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АСТРОНОМИЯ

Р. А. Саакян

Функция распределения двойных звезд по разностям звездных 
величин компонент, полученная из статистических данных

(Представлено В. А. Амбарцумяном 10 III 1954)

Как известно, большинство звезд Галактики относится к главной 
последовательности. Точно также большинство компонентов двойных 
звезд тоже принадлежит к главной последовательности. Из этого сле
дует, что для сравнения данных наблюдений с результатами различ
ных теорий возникновения двойных звезд желательно взять статисти
ческие данные прежде всего для такой совокупности двойных звезд, 
в которой большинство принадлежит главной последовательности. Для 
этой цели мы взяли статистические данные, относящиеся к значениям 
разностей звездных величин между компонентами Д/п для двойных 
звезд спектральных типов В, А, Г, большинство которых, как известно, 
принадлежит к главной последовательности, двойные же звезды спек
тральных классов С, К иМ, встречающиеся в каталогах двойных звезд, 
в большинстве своем являются звездами-гигантами и потому нами не 
рассматривались.

Прежде чем привести статистические данные; отметим, что при 
подсчете распределения двойных звезд по разностям звездных величин 
компонент (Д/п) по каталогу двойных звезд Эйткена мы встречаем 
некоторые трудности.

Вообще полное число двойных звезд сосчитать практически не
возможно. Однако мы можем рассматривать, вместо полного числа 
двойных звезд, число двойных данного спектрального класса, у ко
торых линейные расстояния между компонентами и Ддп находятся 
в определенном интервале. В отношении, по крайней мере, некоторых 
из таких интервалов мы можем уже быть уверены в известной пол
ноте статистических данных.

Для того, чтобы сделать этот подсчет, необходимо знать линей
ные расстояния компонент между собой, но, к сожалению, для 
подавляющего большинства звезд каталога Эйткена они неизвес!- 
ны и поэтому приходится вычислять их, считая, что абсолютные ве
личины звезд данного спектрального типа одни и те же. Но, вслед
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ствие дисперсии абсолютных величин, это приводит к ошибкам. Тем 
не менее для типов В, А и эти ошибки не так велики как в случае» 
скажем, типа С, когда возможно смешение карликов и гигантов.

Непосредственно наблюдаемое распределение Д/и у двойных звезд 
различно для тесных и широких пар. Дело в том, что в тесных па
рах, при наличии яркой компоненты, слабая компонента трудно обна
руживается. Кроме того, часть очень широких пар представляет опти
ческие системы и эго может повлиять на функцию распределения.

Чтобы избежать ошибки, надо из каталога взять те пары, у ко
торых расстояния между компонентами не слишком малы и не слиш
ком велики, т. е. лежат в определенных пределах.

В самом деле, когда для расстояния между компонентами мы 
взяли только верхний предел, равный 2000 астрономических единиц, 
функция распределения получилась быстро убывающей с увеличе
нием Д/п, то есть сильно сказался отмеченный выше эффект.

Для нашей цели напишем формулу, с помощью которой можно 
вычислить предел для угловых расстояний между компонентами двой
ных звезд при заданном линейном расстоянии между ними в проекции.

Имеем М = т 5
а''Подставим в эту формулу те = — (где а" — угловое

(1)
I

расстояние

между компонентами двойной звезды, выраженное секундами дуги, 
а — линейное расстояние в астрономических единицах) получим:

!§■ а" = 1д а — 0.2 (т — М) — 1.
Подставляя в эту формулу а = 200Э а. е., получим:

1£я" = 2.30103 — 0.2 (т — М). (2)
С помощью формулы (2), принимая за М для каждого спектраль

ного класса среднюю абсолютную величину, получим верхний предел 
для значения а՛'. Это даст нам возможность отобрать те звезды, у ко
торых расстояние между компонентами меньше 2000 а. е. Числа двой
ных звезд всех звездных величин, полученные таким путем, даны в 
табл. 1*,  где каждый столбец показывает количество двойных звезд, 
у которых разница звездных величин компонентов находился в преде
лах двух чисел, указанных вверху столбца. Подобно табл. 1 состав
лены: табл. 2 для звезд 6.0-6.9 звездных величин, табл. 3 для звезд 
7.0—7.9 звездных величин, табл. 4 для звезд 8—9 звездных величин.

* Таблицы даиы в конце.

Из этих таблиц видно, что вышеотмеченный эффект убывания 
числа звезд с увеличением Д/и более сильно выражен в первой таб
лице. где имеются все звезды до 9-звездной величины, а в других 
таблицах яркие звезды отсутствуют.

Чтобы исключить или уменьшить этот эффект, мы произвели 
другое вычисление. Именно, для взаимных расстояний компонентов
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двойных звезд мы ввели не только верхний, но и нижний пределы. 
, Так, для звезд 8—9-звездной величины всех спектральных типов за 

верхний предел мы приняли 5", а за нижний — 2".
Для нахождения верхнего и нижнего пределов угловых расстоя

ний между компонентами двойных звезд в промежутках звездных 
величин 6.0 —6.9 и 7.0—7.9 с теми же линейными расстояниями, ко
торые для 8—9-звездных величин соответствуют верхним и нижним 
угловым расстояниям 5" и 2", мы поступили так: если обозначим че
рез а' угловое расстояние между; компонентами двойной звезды, 
имеющей звездную величину а через а\ угловое расстояние 
между компонентами двойной звезды, имеющей звездную величину т2, 
того же спектрального класса и то же линейное расстояние между 
компонентами, то тогда получим:

2,512'”’՜'"'

подставляя в эту формулу

получим: ;=а՝1У с1.ь\2т՝-п՝՝

Откуда для звезд 6.0—6.9 звездных величин получается нижний 
предел 5", 02, верхний предел 12", 56, а для звезд 7.0—7.9 звездных 
величин— верхний предел 7",9, нижний предел 3",16. В этих пределах 
мы по каталогу двойных звезд Эйткена сосчитаем число двойных 
звезд спектральных классов В, А, В, в зависимости от разницы ярко
стей компонентов двойных звезд, которые даны в табл. 5, 6, 7 и 
8. В табл. 5 находятся звезды 6.0—6.9 звездных величин, в табл. 6 
звезды 7.0—7.9 звездных величин, в табл. 7 звезды 8.0—8.9 звездных 
величин, в табл. 8 звезды 6.0—9.0 звездных величин.

Таким образом, из этих таблиц видно, что число звезд в первых 
столбцах больше, чем в последующих. Число звезд в последних столб
цах, начиная с 15-го, намного меньше числа звезд в предыдущих 
столбцах, а в остальных столбцах число их почти одинаково.

