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МАТЕМАТИКА

С. И. Мергеля»։, чл.-корресп. АН Армянской ССР

Несколько замечаний по поводу аппроксимационной задачи 
С. Н. Бернштейна 
(Представлено 23 XII 1954)

1. В 1923 г. С. Н. Бернштейном была поставлена следующая 
задача.

Каким условиям должна удовлетворять неотрицательная функция 
А(х),— оо<х<^оо, для того, чтобы соотношение

։п! Бир //(х) /(х)— Р(х) | 
;Р) ( —<ю< л < х

выполнялось для всякой непрерывной функции /(х) с условием
Ь(х) /(х) -+ 0.

В случае, когда весовая функция //(х) убывает при х ֊> ± ос доста
точно регулярно, а именно так, что функция

Л'(х) 
Л(х)

монотонно стремится к — ос при | х ֊> ос, задача была полностью 
решена в работах Н. II. Ахиезера и К. И. Бабенко (’)> А. Л. Шаги- 
няна (2) и М. М. Джрбашяна (’). Необходимое и достаточное условие 
полноты в смысле (1) заключается в расходимости интеграла

(2)

причем необходимость этого условия справедлива для любых Л(х). 
без ограничения на регулярность их убывания. Преимуществом этого 
результата является то. что условие полноты формулируется непо
средственно в терминах быстроты убывания функции Л(х). Существуют, 
однако, и другие подходы к решению задачи, когда те функции Л(х), 
Для которых имеет место полнота, характеризуются не через скорость 
их убывания, а через другие свойства А(х), выполнение или невыпол
нение которых по большей части также трудно проверить, как и сам 
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факт полночи. Из большого цикла рабо1 в этом направлении приведем не
сколько примеров. В работах И. И. Ахиезера и С. Н. Бернштейна (♦• '») 
установлено, что если функция й(х) такова, что множество тех 
точек, в которых Ь(х) Ф 0 имеет предельную точку на конечном 
расстоянии. то полнота будет иметь место для тех и только 
тех функций 11 (х\ для которых

$ир С!” I Q.WJL dx g
,1 14-х-

где верхняя грань берется по всевозможным многочленам Q(x) с
условием

//(д') | Q(x) |^1. — ос < х < ос .

В работе Полларда (*)  показано, что если й(х) непрерывна и й(х) >0. 
то необходимым и достаточным условием полноты является рас
ходимость интеграла (2) и существование последовательности 
многочленов рп(х), для которых

* В формулировку теоремы 2-работы автора (•) вкралась описка. Вместо 
(г) = ос следует читать /И п (г) = эд.

и-1 х

I ini
П ֊> ОС

(Х) = ■ 2. Л(х) рп (х) | const, — ос < X < ОС .

Автором доказано (7). без каких-либо ограничений на й(х). что не
обходимое и достаточное условие полноты в смысле (1) заклю
чается в соотношении

М h(.v) (Z) — 00 /т z ■ О,

где A/t(v)(z) = sup P(z) в классе всех многочленов, удовлетворяю
щих неравенству *

?(*)  Р{х) |^1, — ос < х < ос.

В этих трех примерах, очевидно, задача о полноте по существу 
не решается, а сводится к ору гик задачам, не менее сложным 
В направлении же прямою решения задачи можно указать лишь при
веденный в начале заметки результат о расходимости интеграла (2)» 
После этого результата существенных сдвигов нет. Таким образом. 
аппроксимационная задача С. Н. Бернштейна пока еще далека от 
своего полного решения.

В настоящей заметке мы приводим несколько замечаний об 
этой задаче без ограничений на регулярность убывания функции 
и на множество ее щелей. Эти замечания позволяют делать опре
деленные суждения о специфике и трудностях решения задачи в об
щем случае.
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2. а) как бы медленно ни стремилась к нулю функция ц(х) > О 
|х -  оо , можно указать.такие весовые функции й(х), что полнота 
с весом И(х) в смысле (1) не имеет места, однако система полино
мов становится полной, если в качестве веса рассматривать 
р(х) Ь(х). В частности, из полноты с весом Фх) не следует пол
нота с весом (1 + |л'|։ ) А(х), е^>0.

