միացությունների ֆի4իկո"~քիմիակա^հ հատ կու֊թ յուննե ր ր րնորոշող if ի րանի

Uտասւ

Նկարաղրված if ի ա ց ո ւ թ յ nt ննե ր ի ստացմանր վե րա րե ր ո ղ մանրամասն սւվյա[ներրք

ինչպես նաև նրանց Ր Ւ ո ԼՈ I 

կհրապարակվեն աոանձին։

nt ւ/ոէ ւ1նւս и արղ J ունքնե րր

ЛИТЕРАТУР А—Դ ՐԱԿԱՆՈհԹՅՈԻՆ

1 ДАН АрмССР, T. XVlll, N? 2, 45 (1954).
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