Из этих таблиц можно заключить, что двойные звезды по зна
чениям разности величин компонентов распределены примерно равно
мерно. То явление, что в первых столбцах число звезд больше, 
объясняется тем, что двойные звезды с компонентами равных яркостей 
обнаруживаются легче, чем тогда, когда разница яркостей компонен
тов больше. В последних столбцах] двойных звезд меньше, потому 
что при больших Ьт ограничена способность инструмента обнаружи
вать слабые компоненты. Отсюда можно сделать некоторые заключе
ния, затрагивающие вопрос о происхождении двойных звезд.
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Таблица I
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1

ВО 2
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1 1 2
•

1 7
В! 1 2 1 1 5
Б2 1 2 1 2 1 7
вз . 5 1 5 4 1 • 2 , 1 3 1 1 24
В 1 1 1 2
В5 14 4 5 3 1 1 4 2 1 1 1 2 39
В8 26 13 9 "ч 1 5 5 4 ! 2 8 4 5 3 3 1 3 2 101
В9 73 28 22 22 1 19 14 11 15 15 9 3 5 3 1 1 1 242
АО 253 10) 63 8 1 60 55 39 33 4! '.5 17 22 । 9 15 2 3 1 4 2 825
А2 178 76 35 44 33 33 36 38 24 171 21 13 6 3 4 1 2 1 2 567
АЗ 111 33 24 32, 16 18 9 9 11 10 5 1 2 1 3 2 287
А ; 2’ 13 5 6 4 7 4 3 1 1 1' 2 1 68
А5 ! 72 28 24 12 15 14 I 1 12 ' Ч 6 ; ю 1 * 2 * * * * * В3 1 4 1 1 227
ВО ։ 159 71 55 46 28 22 । 33 33 21 19 8 15 8 7 5 3 1 1 I 536
В2 : 124 

11
45 31 31 18 20 12 21 11 11 11 3 3 1 1 1 344

В 9** 5 6 2 7 1 2 1 3 39
В5 1 296 116 79 70 45 40 45 42 ' 22 17 11 15 8 10 2 5 2 1 3 829
Во 285 1107 74 73 46 49 27 28 32 14 13 15 3 4 1 1 772

I 1

В2
вз 
ВЗ 
В8
В9 
АО
А2 
АЗ
А5
ВО
В2 
В5 
В8
В

1632 640 138 439|296 285 239 241 204 137[ 107; 96( 49' 4б[ 241 15Всего 4921

Таблица 2

\т

Е - О

О 
Е • О

Всею 1 24

2

2
5
9

10
7
5

10
6
9
7

23 23 26
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Таблица 3

во

В1
В5
Ь>8

АО 
А2 
АЗ 
А5 
А 
ГО
Р2

Г5
Г8

Ьт

10 
в •

£ •
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8
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170
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10
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8
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17
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331 199 231 .153 151 126 139 
I I

96 73 52 36 12
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1147

Таблица 4

10

13
31
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278
53

138 
ПО 
274
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31 
452 

.444 .

I 2509
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Таблица 5

Таблица 6

В2 
В»
В5 
В8 
Ы 
АО 
А2 
АЗ 
А5 
ВО
В2
В5
В8

Всего

3
14
5

10
31
63
27
22
15
28
20
35
33

306
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Таблица 7
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4

10
6

15
6

8
13

10

13

14
15

10

2

66 50

ио 
см'

СМ

27

14
12

121! 95 
«

8

18
10

I

92

13
10

14

68

кт

15

66

6

45

8

33

1<О

19
13

12

10
8

15
16

9
18

Бюраканская астрофизическая обсерватория 
Академии наук Армянской ССР

22
9

10
4

10
17

98

14 6
10 12

6

I

57 43 24

50 
167 
102
39
30

94
49

106
146

831

Таблица 8

<и

4

3
23

12
28
90

251
140
63
48

131
75

153
184

1234

135



Ռ. Ն ՍււշԱԿՅԱՆ
Կրկնակի աստղերի բաշխման Ֆունկցիան; ըստ նրանց կոմպոնենտների 

աստղային մեծություններ ի տարբերությունների; ստացված 
վիճակագրական տվյալներից

/ եքկա հոդվածում, վ ի ձա կա ղ ր ա կան տվյալներից ստացված է վե ր ո հ ի շյ ա լ ֆունկ֊ 
տՒ^յՒ ^աժար *?ի  2աՐՔ ^ղյոէ֊սակներ։ Աղյուսակները ցույց են տալիս, որ այդ ֆունկցիան 
0[°00 \ III 1րՆ0) ինտերվալում քորտեյ ^Մ1-կոմ պոն են տն ե ր ի աստղային մեծություն֊
ների տարբերությունն է) արաղ նվաղող է, 1<^Ո1<5լո00 ինտերվալում համարյա հա
վասարաչափ, իսկ ճէՈ 00 ինտերվալում նորից դաոնում է նվաղող։

Այստեղ անհրաժեշտ է նկատել, որ բերված աղյուսակները շեն կտրող ներկայացնել 
իրական պատ կերը երկու պատճառովդ

/այծառ աստղի ա ոկ ա յ ութ յ ան դեպքում խավար արբանյակը հեոադիտակի դաշտում
դժվար է 
րեբվում ։

բե րվում , իսկ պա յ ծ ա ոութ յ ա մ բ ի ր ա ր մոտ աստղերը հեչտ են հայտա-

վրա

ստղա դ ի տ ա գործիքների ունակությունը խավար աստղերի հայտաբերման 
1Լերջին հանգամանքը, մեծ ի դեպքում, բաշխման ֆունկ-
նվաղող, ի օ կ աոաջինը' ընդհանրապես աղդելով ֆունկցիայի 

էլա ր ող է մտցնել ֆունկցիայի տեսքի մեջ, հատկապես արդու-
մենտի () փոքթ արժեքների դեպքում։

Հաշվի առնելով վերոհիշյալը, ղա են ք ե ղրակա ցութ յան , որ կրկնակի
ւսստդերի բաշխման ֆունկցիան, րստ կոմպոնենտների աստղային մեծությունների տար
բերությունների, հավասարաչափ է, որր կարող է աստղային կոսմոդոնիայք. համար ու
նենալ որո^ նշանակություն։



.!изч«лил иип. ч-ьзпьр-зпьъъьрь имигып’изь йьмпьззъьр
ДОКЛАДЫ АКАДЕМИИ Н А У К А Р М Я Н С К О Й ССР 
=г=*=^---  .... . - .. ________________ _ _____

XIX ' 1954 5

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

А. Л. Мнджоян, действ, чл. АН Армянской ССР,
В. Г. Африкян и Г. Л. Папаян

Исследование в области синтеза производных 
п-алкоксибензойных кислот

Сообщение IX. а,8-диметил-7֊диалкиламинопропиловые эфиры п-(^-алко։<сиэтил- 
окси)-бензойных кислот и их четвертичные соли

(Представлено 20 VIII 1953)

Изучение биологических свойств соединений, описанных в пре
дыдущем сообщении (•)> показало, что таковые параллельно меняются в 
соответствии с величиной и строением алкильных радикалов. Следова
тельно, некоторая специфичность действия диалкиламино-алкильных 
эфиров п-(р-метоксиэтилокси)-бензойных кислот объясняется не меток
сильной группировкой, а наличием в молекуле второго атома эфир- 
образующего кислорода.