*

б) Существуют функции й(х), такие, что соотношение (1) 
справедливо, однако система линейных комбинаций всех целых по
ложительных степеней г (без константы) оказывается не пол
ной с весом И(х) в классе функций ф(х), равных нулю при х = О, 
непрерывных и Л(х)/(%)-> 0, х ± оо .

в) Изменение значения функции Л(х) только в одной 
точке может привести к неполноте: существуют неотрицатель
ные функции Нх(х\ /12(х). такие, что йг(х) = Л2(х), х -# а, однако си
стема полиномов полна с весом й}(х) и неполна с весом й-.(х).

г) Как бы медленно ни стремилась к нулю функция при 
х -  ± оо, при одном лишь условии, что*

Пт у(х) | х ՝ = 0, £ = О, 1, 2, ... (3)
|х|-со

оказывается возможным указать весовые функции !Цх}, такие, что 
система полиномов с весом й(х) полна, в то время как И(х) убы
вает к нулю медленнее у(а*)  на некоторой последовательности то
чек, у ходящих в бесконечность-.

Л(х) > У(х). л*  => х։, х:, ...
Снять в э1 ом утверждении ограничение (3) невозможно: как только 
предел левой части (3) не существует, или отличен от нуля, так, 
очевидно, система полиномов не полна с весом уГх).

Приведенные выше предложения доказываю тем с помощью еле- 
дующего критерия полноты для функций Л(х), отличных от нуля на 
множестве точек X*  , | ХА-1 -> со , /г ֊► со .

Пусть Хк — последовательность точек на вещественной оси 
с единственной предельной точкой на бесконечности. Числам Ха 
поставим в соответствие последовательность еа-:

Если И(х) = 0, х 4= X, и
Л(Хл) = 0 (еа ),

'по система полиномов полна с весом И(х).

Если Ха 1
Хл

1 и )Цх} произвольная неотрицательная

функция, то из сходимости ряда

Ю*)
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следует неполнота системы полиномов на оси с весом Л(х). Это 
критерии выводится из теоремы .11, 12. 13.работы Холла (8) и упомя
нутого выше результата автора.

3. Доказательство сформулированных выше утверждении. 
а) Для наперед заданного медленно убывающего множителя 
рассмотрим непрерывную и строго монотонную функцию ?(х)^>0 
с условием

Р(х) < ?( М ). ?(*)  -*  О, X ֊> Ос .

Пусть ЛЛ ъ ՛ (-ув!’ где ? 1 (*)  функция, обратная к е(х). Функ

цию А(х) определим, полагая равной нулю нне {л, ) , а в точках л*
Л(ла ) = &։։а -

Так как ряд (о) сходится, то система полиномов нс полна с ве
сом Л(х). 11о

?(А )

и (4) выполнено, так что система полиномов полна с весом ?(х) /т{х) 
и, тем более, с весом р(х) Л(х). %

б) Если бы система всех целых положительных степеней х была 
полна с весом /йх) в классе непрерывных функций /(х), /(о) О, 
Л(х) /(х) - 0. то для произвольной непрерывной /(х). равной нулю вне 
некоторою отрезка, и для функции А(х), равной нулю на отрезке 
| — 1. 1]. мы имели бы

ш1 $ир А(х) |х}(х) х Р(х) | = 0,
т. е. полноту системы полиномов с весом (1 + х ] А(х). По выше было 
показано» что существуют А(х) с условием (1), равные нулю на отрез
ке | 1, 1] и такие, что вес (1 4-|х|) Л(х) недостаточен для полноты.

в) Из пункта а) следует, что существует функция //0(х), равная 
нулю всюду на отрезке [—1, 1]. кроме х==0, //0(о)=»1, и такая, 
что (1) выполняется, однако система полиномов не полна с весом 
(1 + |х |) /?0(х) = А,(х). Пусть Л։(х) (1 ֊Н х |) Ь^х), х ф 0, Л։(о) == О-
Покажем, что для //,(х) соотношение (1) выполняется. В самом деле, 
из (1) для Л0(х) следует, что для всякой непрерывной функции /(х), рав
ной нулю вне некоторою отрезка, и для любого е^>0 существует по
лином Р(х*  с условием

Л0(х) |х/(х) —Р(Х)|<Е
и, в частности, |Р(о)|<е. поэтому

Ав(х) х/(х) — (Р(х) — Р(о)] | < Све.
Из этою неравенст ва, имея в виду, что //։(х) < 2 | х | Л0(х), получаем
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X

г. е. для //,(х) справедливо (1).
г) По заданной функции у(х) определим числа Хм Х2, ... . Пусть 

Л] 1. Если Хп а,. ... , Х/с _। уже определены, X  выбираем так, чтобы 
выполнялись неравенства

*

а*- >• 2Хл-_ j

(б)

I а кое число X*  существует в силу (3). Пусть

h(x) = 0. х =# а, . Л(Хл) = • 

k

Для построенной таким образом последовательности имеем, очевидно 
Л(Х*  ) > у(Х* ).

