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ТЕОРИЯ В1РОЯТИОСТ1 И

С. X. Туманян

Асимптотическое исследование мультиномиального распределения 
вероятностей

(Представлено В. А. Амбарцумяном 18119651

Пусть производится п независимых испытаний по отношению к 
некоторому событию А, вероятность наступления которого н каждом 
испытании равна р.

Тогда, как известно, вероятность того, что событие А осуще
ствится ровно т раз, 0</и*^л, определяется соотношением

Рп(тп) рт т р). (I)

Распределение вероятностей, определяемое ф-лой (I), известно
в теории вероятностей как биномиальное распределение.

В работе П. А. Козуляева (') было изучено асимптотическое по
ведение Рп(т) при п ֊* ое> и различных с тношениях между лид.

Было доказано, что если а 
р —V

■т
где а > 0 — постоянная.

а <у(л) — функция, бесконечно возрастающая вместе с п, то, в зави
симости от порядка роста с(л), могут представиться лишь следующие 
три случая:

1. Я»(0)---- ► 1 и Рп(т)---- > О
(л -»ос) (л-*оо)

для любых т>0, т. е. предельным законом распределения случай
ной величины т является несобственный закон.

Х* е~к2. Рп(т) —-► ----- ;—(к — постоянная), т. е. предельным законом
(Л-оо) т‘

распределения случайной величины т является закон Пуассона.
3. Равномерно в каждом конечном интервале значений

I "РЧ
справедливо с отношение

Рч(ш) = I
| 2г,прд

(14-0(1)).



В этом случае, как известно, для любого z

tn - tip
V'npq

1. е. предельной функцией распределения случайной величины —7=^
Упрд 

является нормальная функция распределения.
Более детальному изучению асимптотического поведения бино

миального распределения посвящена работа 1О. В. Прохорова (а).
Нашей задачей является провести асимптотическое исследование 

мультиномиального распределения вероятностей.
Пусть производится п независимых испытании по отношению 

к несовместимым событиям А։. А2. ... А, . вероятности которых в каж
дом испытании равны соответственно р։, р2, ... , р5

и
Л
Ул 1-
Т-1

Тогда, как известно, вероятность тою, что при п испытаниях 
событие ՝А։ осуществится /л, раз, событие А2 — т2 раз, , событие 

/ X \
Ах —ms раз I У т,= п определяется соотношением 

\ Т-1 /

РД/и։, т2. (2)

Распределение вероятностей, определяемое соотношением (2), 
называется в теории вероятностей мультиномиальным распределением.

Мы хотим изучить асимптотическое поведение Рп (тх. т2, ..., лтЛ) 
при п -* оо и различных соотношениях между п. р{, р*,... и рх.

Прежде всего известно, что если вероятности р։. р2, ..., р, 
являются постоянными, то при п ֊♦ оо равномерно относительно всех 
лл( (/ = 1, 2...........з). для которых 

находятся в конечных интервалах.

РД/л։, т2.......ms
Хи П

1------е
V (2теп),->1 р2... Ps

(1+о(1)). (4)

(Многомерная локальная предельная теорема Лапласа.)
Из локальной теоремы Лапласа следует также и интегральная 

теорема Лапласа, заключающаяся в том. что какова бы ни была 
(5—1)-мерная область С, для которой
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5

У V прь 41 = О,
/-1

равномерно относительно О имеет место соотношение

'~а а------ а---- ГР(О)(—») | -?1 е Л-,

(2п)։ ' у рд, о
/—1

где ^ — элемент объема области О (см. напр. (’) , стр. 78).
Теперь предположим, что вероятности р։ (/ = 1, 2...........$) не

являются постоянными.
Пусть V

А=^Г) <‘=]’2...........= <5)

1-1

тдс ^>0—постоянные, ?/(//) функции, бесконечно возрастающие 
£ п и удовлетворяющие предельному соотношению

* С/ , 0 С/ со (I — 1, 2, , 5 1). (6;
// (/1 —эс)

Рассмотрим возможные случаи:

I. С/ = 0 (I — 1, 2, ... , 5 — 1).
•В этом случае из (5) и (6) следует, что 

пр, ֊* оо (/=1,2, ..., 5) при л -* оо, 
а так как согласно (3)

. т, = пр, 4- Х-, } гпр, д, (/=1, 2.........з),
то величины т, также безгранично возрастают при п -► ос. если 
только X/ находятся в конечных интервалах.

Поэтому, чтобы найти предельное соотношение для (2), можно 
ко всем факториалам в соотношении (2) применить формулу Стир
линга и далее поступать совершенно таким же образом, как при до
казательстве локальной теоремы Лапласа для общего случая схемы 
независимых испытаний (см. напр. (3), стр. 65— 67).

При этом легко обнаружить, что оценки, используемые для до
казательства теоремы Лапласа, верны не только при я-* а и постоян
ных р, , но и в данном случае, т. е. когда р, -► 0 при п — ос, но так, 
что пр, -► оо (/ = 1, 2, .... з— 1).

Следовательно, в рассматриваемом случае также справедливо 
•соотношение (4), т. е. при п -> ос
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I

Рп(ти т2, ...
1 - — 2 41

тх) = — — — е ‘ /»։
]/ (2пя)5 Р1Л2--Л

' О+оО))

равномерно для всех /л, (I — 1, 2, , 5), для которых х։ = т, пр, 
1 прТср

находятся в конечных интервалах.
И. 0<С( <оо (2 = 1, 2..........5—1).
В этом случае, при п ֊* оо величины пр-, (2=1, 2........х— 1), как

это следует из (5) и (6), остаются ограниченными, а, следовательно, 
остаются ограниченными также и величины т, (1 = 1, 2, ..., 5—1).

Заменив в соотношении (2) вероятности р։(2=1, 2, ..., з) по 
формулам (5), получим:

Рп • •• , ) —

т,\тг\... (п—иц — т.----------|)!
5 — I 

• н /я ।
1 / \ •-։

______________]_____________ । _ V а‘ ]
(Ф|(Л))/П'(<Р1(Л))/П։... (?5-1(л))^-1 I -и (п) I

/7^*1 /7^5 л ։и{ и2 ...ихХ
тх1 т2\ ... т^1

^-1 \ / I а:
5 я։/ I I 1— V -----------

, / I . .

а так как ввиду соотношения (6) и ограниченности /п, (2=1, 2,..., 5—1) 
при // ֊> ос
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то

П1. С, = оо (2=1,2..........5—1).
В данном случае из (5) и (6) вытекает, что пр, _> 0 (2 = 1,2, 1)

при п — оо . При этом, если хотя бы одно из чисел т, (2=1,2 $—1) 
отлично от нуля, то

Р„ (пг՝, т2,... . т5) =

= ^5֊1 = 0, то т$ -п и, как это следуетЕсли же ту -т2 = 
из (2) и (5),

Рл(0, 0, ... , 0. п) =

Логарифмируя обе части последнего равенства, найдем, что

1л Рп (0, 0,..., 0, п) = 0 ( 0 при п ж'

Следовательно,
Рп (0, 0.......О, п) ֊* 1 при п — ос.

IV. Теперь рассмотрим случай, когда
О С/ < оо, 2 = 1,2,..., к,

С, =0, 2 = * +1, & + 2, ... , 5 —1 (1 ^/5^5 — 2).
Очевидно, что в этом случае при безграничном возрасстанин п вели
чины пр, остаются ограниченными при 2 = 1, 2,..., к и безгранично 
возрастают при 2 = к + 1, к + 2.......5 —1,5, а следовательно, и ве
личины пц должны быть ограниченными при 2 = 1, 2, ... , к и безгра
нично возрастать при 2 = к + 1, к + 2, ...» 5 — 1, 5.
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Как нетрудно убедиться, соотношение (2). если в нем заменить 
р< (/ =1,2, ... , 6) по формулам (5), можно представить в следующем 
виде:

Рп (тг тг, ..., тх ) =

а” а"*»... а?к 
т^\ т2\ ... /па!

/г!

1 (ЯР։(л))т'(ф#(«))т-- ... (фх(л)У"*

/п*+11 лг^+2! ... /п5 !
рт*+1 птк, I
Рь±\ г ь+г -"Рз (7)

Таким образом, вероятность Рп(ту, т2, ... , /пЛ) представлена 
в (7) в виде произведения трех сомножителей. Первый из этих сом
ножителей от п не зависит; что касается второго сомножителя, то 
легко видеть, что согласно (6)

и!
к

п— т. ? (Мл))"**

Для третьего сомножителя ввезем обозначение
А

(8)

9
Рп (Мк + |, тк ^2, . ---4__________'__  пт><+\ птЬ+2 птх

тк^\тк+2\...тх\Рк^ Рк^ (9)

Пусть

(/ = 6 4-1, £ + 2,... , 5). (Ю)

Очевидно.
3

Согласно (9) и (10) имеем:
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9

Рп (тк I. ........ т,} =

Но, во-первых,

к V
- 1

во-вторых, при п -> ЭО
к 

п — У , /л, 
< 1

ГН

тк ։ ! тк 2 ! ... т. !

'՝ ‘ ' Р՛^ Р’к

равномерно для всех
т, пр\ 

----- нахолятся
V пр\ч\
Таким образом.

‘Ч

' ’1
- Я 1*1 
* + 1

5). ДЛЯ которых

в конечных интервалах.

Рп (/яа । » ^*+2 • •

___ 1
I/ (2м)-*-1 А

■'֊*+' (1+о(1)). (11)
• Р*

2 ■ • • Рх

к

7

— е

Следовательно, из (7), (8), (9) и (И) окончательно получаем, что при

Р„{тх. т2, ... , т, ) =
п * оо
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равномерно для всех т, (/ = &-{- I, к Е 2....... 5), для которых д< нахо
дятся в конечных интервалах.

V. С, = ос при 2=1, 2, ... , /?,
С, = 0 при 2 к 4֊ 1. к 4֊ 2, ... , 5—1 (1 < к < 5 — 2).

В этом случае, если хотя бы одно из ;«,• (2 = 1,2, ... , к) отлич
но от нуля, то второй сомножитель в соотношении (7) при п + а 
стремится к нулю, а потому Р,։(/м1։ т2, ... , т5)------ ►О. Если же

тх т2—՝՝ ՝ гпь о« т° первый и второй сомножители в (7) раины
единице и, следовательно, согласно (9) и (И) при/? — оо

Л, (0.......О, м* | , /И*. 2 , . /И» )

- _ ■ ■ — * ՛ Л ’ (14-о(1))
| (2<1/?) р^ । р^ о... р^

равномерно для всех т, (I к 4՜ 1. Л 4՜ 2» ... ,5). для которых л՜, на

ходятся в конечных интервалах.
VI. С, = оо при 2 = 1, 2, ... , к.

к^зО
В этом случае, заменяя в соотношении (2) вероятности

1, 2.......... 5 — 1) по формулам (5), получим:

т2,... , /щ ) =

(1т1 I
~тП /и,

п\ ___________
п))т'

5—1

5-1
Е т1 I I

I

Поступая так же, как в предыдущих случаях, легко докажем, что

5-1
1-V -21 

—1 '?< ( 
/- 1

1 
л — V т । 

1-1 5- 1 <4

п\
т3! (Ф։(л))'”'(э,(я))’п п' ь -1 — * О, если хотя бы одно из т1

а
»

, к) отлично от нуля

/1!

И

։.V
если тх = т2 = ... = = 0.

11оэтому
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Рп(тг, րո2, ..., ms) - — 0, если хотя бы одно из mi (/=1, 2 • (Л-* с») . \
отлично от нуля и

Р„ (0. О,
5 —I

0. тк+1 րո^ջ.............ms)----- * ք՜[И-оо)
VII. G = оо при i = 1. 2, ... , k.
0< С, < co при i = k 4- 1, k + 2, ... , I,
С. = 0 при I — I + 1, 7 + 2........ $ — 1.
Ограничимся формулировкой результата:

Рп(ти т2, ... , тх) -*■ 0, если хотя бы одно из
(л-* Оо )

т, (7—1, 2, .,. . к) отлично от нуля 
и при и -*֊ сю.