Было также установлено, что у эфиров п-(?-метоксиэтилокси)֊бен- 
зойных -кислот с различными диалкиламиноалканолами, как и у соот
ветствующих эфиров п-алкоксибензойных кислот, токсичность и сте
пень активности биологического действия в значительной мере зависят 
от состава и строения применяемых аминоспиртов.

В связи с этим возник вопрос о необходимости получения таких 
соединений этого типа, которые, наряду с обеспечением максималь
ного биологического действия, обладали бы наименьшей токсичностью.

В синтезе аминоэфиров, приведенных в данном сообщении, были 
использованы а, р-диметил֊у-диалкиламинопропиловые спирты. При этом 
мы хотели изменить строение диалкиламиноалканолового фрагмента 
р.Р-диметил-у-диал кил аминопропиловых эфиров п-(р-алкоксиэтилокси)- 
бензойных кислот

СНа
л—\\ I /*։

КОСНо—СН2Ог >СО —СН,-С—СН2-Ы(
■ ч = / II |

О СН,

с таким расчетом, чтобы, при условии сохранения количественного и 
качественного соотношения элементов, за счет небольшой перестанов
ки метильного радикала получить соединения изомерного строения.
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КОСНа-СН2О
. /СН2— СНз
; со—сн—сн—сн31ч (

II I I СН2 СНз
о сн3 сн3

Таблица 2

*

СО

X 
я 
о 
п со 
гЗ

МРо
Анализ в %

м Эмпириче
ская фор

мула

СНз—

СН3-СН3-

СН3-СН2-СН,-

СНз
՝сн—

СНз

сн3-сн։֊֊сна—сн3—

СНз
/СН-СН,-

СН/

СНа-СН3-СН-СНа-СН3-

СНз.
. ;сн-сн3—сна-

СНз7

70,0

85,2

66,6

50,1

76,5

75,7

70,3

66,7

217—218°

193—194’

213—214’

228-229°

222—223°

199—200’

221—222°

212—213°

13

13

13

14

13

14

12

13

337

351

365

365

379

379

393

393

I
1,0221 1,501995,23 97,42 

I
1,0095 1,4968 99,85 101,82

0,9993 1,4952 104,47 106,69

0,9947 1,4928 104,47 106,71

0,9950 1,4936 109,09 111,07

0,9882 1,4910 109,09 111,13

0,9894 1,4950 113,71 115,98

0,9862 1,4918 113,71 115,69

с18н31о,ы 

С^О^М 

СлН35О4.М

С21Н35О^

С33Н37О^

С.3Н37О4Ы

Сз3Н3дО4М

СгзНзАЫ

67,65

68,38

69,04

67,62

67,98

69,21

69,04

69,65

69,65

70,23

70,23

68,78

69,47

68,89

70,59

70,66

9,19

9,40

9,58

9,58

9,76

9,76

9,92

9,92

9,30

9,18

9,65

9,19

9,50

9.46

9,83

9,85

о к 
£ О Л х 
х 
г « 
да се

4,15 4,29

3,99 3,98

3,84 3,98

3,84 3,95

3,69 3,78

3,69 3.81

3.56 3,72

3,56 3,78



Таблица 3

R,

• _ /R.
1<0СН,-СП о/ ^,С—О—СИ—СН—СН .Ы—R, 

■ Х-/ II I I +\о
О СН., СНЭ 4՜ к‘

Анализ в °/о

Выход В °/о
Температу
ра плавле

ния
М

Эмпириче
ская фор

мула

вычислено найдено

СН3-

сн3-

сн.-сн,-

СН3—СН—СН,—

сн3 х
чсн-сн,— 

сн3

СН — СН,— СН,—СН..-СН.— 

сн,-сн,-сн,-сн,-֊сн, - 

сн3
СИ—СН—СИ,— 

сн/

Ч-У — ■ I ■ ■ ■ - — -

сн,- 

сн3-сн3— 

СН;,—СН,—

сн3-

СН3—

сн3- 

сн3—

СН3-

снв-

СНа—СНа— 

сн3 сн,— 

СН3- СН,—

сн,-

СН3-

сн3֊сн2—

сн3-

89.5

80,9

82,3

81,5

88,7

85,8

79,4

80,1

114—115’

85—86°

79-80°

90—91°

94-95°

88—89’

74-75°

86—87’

451

493

507

493

493

507

521

507

С18Нз0О4 м

^21

СозИ^С^Ьи

С31НаьО^Л

Сз։Но604Н}

С2,Н28О4МЗ -

с2,н4ам

С22Н38О41Ч 5

28,15

25,76

25,05

25,76

25,76

25,05

24,38

25,05

28,41

25,59

25,36

25,83

25,97

25,29

24,12

25,21



КОСН,֊СН2О'Л ^СО-СН-СН-СН։-М/р։
՝■= 7 у | I . №)

О СН3 СН3
Следует отметить, ч^о с перестановкой метильного радикала и 

образованием двух асимметричных углеродов открывается возможность 
явления С1 ериоизомерии. Наличие же в молекуле стериоизоыерных 
форм зачастую существенно отражается на свойствах органических 
препаратов в деле обеспечения биологического эффекта.

Формулы и некоторые физико-химические данные полученных сое
динений приведены в табл. 1 и 2.

Для изучения биологических свойств приготовлены их воднора- 
сгворимые соли. Из них в табл. 3 приведены только те, которые 
удалось выделить в кристаллическом виде.

Лаборатория фармацевтической химии 
Академии наук Армянской ССР

Ա. Լ- ՄՆՋՈՅԱՆ, Վ. Գ ԱՖՐԻԿՅԱՆ ЬЧ. Լ Լ ՊԱՊԱՅԱՆ

աետազուոոլթւուն р—ալկօթսիթ.ենզոա1|ան թթուների ածանցյալների սինթեզի թնա գավառում*Հաղորդում IX. թ-(3-ա[կօքսիէթի[օքսի) — թենղոակւսն թթուների ՜ք-ղիալկիլաւքինո ՕէյՅ-դիմէթիլ պրոսփլ էսթերներթ և նրանց չորրորրյային աղերթ
Նախորդ հաղորդման մեջ նկարագրված ա մ ին ոէս թ ե րնե ր ի բիոլոգիական էատկու 

թյունների ուսումնառի րութ յուննե ր ր հն ա ր ա վո ր ութ յուն տվեցին ե ղրակացնե լու, ո 
թ-(հ-ա լկօքսի էթ ի լօքս ի խ րենղոական թ թ ունե ր ի ամինոէ սթ երների առանձնահատկություն 
ները կա սլված են երկրորդ էթերային թթվածնի հետ և ոչ թե արդյունք են մեթօքս 
խմբավորման։