Так как Л(Х*)  = О (еА-), система полиномов полна с весом И(х).
4. Аппроксимационная задача С. Н. Бернштейна, как известно, 

связана с исследованием целых функций с заданной мажорантой на 
бесконечном множестве точек и нулей целых функций.

М. Л. Картрайт (9) установлено, что целая функция первого по
рядка и типа ограниченная в точках о, + п, обязана быть огра
ниченной на всей оси, и если Епт /(л) = /, то 

п -*  эо
lim f(x) = I.

X -*•  ал
f. Сеге и Г. Полна (10) заметили, что если /(z) целая функция пер
вого порядка минимального типа и !/(л)1=0 (|л|* ), s > 0, го /(г)— 
полином степени не выше s.

Если f(z) — целая функция второго порядка минимального типа, 
то из ограниченности f(z) во всех точках плоскости с целочисленны
ми координатами следует, что /(z) = const (Уиттекер (։։)).

Мы приведем результаты, относящиеся к случаю медленно ра- 
сгущих целых функций, или же достаточно редких совокупностей 
точек, на которых функции ограничены.

Пусть Ар а.,, ... . Хя, ... —произвольная последовательность то
чек на плоскости комплексного переменного z, удовлетворяющая усло
вию

X*
^оставим функцию

1 nycib

/^(z) = П I 1— ■»—\ 
-ч I

\

.И(г) = max |B(z)|, |г|^г.

(7)

(в)
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Отметим следующие свойства целой функции Я(г), которые выво
дятся непосредственно из ее определения.

Если для какого-либо к
. (1 4֊о) |*л  |<|г|<(1 — б) |лА.+1|, 

то
|В(г)|>ДЛЦ|г|). (9)

Постоянная Я зависит лишь от точек {л, ; и числа о^>0. 
Для любого к = 1,2, ...

ВМ(|кА|)<|ХА||В'(Ал)|<С7И(|Х*|), (Ю)
гое В^>0, С^>0 нс зависят от к.

Пусть 0(г)— произвольная целая функция, растущая медленнее 
Л4(|г|), т. е. удовлетворяющая неравенству

шах 0(?); — 0 | Л4(г)|. (И)
И < г

Имеет место следующая интерполяционная формула

(}(z) ~ B(z) V G(kk) 1
- wTTT^xr՛

Для вывода этой формулы достаточно рассмотреть интеграл

_L 1՛ __GW_ dt
2xi J B(t) (t~z) ՛

Ck
pacnpociраненный по контуру C\•: |1 j = (1 -1- 5), лА', где 5>0 доста
точно мало, устремит ь к к бесконечности и воспользоваться (9).

Функция B(z) является в известном смысле наимедленно расту
щей функцией, обращающейся в нуль в точках лп к,, ... Действи
тельно, если целая функция G(z) удовлетворяет (И) и имеет 
точки Aj, л2, ... нулями, то G(z)=0. Это непосредственно следует 
из (12). Если же

ютах G(z)\<Kr'M(r), s > 0. G(kx ) 0, то G(z) = Qs (z) B(z),
1 ■? I < г

где Q.< (z)— многочлен степени
Целая функция G(z),удовлетворяющая соотношению

I i m
Г ► 00

In max O՝(z) | 
121<r

In =֊ о (13)

и ограниченная в точках к,, , кп, ... тождественно равна
постоянной.

В самом деле, из (13) следует, что каждая из функций [(7(г))' 
удовлетворяет (11) и следовательно для этих функций справедлива 
формула (12). Считая | О(Х* ) | < /V, имеем 

I
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' ' 1 ' ՛ ~ |B'(A*)|-|z-X 4|A •!
поэтому, если |z — kA.| > 1,

fl г
I G{z)\<ZLN y/Af(|z|).