Ря(0, 0. , 0, /Пхг+ւ тк+2, .... mi. ոս+1, ... , ms) =

I

5

'՜'՜'/Հ,... p's

равномерно относительно т, (I = I 4- 1......... 5), для которых х\ нахо
дятся в конечных интервалах.
Сектор математики и механики
Академии наук Армянской ССР

U. Խ. ^ՒՄԱՆՅԱՆ
Xiui|iufitijl|ui(]iiL-pjiiL-G(ib р ի ւՐոէ I in |16шГ|1иц punftiiTuiG ասիւք iqinnin ԻԿ 

ուասլք հաս իր ութ յ ni_Gp

?•/» у ուր կ ատ ա ր // nt if են fl անկա /и փորձեր /4 լ # /4շ1 /1у անհամատեղելի պա տ ա -

արների ն կ ա տ մա մ ր ք ո ր ոն у հ ա վ ան ա կ ան ո ւ թ յ ո ւննե ր ր յ ու ր ա ր ան չյ Ո Լ ր փորձում հավասար 
(Տ ս

ՃԱ pi = 1 Jr tt/7 ղե պրումք ինչպես հայտնի Լէ
1—1 /

^ավանակսւնութ յուն րք որ П փորձերի րնի/ տу րոէ մ յհ յ պատահարր տեղի կունենա քքք
/ Տ \/ уч

•^նւ/ամք պատահար ր՝ Щп ան ղ ա մ է •••/ А$ պատահարր^ ՀՈհ անէք ամ I ffl- = Ո If որոչ-

-In. մ է p„ (m Ո1Դ, ms ) = ■ - -------- ---j- Pl Pi - ••• Ps J աոնչո. թյամր,

U,jn ա ոն չուի/ յա մ ր որոշվող հավանականությունների րաչքսումր հայտնի է -ւավա^֊ 
էականությունների տեսության մե <? որպես մուլտինոմիալ րաշթում։

Ներկա հողված Ո* մ ղ իտա րկվտծ կ հավան ականոէ թ յոէննե ր ի մ ուլտինոմ իալ բաշխման 
^•սիմպտոտիկ վ ա ր ր ր Ոք րՀէ թ շ» •••> թ$ մեծությունների միջև տարրեր ա Ոն չո ւ թ յ ո ւնն ե ր ի 
^•ւկայության ղեպրքւլմք
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ДИНАМИЧЕСКАЯ МЕТЕОРОЛОГИЯ

А. М. Мхитарян

Об одном метеорологическом приложении теории 
конвекции большого масштаба

(Представлено Н. X. Арутюняном 1 X 1954)

Изучение свободной конвекции большою масштаба очень важно 
для правильного понимания и объяснения некоторых гидротермоди- 
панических процессов, происходящих в реальных атмосферных ус
ловиях под воздействием притока тепла от солнца, подстилающей 
поверхности и других, как, например, сезонных ветров — муссонов, 
береговых ветров — бризов и т. д.

В нашей статье (2) был обобщен предложенный академиком А. А. 
Дородницыным метод решения плоской нелинейной, нестационарной за
дачи о свободной тепловой конвекции большого масштаба на беско
нечной плоской земле для случая конвекции на сферической земле, 
н поле силы Кориолиса и при наличии основного зонального потока 
до начала топловой конвекции.

В той же статье приводится решение задачи при произвольном 
распределении температуры воздуха по поверхности сферической 
земли.

В качестве метеорологического приложения теории конвекции 
в настоящей работе мы покажем как определить распределение тем
пературы воздуха по поверхности земли, позьзуясь условием баланса 
тепла на земле.

Прежде всею найдем 
теплопроводности поч-

(1)

§1. Определение температуры почвы. 
распределение температуры почвы. Уравнение 
вы имеет вид:

дТ* 1Лд*Т*__  — Ь* ------
д1 дг֊ ’

здесь Г*(0, л, г, /) —отклонение температуры почвы. /г-:(0,л) — коэф
фициент темперагуропроводносгн почвы. 7—время. Система коорди
нат сферическая, 0 — дополнение широты, X —долгота, х = г — а вер
тикальная координата, а — радиус земного шара.

Перейдем к безразмерным величинам.



где То, V, а, /7 — характерные перепад температуры, горизонтальная 
скорость, длина и высота, соответственно, введенные для атмосфер
ной задачи (2).

Вставляя (2) в (1), отбросив индексы и вспоминая соотношение:

УН2 , ------  = к а
для отмосферы, где к — коэффициент температуропроводности воздуха, 
получим:

к* д'Т*
д1 ~ к "аг2 ’

1 кСделаем замену гЛ —֊ =—г,, тогда будем иметь

дТ* дгТ*
о! ~ дгТ'

Это уравнение мы будем решать методом, 
в нашей работе (2).

(3)

подробно изложенным

Сделаем преобразование координат:

Тогда уравнение (3) преобразуется в следующее:

(4>

Положим теперь

Л(6, X, о = Ж*(е, х, У). (5)
Заменив еще V » = т. придем окончательно к следующему уравне

нию:

(6)

Сравнение (6) описывает распределение температуры почвы по 
глубине (6 и X входят параметрически) и является аналогом уравне
ния (13) из (2), описывающего распределение температуры воздуха по 
высоте.

Естественно, решение уравнения (6) мы будем искать в том же 
виде (14) из <’)•

00

Н’(в, т) - у 0;,(О, X, . (7)
п —О

Подставляя .ряд (7) в уравнение (6) и приравнивая нулю коэффи
циенты при степенях т, мы получим уравнения для определения всех 
коэффициентов ряда (7) —0‘
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Так, для всех п будем иметь:

о28* 
п 9Г

-'’’1
дн* п — 2(л + 2)О,= 0. к8)

У равнение (8) второго порядка по £р
Прежде чем поставить краевые условия, заметим следующее. 

Так как мы ищем отклонения температуры, то естественно поставить 
условие затухания температурных возмущений на большой глубине, 
т. с. пру ֊> оо 0* = 0.

На поверхности же земли мы будем считать, что температуры 
почвы и воздуха совпадают, а это значит что 6^(6, X, при = 0 
должны совпадать с теми /„(6, X), с которыми совпадают 0Л(О, X, £) 
при ь 0 для воздуха из (8).

Итак, краевые условия будут иметь вид: 1) при £, = 0,0’=/(0, Хр 
2) при ^֊-> со, Н; = 0. (9)

При краевых условиях (9) уравнение (8Г имеет следующее ре
шение:

где п

(10)

Мч) = А лш-р-н-
А„ — постоянные1.

Таким образом, здесь также решение проводится до конца при 
произвольном распределении температуры по поверхности земли.

§ 2. Определение функций /п(Ь, X). Для определения функций 
Л(0, X) воспользуемся условием баланса тепла на земле.

При наличии собственного излучения земли как черного тела 
и встречного притока тепля от солнца условие баланса энергии на 
земле имеет вид (см. напр. (*՛3) и т. д.).

дг =- (1 — А) №-ЬТ, при з = 0, (11)

Здесь 7(0, X, з, 7) и Г*(0, X, з, /) — отклонения температур воз
духа и почвы от их зонального значения, А — альбедо земной поверх
ности.

№’(0, /) — отклонение притока тепла от солнца от его зонального 
значения. А' срр/г, К* = с*р*/г*, ср, с* — коэффициенты теплоемкости 
воздуха и почвы, р. р* —плотности воздуха и почвы, /г, /г*— коэффи
циенты температуропроводности воздуха и почвы, /<, К* — коэффициенты 

теплопроводности воздуха и почвы. Ь = 4а73 — постоянная, а — посю- 

явная Больцмана, Г—средняя по всему земному шару температура.
1 Подробно см. нашу статью (3).
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Перендем к тем же безразмерным величинам, тогда, отбросив ин-
деъсы, условие баланса (II) приведем к в нд\՜:

V

. дТ 
дг

дТ* А)֊ УГ—ЬНГ.
* 0

Вспоминая теперь преобразования

1
к 

к
21/ Г ”1 ’

и соотношения:
до, а, 
г*(б. а, ;

Г) /0(0, А, 
. /) = О X 0-

придем к следующему выражению условия баланса:

ОН ОН’
^֊(1 _ Д)« — ''ЬН-.-И, н 1 0

но

Н(6, X, к".
а и

н*|0, л,
п --0

тогда, представив приток тепла от солнца, 
и времени, в таком же виде:

зависящий от широты места

Н’7О,

и подставив все это в (12) и 
новых степенях т справа и 
для определения /п(^, А) при

и- О

приравнивая коэффициенты при одина- 
слева, получим следующие соотношения 
всех п:

<№п
:-о

к /дНД
** А,-о

2Н
֊-(1-Д11Г4 >֊2^-1

1 о
.(14) 

:«о
Воспользуемся теперь 

стоящей статьи для 6*:
При п — 0, 1, 2 имеем:

решениями (17) из (*) для и (10) иа-

ио (1
К -л I

А ।-1

— -Д^-, так как Ля(0)= 1.
-^л-1
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НЛП

Подстановка в (14) дает:

А) -2ЬН/п

/и, (2Н Гя_!
Лл+2 \ То П

2НЬ
п (п=0, 1, 2).

(Здесь и далее мы множитель (1 —А) опускаем.)

11так
(15)

Д.. 2Н и>;

Д.з 'ГО П
(16)

֊ ( 4о У7 4- Д2 —— 1Г01

11 ри п ~ 3, 4
П Г / | ^Л-1 (Г __  л, г V
“п ՛ уп^п ; 2 । .) д \>'П^2 : *-гт-2 Ь

откуда легко вычислить и подстановка в (14) дает:

2Н 
АЛЛ

^НЬ !2НЬ\*А^2 + А3֊У^Х + А2

2Н
А„Т«\ I

2Н
А(,ТУ\ АГ3 + л,

2НЬ 
п П70 + А2Кс

2НЬ 
п

д 1Г0 
д\ П

2НЬ 
п

и т. д.

г4+Д, 4֊ Дк

-Р 4А7И$1п 20 А -Ь АЯ2Н1>[ п- п д Г
ОН П։

д 1Г2
4 ОН П

4 А2(2НЬу- ±
п2 он п

д Н7 д
ОН

т. д.
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В /, уже появляются нелинейные члены:ճձԼ _±_ ք ճ_ V
Лп 71 П Լժ8 П )

ли 4_ 4Н2 к те; ձ те;
" Ап 9} к Т֊ П П П՛ где

տւո8
ժ2 ՜ 

д)7 оператор Лапласа.

Во всех этих выражениях те; зависит только от широты—0. 

а Г1=А'4-А'*| ֊^֊ существенно зависит как от широты места,

так и от долготы, поскольку коэффициент теплопроводности почвы со
вершенно различен для различных типов подстилающей поверхности, 
как, например, водное пространство, пески, растительный покров нт. д.

Таким образом, если бы нам было известно разложение (13), т. е. 
все те\(6), то мы по полученным формулам легко подсчитали бы все 
функции /л(0, X), а затем по формулам из (2) рассчитали бы все 0Л, 
®л, фл и т. е. решали бы задачу до конца. Во всех /я(9, X) мно
житель (1 — А) нами был опущен, поэтому при расчетах нее 117л(0) 
нужно предварительно умножить на (1—Л). В решение вошла так
же и функция П(0, X), которую следует задать, учитывая реальную 
конфигурацию материков и океанов. Этим вопросам будет посвящена 
наша следующая статья.
Водно-энергетический институт 
Академии наук Армянской ССР

Ս. Մ. ՄհւԽԹԱՐՅԱՆ

Ս’ևծ էքասշւոսւթի կււնւ|Լ1|<յ իա յ |> ւոհսոլթյահ էք եւոԼւ>րււ|ոզ իակահ 
մ՛ի 1|իրս>ռոէ թյսւն մ՚ասիհ

Մեր ( ~ ) հողվածոէ մ րևր^ում Լ մ Լ Л մասշտարի կոն վ հ կ ։/ /։ ա յ ի ոչ и ա ա ։քքէ ոն ա ր , ոչ
ղծային խնրյրի ]Ոէ ծու՜մ ր ե ր կր ի 
յական բաշխ լք ան ղեպրու.մէ

ղն ղային մ ա կե րհ ՈԼ յ թ ի // ր ա О // ի С Լ ր մ ա и ա ի а ա ն ի I/ ա մ Ш —

Այս աշխատանք/ոԼէք տրւքոււ! Է երկրի մակերեո լյ1յ11 '//' ա ք» /уի Сե ր էք и/иапի ճանի հ» аи շ խ — 
«/ ան քսնղրի լուծում ր^ Ь/ЬЬ^а/ V ե րմ аи յին րալանսի պա յ մ ան ի у г Աք'} նպատակով նախ 
որոշվոււք Լ հ՛ողի ե ր մ ա սւո ի ճ ա ն ի րս/^սոԼւքԼ րստ խորուի! յւսնք Огрпа[Ь [ով ( է ) • ա ա и аи ր ու մ ի у է

^/աաարե լով էիուիոխականի ձ ևավէոխոււէ և (5) ւոԼ րյա гцпп մ է սսւաւր[ու մ Է (@) հ*էէվա՝- 
սարոլմր, ո ր ի լուծ ու՜էք ր ւինւորվոէւք Է (7) տեսյքոփ Այդ դԼսքյւոէէք շարքի ղ ործ ակի »յն ե ր ր 
որոշէքոււք Լե (&) > ա у ա и ա ր ո ւ մ ի րյ (^ ) սահ ւք ան ա յ ին պա յ ւք անն Ь ր ի ր/ևպրոէէքէ

/ու^ոււքր սաաւյվուէք Լ ( 10) աեսրո»խ

Վերքին արաահայաու խ յա ե ւք !• Հ ւք սւնոպ յ ц փու ն կ/յի անԼ ր ր ո րո էւխքէ »/ հն հ ր կ ր ի

/Հ ւսկե ր/է ու յթ ի ւյ րա $Լրէ(այիս ր արսն и ի ( 11) и/ ա յ /Հ ան ի րյ է ՚քրա համար Ոէ]էովու.մ են ր ( 2 ) 
էողէ/ածում բերէք ած Օղի ջե ր մասա ի ճան ի րսա րարձրուխյան րաշխէէան իՀհ ղ ր ի քոէծոէ-միրյ 
ե այս ^Ոէքէքածի ( 10 րէէծոԼ-միրյէ 'հներէ»! ^1»ր/Հաиաի ս անի սէնրնղ հ աաոв ի1 յսՀհ էղայմանր եր~ 
կր/ք մ էսկև րե ոսյթ ի վրաէ մենք հն ա ր ւս ւ/ ո ր ու թ յ па ն են ր ուոանու ւք /гцЛЬ/ խն ղ ի ր ր է Նշէքած 
փու՜ն կ րյ իանե րի Կաւքւսր սա ա у էք ո1-էք են ( 1Н ) ա ր ал ա հ ա յ ա ո լ/մ յ и ւ նն ե ր ր է րնղ որոԼէք / ւ”/* »քե*1 
արղեե հանղես ե ե ւյաւխւ ոտ ղ ծ ա յ ին ան քք ա 1քե ե ր է
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ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

В. Д. Азатян и Р. С. Гюли-Кевхян

Синтез двутретичных гликолей из циклооктатетраена

(Представлено А. Л. Мнджояном 27 VII 1954)

Циклооктатетраен - 1,3,5,7, впервые был получен в 1911 году 
из алкалоида псевдопеллетьерина, находящегося в коре гранатово
го дерева ('). Несмотря на вызвавший к себе большой интерес, он дол
гое время не мог стать предметом широких исследований, ввиду 
чрезвычайно трудного и многостадийного синтеза. Систематическое и 
всестороннее изучение химии циклооктатетраена и его производных 
началось с 1940 года, когда был осуществлен его синтез из ацетилена 
при применении повышенных давлений в присутствии катализат оров(։).