Այս ե ղ րակա ց ութ յ ունն արդյունք է Ա՛յն բանի, որ ուս ումն ա ս ի ր վ ած մ ի ա ց ու թ յու ս՝ 
ների մոտ նշված հատկություններր փոփոքսվում են ալկիլ ռադիկալների մեծության ու կա֊ 
ոու ց վածքին ղուգահեո. այս հանգամանքն արձանագրելուց հետո ինքնին պարդ է, որ 
մեգ պիտի հետաքրքրեր այս տիպին պատկանող այնպիսի միացությունների ստեղծումը, 
որոնք իրենց բիոլոգիական հ ատկութ յունն երով լինեին առավել էֆեկտիվ և ց ուցա բե րե ին 
հնարավորին չափ փոքր տ ո քս ի կա կան ո ւթ յ ուն ։

ֆ֊թխ֊մեթ ոքսիէթ իլօքսի )- րենղոական թթվի տարբեր դիալկիլամինո ալկի լ էսթեր- 
ների ուսումնասի րութ յուննե րից պա րղված էր, որ այս տ ի պի մ ի ա ց ո ւթ յունն ե ր ի մոտ 
նույնպես, ինչպես բ֊ալկօքսի րենղոական թ թ ուննե րի ա մ ին ոէ ս թ ե րն ե ր ի մոտ, ամինր 
ալկոհոլների ինչպես ր ա դդա ղր ութ յ ո ւն ր, այնպես և կառուցվածքը մեծ նշանակություն 
ունեն բիոլոգիական հատկության խորության ու տ ոկս ի կա կան ութ յան հարցերի տեսա֊ 
կետից։

Այս աշխատության մեջ նկարագրվում է ա մ ին ոէսթ երնե րի մի նոր խումբ, որոնց 
ստացման համար օգտագործված են եղել գ ի մ ե թ ի լա մ ին ո և ֊Հ֊ գ ի էթ ի լա մին ո Օ.,$-դիմեթիլ 
պրոպիլ ալկոհոլները, մենք նպատակ ենք ունեցել նշված ամինոսպիրտների օգտագործու
մով փոփոխություն մտցնել ^֊('^-ա լկօք ս ի էթ ի լօքս ի )֊ բեն ղոա կան թթուների ^-դիալկիլա֊ 
մինո^^-գիմեթիլ պրոպիլէսթերների (1)ամինո ալկոհոլային հատվածի մեջ, այն հաշվով, 
որ փոփոխելով միայն ամինոալկանոյային խմբի կառուցվածքդ հնավավոր լինի ստանալ 
վերև ն.ված միացությունների իգոմերները և ուսումնասիրել մեղ հետաքրքրող հարցերից 
մեկը, այն է' մոլեկուլում խմբերի փոքրիկ վերադասավորումը, ինչպես է անդրադառնում 
բիոլոգիական հատկությունների վրա, էլեմենտների միևնույն քանակական հարաբերու- 
թ յուննե ր ի պահպանման պայմաններում։
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յդպիսով, ստացված են մի շարք р-Հֆ֊ալկօքսիէթիլօքսի} րենղոական թթուների
- ՂՒալ^{ՒւաղՒ Ււ и1Гп ^Ւէ էսթերներյ որոնց րՀ ե 9 ին տ պե ս պա ր ղ երևում է բեր*֊

ված (2)ընդհանուր բ ս*ն ա ձ և ի ց' փ ո փ ո խ վ ա ծ է նախորդ միացությունների հանդեպ մեթի/ 
ռադիկալներից մեկի դ ի ր ք ը ք ո ր ը փոխել է ոչ միայն ամինոալկիլ ռադիկալի տիսլըդ ա յ չե

այՂ Փ ո Ք Г Ւ ^1 վերադասս* սնքով մ ե 9 տեղ են եկել տարածական կաոուց 
ւերէ մի հանգամանքդ п Г £ շատ դեպքերում որո 
թ յոլ ննե րի ապահովման գործումդ

Սինթեղված միացությունների րանաձԼերըք և նրանց բնորոշող քիմիական ու ֆի*֊
ղի կա կան կո»֊թյունների մի քանի տվյւսլներք բերված են աղյուսակներ 1֊ում և

Ստացված *ս մ ին ո ս պ ի ր տն ե ր ի բիոլոգիական հ ատ կ ու թ յունն ե րն ուսումն աս ի ր եչոԼ հա- 
ար պատրաստված են մի քանի տեսակ աղեր։

թյուրեղայեն վիճակում անջատված աղերի հալման կետերը և էլեմենտար անալիդի 
րդյուն քները բերված են սւղյրւսսւկ 3—ում*

ЛИТЕРАТУРА—ԴՐԱԿԱՆ ՈԻԹՅՈԻՆ

1 А. Л. Мнджоян, В. Г. Африкян и Г. Л. Напаян, ДАН АрмССР. XIX» 4, 1954.
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ДОКЛАДЫ АКАДЕ МИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР 

XIX 1954 =====

է

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

А. Л. Мнджоян, действ, чл. АН Армянской ССР, 
О. Л. Мнджоян и О. Е. Гаспарян

Исследование в области синтеза производных двухосновных 
карбоновых кислот

Сообщение VIII. Производные пробковой кислоты

(Представлено 14 IX 1953)

Приступая к синтезу ряда производных двухосновных карбоно
вых кислот, мы преследовали цель не только изучения их биологиче
ских свойств вообще, но и создания отдельных маленьких гомологи
ческих рядов, отличающихся друг от друга незначительными структур
ными изменениями.

Исследования этих гомологических рядов помогли бы выявлению 
имеющихся между строением и биологическими свойствами законо
мерностей, что весьма важно в случае синтеза новых соединений.

Результаты начатых исследований подтвердили наши предполо
жения относительно выбора двухосновных кислот в качестве исходных 
материалов по синтезу биологически активных соединений (1,։).

С этой точки зрения нас заинтересовали производные пробковой 
кислоты, малодоступной по сравнению с другими двухосновными кар
боновыми кислотами.

Как известно из литературы, пробковая кислота образуется при 
окислении суберона или жиров и жирных кислот. При этом образует
ся и ряд других продуктов окисления, из смеси которых выделение 
чистой пробковой кислоты чрезвычайно затрудняется. Вследствие этого 
выходы крайне малы.

Непрактичны также синтетические методы получения, как в 
смысле выходов, так и доступности исходных материалов.

Этим, пожалуй, и объясняется тот факт, что до сих пор пробко
вая кислота и ее даже наиболее простые производные почти не изу 
чены ни с химической стороны, ни с точки зрения их биологической 
активности.