Среди ряда новых производных циклооктатетраена получены так
же динатрий — и дилитийциклооктатриены, которые почти не изучены 
В литературе описаны их реакции лишь с углекислотой и спиртами 
В результате этих реакций были получены циклооктатриен-1,3,6,- 
дикарбоновая кислота-5,8 и циклооктатриен-1,3,6.

По мнению авторов этой работы, присоединение металлов к цик- 
лооктатетраену происходит в положении 1,4, причем в пользу этого 
допущения не приводится никаких доказательств.

Несколько позже более близкое изучение продуктов разложе
ния динатрийциклооктатриена метиловым спиртом, а также хлористым 
аммонием, показало, что в обоих случаях образуется не только цик
лооктатриен-1,3,6, но и, примерно в равном с ним количестве» 
циклооктатриен-1,3,5, наряду с другими углеводородами и полиме
рами (3).

Одновременно было установлено, что циклооктатриен-1,3,6 под 
действием третичного бутилата калия изомеризуется в циклооктатриен- 
1,3,5.

На основании указанных работ можно сделать вывод, что при
соединение щелочных металлов к циклооктатетраену происходит или 
одновременно в положении 1.4 и 1,2, или только в положении 1,4, 
с последующей частичной изомеризацией продукта, образующеюся 
при разложении натриевого производного под действием алкоголята 
Щелочного металла или хлористого аммония.

* Ւ > (/*րւձ 4 
™!1ԳԱ/>աՆ
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В настоящей работе описывается синтез двух двутрстичных гли
колей. содержащих циклооктатриеновое кольцо. Один из гликолей был 
синтезирован взаимодействием этилмагнийбромпда с диацетилцикло- 
октатрненом, полученным действием хлор- и бромангидридов уксус
ной кислоты на динатрийциклооктатрисн. Другой гликоль был синте
зирован непосредственным взаимодействием ацетона с дилитийцикло- 
октатрненом.

Опыты по синтезу дикетона показали, что в случае бромистого 
ацетила он получается со сравнительно большим выходом, чем в слу
чае хлористого ацетила. Попытки получить диоксим и динитрофе- 
нилгидразон дикетона не дали положительных результатов.

Полученный нами дикетон введен в реакцию с магниевыми про
изводными йодистого метила и бромистого этила. В первом случае вы
делить индивидуальное вещест во не удалось, а во втором случае удалось 
получить ожидаемый двутретичный гликоль—ди-(а-метил-а-оксипро- 
пил)-циклооткатриен.

Полученнные двутретичныс гликоли довольно стойки, перего
няются без разложения и дегидратации. Они подвергнуты дегидрата
ции в присутствии п-толуолсульфокислоты и иода. Установлено, что 
при этом отщепляется только одна молекула воды.

На основании приведенных выше схем следовало ожидать, что 
полученный нами диацетилциклоокта! риен должен иметь строение
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или также смесью обоих изомеров.
При дегидратации этих гликолей отщепляются не две молекулы 

воды, как того можно было ожидать, а только одна молекула, при- 
тем в продуктах дегидратации гидроксильных групп не обнаружено. 
Такое поведение гликолей может быть объяснено, очевидно, только 
чем, что вода отщепляется за счет двух гидроксильных групп, с обра
зованием тетрагидрофуранового кольца, что может иметь место толь
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ко в том случае, если боковые цепи расположены у соседних атомов 
углерода:

R R R R
С-он

но о
с- он

R RR R
I

СОСИ,
а н случае дикетона

СОСН:;

Аналогичное образование тетрагидрофуранового кольца при де
гидратации 1,4-гликолей имеет место довольно легко и описано не
сколькими авторами (4).

Образование первоначально дикетона I или гликоля III и после
дующая их изомеризация в условиях синтеза в дикетон II и гликоль 
IV, или изомеризация гликоля III в гликоль IV при дегидратации, мало 
вероятны.

Образуется-ли в условиях наших синтезов один лишь дикетон 
II или гликоль IV, или наряду с ними и изомерные им дикетон I и 
гликоль III—нами пока не установлено.

Экспериментальная часть. Динатрий-и дилитийциклооктатрие- 
ны готовились в абсолютном эфире из циклооктатетраена и тонко раз
мельченного натрия или лития при интенсивном перемешивании смеси 
от 16 до 20 часов в атмосфере азота. Полученные производные цик
лооктатетраена, после отделения от не вступивших в реакцию металлов, 
вводились во взаимодействие с соответствующими компонентами.

1. Диацетилциклооктатриен. А. Действием хлористого аце
тила на динатрийциклооктатриен.—К приготовленному из 10,4 г 
(0,10 моля) циклооктатетраена и 5,6 г (0,24 моля) натрия в 250 мл 
абсолютного эфира динатрнйциклооктатриену в течение 2.5 часов при
бавлено 12,5 г (0,16 моля) хлористого ацетила при перемешива
нии смеси. После прибавления всего хлористого ацетила смесь до 
полнительно перемешивалась 7 часов. За все время реакции тем
пература поддерживалась в пределах 20—30 . Смесь отфильтрована, 
фильтрат промыт водой и просушен над сернокислым натрием. После 
удаления эфира остаток разогнан в вакууме. Выделено 5,3 г диаце- 
тилциклооктатриена в виде густой, светложелтой, с запахом камфоры 
жидкости с т. кип. 120—130’ при 37 мм (широкий интервал кипения 
можно объяснить наличием изомеров).

Выход, считая на дпнатриевое производное, получающееся по 
нашим определениям в пределах 70%, составляет 39,8%.
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пВ° 1,5160; сН° 1,0558
Мйо найдено.: 54,367

СпНнО2 |Г. МРп вычислено: 54,587
0.1042 г вещ.: 0,2893 г СО2; 0.0724 г Н2О
0,1005 г вещ.: 02801 г СО2 0,0698 г Н2О
Найдено0/։»: С 75,72; 76,01; Н 7.71; 7,71
Вычислено0/,,: С 75.79; Н 7,37

Б. Действием бромистого ацетила на динатрийциклоокта- 
триен. — К приготовленному из 20.8 г (0,20 моля) цнклооктатетраена и 
9,5 г (0,41 моля) натрия в 400 мл абсолютного эфира динатрнйцик- 
лооктатриену в течение I часа, при перемешивании, прибавлено 60,3 г 
(0,49 моля) бромистого ацетила. Смесь дополнительно перемешивалась 
7 часов, затем прибавлена вода до растворения бромистого натрия. 
Эфирный слой отделен и просушен над сернокислым натрием. После 
удаления эфира остаток разогнан в вакууме. Выделено 11.5 г диаце- 
тилциклооктатриена. Выход, считая на дннатриевое производное — 
43,2%.

2. Ди-(х-метил-л-оксипропил)-циклооктатриен К приготовлен
ному из 20 г (0,15 моля) свежеперегнанного бромистого этила и 2,7 г 
магниевых стружек в 200 мл абсолютного эфира реактиву Гриньяра 
в течение 15 минут прибавлено 8,6 г (0,05 моля) диацетилциклоок- 
татриена при перемешивании смеси. После прибавления дикстона 
смесь подогревалась 3 часа на водяной бане с одновременным переме
шиванием, затем произведен гидролиз водой. После соответствующей 
обработки смеси и разгонки в вакууме выделено 2 г ди-(а-метил-а-окси- 
пропил)-циклооктатриена в виде светложелтой, малоподвижной жид
кости, с т. кип. 170—175° при 18 мм.

Выход—17,7% теоретического количества; считаяже на проре
агировавший дикетон (2,8 г, получено обратно)—26,3%.

0,1034 г вещ.: 0,2919 г СО2; 0.0825 г Н2О
0,1029 г вещ.: 0,2897 г СО,; 0.0839 г Н2О 
Найдено %: С 76,99; 76.78; Н 8,86; 9,06 

С16Н2сО2. Вычислено%: С 76,80; Н 10.40
3. Ди-(а.-метил-'х-оксиэтил)-циклооктатриен. — К приготовлен

ному из 20 г (0,19 моля) цнклооктатетраена и 3,5 г (0.50 моля) лития в 
200 мл абсолютного эфира дилитийциклооктатриену в течение 30 минут 
прибавлено 23 г (0,40 моля) сухого^ацетона при перемешивании смеси. 
I идролиз произведен подкисленной уксусной кислотой водой. После 
обычной обработки смеси и разгонки в вакууме выделено 16 г ди-(я- 
метнл-я-оксиэтил)-циклооктатриена в виде свстложелтой жидкости с т. 
кип. 170—180 при 13,5 мм. Полученный двутретичный гликоль при 
комнатной температуре застывает в прозрачную стекловидную массу. 
Выход, считая на дилитиевое производное, получающееся в пре
делах 8 1%. составляет 46,8%,
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0,0988 г вещ.: 0,2732 г СО2; 0,0892 г Н,О
0,0980 г вещ.: 0,2718 г СО,; 0,0876 г Н2О 
Найдено °/0: С 75.41; 75,64; Н 10,03; 9.93 
Вычислено С 75,63; Н 9,97

4. Дегидратация д11-(з.-метил-л-оксипропил)-циклоок1патриена 
3,5 г гликоля было перегнано в вакууме при 22 мм в присутствии 
0.1 г п-толуол сульфокислоты. Вещество перегналось в пределах 
105—120 . При повторной перегонке выделено 0,9 г продукта дегидра
тации с т. кип. 100—106 при 22 мм. Выход — 27,3% теоретического 
количества.

0,0918 г вещ.: 0,2776 г СО,; 0,0778 г Н,0 
Найдено0,0: С 82,47; Н 10,62

С։сН,4О. Вычислено” 0: С 82,76; Н 10, 4
Анализ, по методу Терентьева, на присутствие гидроксильных групп 
дал отрицательный результат.

5. Дегидратация ди-(а,-метил-а.-оксиэтил)-циклооктатриена 
3,7 г гликоля подвергнуто дегидратации в присутствии нескольких кри
сталликов иода. Повторной перегонкой выделен 1 г продукта деги
дратации с т. кип. 127 132° при 19 мм. Выход—29,4% теоретическо- 
ю количества.

2,804 мг вещ.; 8,430 мг СО,; 2,595 мг Н,0
4,299 мг вещ.: 12,895 мг СО,; 3.895 мг Н2О 
Найдено°/О: С 81,99; 81.80; Н՜ 10,24; 10.06

СцН2оО. Вычислено0,,: С 82,35; Н 9,84
И в этом случае определение гидроксильных групп дало отрица

тельный результат.
Выводы. 1. Показано, что динатрнйциклооктатриен вступает в 

реакцию с хлор- и бромангидридами уксусной кислоты, образуя ди- 
ацетилциклооктатриен.

2. Взаимодействием дикетона с этилмагнийбромидом и непосред
ственным действием ацетона на дилитийциклооктатриен получены 
соответствующие двутретичные гликоли.

3. Проведена дегидратация гликолей в присутствии п-толуолсуль- 
фокислоты и иода.

Установлено, что при этом отщепляется одна молекула воды. 
Это обстоятельство подтверждает, что боковые цепи гликолей распо
ложены в положении 7,8 цнклоокгатриенового кольца.

Химический институт
Академии наук Армянской ССР

Վ. Դ ԱՋԱՏՅԱՆ ЬЧ. I. Ս. ^ՅՈՒԼԻ֊ՔեՎԽՅԱՆ ♦
l?pl|bppnpi|uij|iG q(|il{ii|6Lp|> «ijiGpfcqp ց|»կ[ւ։օկասււոեւորաԼն|*<|

Օիկյոօկտատևտրաեն - 1,3,5,7-ր աոաջին անդամ սինթնղվեէ Լ 1911 թ. նոենո. 
արղ!.ն պատրաստի ո,թանղամանի ածխածնային Օղակ պարունակող 

պսեվ պ քէպև ](ետե ր ին ա լկսւյո ի ի րյ ր
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Լէնայած քիմիկոսների շրջանում իր Նկատմամբ ւսոաքաց բած շատ մեծ հե տա ք ր ք ր nt •
•սյդ միացա եղծված ային հ /այն հետ թյուՆնե բի

գարձավ իր ստացման չափազանց գմվար ե աշիւտաա բա ր լինե յու պ ա տձ ա ո ո վ ։

У իկքոոկտատե tn րաեն ի ևնրա ածանցյալների քիմիայի սիստեմատիկ և ր ա դ մ ա կ ո ղ մ ան ի 
լմնասի րութ յունն սկսվե ց մ իա յն 1&10 թ վակսւնից, երբ իրագործվեց նրա и ին թ ե գն աղե-

.ոիչենիղ ատասիան կատալիդատորնե ր ե բարձր ճն ուքքեե ր դործա

81։,1է no կտատե ա բ աեն ի մի շա ր ր Նոր ածանցյալների իք վ ու մ ստացված են նաև նրա 
ղինատ ր իու մ ական ե ղ ի լի թ ի ում ա կան մ ի ա ց ութ յունն ե ր ր , որոնք համարյա րոլորուիին շեն 
ուսումնասիրված։ Գրականու թյան մեջ ն կ ա ր ա էլ ր էի ա ծ են նրանց ոեակցիաներբ միայն 
տծքսածնի դ ի о ր и ի գ ի ե սպիրտների հես>։ Այդ ռեակցիաներով ււտացվեյ են ց ի կ լ ո ո կ տ ա֊

Սէրիեն- 1,3,6 — դ ի կարբ ոն ա կան — 5,8֊ թթուն ե ցի կ[ոօկէուստբիեն — 1,3,6֊բ, որին հա-

մւսպատաս ատրիումի կամ լիթիումի միտցոէմր О գա կին րնգունվել կ ողակի

1,1--- դիրքերում, գքա համար որեկ ապացույց չբերելով։ Ավելի ուշ մեթանոլով ե
նիոէմի ք1որիդով դ ինատրի ումgի կլոօկ տատբիեն ի տարրալուծման պրոդուկտների 
ուշադիր ո ւ и ու ւ/ե ա и ի ր ու թ յ ուն ր ցույց տվեց, որ երկու դեպքում կլ գոյանում Լ ոչ 

ա վ ել ի 
if ի ա յն

դ ի կ I ոօկ տ ա tn ր ի են ֊ 1,3,6, այլև ց ի կլոօ կտա tn ր իեն — 1,3^5, այյ ա ծ իւ ա 9 ր ա ծ ինն ե ր ի ե 
պոլի մե րնե րի հետ միասին։ 1Г ի ամ ամ ան ա կ պարզվել կ, որ ց ի կ j ոոկտ ա տ ր ի են ֊ 1,3 ք6- ր 
կալիում ի երրորդային ր ու տիլատի ագգե ցութ յամ բ ւի ոիւար կվսլմ կ ց ի կլ no կտ ա տ ր իեն — 
— 1,3,5-ի: Ա-յդ ՐՈ1Ո1*Ւ ի մ ան վրա կարելի կ եզրակացնել, որ ալկալիա կան մետաղներր 
միանում ե It ց ի կ լոօ կէո ա տ ե տ ր աեն ին կ ամ միամ ամանակ 1,1 ե 1,2 դիրքերում, կամ միայն
,1 դիրքում, որից ^իգրոլիդով ստացվող ց ի կյոօկւո ատ ր իեն ֊ 1,3,6-ր մասամբ իդոմերաց- 
վում կ ալկո հոլատի կամ ամոնիումի ք ք ո ր ի դ ի ազդեցությամբ։

Ներկա աշխատանքում նկարագրված է ցի կլ ո Օկ տ ա տբ ի են տ յին օղակով դիկետոնի ե 
ե րկե րրորդային դլիկոլների ստացոլմբ։ Գի կե տոնն ստսւցել ենք դ իՆ ա տ ր ի ո ւմ ց ի կ լոօկտա- 
ւորիենի վրա քացախաթթվի քէ"ր~ կամ ր ր ո մ ան Հ ի դ րի դնե ր ադդելով, իսկ '11Ւհո 1'ե /' Ւ 5 
մեկն ստացե լ են ք դ ի կե տ ոնի վրա կ թ ի լմ ա գնե դ ի ո։ մ ր ր ո մ ի դ ա դ դ ե լո վ , մ յՈ ւ ս ր1 դ ի ք իթի ո• մցի կ֊ 
լոօկւոա տ ր իեն ի հետ ացետոնի անմիջական ռեակցիայով։

Ստացված ե ր կե ր ր ո ր դա յ ին դլիկոլներր թորվում են աոանց դև հիդրաւոտցման ե քայ

քայման։ հրանց դե հ ի դ րատա ց ում բ կատարված կ յոդ ի ե պ֊ւո ոլո։ ո լսուլֆո թ թ վ ի Օգնու

թյամբ։ Պարզված կ, որ պոկվում կ ջրի ոչ թե երկու մոլեկուլ, ինչպես կարելի կր սպա

սել, այլ միայն մեկ մոլեկուլ, իսկ դե հիդ րատացման պրոդուկտի մեջ հ ի դ րօ ք ս ի լա յ ին 
խմբեր չեն հայտաբերված։ Գլի կոլնե ր ի այդպիսի վ ա ր ք բ կարելի կ բացատրել, տ կնե բևա-

բար, միայն Նրանով, որ ջուրր պոկվում կ երկու հ ի դ ր О ք ււի լՆ ե ր ի հաշվին ե դո յանում կ

ւոե տ ր ա հ ի դ րոՀիո։ ր աՆ ի օղակ, прр կարոդ կ տ 4/' ու֊նենալ միայն այն դեպքում, երբ ստաց
ված գ լի կոլնե բ ի մեջ կողքի շղ թ ան ե ր ր դասավորված լինեն օղակի հաբեան ած քսածնա յին

ատոմեերի մոտ' 1,2 դիրքում (1)1 դ լ ի կ ո լ ), և ո> թե 
« գ լ ի կո լնե ր ի դե հ ի դ րատ ա ց ում ո վ ւսե տ ր ս, հ ի դ ր ո ֆ ու ր ան ի

1 tfl դիրքում ( J ,6 - դ լ ի կ ո լ ) ։ 1,4-
օդ ակ ի նմանօրինակ դոյացու tf բ

տ ԿՒ 4 ունենում բավականին հեշտությամբ գ բ ա կ անութ յան մե$ նկարագբված կք ք/ կ բ դ ր -֊

նապես 1,6 դիկետոնի ( 1,4֊ միացմամբ) կամ 1,6 դ լ ի (լ ո լն ե ր ի գոյսւնալբ ե ս ին թ ե դ ի սլայ- 
մաններում նրանց ՝> ե տ ա գ ա իգոմերացումր 1,6 --- դիկետոնի (1,2 ---  միացում) և 1,4 դ լ ի ֊

կոլի անհավանական կ։

1քեր սինթեզների րն թաց բում արդյոք միայն 1,4- դի/լեաոնն ու 1,4 — դ լ ի կ ո լՆ ե րն 
են գոյանում, թե նրանց հետ միասին գոյանում են նաև 1,6 — դ ի կ ե տ ոն ր ե 1,6 գքիկոլբ 
— ա ո Ш jJ մ պ ա բ գ վ ա■> it‘
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ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

А. Л. Мнджоян, действ, ч.т. АН Армянской ССР, и Г. Л. Папаян

Исследование в области производных замещенных 
уксусных кислот

Сообщение III. з-метил-у-диалкиламинопропнловые эфиры бензил, 
алкилуксусных кислот и их некоторые соли

(Представлено 24VIII 1953)

Изучение холинолитических свойств а-метил-у-диметиламинопро
пиловых эфиров, бензил, алкил уксусных кислот (*) 

СН-СО-СН -СН3-СН2

О СН3

N / СН’

сн.;

являющихся изологами известных диэтиламиноэтиловых эфиров тех 
же кислот

/ ,сн..֊сн.,
ч = х 4 СН-СО-СН. СН։—N

R II сн.,-сн,
о

показало, чю изменение аминоспиртовой части молекулы, при условии 
сохранения типа и количества химических элементов без изменения, 
в значительной мере отражается, как на характере, так и на силе 
хол и н ол ит ичес ко го действия.

Одновременно становится очевидным, что, вопреки утверждению 
многих исследователей (2), диэтила миноэтанол не является специфи
ческим аминоспиртом, необходимым для построения молекул холи
нонегативных веществ, а наоборот, в приведенных соединениях может 
быть с успехом заменен а-метил-т-диметнламинопропиловым спиртом.

Это обстоятельство дает основание полагать, что при замене 
метильных радикалов у азота аминоспирта другими алкильными остат
ками можно будет добиться корригирования их за счет компонентов 
кислотной части и таким образом создать в изучаемой структуре
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СН3—
сн3- 
сн3- 
сн,-сн,- 
СН3- СН,— 
СН3—СНз— 
СН3- сна- СН,,- 
СН3- СН,—СН,— 
сна - сн,- сн,— 
СН3-СНа-СН,-СН:- 
СН,- СН,- СНз-СНз— 
сн,֊ сн,-сн,- сн,- 
СН3— СН,— сн 2- сн,- СН,— 
сн3-сн,-сн։-сн3-сн2— 
сн,—сн2—сн,—сн,—сн,- 
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сн, 
сн3

СН-
сн,
СН3.

сн-сн,— 
сн3 
сн, 

сн-сн- 
сн, 
сн3֊

сн-сн,- 
сн,' 
сн3

сн-сн—сн,- 
сн3 
сн,

сн-сн -сн.,— сн,'
сн, 

сн-сн,—сн- 
сн.

R’

сн3—сн2- 
сн,- сна-сн,- 
сн3-сн2-сн,-сна— 
сн3-сн,
сн,- сн,— сн- 
сн,— сн, - сн,- сн,— 
сн,- сн,—
сн3- сн.—сн,— 
сн.-сн,-сн,-сн,- 
СНз-СН,— 
СН3-СН,-СН,- 
сн4—сн,- сн,—сн.,- 
сн3- сн,- 
сн,—сн,- сн- 
сн,- сн2-сн,֊сн,—

сн,-сн-

сн,- сн,- сн,-

сн—сн,-

сн3-сн,- сн,—

С11,- СИ,- СН,- сн,

сн,- сн,—

СНз-СН,- сн,-

сн,- сн,-сн, сн,-

Вы
хо

д 
В 
Ь/
о

Те
мп

ер
ат

ур
а 

ки
пе
ни
я

Да
вл

ен
ие

 в
 м

м

м

74,0 155-156° 3 291
70,0 184-185° 3 319
70,0 197_ 198’ 3 347
75,6 158֊ 159° 3 305
70,0 189--190° 3 333
66,4 201—202’ 3 361
80,5 160-161° 3 319
71,0 189-190° 1 347
70,0 198—199’ 3 375
75,2 172—173° 4 333
71,0 195—196* 4 361
67,5 215-216° 4 389
70,0 214—215’ 4 347
70,0 226—227° 4 375
65,5 232-233° 3 403

69,0 195-196° 4 319

60,0 203 -205° 4 347

70,2 168-169° 4 333

66,7 205—207° 4 361

65.5 223—225’ 1 389

70.5 172 -174° 3 347

73,8 203—205 3 375

76,6 213-214 3 403 
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Таблица 7

R’
-СН-СН.-С 1,֊\

I R
СНз

(1-0
Эмпириче
ская фор

мула

0,9539 1,4806 87,32 86,88 С|й1 74,22 73,94 9,96 10,24
0,9404 1,4777 96,55 96,12 с:„н.ио^՛ 75,23 75.39 10,34 10,53
0,9283 1,1782 05,79 105,99 С Н;.;О2\ 76,07 76,32 10,66 10,92
0,9356 1,4810 91 ,91 92,90 с,1(н31о^ 74,75 75,02 10,16 10.44
0,9368 1,4770 101,17 100.60 с:։11350,ы 75.67 75,38 10.51 10,78
0,9197 1,4798 110,41 111,64 ( 52Нг.,ОА' 76,45 76,61 10,80 10.40
0,9414 1,1792 96,55 96,27 с,0н,։о^ 73.23 74,96 10,31 10,61
0,9304 1,1753 105,79 105.‘Л С„н3-о..ы 76,07 75,94 10,66 10,74
0,9394 1,4835 115,03 114,27 синпо2н 76,80 77,06 10,93 10.65
0,9357 1,4783 101,17 100,91 С.ЛН ;О.М 75,68 75,91 10,51 10.21
0,9278 1.4758 110,41 109,89 СХ,Н3:.О.Л' 76,45 76’26 10,80 10,58
0,9:67 1,4733 119,65 119,29 схнпоаы 77.12 77,03 11,05 11,00
0,9294 1,4779 105,79 105,80 с։.нзто..ы 76,07 76,31 10.66 10.93
0,9260 1,4760 115,03 114,43 Си1141о^ 76,8 76,93 10,93 10.98
0,9072 1,4745 124,27 125,13 С2(,1к.О,Х 77,42 77,70 11,16 10,90

0.9428 1,4770 96,55 95,78 СЙН53О.И 75,53 74,92 10,34 10,58«

0,9296 1,4758 105,79 105,40 Са։1135ОаЫ 76,07 75,82 10.66 10.74

0,9202 1 ,4751 101.17 102,06 с;1п%о2х 75,68 75.42 10.51 10,40

0,9326 1,4769 110,41 109,52 СМН,ДК 76,45 76.26 10.80 10,58

0,9219 1,4799 119,65 119,82 с2:нлзо,ы 77.12 77.40 11,05 11,31

0,9235 1,4768 105.79 106,2л С ,4 137О. X' 76,07 75.82 10,66 10.92

0,9247 1.4756 115,03 115,15 С^НаОЛ' 76,80 77.01 10,93 19.77

0,9124 1,4746 124,27 124,42 С ,,111.0. .X 77,61 77,37 11,16 11 ,32

68-69° 
76- 77’

79** 
84 — 85°
101 - 102° 

78°
85-86
62—63°
97°
93-94
90’
82’
67- 68՜ 
97—98’
75—76’

78°

62—63°

74’

90°

ПО

70—7Г

94-95’
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аминоэфиров благоприятное сочетание алкильных радикалов, обеспе
чивающее высокий холйнолитический эффект.