Нам даже не удалось по аналогии с прочими двухосновными 
кислотами найти в литературе какие-либо существенные данные по 
изучению участия пробковой кислоты или ее азот и кислородсодер 
жащих производных в биохимических процессах живого организма.
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I

сн3
СН3

52,8 175—176’ 400,6 0,9501 1,4536 114,л8 114,09 66,06 66,00 11,00 11,17 7,00 7,23
СН3

СН3

С Н
СН3

;М-СН3-С-СН3-
С,н/ I

47,8 188’ 456,7 0,9336 1,4542 133,46 132,51 68,42 68,20 11,40 11,506,14 6,31 а

СН3

СН3ч
/Ы-СНс—сн-сн- 191° 1

400,6 0'9424 1,4504 114,98 114.33 66,00 65,45 11,00 10,93 7,00 6,72 129— 130
СН3 СН

^-СНХ-СН-СН-

СН3 СН3

54,4 210° 455,7 0,9252 1,4517 133,46 133,10 68,42 67,91 11,40 6,14

а) В кристаллическом виде выделить не удалось.



Исходя из изложенного, продолжая исследования в области двух՜ 
основных карбоновых кислот, мы синтезировали группу аминоэфиров 
с общей формулой:

R—О—С~(СН2)б—С—СЖ

О О
Данные, характеризующие полученные соединения, приведены в 

таблице.
Предварительное изучение их биологических свойств показало,, 

что некоторые из этих соединений, наподобие алкалоида лобелина, 
раздражающе действуют на дыхательный центр.

Более подробные данные по синтезу и весь биологический ма
териал будут опубликованы отдельно.

Лаборатория армацевтической химии
Академии наук Армянской ССР

Ա. Լ. ՄՆՋՈՅԱՆ. I. Լ. ՄՆՋՈՅԱՆ եՎ 0. Ь. ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ
ХЪшազուոությու_ն հրկհիւքթանի կաթриПшррпиСЬрի ածանցյալների 

սինթեզի թնազավաո.ու_ւքՀաղորդում \ III. {идшСшрр<||1 ածանցյալները
Նախաձեռնելով երկհիմքանի կա ր ր ոն ա թ թ ո ւնե ր ի մի չա ր ք ած ան ց յ ա լն ե ր ի սաացման 
լմնասիբման աշխատանքները) մ են ր նպատ՚սկ ունեինք հիչյալ ւէիացություհների

չ թե նձին բիո/ոգիո/կան ա յ լ սա

փորրիկ 4տրու1քտուր փ ո փ ո խ ութ յ ուննե ր ի վ րա հիմնված հոմոլոգ չարքեր) որոնք հնարավո
ր-ւթյուն տային վեր հանելու ր ի ոլո գ ի ա կան աղղեցության և քիմիական կառուցվածքի

Օ ր ին ա 4 ա էի ութ յոլնն ե ր ր ) մ ի հ ա 11 ղ ա մ и 

իրվ-Ц նոր է և չկան բնորոշ մ)
մ կատարված ուսումնասիրությունների

ա ռ անձնապե

աոաջին իսկ տվյալնե —

րր ցույց տվեցին) որ ե ր կկա ր բ ոն ա թ թ ունե ր ը ենցի ալ ե/անյոլթեր են բիոլոգիական

ստանալու տեսա
թնական է) որ այս կ ա ր գ ի աշխատանքների կազմակերպման մ ամանակ) անկախ սին-

կտ ի վ մ իա ցութ յ ո ւնն ե ր

РьчЬ Ւր ա կան աց ման 
փելՒ է 7 աոն ում ւրՒՀ

ընթ ացքում ծադոդ տե իւն իկական դժ վ ա ր ո Լ թ յ ուննե ր է ց , 
հոմոլոդ շարքերի ստեղծման հարցը, Այս է պատճաոր,

Լ րկհիմքանի թթուներից թցանաթթուն լինեչով չատ ավելի քիչ մատչելի, քան մի ջարք 
այլ թթուներ, հետս,քրքրել է մեդ,և մենք ստիպված ենք եղել ձեռնարկել թցանաթթվինոր 
ածանցյալների ստացման և ուսումնասիրման աշ/սատանքնե ր ին ,

ի}ցանաթթուն, ինչպես հայտնի է դրականությունից, դոյան ու մ է սուրերոնի կամ

ճարպերի և ճարպաթթուների օքսիդացումից։ Այս նյութերի օքսիդացման ժամանակ, բա
ցի խցանաթթվից, դո յանում եՆ բազմաթիվ այլ պրոդուկտներ, որոնք դժվարացնում են 
թցանաթթվի անջատման և մաքրման աշխատանքները, սրա հետևանքով Էլ ելքերն իհ-

մ են մինչե անասելի փոքր թվերի։

Այս թթվի ստացման սինթեաիկ
Լլ ելքերի տեսակետից։հանջվոց եյանյոլթերի

որ ինչպես

այնպես է/ նրա պարդ ած ան ց յա լն ե ր ր ուսումնասիրված չեն ոչ մ ի ա յն ր ի ոլո դ ի ա կան հատ 
կու թյոլնների հ ա յտնաբերմւոն , այլե նույնիսկ քիմիական տեսանկյունով։ Մեդ չի հս*

Զոդվել դրականության մե9 դտնել ն ույն իսկ

խցան աթթ ո ւն

որևէ լուրջ ուսումնասիրութ յուն, որտեղ ց՚՚ւյց
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Ր 4 Ր * ի»ցանա թ թ ու֊ն կամ նրա ադոա ու թթվածին պա րո ւնակոդ ածանցյալները որևէ
ասնակցու թյուն ունեն արդյոք) այլ երկհիմքանի թթուների նման) կենդանի օրղա֊

նի զմն երում կատարվող

Մեր առջև դրված 
խցանաթ թվի մի իոււքր

ր ի ոք[,մէական սլրորյեսների մեջ է
հ ի մնա կան դրու յթից ելնելովք սինթեզվել և ուսումնաս^ր/էեք են

ամինոէսթերներք որոնց //^9 ր ե / ի է դիտել որպես վերև բերված
եուր բանաձևից ածանցված միադությունն եր։
Ստացված միացությունների քիմիական ու ֆիզիկական հատկությունները բնորոշող

ի քանի տվյալներ րերված են աղյուսակ 1 — ում։
R ի ո լո դ ի ական հատկությունների ուսումնասիրություններից ստացված ն ա իւն ա կան

տվյալները ցույց են տ վ ե [) որ այս թթվի ածանցյալներից մի քանիսն ընդունակ են ար

կա ի 1 Լո Ր ե է Ւն Ւ նման դոզռելու շնչական կենտրոնը։
Նկարա դրված մ ի ա ց ո ւ թ յ ո ւնն ե ր ի սինթեզին և րիոլ^դի 

Р աр ր ո դ ման ր մա սն տվյալները կհրապարակվեն առանձք,ն ։

կութ յուննե րին վե֊

ЛИТЕРАТУР А—Դ Ր Ա Կ Ա Ն Ո Ь 3 Ո Ի Ն
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ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

А. М. Гаспарян и А. А. Заминян 
*
О пробое осадка в аппаратах 

(Представлено .Н. X. Арутюняном 22 VII 1954)

В химической технологии все чаще находят применение непре
рывные процессы, протекающие в гетерогенной системе, состоящей 
из твердых частиц и жидкости. Аппарат, в котором может быть осу
ществлен такой процесс, схематически представлен на рис. 1. Поток 
суспензии, может быть введен в аппатат 1 
через трубку 2 и отведен через трубку 3, 
или же наоборот. Скорость потока должна 
быть такой, чтобы при нормальном ходе ра
боты образование неподвижного осадка в 1 
исключалось.