В связи с этим особый интерес представит изучение физических 
и биологических свойств а-метпл-у-диалкилампнопропиловых эфиров 
двузамещенных уксусных кислот— 

• • *

R

R.
СН - СО —СН -СН,—СИ.. 14 

Հ II I R,
О СН։

Как видно из приведенной формулы, изменение величины ал
кильных радикалов R! создаст возможность так называемого утяже
ления аминоэфиров не за счет кислотной части, как это рекомендует
ся исследователями (8), а за счет аминоспиртовых остатков. С этой 
целью алкильные радикалы у азота варьировались нами от этила 
до бутила включительно.

Физико-химические константы полученных аминоэфиров приве
дены в табл. 1

Для изучения биологических свойств приготовлены воднераст
воримые соли хлоргидраты, иодметилаты и иодэтилаты.

Подробное описание проведенных синтезов и результаты био
логических испытаний будут опубликованы отдельно.
Лаборатория фармацевтической химии 

Академии паук Армянской ССР

Ա. Լ. մՆՋՈՅԱՆ եՀ Լ. Լ ՊԱՊ113ԱՆ
ԼԼ էոսւգււսւոէ_ք*ւու (ւ ф ւ> խ ա ր կւ| ւսծ թաց ախ шрршИЬ ր |> ա<5ա Օցյ ալհ I. ր |ւ 

|՝ 6 Ш <| <11 վ ա 1ԼՈ Լ_ էք

Հաղորր|Ոէւք III. ՌԼնպ|>լ-ա 11||ւ। Гաց«о|*аա ррու (ւ Լг|ւ ՅՌւք Լ[փ|-Հ-ղ|ւա լկ|ւ|աւքինոււ|րոս||ւլ 

Լи|»եгնЬրр ե նրանց ւք|ւ քանի սւրյԼրր

/ /- հ *1ՒГ ,սէհՒք քացախաթթուների Ղ֊ մ ե թ ի լ֊Հ֊ ղ ի մ ե իէ ի յա մ ին ո պ ր ո պ ի ք էս իք Լ րն և ր ի 
/" ոքՒ է,ո(1* Р 1^1 հատկությունների ու սու էէեասիրոլթյուննե րր ցո»յղ տվեցին, որ այս կարպի 
•է իացո» р յուննե րի մ ե С մտնող ամինոսսլիրտնե րի կ ա ո ու րյ վ ած րր որոշակի ա ո ա վ եյու // յուն 
՚ '՚ հ I* հու յ ս թթու հերի յ- ղ ի էթ ի րս մ ի հ ոէ թ ի լ կսթերների ն կ ա տ մ ա մ ր ւ չնայած այն րանին> 
որ հշված երկու խումր էսթերների մ I» С օղւոաղործված ա մ ին ոս պ ի ր տնե րն ունեն Էլեմեն֊ 
տար նույն ր ա ղաղ րոլ Р յու ն ր;

Ս»յս ւահղամանրն իրավունք I; տայիս ե ղ ր ա կ ա ցնե յու.է որ ղ ի է թ ի յա մ ին ոէիք ան ո քր 
միսւկ ամի հ ոսսյիրտր չէւ ո ր ի էսթերներն ռմւոված են թոլին ս լի ի! իկ հ ա տ կ ո է-իք յ ո Լ.ննև ր ո էի ք 
ինչպես այ^ ւքաււին նշում են մի շարր հե տաղոտողնե ր ք այյ որ նման հատ կա.թ յոևննե րուք է 
րտյրյ ավեյի րարձր տ կ տ ի էի ոլիք յա մ ր մ ի արյ ուիէ յուննե ր ունենալու ղործում որոշակի ղեր է 
յստղոէ մ ն ա ե ••• մ ի հ ո Ա պ ի րտնե ր իւ ր ա ղ ա ղ ր ոէ ի/յ ոլ.նն ու 1յ ա ո ույյ ւք ած ր ր ։

քք,յս ե ղ րտ ք>տ ղութ յա ն ր ՝» ի մե տ էի ո յւ ե յու համար տնհրտմեշտ է ր էւինիէեղեյ ե ուսում-’ 
հասիր!»] նախորղ ա շ ի» տ տ ան ր ո է. մ ս ղ ա տ ղ ո ր ծ վ ած թթուների 7- մ ե թ ի ղ ի ա յկ ի/ա մ ին ո-
*,11',,,'{իւ Լոթերնէերր, որոնղ մե9 ւիո/սելոէ1 աղոտի մ ուո կանղնտծ ալկիլ ոաղիկալնե րի 
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մեծոԼ^ յոէ ն ր ք Հնարավոր կլիներ ձ ա՛հ ր ա լյն ե / ով Լս թ ե րն ե ր ի ա մ ին ո ս ւդ ի ր տ ա յ ին հաավածր, 
փ^փո/սևլ սաացվոդ մ ի ա ց ո<- թ յո».նն ե ր ի (ի ի </ ի կ ր>-ր ի մ ի ա կ ան հատկութ յոէննե ր ր ք որոնր իրենդ 
Հարթին չէին կարոդ չանդրադառնա/ խ ո լին ո/ի ի) ի կ հատկությունների վրա:

Այս կապակցուիք յւսւք ր սինթ ևւ/վե / են րենդի/֊ալկի / ր տ ց ւս իյ ա թ թ ո • ն ե ր ի Ղ-մեթի/ 
.ղ֊դի№ի1> Ո^մե թիլ-^դիպրոպի/, V֊ մ ե թ ի լ^Հ֊ դ ի ր ութ ի լա մ ինոպրոպի լ է Ո թ և րն ե ր ր , ո ր ոն•/ 
ֆորմ ուլանե ր ր և ֆ ի դի կո֊ րի մ ի ակտն որոշ հատկու֊թ յո է.ննե ր րնորոշոդ ավյա/ներր րերվաձ 
Լն ւսդյռւ սակ 1^ո!.մ։

եթերների 1։1.ոլ„ղ1,տ1ւան հատ11ՈԼք1յոլ_ննևրն ո.„„։յքլաԱ 

պատրաստվի են նրանց մի րանի տեսակի ^ւծեչի ացևրը.

Աոանձին միացռթյանների սինթեցին ^երարևրոց մանրամասն 
^րր՛ ք՚^չպեո նաև ր ի Ոլո 7 ի ա կան 'Ա.սռ.ՏԼա„իր„լ,թյո.ննևրից ստացված 
կհրա սլ ա րակվեն ա ո ան ձին ։

հ nt if ա ր

Ա»եդե կոէ p յա Ъ — 

ա ր ij j ft t ն րն ե ր ր
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(Представлено И. Г. Магакьяном 18 X 1954)

В Армении нижнемеловые отложения имеют ограниченное рас
пространение, почти все обнажения их находятся в пределах Кафан- 
ского и Иджеванского районов. Выходы нижнего мела обоих районов 
не соединяются между собой и разобщены более молодыми отло
жениями.

Первые сведения о нижнемеловых отложениях Армении приво
дит Г. Абих, выделявший их в окрестностях Алн-Кули-Ушаги (*'). 
Основные работы по нижнемеловым отложениям Армении принадле
жат В. П. Ренгартену, установившему широкое распространение в 
Кафанском и смежных с ним районах баррема в ургонской фации и 
апта в песчанисто-известковистой (4՜7). В Иджеванском районе им 
было установлено присутствие альба (45>8).

Кроме трудов В. П. Ренгартена, некоторые сведения по ниж
нему мелу Армении встречаются в работах К. Н. 11аффенгольца (3). 
В. Е. Хайна (|0), В. В. Тихомирова (9), Л. Н. Леонтьева (’) и А. А. 
Атабекяна; последним доказано присутствие в окрестностях Идже- 
вана верхнего альба в аммонитовой фации (*). Нужно отметить, что 
между вышеуказанными авторами нет согласия в ряде вопросов; в 
частности К. Н. Паффенгольц значительную часть меловых отложе
ний Кафанского района относит к верхней юре.

Летом 1953 года нам удалось осмотреть ряд наиболее интерес
ных обнажений нижнемеловых отложений Армении; наши наблюдения 
и результаты обработки собранной нами фауны позволяют уточнить 
стратиграфию нижнего мела Армении.

В Кафанском районе верхняя юра предст-авлена вулканогенной 
свитой с крупными линзами известняков. Па г. Тапасар-даг, согласно 
любезному сообщению А. Т. Асланяна, на верхнеюрскую вулканоген
ную свиту налегают трансгрессивно известняки с тигонской фа\ ной. 
Phoineroptyxis renewieri Lor., Dicercis speciosum Mui., Mnt/icroniii 
salevensis Favre, Pterocardium vimmisense Rol.; эта фауна говорит о 
.присутствии в разрезе нижнего титона.
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На известняки нижнего титона трансгрессивно налегает вулка
ногенная тапасардагская свита, возраст которой, исходя из ее страти
графического положения. А. Т. Асланян определяет как валаижин- 
гогерив (с чем нельзя не согласиться. На тапасардагскую свиту 
также трансгрессивно, с конгломератом н основании, налегает свита 
известняков. В. П. Ренгартен относит ее к баррему, указывая из раз
личных пунктов этого района фауну рудистов (<~6). К. Н. Паффен- 
гольц же признает наличие баррема лишь на г. Ханага и на хребте 
Кызыл-ванк около села Агарек. где была встречена барремская фа
уна, остальные выходы известняков этого района он относит к ти- 
тону, считая, что ханагинская барремская свита известняков транс
грессивно перекрывает зейвинскую „титонскую* свиту известняков.

Возможно, что причиной подобного предположения послужило 
налегание хана гинской свиты на линзы верхнеюрскнх известняков, на
блюдаемое в районе южнее села Татев и в других пунктах. Однако 
нет основания параллелизовагь эти линзы известняков с зейвинской сви
той. Но нашим наблюдениям зейвинская свита, достигающая мощности 
150—200 м, не вполне однородна по своему составу и подвержена 
фациальным изменениям. В нижней части свиты преобладают чистые 
известняки, большей частью толстослоистые, местами же среднеслои
стые; у села Арцваник в низах свиты наблюдаются линзообразные 
пачки тонкослоистых известняков, по простиранию переходящих в 
толстослоистые. В верхних горизонтах преобладают толсто-и средне- 
слоиистые известняки с кремнистыми стяжениями. Местами породы 
слегка окремнены. В ряде пунктов в верхах зейвииских известняков 
наблюдаются слои песчанистых известняков (у села Агарек) и пачки 
брекчиевидных известняков (у села Таранлы).

В ряде из указанных выше разрезов нам удалось собрать фауну. 
У села Арцваник из нижних горизонтов свиты были взяты: Phyiloce- 
ras milasc heivitc hi Kar., Ph. cf. infundibulum d’Orb., Barremites 
difficilis d'Orb., Bar. cf. subdifficilis Kar., Bar. aff. psilotatus Uhl., 
Bar. tenuicinctus Sau. ct. Schon.. Bar. charieri d’Orb., Puzosia neumay- 
ri Haug., Puz. pontica Kar., Rhynchonella malbossi Pict., Terebratula 
acuta Ouenst., Ter. mutoniana d'Orb. У перевала Кызыл-даш из 
средних горизонтов свиты собраны Rh. lata d’Orb. var. minor Jac. ct 
Fai. и Rh. aff. lata d’Orb.; у села Давид-бек в нижних горизонтах 
найдены Duvalia cf. gagrica Schw.. а в верхних Rh. aff. lata d'Orb. 
и Terbratula cf. biplicata (Brocchi) Sow. В ущелье p. Чай-зами около 
Iараилы найдена Rh. multiformis Room. В разрезе села Агарек из 
нижних слоев собраны Requienia cornusimilis sp. nov., Monopleura 
sp., Pachytraga kafanensis Renng., из средних—Mon. sulcata Math., 
Requienia costellata sp. nov., а из верхних Req. gryphoides Math., Req. 
ci. triangularis Math.. NaticaJavaschowi Toula, Protocardia sphaeroi- 
dea (Forb.). Pecten (Chlamys) cf. robinaldinus d’Orb.* Последние две

Фауна агарекско) о разреза определена В. Л. Егояном, вся остальная фауна— 
М. С. Эристави.
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формы могут, с некоторой условностью рассматриваться как дока
зательство наличия в разрезе низов апта.

Эта фауна, содержащая ряд характерных форм, убедительно 
доказывает барремский возраст зейвинских известняков; никакой ти- 
тонской фауны нами встречено не было. Нужно отметить, что В. П. 
Ренгартен указывает из окрестностей сел Давид-бек, Таранлы и Ага- 
рек рудистов ('), нами же многочисленные рудисты были найдены 
лишь у села Агарек, а в остальных двух пунктах были встречены 
почти исключительно плеченогие. ч

Учитывая, что юго-западнее, на г. Хуступ и у села Бех извест
ны линзы барремских известняков с фауной устриц и орбитолин, то 
есть близкой по типу к ургонской рудистовой фации, можно считать, 
что в барремских отложениях Кафанского района наблюдается сле
дующее распределение фаций: по краям располагается зона ургон
ской фации (Агарек, Ханага, Хуступ), посередине — аммонитовая 
фация, а между рудистовой и аммонитовой фациями—известняки с 
фауной плеченогих (Давид-бек, Кызыл-даш, Таранлы).

Возникает вопрос о нижней возрастной границе зейвинских из
вестняков. В. П. Ренгартен считает их верхнебарремскими, основы
ваясь на том, ч’го все рудисты, найденные в них и извес!ные в запад
ной части средиземноморской области, являются верхнебарремскими 
формами. Но нужно принять во внимание, что те же формы рас
пространены и в ургонской фации Грузии и Северного Кавказа. Ур- 
гон же Грузии по геологическим данным охватывает весь баррем. 
Вполне возможно, что стратиграфическое расположение форм нижне
меловых рудистов на Кавказе иное, чем в Южной Франции, и исклю
чить на основании их присутствие нижнего баррема нельзя.

С другой стороны, в наших сборах из низов свиты имеется 
Duvalia cf. gagrica Schw. вид, приуроченный к нижнему баррсму 
Абхазии. Хотя среди найденных в Арцванике аммонитов отсутствуют 
виды, характерные для нижнего или верхнего баррема, некоторые 
соображения говорят в пользу ннжнебарремского возраста арцваник- 
ской фауны. Она состоит из гладких аммонитов—представителей се
мейств Phylloceras,, Lytoceras, Desmoceras\ средн представителен 
этих семейств отсутствуют руководящие нижнебарремские формы 
родов Halcodiscus, Crioceratites, Ptilchellia—другого фациального ком
плекса аммонитов. В го же время в Арцванике не встречены Ccs'i- 
discus recticostatus d’Orb., Barremites hemipictychum Kil. и другие 
формы, принадлежащие к тем же родам, что и арцваникские аммо
ниты, но характерные для верхнего баррема. Это обстоятельство кос
венно указывает на присутствие нижнего баррема. Нужно обратить 
также внимание на то, что встреченные в нижних горизонтах бар
рема окрестностей села Агарек Requienia cornusiniilis sp. nov., Req. 
costellata sp. nov., а также, возможно, Pachytraga kafanetisis Renn^. 
и формы, относимые к виду Monopleura sulcata Math., являются фи- 
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логенетпческн бопер древними, чем типичные верхнебарремские виды 
этих же родов.

На баррем налегает свита песчаников и чередующихся с ними 
мергелей и песчанистых известняков. В верхних горизонтах песчаники 
становятся туфогенными, а известняки исчезают. Эта свита была со
вершенно справедливо отнесена В. П. Ренгартеном к апту. Однако, 
вполне соглашаясь с В. П. Ренгартеном в определении возраста свиты, 
мы расходимся с ним в вопросе об условиях ее залегания. Нам не 
удалось обнаружить признаков перерыва между барремом и нижним 
аптом, а также между нижним и верхним аптом. По нашим наблю
дениям апт залегает на барреме согласно и лишен внутри переры* 
вов. Возможно, что основанием для предположения о перерывах пос
лужило наличие брекчиевидных известняков в верхах баррема и пе
реходящих в туфобрекчии туфоконгломератов в основании верхнего 
апта. Однако и те и другие являются внутрнформационными образо
ваниями.

Фаунистически в oi<peciноегях села Давид-бек выделяется ниж
ний апт с Neohibolites sp. ind., Colhidites sp. ind , Neithea morrissi 
Pict. et. Ren., Lima cottaldi d’Orb , L. cf. neocomicnsis d’Orb., Rhyn- 
chonella lineolate Phil., Rh. malbossi Pict., Rh. eichwaldi Kar. v.> 
caucasica v. nov., Lerebratula mutoniana d’Orb., keilleria gumbriensis 
Pop.. L. tamarindus Sow., Holectypus neocomiensis Grass., Pliotoxas- 
ter cf. collegnyi Sesm., Pschammechinus ex gr. montmolini Desi.; выше 
выделяется верхний апт с Phylloceras ex gr. baborense Coq., Ph. ex gr. 
moreli d’Orb., Colombiceras cf. gaugosiensis d’Orb., Rhynchonella gibb- 
siana Sow. v. bedoulensis Jac. et. Fai., Terebratula biplicata (Broc- 
chi) Sow.. Leilleria morrissi Meyer., L. wolkeni Dav., Kingena lima 
Dav., 7erebratella sp. nov. ex gr. oblonga Sow.; около села Могес 
устанавливается нижний апт по найденному инж.-геол. П. Л. Епремя- 
ном Cheloniceras albrechti-austriae Hoh.

В Иджеванском районе верхний титон представлен туфогенными 
песчаниками и чередующимися с ними коралловыми известняками. 
На верхний титон согласно налегает выделенная В. П. Ренгартеном 
артаминская свита, представленная туфопесчаниками, туфами, а в 
верхних горизонтах -туфобрекчиями и покровами порфиритов (8).

Возраст артаминской свиты В. П. Ренгартен определяет от ва- 
ланжина до низов апта. На артаминскую свиту, а местами и на юр
ские отложения, трансгрессивно, с базальным конгломератом в осно
вании, налегают отложения альба. представленные пачкой известко
вистых песчаников с прослоями песчанистых известняков в нижней 
части и слоистыми мергелями, местами чередующимися с песчани
ками в верхах.

Хотя альбский возраст этих отложений не вызывает сомнений, 
нет единого мнения о том, какие отделы альба здесь представлены. 
В. П. Ренгартен считает, что здесь присутствует нижний альб и воз
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можно средний; А. А. Атабекян, наоборот, отрицает присутствие 
нижнего альба и выделяет средний и верхний отделы его (').

Выделение верхнего альба у А. А. Атабекяна обосновано такими 
руководящими верхнеальбскими формами, как Anisoceras armatum 
Sow , Hysteroceras orbignyi Spath, Stoliczkaia rhamnonota (Seeley;, 
что не вызывает сомнения. Менее доказано фаунистически присутствие 
нижнего и среднего альба; указываемые из соответствующих слоев 
Inoceramus concentricus Park., In. cf. anglicus Park, и In. salmoni 
d’Orb var. agdagensis Mordv. не могут служить основанием для по
добного подразделения. Первые дне формы из упомянутых выше рас
пространены во всем альбе,а последняя является новой, распростране
ние которой еще не установлено.

Нами в нижней части альба около села Верин Агдан найдены 
Trigonia constantini d’Orb. и Tr. cf. fittoni (Des.), являющиеся альб- 
скими формами. В более высоких слоях были собраны Pecten cf. 
duternplei d'Orb., Neithea quinquecostata Sow., Exogyra arduensis 
d’Orb. и Ex. milletiana d'Orb. Neithea quinquecostata Sow. ниже верх
него альба неизвестна, что позволяет эти слои считать началом верх
него альба. Из верхней части пачки собраны Aucellina aptiensis 
(d'Orb.) Pomp., A. nassibiantzi Sob., A. pompeckyi Pavl., A. anthulai 
Pavl., A. gryphaeoides Sow., A. parva Stol.. а из самых верхних 
слоев—Latidorsella cf. latidorsata Mich. Подобная ассоциация ауцел- 
лин характерна для верхнего альба. Как видно из вышеизложенного, в 
Иджеванском районе устанавливается фактически верхний альб, ниже 
которого выделяется пачка, которая может быть низами верхнего 
альба, но также может быть и более древней—среднеальбской.

А. А. Атабекян указывает из базальных слоев альба ущелья 
реки Ожогос Itruvia sp. Эли гастроподы, по мнению В. Л. Егояна, 
очень сходны с туронскими итрувиями бассейна р. Веди. Принимая 
но внимание, что род itruvia ниже сеномана не известен и что сено
манские итрувии имеют обычно значительно меньшие размеры, чем 
экземпляры А. А. Атабекяна, у нас возникают сомнения в приуро
ченности этих находок к альбским отложениям. Сильно лесистая, 
мало обнаженная местность мешает составлению детального разреза 
и возможно, что здесь были пропущены какие-либо тектонические 
нарушения. Вопрос о присутствии представителей рода Itruvia Stol. 
в альбе нуждается в дальнейшей проверке.
Институт геологии и минералогии
Академии наук Грузинской ССР

Институт геологических наук
Академии паук Армянской ССР
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МИКРОБИОЛОГИЯ

М. X. Чайлахян, чл.-корр. АН Армянской ССР, и А. А. Меграбян

Об избирательной бактерицидиости тканей корней бобовых 
растений по отношению к клубеньковым бактериям

(Представлено 24 XI 1954)

В процессах взаимоотношения клубеньковых бактерий и бобовых 
растений значительный интерес представляет явление специфичности 
клубеньковых бактерий, когда бактерии одного вида, например лю
пина, заражают и образуют клубеньки только на корнях люпина и не 
заражают растений фасоли, сон. гороха и наоборот.

Преодоление специфичности клубеньковых бактерии было доспи- 
ну то в опытах И. А. Красильникова (2), в которых было показано, 
что клубеньковые бактерии клевера, вики, гороха, акации и конских 
бобов после 2—4 месяцев пребывания в фильтрате бактерии клевера 
и люцерны оказывались способными к образованию клубеньков на 
корнях люцерны и клевера. Хо1я эта работа и указывает на возмож
ное! ь преодоления специфичности клубеньковых бактерий воздейст
вием продуктами жизнедеятельности других видов клубеньковых бак
терий, однако она не вскрывает причин этой специфичности.

Для выяснения этих причин Н. А. Красильников и А. И. Коре- 
няко (3) провели изучение бактерицидности сока различных бобовых 
клевера, люцерны, донника, чины, фасоли, вики и гороха, и нашли, 
что в неразведенном соку клубеньковые бактерии погибают через не
сколько часов, а при разведении в 50 раз -֊ растут хорошо, по чувст
вительность клубеньковых бактерий не зависит от их способности 
образовывать клубеньки у данного растения. Е. Ф. Березова и Е. X. 
Ремпе (*-6) также установили, что сок из корней клевера и люцерны 
проявляет бактерицидноегь но отношению к своим клубеньковым 
бактериям.

Среди других подходов к выяснению причин специфичности 
клубеньковых растений нам представлялось интересным испытание 
действия растертых тканей бобовых растений на клубеньковые бак
терии как специфические, так и неспсцифическпе для отдельных ви
дов растений. Такое испытание было проведено нами при участии 
Н. А. Карапетян в Секторе микробиологии Академии наук Армянской
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( СР в вегетационный сезон 1954 года. При испытании действия рас- 
тертых тканей на клубеньковые бактерии был использован метод, с 
успехом применявшийся при определении наличия антибиотиков в раз
личных органах растений (Н. А. Красильников (3), P.O. Мирзабекян (4))_

В качестве опытных объектов были взяты 10 различных видов 
бобовых растений: 1) вика мохнатая (Vicia villosa), 2) эспарцет (Опо- 
brychis antasiatica), 3) люцерна (Medicago sativa), 4) клевер красный 
(Trifoiium sativum), 5| горох (Pisum sativum), 6) фасоль (Phaseolus 
vulgaris), 7) соя (Soja Iiispida), 8) конские бобы (Vicia Faba), 9)шам- 
бала (Trigonella foenum graecum) и 10) люпин узколистный (Lupinus 
angustifolius). Другими опытными объектами были 10 штаммов клу
беньковых бактерий, соответствующих взятым видам бобовых расте
ний. Штаммы клубеньковых бактерий были заранее проверены на 
вирулентность.

Семена опытных растений предварительно протравливались су
лемой и спиртом, и после промывки стерильной водой половина их 
заражалась 4—5-дневной культурой соо1ветственного штамма клу
беньковых бактерий. Затем зараженные и незараженные семена были 
высеяны в сосуды в стерильный песок со смесью Прянишникова. Со
суды поливались по весу из расчета 60% от полной влагоемкости. В 
дальнейшем в течение вегетационного сезона проводились феноло
гические наблюдения за ростом и развитием растений.

Опыты по выяснению действия растертых тканей растений на 
клубеньковые бактерии проводились в течение вегетации растений в 
четыре срока: в фазы вегетативного роста, бутонизации, цветения и 
плодоношения растений. Для определений брались небольшие об
разцы-кусочки стеблей, листьев и корней зараженных и незаражен- 
1.ых растений п клубеньки зараженных растений. Все образцы долго 
промывались под струей водопроводной воды, затем в течение двух 
минут стерилизовались сулемой и в течение одной минуты спиртом, 
после чего промывались стерильной водой, слегка растирались в сте
рильных ступках и переносились в чашки Петри на поверхность 
плотной питательной среды — бобового агара, в котором заранее засе
валась та или иная культура клубеньковых бактерий (тест-объект). 
Среда бобового отвара в пробирках заражалась штаммами клубень
ковых бактерии, одна петля однодневной культуры наносилась на бо
бовый агар в чашке Петри и растиралась по поверхности.

Если в тканях того или иного образца-комочка тканей содержа
лись вещества, подавляющие рост бактерий, то вокру։ него образовы
валась зона отсутствия роста; если таких веществ не было, то зона 
не образовывалась. Определения проводились таким образом, что каж
дый опьп ный растительный комочек испытывался на субстратах, зара
женных одним из 10 взятых штаммов клубеньковых бактерий.

Всею было сделано 1200 определений бактерицидности тканей 
корней и клубеньков ио отношению к клубеньковым бактериям,
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Опыты показали, что при испытании образцов листьев и стеб
лей ни в одном случае зоны отсутствия роста клубеньковых бакте
рий не образовалось. Образование зон было установлено только при 
испытании образцов корней как зараженных, так и незараженных 
растений и клубеньков зараженных растений.