Однако, если подача суспензии по тем 
пли иным причинам прекратится на хотя бы 
очень короткое время, в аппарате происхо
дит образование осадка, заполняющего как 
аппарат /, так и трубку 2. Чтобы после это
го вновь восстановить нормальную работу 
аппарата, необходимо применением дополни
тельного напора разрыхлить, поднять осевший 
осадок, „пробить" его потоком жидкости.

Задача определения этого, необходимо
го для пробоя напора (разности напора в 
трубках 2 и 3), представляет определенный 
практический и теоретический интерес.

Настоящее сообщение посвящено реше
нию этой задачи.

Пусть осадок состоит из зернистых, не- 
сжимающихся частиц. Если между точками 2 Рис. I.

и 3 создать разницу напора Л, через осадок начнется фильтрация жид
кости. Допустим фильтрация имеет направление, указанное стрелками 
(рис. 1). Очевидно, что при таком направлении фильтрации разрыхление 
и подъем осадка могут иметь место только в трубке 2. Процесс подъема 
наступит тогда, когда скорость движения жидкости в осадке окажется 
достаточной для того, чтобы заставить частицы осадка несколько уда
литься друг от друга и перейти во взвесь. Это будет началом пробоя.

Обозначим: / — высота осадка. Принимаем, что до пробоя вы-
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сота осадка одинакова в / и 2. — поперечное сечение осадка в 1
и $2 - то же в 2.

Согласно общеизвестному уравнению ламинарной фильтрации:
&<£) Л

(1>
Здесь га—объем профильтровавшейся жидкости за время /? —об
щее сопротивление осадков в 1 и 2. Можно написать:

(2)

Здесь г — удельное сопротивление осадка 5=5։4֊52.
Из (1) и (2) получается, что объемная скорость фильтрации равна:

г/га _ Н8182 
йх ~ г18 (3)

А линейная скорость (вернее плотность) фильтрации в 2 определится:
<2га 1
Л ’ X ~ 718' (4)

Для данного значения Л и при постоянстве г и 
и (4) дают кривые, изображенные на рис. 2.

уравнения (2), (3)

Рис. 2.

Из рис. 2 следует: при заданных Л, г, I и 5 = + 82 линейная
скорость фильтрации Са растет с уменьшением сечения. Эта скорость Са, 
и следовательно вероятность пробоя осадка, достигает своего макси- 

</га ~
мума при 52 -֊> 0; —* 0 и R ֊> оо .

Иначе говоря, для осуществления пробоя осадка наименьший
перепад напора потребуется при 52:51 = п->0.

Далее можно написать:
//=/?։ + к2 •

Здесь Н—общий перепад напора в момент начала пробоя осадка, 
а А, и Л2 перепады в осадках аппарата 1 и трубки 2.

Как было указано выше, начало пробоя обусловливается перехо
дом осадка в 2 во взвешенное состояние. При этом (х* 2) сила трения 
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жидкости о частицы осадка должна равняться весу осадка в жид
кости, т. е.

Здесь 7^ и у2 удельные веса жидкости и твердых частиц, 
твердых частиц (сухого осадка) в 2. Для момента начала 
Л։ = пК2, следовательно:

(5)

О — вес 
пробоя

(6)

Если соотношение 52:5]=п не превышает 0,01, что часто имеет 
место в промышленном аппарате, тогда слагаемым п в уравнении (6) 
можно пренебречь, и мы приходим к уравнению (5).

Следует указать, что для справедливости уравнения (2) требуется 
равномерная и одинаковая скорость (плотность) фильтрации во всех 
точках поперечных сечений осадка. Это условие соблюдается для 
осадка в трубке 2, но не соблюдается для осадка в аппарате 1. Здесь 
скорости фильтрации в данном сечении не одинаковы для различных 
точек и с удалением точки от центра уменьшаются. Эта неравномер
ность фильтрации усиливается по мере приближения к нижнему концу 
трубки 2. У входа в трубку 2 (рис. 1) эта неравномерность дости
гает своего максимума и одновременно возникает изменение направ
ления фильтрации. Эти обстоятельства приводят к увеличению сопро
тивления осадка в аппарате /, что не учтено уравнением (2) и, сле
довательно, также уравнениями (5) и (6). Но ввиду того, что это сопро
тивление обычно очень мало по сравнению с сопротивлением осадка в 2, 
то его увеличение заметно не сказывается на общем результате.

Из полученных уравнений следует, что пробивной напор не за
висит от величины твердых частиц.

Очевидно также то обстоятельство, что пробивание и подъем Л I 
осадка в обратном направлении потребует разности напоров примерно 

1 в — раз больше.

Экспериментальная часть. Пробойные напоры осадков в труб
ке 2 для кварцевого песка различной грануляции были измерены на 
приборе, схематически изображенном на рис. 1. Результаты этих 
измерений и их сравнение с расчетными величинами по уравнению (5)
приведены ниже:

Ж 
опыта

Средн, 
размер 
частиц

В СМ

0,0252 
0,0178 
0,0125 
0,0089 
0,0063

Пробивной 
напор воды в см

измерен- расчет
ный ный

15,8
13,2
12,0
15,6
14,0

15,16
12,50
11,90
15,50
13,70

В этих опытах навеска песка 
засыпалась в трубку 2, нижний 
конец которой был обтянут мел
кой сеткой. Вода подавалась че
рез трубку 3, а 1 был свободен 
от песка.

Затем были поставлены опы
ты для определения общего про
бивного напора. Трубки 7 и 2 за-



I 
поднялись песком, причем нижний конец трубки 2 обтягивался сеткой,
не пропускающей частицы. Измеренные напоры, вызывающие пробой 
песка в трубке 2, давали расхождения с уравнением (6) в пределах
5-6%. Пробои наступал при скоростях

1

1 ильтрации, составляющих не
более 5° 0 от гидравлической крупности частиц. При этом объемная 
доля частиц в образующейся взвеси составляла 5О°/о и более. Даль
нейшее увеличение скорости воды приводила к дальнейшему расши
рению песка и к возрастанию напора за счет увеличения сопротив
ления осадка в 7.

Следующие опыты, когда сетка с конца трубки 2 была удалена, 
и обе части аппарата заполнялись песком, показали, что пробой осад
ка наступает при напоре, незначительно завышающем расчетный. При 
этом песок из трубки 7 начинает заходить в трубку 2 и, при постоян
стве скорости подачи воды, напор непрерывно и закономерно растет 
за счет увеличения веса взвеси в трубке 2.