Эго хорошо видно на рис. I, где в чашке Петри на бобовый
агар с клубеньковыми бактериями 
слегка растертые кусочки корней 
вики, эспарцета люцерны и кле
вера, а внизу таким же образом 
растертые кусочки листьев этих 
же растений. Вокруг кусочков 
корней образовалась сплошная 
зона отсутствия роста бактерии, 
вокруг кусочков листьев зона не 
образовалась. Таким образом, ко
мочки корней проявили явное 
бактерицидное действие на клу
беньковые бактерии.

Бактерицидное действие выявили 
кусочки корней как зараженных, 
так и не зараженных растений во 
все фазы их развития. При этом 
во всех случаях без исключения 
ярко проявилась избирательная 

фасоли были положены вверху

Рис. 1.
Бактерицидность корней и отсутствие бакте
рицидное™ у листьев бобовых растений по 
отношению к клубеньковым бактериям. На 
агаре, засеянном клубеньковым бактериями 
фасоли, находятся вверху комочки корней, 
внизу комочки листьев вики, эспарцета, лю
церны и клевера, взятые в фазу бутонизации.

бактерицидность растер!ыхтканей корней—зоны отсутствия роста появ
лялись в тех случаях, когда образцы корней испытывались на клубень
ковых бактериях другого вида, и зоны не появлялись, когда образцы 
корней помещались на агар с клубеньковыми бактериями данного вида. 
Это хорошо видно на ртТс. 2, 3, 4 и из табл. 1.

Рис. 2.
Бактерицидность корней эспарцета по от
ношению к клубеньковым бактериям фа
соли. 11а агаре, засеянном клубеньковыми 
бактериями фасоли, находятся комочки 
корней -эспарцета (слева) и фасоли 

(справа), взятые в фазу бутонизации.

Рис. 3.
Бактерицидность корней люцерны по от
ношению к клубеньковым бактериям 
клевера. На агаре, засеянном клубень
ковыми бактериями клевера, находятся 
комочки корней люцерны (слева) и кле
вера (справа), взятые в фазу бутонизации.



На рис. 2 на субстрате, засеянном клубеньковыми бактериями фа
соли, зона отсутствия роста возникла вокруг комочка корня эспарцета и 
юны нет вокруг комочка корня фасоли. 11а рис. 3 на субстрате, засеянном 
клубеньковыми бактериями клевера, зона отсутствия роста появилась 
вокруг комочка корня люцерны н зоны нет вокруг комочка корня 
клевера.

Более наглядное представление об избирательной бактерицид
ное! и растертых тканей корней дает рис. I. где на агар, засеянный клубень

Рис. 4.
Избирательная, бактерицидность корней 
бобовых растений по отношению к клу
беньковым бактериям. На агаре, засеян
ном клубеньковыми бактериями гороха, 
находятся комочки корней гороха 
(вверху без зоны), вики, эспарцета, лю
церны, клевера, фасоли, сои, конских 
бобов, шамбалы и люпина, взятые в 

фазу бутонизации.

ковыми бактериями гороха, были 
положены десять комочков корней 
всех испытуемых видов бобовых 
растений. Зоны отсутствия роста 
образовались вокруг комочков кор
ней девяти бобовых растений (вики, 
эспарцета, люцерны, клевера, фа
соли, сои, конских бобов, шамба
лы и люпина) и слились в одну 
большую зону, тогда как вокруг 
комочка корня гороха (вверху) 
зоны отсутствия роста бактерий 
нет.

Ниже приводится таблица с 
данными одного опыта по опреде
лению бактернцпдности тканей кор
ней зараженных растений, взятых 
в фазу их бутонизации. В таблице 
знаком (—) обозначено отсутствие 
зоны, знаком (4-) наличие зоны и

цифрой — длина радиуса зоны в миллиметрах.
Данные по другим 11 опытам вполне совпадают с данными приве

денной таблицы зоны подавления роста бактерий отсутствуют только 
в тех случаях, когда комочки корней бобовых растении накладываются 
на а! ар с клубеньковыми бактериями, свойственными данному виду 
растения. Во всех остальных случаях возникают зоны отсутствия 
роста бактерий.

Сопоставление данных показывает, что в общем в фазу бутони
зации у растений зоны получаются более крупные, чем н фазу веге- 

татнвног о роста; в фазу цветения и плодоношения величины зон или 
сохраняются или же в большинстве случаев уменьшаются. Корни 
зараженных растений дают зоны, несколько большие, чем корни рас
тений незаряженных.

Особенно значительная разница в величине зон выявилась при 
сопоставлении бактерицидного действия образцов корней и клубеньков.

На рис. 5 на агар с клубеньковыми бактериями люцерны поло
жены комочки корней клевера и фасоли, на рисунке 6—комочки 
клубеньков этих же растений. Значительно большие зоны во втором
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Таблица 1
Бактерицидность растертых՛ тканей корней зараженных растений, в <ятых 

в фазу бутонизации

____ ___________ Иомочки корней бобовых растений
Тест обьект-клу- 
беньковые бак
терии 
___________________ 1 ви

ка

эс
па

р
це

т

лю
це

р
на кл

ев
ер

1'
 

го
ро

х

ф
ас

ол
ь

X 
о ко

нс
ки

е 
бо

бы

ш
ам

ба
ла НИНОН* 

в
_____Штамм вики

10 12 15 ю 17 16 15 10 8
Штамм эспарцета •

5 6 1 6 6 5 3 6 7
Штамм люцерны ■| ■ ■| ■ 4-

15 12 15 10 10 10 12 8 15
Штамм клевера 4- ш 4 а* — + *4

8 6 10 1 6 7 6 8 10 10
Штамм гороха _|

К) 7 12 10 14 12 10 10 8
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случае показывают, что у клубеньков бактерицидное действие выра
жено сильнее, чем у корней зараженных растений.

Рис. 5.
Бактерицидность корней клевера и фа
соли но отношению к клубеньковым бак
териям люцерны. На агаре, засеянном 
клубеньковыми бактериями люцерны, 
находятся комочки корней клевера 
(слева) и фасоли (справа), взятые в фазу 

вегетативного роста.

Рис. 6.
Бактерицидность клубеньков клевера и 
фасоли по отношению к клубеньковым 
бактериям люцерны. На агаре, засеян
ном клубеньковыми бактериями люцерны, 
находятся комочки клубеньков клевера 
(слева) и фасоли (справа), взятые в фазу 

вегетативного роста.
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Приведенные здесь данные свидетельствуют о том, что в кор
нях и клубеньках каждого вида бобового растения имеются вещества, 
подавляющие рост всех неспецифических для данного вида клубень
ковых бактерии и не задерживающие рост своих клубеньковых бакте
рий. В листьях и стеблях бобовых растений веществ, подавляющих 
рост клубеньковых бактерий, нет, а в клубеньках их накапливается 
больше, чем в корнях.

В избирательной бактерицидноеги тканей корней бобовых рас
тений по отношению к различным клубеньковым бактериям, повиди- 
мому, и кроется одна из причин явления специфичности клубеньковых 
бактерий.

Сектор микробиологии 
Академии наук Армянской ССР

Մ. Խ. ՋԱՅԼԱԽՅԱՆ եՎ Ա. Ս. Սե2ՐԱԲՅԱՆ

էՓիթէ ոհածաղկավոր թււււսԼթի uipifuiu այիհ hjn t nt шдр Gb р |ւ ղ1>ս]|ւ 
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հատկության մ'ասիհ
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А. Е. Тертерян

Новые данные по мошкам Армении (Simuliidae, Diptera) 
(Представлено Г. X. Бунятяном 5 VII 1954)

В настоящей статье приводятся данные о нахождении на терри
тории Армянской|ССР некоторых видов мошек, ранее нс отмеченных 
для республики. Кроме того, для двух видов приводятся описания ра
нее неизвестных фаз развития.

Материалу для настоящей статьи собраны нами в различных 
районах Армянской ССР в течение 1952—1953 гг.

/. Prosimuliiim sp. Нахождение представителей р. Prosimulium 
на территории Кавказа представляет зоогеографический интерес: до 
самого последнего времени виды этого рода не были известны с Кав
каза, равно как из равнин Европейской части СССР и Средней Азии. 
Представители р. Prosimulium обнаружены совсем недавно в Азербай
джане ['].

В 1953 г. в с. Цахкадзор. вблизи леса, на животном автором были 
собраны самки ближе не определенного вида, внешне сходные с южно
европейским Prosimulium rufipes Mg. (рис. 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13). Отож
дествление с последним представляется преждевременным, по
скольку остаются неизвестными прочие фазы развития. Кроме того, 
добыты в Азизбековском р-не личинки, куколка самца, внешне сход
ные с одной из форм Pros, rufipes Mg., найденной за последнее время 
на Северном Кавказе, которая также похожа на Pros, rufipes Mg.

Экология. Населяет мелкие и крупные водоемы лесной зоны 
Азизбековского района. В одном родниковом ручейке в окр. с. I ер- 
гер были обнаружены взрослые личинки при температуре воды Г2 
на нижней поверхности камней. Ложе каменистое, с бедной прибреж
ной растительностью. Кроме того, много сходных личинок было отме
чено в одном крупном, быстром безымянном притоке р. Ерер с темпе
ратурой воды 12,5 . Личинки в основном располагались на нижней 
поверхности камней. Куколки отсутствовали, зрелые личинки с дыха
тельными нитями только начинали появляться. В горно-сгепной зоне 
17.V.53 г. на высоте 1800 м в окр. с. Мартирос в одном ручейке с тем
пературой воды 10°, берущем начало высоко в горах из-под снежни
ков, среди личинок других видов оказалась одна личинка, внешне 
близкая к личинкам р. Prosimulium из крупного безымянного при
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тока. При обследовании всех трех водоемов повторно, в конце июня 
(24.VI.53) в ручейке окр. с. Гергер была найдена одна зрелая личинка. 
В сильно обмелевшем притоке р. Ерер личинки не обнаружены. Была 
найдена только одна куколка самца, строение половых придатков ко
торого дано на рис. 1, /7. Таким образом, развитие личинок единст
венного весеннею поколения этого вида р. РгозтпшНипт протекает до 
конца мая и, судя по датам нахождения, их окукление и лет уклады
ваются в месячный срок, завершаясь к концу июня.

Кровососущие самки были собраны в Ахтинском р-не в с. Цах- 
кадзор 21.VI.53 г. вблизи леса около живо1 ных. начиная с 16 ч. 30 м. 
при температуре воздуха 19СС. Интенсивность нападения заметно 
усилилась между 18 и 19 часами при температуре воздуха 18—19 С 
и 41 44" 0 относительной влажностц. Самки садились главным обра
зом на ноги, реже на брюхо. Такая же предвечерняя активность са
мок РгознпиПшп была отмечена на животных 1* окр. г. Дилижан 
(17.VI.53), вблизи леса, между 18 и 19 ч. при температуре воздуха 
17.5 С и 86° 0 относительной влажности.

2. СперМа тиШ/Иа РиЬг. Вид до сих пор был известен только 
из Средней Азии [:|]. Личинки и куколки обнаружены нами в Азизбе- 
ковском р-не в лесу в окр. с. Гергер 24.У.53 г. в бурном и многовод
ном притоке р. Ерер вместе с личинками р. РгозппиИигп. Личинки и 
куколки в небольшом количестве на нижней поверхности камней 
при температуре воды в мае 12,5°.

3. ЕиытиНит ьр. а//. топИит КиЬг. По ветвлению дыхатель
ных нитей наша форма заметно приближается к кавказским формам 
из р. Гвилетки [ ']. Однако взрослые насекомые из р. Гвилетки остаются 
неизвестными, почему и отождествление этих форм требует дополни
тельного исследования.

Обнаружены в массе в родниковом ручейке на камнях с темпе
ратурой воды 10сС. Куколки отсутствовали. Вылет взрослых в конце 
июня.

Распространение: Армянская ССР, Азизбековский р-н, роднико
вый ручеек в окр. с. Мартирос.

4. З'ипиГшт зр. а//, tarnogradзkii РиЬг. Зрелые личинки обна
ружены 5.VI.53 г. на растениях в крупной горной речке Аргнчи и ее 
ответвлениях (бассейн оз. Севан). По всем деталям строения личинки 
(субментум, мандибула, веера, задняя присоска) сближаются с 51ти- 
1шт 1агпо^гас15к11 РиЬ/.

Куколки и взрослые остаются неизвестными.
Распространение: Армянская ССР, Мартунинский р-н, р. Аргичн 

между В. и Н. Геташсном.
5. $1тиГшт ЬикоузкИ КиЬг. Отмечается для Кавказа впервые. 

Описан из Крыма Рубцовым [2] по самцу. Ниже приводим описание 
личинки, куколки и самки.

Личинка. Длина тела 7,5 мн. Общая окраска тела грязно-жел- 
товатая. Голова светлоокрашенная. Рисунок лба из нсявственных раз-
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1

Рис. 1, Рго81шиНит ЧР У
ДГ— передний край субментума;2— субментум й вентральный вырез । оловной капсулы; 3- антенна; 7 — конец мандибулы; 

5— постанальное хитиновое полукольцо; 6— лоб; 7— дыхательные нити куколки; 8— вилочка и юшиальные пластинки; 
9— анальная пластинка и церк; 10—зубцы на мандибуле у самки; 11—юлень, 1-й и 2-й членики лапки задней ноги; 12— голень, 
1-й и 2-й членики лапки передней но>и; 13 - ко. оток самки; /7—। онококсит, гопостнль и юности рн у самца. $мпи1шП1 Ьико\’$кН 
КиЬ/. 15— передний край субментума; 16— субментум и вентральный вырез юловной капсулы; /7-конец мандибулы; 18— посг- 
англьное хитиновое полукольцо; 19—лоб; 20—антенна; 21— общий вид кокона сбоку; 22- дыхательные нити куколки; 23— щупальце 
самки; 24—усики самки; 25—вилочка и ։енитальная пластинка; 26'—анальная пластинка и церк; 27—коготок у самки; 28 — 

бедро, юлень, 1-й членик лапки задней ноги самки; 1'9—। олень, 1-й и 2-й членики лапки передней ноги самки.



мытых пятен, располагающихся по бокам и по середине лба (рис. I, 
19). Антенна 4-члениковая, соотношения длины члеников 35:52:20:5 
(рис 1, 20). Вентральный вырез головной капсулы округло-треуголь 
ный, глубокий; участок хитина между субментумом и передним 
краем ныреза слегка просветлен (рис. 1, 16). Субментум (рис. 1, 15) 
характеризуется слабым развитием всех зубцов, едва выходящих за 
передний край чешуек. По бокам субментума 5—6 щетинок. Перед
ний предвершинный зубец мандибулы (рис, 1, 17) заметно длиннее 
остальных. Внутренних зубцов 10. В базальном веере 7—8, в большом 
35—40, в малом 22 щетинки. Лопаточек 7—8. Задние ветви аналь
ного хитинового полукольца доходят до 14—16-го ряда крючков при. 
соски. В задней присоске 78 88 рядов крючков, по 14 — 17 крючков 
в каждом ряду. Ректальные придатки сильно ветвящиеся, всего насчи- 
пинается 22 дольки.

Куколка. Длина тела куколки 4 мм. Кокон башмаковидный, 
стенки кокона шероховатые; передний край грубо сплетен и слегка 
приподнят (рис. 1. 21). Дыхательных нитей 26—28 (рис. 1, 22), окра 
ска светлокоричневатая.

Самка описывается по извлеченному из зрелой куколки экзем
пляру. Лоб широкий, высота чуть более ширины. 2-й и 3-й членики 
щупалец почти равны по длине, 4-й вершинный членик более чем в 
2 раза длиннее 3 членика. Лаутерборнов орган по ширине более по
ловины ширины самого членика. Окраска ног у извлеченных из ку
колки особей показана на рис. 1, 28. Длина 1-го членика задней 
лапки превосходит ширину в 5 раз. Длина передней лапки превосхо
дит свою наибольшую ширину в 4 раза. Коготок простой, без зубчика, 
но утолщенный у основания (рис. 1, 27). Вилочка, генитальные плас
тинки и анальные пластинки, церк на рис. 1, 25,26. Ветви вилочки на 
конце с сильно хитнннзованными выступами. Церк более или менее 
удлиненный.

Экология. Личинки и куколки обнаружены 9.VI.52 г. в крупном 
притоке р. Агстев на северном склоне Семеновского перевала при 
температуре воды 14,5’. Встречается вместе с Simulium aureofulgens 
Tert, на ветках ивы, спускающихся с берегов в воду-

Распространение: Армянская ССР, приток р. Агстев у Дилижана.
6. Simulium (Cleidosimulium) aureofulgens Tert. Обособленный 

вид, сходен с Simulium rupicolum Seguy et Dorier. Вид был описан 
нами ранее (‘) по самке. Ниже дается описание других фаз развития.

Личинка. Длина'тела 8 мм. Общая окраска тела грязно-зеленова
тая. Голова темная. Лобный склерит без явственного рисунка, затем
нены боковые и задние края лба (рис 2.6). Вентральный вырез голов
ной капсулы глубокий (рис. 2,3). область хитина от вершины выре
за до заднего края субментума заметно просветлена в виде узкой поло
ски. Антенна 4-члениковая, соотношение длины члеников 43 : 55 : 30:֊< 
(рис 2,4). Промежуточные зубцы субментума мелкие, слегка вы- 
ходят своими концами за край чешуек, а иногда и целиком скры

108



ты под ними (рис. 2,7,2/ На субментуме по его сторонам 8—10 щети
нок. Конец мандибулы на рис. 2.4: задний предвершинный зубец 
длиннее среднего. Внутренних зубцов 5. В большом веере 36—42, в 
малом 28—29, в базальном веере 6—8 щетинок. Лопаточек 7—8. 11ост- 
анальное хитиновое полукольцо (рис 2,7) характеризуется тонкими 
задними ветвями. Кутикула вокруг ануса в мелких многочисленных 
шипиках. В задней присоске 100—108 рядов крючков, по 15—19 крюч
ков, в каждом ряду.

Рис. 2. Slmullum (Cleidosimulium) aureofulgens Tert.
1, 2— передний край субментуиа; 3— субментум и вентральный вырез головной кап
сулы; 4 — антенна; 5—конец мандибулы; б—лоб; 7—ностаналыюе хитиновое полх ко
льцо; 8— шипы 3—4-го и 5-7-го сегментов брюшка у куколки; 9- общий вид кокона 
сбоку; /(/—дыхательные нити куколки; 11— гонококент и гоностиль; 72— гоностерн, 
18- гонофурка; 14- парамеры; /5-щупальце самца; 16- голень, 1-й и 2-й членики 

лапки передней ноги; /7-голень, 1-й и 2-й членики задней ноги.

Куколка. Кокон с воротничком; его нижний край сильно высту
пает вперед с вырезкой по переднему краю (рис 2,9). Стенки тонкие, 
блестящие, без отверстий по сторонам воротничка. Длина кокона по
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подошве 3,5- 4,5 мм, высота воротничка 2,—2,5 мм. д орзальная дди. 
на кокона от заднего конца до верхнего переднего края воротничка 
4,5—5 мм. Поверхность спинки куколки в мелких многочисленных 
бляшках. Куколка погружена в кокон, и лишь концы дыхательных 
нитей слегка выступают за крап воротничка. Дыхательных нитей 8 
(рис 2,10). они собраны тесным пучком по 2 на 4 коротких стебель
ках. Шипы 3—4-го и 5 —7-1 о сегментов брюшка на рис- 2,8.

Взрослые насекомые. Длина тела 3,5—4 мм. Длина крыльев 
3.5 .ии. Голова чуть шире груди. Усики темнобуроватые, в мелком се
ребристом опушении. ] Цу пальца темнокоричневые, 2-й и 3-й члени
ки равны по длине, 4-й членик более чем в 2.5 раза длиннее 3-го. 
Спинка бархатисто-черная. окаймленная серебристой полосой по бо
ковым и заднему краям: поверхность ее в редких длинных прилегаю
щих свеглозолотпетых волосках. Плечевые серебристые пятна явст. 
венные, хороню выделяются на фоне спинки, небольшие, слегка по
перечно вытянутые; расстояние между пятнами более ширины одного 
пятна. Щиток бурокоричневатый с пучком длинных оттопыренных во
лосков. более густых по его краям. Бочки труди темные, в легком 
сизо-голубом налете. Мембрана серо-коричневатая, голая. Ноги тем
ные. Бедра п голени бурочерные за исключением средних голеней, 
которые слегка просветлены в основной половине, i-й членик задней 
лапки затемнен в вершинной половине. Серебристые пятна передних 
1 оленей хорошо выражены. Длина передней лапки больше своей соб
ственной ширины в 6 раз 1-й членик задней лапки с параллельными 
краями, длина его превосходит собственную ширину в 7,5 раз. Пят
ка на 1-м членике и бороздка на 2-м членике задней лапки хорошо 
выражены. Брюшко бархатисто-черное, тергиты сверху в оттопырен
ных и прилетающих светлозолотистых волосках. Серебристые пятна 
по бокам последних сегментов отчетливо выражены. Гипопнгий (рис 2,11. 
12, 13, 14). Гоносгнти длинные и широкие, более или менее с парал
лельными краями; ширина их составляет более половины ширины го- 
нококсита. На внутренней стороне гоностилей перед вершиной 10—14 
шипиков (рис. 2, 11). Гоностерн (рис 2.12) пластинчатый, прямоуголь
ный с выступами но заднебоковым краям. Крючья гоностерна корот
кие и толстые. По середине тела гоностерна продольный широкий ва 
лик с выемкой на вершине, в мелких волосках.

Экология. Личинки и куколки были собраны в начале июня вме
сте с Simulium bukovskii Rubz. в притоке р. Агстев на ветках ивы 
при температуре воды 14.5 . Обследование притока по течению вверх 
со стороны Семеновского перевала (выше с. Головино) показало скоп
ление личинок и куколок на растениях и камнях; особенно изобило
вали они на быстрых перекатах.

Simulium aureolulgens Tert, сходен с европейским Simulium га- 
picolum Seg. et Dor. построению половых придатков самца, кокона, 
по числу дыхательных нитей у куколки. Отличается отсутствием око
шечек в боковых стенках и сильно развитого дорзального выроста у
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кокона и другими признаками. Сегюи и Дорье (Seguy et Dorier. 1936) 
выделяют S. rupicolum Seg. et Dor. в роде Simulium в особый подрод 
Cleidosim ulium. Пам кажется, что такое выделение вполне обоснова
но, поскольку оба вида, известные в фазах личинки, куколки и взрос
лого насекомого, резко выделяются среди других видов р. Simulium 
построению гоносгерпа, кокона и окраске спинки у самки. Подрод 
Cleidosimulium впервые отмечается для СССР.

Распространение: Армянская ССР, Пджеванский р-н, приток р. 
Агстев, вблизи г. Дилпжан, 9.VI.52 г.; с. Головино 20.VI.53 г.

Зооло։ ический институт
Ккадемии наук Армянской ССР

I. ե. ՏԷՐՏեՐՅԱՆ

‘blip ւովւսւլհեր Հա ւ uiutn ահ |ւ մ[ակ(ւԼր|ւ (SilDL* liidaC, Diptvra) 
ЦЬ|1 ui|’-Lpiui[

Htju հոդվածում րերվում են Հայկական ԱՍՌ֊ում հայտնարերված մ ք ակներ ի մի 
I'lulift i/i ե uiij l^h Լ ր/ւ ւքերարերյտլ տւ!յալներւ ո ր ոն ր ււեսւդու րւ11կայի ^ամար նորություն ենք 
^w!jb *ս J 7 0 տրվում ( երկու, տեսակների դւււրդացման մ1'ն: անէս/յա էիսււքԼրի
'ւկարա դ րու թ յու Կր: թոպվածում կան միակների աոանձին տեսակների էկտոպիային վերա֊ 
րերոդ տե դե կ ու թ յո ւ նն ե ր : Այս հոդվածի նյութերր Կավարված են էե դ ինա կ ի կոդ մից /.952 —
/Ք5./ թվականներին Հայկական Ա111Ւ~ի տարրեր շրդաններից։

ք» Prosirnillium sp. Այս տեսակի > այտնա րե րո ւմ ր Հայաստանում հետարրրիր Լ այն
տեսակետից։ որ ա յ у սե ո ին ւդտւոկանոդ տեսակները կովկասոէմ մինչև մամանակ-
ներս հայտնի չ Է ին г 4[9Ո2 հե tnարրրրութ J ուն է ներկայացնում նաև այն վւաստր» որ 
\ա յա սա տնում Prosimulium sp. 77*"//' ակտիվություն է ցուցարերում կենդանիների վրա:

*• Cnephia rnultifila Rubz.— Այս տեսակր մինչ ա յմ մ > այտն ի էր միայն Ա*իդիհ
Աս իա յից ։

3. Eusimulium sp. aff, montium Rubz. մստեն nt մ է կովկասյան ձ it ե ր ի q մ ե էի ի ն   
Eus. montium Rubz. Գ՚Ապետ կ տ q ե inից (քիուրցով / 19Տ1ի

ք՛ Simulium sp. aff. tarnogradskii Rubz. արտ արու и tn նմ տն /. Si in. tarnogradski 
Rubz.֊/>tu

Simulium bukovskii Rubz.> »րր հայտն/ւ կ 'ԼրՒ՚ԴտՒ Կովկասի համար ա,,աջ/,Ն 
Աւնղսս/(> կ նչւյումւ հողվածում նկարագրվում են ՛Նրա քյրթոէրըէ հարսՆյակր // կգր։ 

a* Simulium (Cleidosimulium) aureofulgen՝՝ Tert. Նկարապրվո> մ են 
հարսնյակր /< արունւ (JlCi dOS i ГП II11 U ГП հնթսւսեոր աոաջին ան գ ա 1Л կ նշվում 11Ս1ՒՄ-ի համար:

Л И Т Е Р А Т У Р А — 'К' U- '• И. Ь П |. р- 3 II 1> Ъ

1 ///. Джафаров, ДАН Аз. ССР, т. X, № 4. 1954. ’ И. А- Рубцов, Мошки (SI- 
muliidae). Фауна СССР, Двукрылые, VI, 6, 1940. з И. А. Рубцов, Труды Зоологиче
ского ин-та АН СССР, IX, 1951. 4 А. Е. Тертерян, ДАН АрмССР XI, 3. 1949. 5 Е. Сегюи 
и А. Дорье, Travaux du Laboratoire d’Hydrobiologle et de Pisciculture de L’Universile 
de Grenoble, XXVII, 1936.
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