Уравнение (5), не учитывающее сопротивления в 7, достаточно 
точно определяет необходимый для пробоя осадка напор (разность 
напоров), когда образовавшаяся взвесь имеет максимальную концен
трацию частиц или жидкость имеет минимальную скорость, необхо
димую для перевода частиц во взвешенное состояние.

Химический институт . **
Академии наук Армянской ССР

Ա. Մ. ԴԱՍՊ11ՐՅԱՆ եՎ Ս. Ս. ՋԱՄԻՆՅԱՆ
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հայկական սսռ գ ի տ ոի թյ ո ինն երի ակադեմիայի զեկոիյյներ
ДОКЛАДЫ АКАДЕМИИ НАУК л Р М Я Н С К О Й ССР 

Х1Х 1954 Т

ГЕЛЬМИНТОЛОГИЯ

П. К. Сваджнн

К выявлению дополнительного хозяина Dicrocoelium lanceatum 
Stiles et Hassal, 1896, в условиях Армянской ССР 

(Trematoda Dicrocoeliidae)(Представлено Г. X. Бунатяном 14 VII 1954)
В 1953 г. мы сделали попытку искусственно заразить трех ягнят 

сосальщиком D. lanceatum, полученным из промежуточных хозяев — 
моллюсков, слизистыми комочками, основываясь на данных Нейгауза* 
(1). Опыты по искусственному заражению ягнят дали отрицательный 
результат.

Эта неудача с искусственным заражением, с одной стороны, и с 
другой—сообщение Круля и др (2) о том, что в условиях Северной 
Америки муравей Formica fusca L. является дополнительным хозяином 
D. lanceatum, заставили нас искать соответствующего дополнитель
ного хозяина в условиях Армянской ССР.

Исследования проводились на высокогорных летних пастбищах 
колхоза села Атарбекян Ахтинского района Армянской ССР (2500— 
2800 м над уровнем моря) с 19 до27 мая 1954 г. в период, когда снег 
только недавно сошел с полей, и муравьи стали выходить с зимовок.

Инцистированные метацеркарии были обнаружены в брюшке 
муравья Formica rufibarbis F. Экстенсивность инвазии у этого вида 
муравья в условиях естественной зараженности на упомянутых па
стбищах оказалась 43,3% (на 300 исследованных—130 зараженных), 
количество же инцистированных метацеркариев в каждом муравье — 
от 7 до 107. Цисты в брюшной полости муравья располагаются сво
бодно и во время вскрытия легко выпадают на предметное стекло.

12. VIIJ 954 г. в Спитакском районе Арм. ССР у сел. Лернанцк 
на пастбищах вокруг селения нам удалось обнаружить метацеркарии 
также в брюшке муравья Formica fusca L. Таким образом, в усло
виях Арм. ССР эпизоотологию дикроцелиоза следует пока приписать 
этим двум видам муравьев.

Форма цист овальная, длина 0,327—0,363 мм, ширина 0,199— 
0,236 мм. Циста имеет две оболочки, наружную и внутреннюю (рис. 1,2). 
Через наружную прозрачную оболочку возможно рассмотреть неко
торые морфологические детали строения метацеркарии (рис. 1,7). 
Хвост и стилет отсутствуют. Хорошо заметны ротовая и брюшная

153



присоски, последняя сильно развита. В цистах задняя, тупая часть 
тела метацеркария согнута в вентральном направлении к передней 
части тела, достигая уровня заднего края брюшной присоски. При 
легком надавливании на цисту происходит разрыв обеих ее оболочек 
в одной точке и выход метацеркария в почти совершенно неповреж
денном виде.

Рис. 1. Метацеркарии Dlcrocoelium lanceatum Stiles et Hassal, 1895 (оригинал).
1—иниистированный метацерка рий, инвазионная стадия;

2—оболочки цисты; 3—метаиеркарий, освобожденный из цисты и распрямленный.
Зимуя в организме муравья, метацеркарий созревает и стано

вится инвазионным. Поскольку наши исследования производились 
21. V. 1954 г., непосредственно после таяния снега, метацеркарии на- 
ходились в возрасте не менее 6 месяцев (муравьи на данном паст
бище начинают зимовку в начале ноября).

Цисты вскрывались при помощи энтомологических , булавок, в 
70°-ном спирту, в котором они и содержались, а метацеркарии окраши
вались квасцовым кармином (рис. 1,3). По внешнему виду метацерка
рий похож на молодого сосальщика, но обнаруживает гораздо меньший 
дифференциальный рост. Длина тела живых экземпляров в вытяну
том состоянии достигает 0,636 — 1 мм\ максимальная ширина прихо
дится на середину тела у уровня брюшной присоски и достигает 
0,145—0,240 мм. Брюшная присоска выступает вперед и крупнее, чем 
ротовая, лежит в середине тела, имея 0,081—0,12 мм в диаметре. 
Ротовая присоска субтерминальная, достигает 0,072—0,1 мм в диа-
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метре. Пищеварительный тракт слабо развит. Короткая глотка на
ходится непосредственно за ротовой присоской. В передней части 
брюшной присоски имеются многочисленные клетки желез, которые 
открываются спереди ротовой присоски. На теле и присосках име
ются крупные чувствительные сосочки.

Экскреторный пузырь тянется от заднего края брюшной присоски 
до заднего конца тела и кончается выделительным отверстием. В 

,75 /о-ном физиологическом растворе метацеркарии обладали большей 
силой и активностью, чем церкарии; отмечается способность к силь
ному вытягиванию тела, что, повидимому, необходимо во время ми
грации в организме окончательного хозяина.

Хорошо известно, что все известные сосальщики, имеющие цер’ 
карии, снабженные стилетом, до того как стать заразными, используют 
вторых или дополнительных хозяев. Так, например, Дентон (3) в 
случае Brachylecithum americanum, печеночного паразита некоторых 
птиц семейств Icteridae и Corvidae обнаружил инцис.ированных мета- 
церкариев у жука Diabrotica duodecimpunctata, имевшего контакт с 
моллюсками, выделявшими церкарии червя. Он создал контакт также 
между личинками и зрелыми формами Gastro^dea суапеа и церкариями, 
которые находились на листьях Rumex spи использовались первыми 
в качестве пищи; через 1—5 дней он обнаружил в брюшной полости 
личинок жука неинцистированных метацеркариев.

Мальдонадо (4,5) в Пуэрто-Рико обнаружил неинцистированных 
метацеркариев печеночного червя кошек Platinosomum fastosum в 
желчных путях ящерицы Anolis cristatellus. Этому автору удалось 
заразить кошек, скармливая им зараженных ящериц, которые, по всей 
вероятности, в свою очередь заражаются от некоторых членистоногих.

Паттен (6) показал, что развитие метацеркария Conspicuum icte- 
ridorum (Dicrocoeiiiпае) сосальщика птицы Quiscalus q. quiscula про
исходит у наземных равноногих (Isopoda) Oniscus asellus L. и Arma- 
dillidium quadrifrons Stoller.

Это положение в настоящее время справедливо и для D. lance- 
atum, который был до сих пор уникальным среди дикроцелиид и со
ставлял исключение в смысле заразности церкария для окончательных 
хозяев и в отношении цикла развития которого в литературу проникли 
противоречивые данные.

В настоящее время нами проводятся опыты по искусственному 
заражению окончательных хозяев зараже! нмми муравьями.Зоологический институтАкадемии наук Армянской ССР
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Պ. Կ. ՍՎԱՃՅԱՆ
‘Նշտարանման ծծււպ որդի (Dicrocoelium lanceatum Stiles et Hassal, 1896) 

լթացուցխ տիրոջ հայտնաթերու if բ Հայկական UUtb-ի 
u| այ if աններում*

Ներկա աշխատանրի նպաւուս նարնևրի դ ի կ ր ո ցեչի ո ղ ի հա*
քուցին ն չտար ան մ ան ծծոդ ոք?/’ //’*“£«<֊'nl'i. տևրը Հա յ կա կան ՍՍ1Ւ պայմաններում

Հետաղոտութ յուննե ր ր կատարվել են Հայկական //(///“ Ախտայի շ ր ջան ի
րեկյան դյուղի կոլտնտեսության ամառային բարձր լեռնային արոտավայրերում 
2800 մ բարձր ծովի մակերեսից) 19—27/5 *֊1954 թ .։

Ցիստավորված մ ետացե րկա ր իանե ր հայտնաբերվել են FOГПliCa Լ1 ք յ է>Ջ ք է) յ Տ

Աթ ա ր֊ 
(2500—

Fabr. ևFormica fuses L. մայունների որովայնում։ {Բնականորեն վարակված վերոհիշյալ 
տում վարակի կ քսւոենս ի վութ յուն ը Formica rufibarbis տեսակի մոտ եղել է 43,3 
(ՅՕՕ֊ից 130֊ ը վարակված)) իսկ ցիստավորված մ ե տ ա ց ե ր կա ր ի ան ե ր ի բանակը յուրս

արո^

ր մրջնի մեջ՝ 7—107 հատ։ ՛միստերը մ րհն ի որովայնի իւոոոշում աղատ են և հերձման
*անա/չ որովայնից աղատ որ են թափվում են առար կա յա կիր ապակու վրա։

Հոդվածում տրվում են մ ե տա ց ե ր կա ր ի ա յ ի մ ո ր {թո լո ղ ի ա կան հատկանիշներն ու
չաւիե ր ը։

Այս հայտնաբերումը հաստատ 
Հյուսիսային {Լմեր ի կայ ի սլա յմ աններ

ւում է կրուլի (2յ հաղորդում ը> ո ր ի տվյալներով 
ում նչտ ա ր ան մ ան ծ ծ ո դ ո ր դ ի էլ1 ա 5 Ո1՜5 Ւ1. հան֊

դիսանում է РоГПВСЭ fuSCQ Լ. մրջյունը։
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յի^յի ի^ք^րի վերաբերյալ ...................................................................................................................................................................
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Ա» Լ. ITGpnjUlG, Հայկական Ա Ա Ռ ԳԱ իսկական անդամ) Վ. Հ», Աֆրքւկյան և 
^WU|IUJU1G Հետադոտութ յուն թ֊ ա լկօբ ս ի ր են դո ա կան թ թ ունե բի ածանցյալների

ինթ ե ղ ft ա դա վ աղորդում VIII 105Ա. Լ. UGynjuiG, Հայկական 11Ա,Գ ԳԱ իսկական անդամ) և Ա. փ. Աղբալյւսն —Հէ- ւոէ-^7յրր«_Ֆ երկհիմբանի կարրոնաPPուների ածանցյալների սին թե ղի բնա֊

Ա. Լ« ITGgnjUifi, Հայ կա կան UIIՌ ԳԱ իսկական անդամ, Վ. փ. |Լֆր|։1|յ>սճ և Էէ

ինիմեդի բն ա դա վutnnL‘11 Հ՚ողւ Ս»* Լ« II (ւջոյւսն. Հայկակ

՚ P֊LO լկօ բ ս ի բեն ղո ա էլան թթուների ած անց յայն եր ի 
պում JX............................... ..........................................
ն ՍՍՌ ԳԱ իսկական անդամ 9 Հ* Լ. Մ(1ջոյան և 0. Ե. 137

^•muujiurjuiG — թյուն երկհիմ քանի կա ր բ ոն ա թ թ ունե ր ի ածանցյալների
ին Ju ե դի րն ա դ ա վ ա ո֊ում ։ Հա ղո ր դում VIII ԱՅիւքիա կան տեխնււլոգիա

IL. Ս • փ ւսսսյ UI rj ա (I և Ա. 1Լ* J? til if |ւնյ ան Նստվածքի քանդում ը և խարխլում ր 
ապարատներում........................................    ...... 140<?թկոաթ անոսթյուն% Պ» Puiqqui 11UJ րյ էսն — կենտրոնական Հայաստանի ալկալային պեդմատիտներր 117«Դ ոլոգիա

Պ ասա ե ր ե լա խմբի բակտերիաների ն սլա տա If ա
բաւի ոխմ ան մա սին 9 23հույսերի Ֆիզիոլոգիա!;• Ս» ՀէԱէ|ոլքւջյԱ1ն և Վ. փ. Գաթւփելյան---Բույսերի արադ ծե բացող ու ե բ իտա^
սարդ տերևների միջև տեղի ունեցող կորելացիոն ւի ո խ հ ա ր ա բե ր ո ւթ յ ան մասին, 
նրանց ծերացման պրոցեսն ե ր ում

b. Ա. fhntpgnt| և Լ. Ե* Տերտերյան—Մ լակի նոր տեսակ (Simulidae, Diptera)

Ս. IT. luGinrjtuG-- Նոր լ4Ւհ Հայկական ՍՍՈ*-ից (ColeOpiCFa, Chiy Տ 0 IT! C1 i (J C)
Haltica armeniaca sp. . ..........................................................................................................

53

20

59

Lbpf jiG ւոոլոզ իաԿ. Ս. Հախումյան---ԱԱՌՄ թոչոսնների ֆաունայի համար նոր Լպարադիտի'

Colly ri cl։։ in fula (Bremser, I b31) հայտնաբերման մասին ....................................................................Դ. Կ. Ut|iuojiuG—Նշտարանման ծծոդ որդի (Dicrocoբ 1 ium lanceatum Stiles et
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, " 153

Վ. 1Ն Ա<|ս1նյան և Ա. LT. U[llfnG]aiG-- Դադարի շրջաններից
՜նի կ հիվանդում յամ բ տ ա ոա պո դն ե ր ի հայտնաբերման և րումման

մեկում հ ի պեր տ ո- 
մի փորձ .... 123
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