Устремляя лк ос. получаем
I G(z)|^A.V

в области z > 1, а следовательно и всюду на плоскости, т. е.
О(г) = const. Отметим етце одно следе; вне из (12).

Произвольное семейство целых функций <j^(z), удовлетворяю
щих (\\), оказывается нормальным на всей плоскости, если

/И(л, )

Формулы, аналогичные (12), рассматривались в работах (*).  (■՛) и др.
Сектор математики и механики
Хкадемии паук Армянском ССР
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В. И. Исагуяянц, действ, чл. All \рмяш кой ССР, и И. С. Максимова

Синтез некоторых ,3-галоидоэфиров из олефинов
(Представлено 2 X11 1954)

Галоидоэфиры представляю։ собою интересный класс органиче. 
ских соединений, обладающих различными физико-химическими свой
ствами, в зависимости от положения галоида в молекуле галЬидоэфира 
но отношению к алкоксильной группе. Различаю։ ։ри типа ։алоидо- 
зфиров: а-т алоидоэфиры РСНСЮР. 3-галоидоэфиры РСНС1СН2ОР и 
у-галоидоэфиры С1СН,СН2СН2ОР. Из указанных типов галоидоэфпров 
наименее изученными являются ^-галоидоэфиры, что объясняется, глав
ным образом, сложностью методов их синтеза. Из известных методов 
синтеза ^-галоидоэфпров можно отметить следующие: получение 3-га- 
лоидоэфнров действием пятихлористого фосфора на моноэфиры гли
колей ('), действием цинкорганических соединений на а- ^-дихлорэти- 
ловый эфир, в результате чего замещается на алкоксильную группу 
только первичный хлор с образованием р-хлорэфиров изостроения (2), 
действием диметил и диэтилсульфата на этиленхлоргидрин, в резуль
тате чего были получены р-хлормсюкси и р-хлорэтоксиэтан (’). Этим 
же способом были синтезированы 3-хлорэфиры из пропнленхлоргид- 
рина ('). Действием хлористого сульфурила и бромистого сульфурила 
на моноэфиры этиленгликоля (*).

Для получения ^-хлорэфиров непосредственно из олефинов пред
ложен метол, основанный на действии галоидамидов. Действием бром, 
ацетамида на смесь олефина и спирта получены соответствующие 
? бромэфнры (6). Эта реакция подробно изучена Алексеевым (•) для 
получения р-хлорэфиров. В качестве источников хлора применялись 
иорацетамид и дихлормочевпна. Недостаток метода заключается в 
ом, что с хлорацетамидом реакция протекает очень медленно, а с дн- 
՝лормочевиной образуется ряд побочных продуктов, затрудняющих 
выделение целевого продукта. В качестве хлорэлкоксилирующего 
средства с успехом можно применить дихлорамид бензолсульфокис- 
Л01ы (*• Хлорамидный метод был применен А. А. Петровым для сип- 
Ц՝за эфиров хлоргидрина дивинила. Д. М. Алпатовым (|0) для хлор- 
илкоксилирования ацетиленовых углеводородов, В. А. Скляровым (”) 
Дли получения 0-хлорэфиров из этилена и пропилена.
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Рассмотренные методы получения р-хлорэфиров громоздки и 
требуют применения не всегда легкодоступных реагентов, а глав
ное имеют лишь препаративное значение. Рассматривая синтез 3-хлор- 
эфирон. как один из методов рациональной переработки в пер
вую очередь олефиновых углеводородов, является весьма заманчивым 
применение прямого метода синтеза взаимодействием олефинов с 
эфирами хлорноватистой кислоты. Первые попытки к изучению этой 
реакции были сделаны Гольдшмидтом (1:), на примере присоединения 
этилгипохлорита к дигидронафталину

Г' Х||/Х!1 ДС։НД)С1-> , 

\ч/\/
ОС,Н, 
С1

Джексон (15) изучил эту реакцию на примере присоединения метил- 
гипохлорита к бензилиденацетону, коричной кислотен стильбен, при
чем вместо свободного алкилгштохлорита применялся алкилгипохлорит 
в момент его образования.

Лихошерстовым и Алексеевым (“) была изучена реакция хлор- 
алкокснлирования псевдобут плена и были синтезированы следующие 
3 -1 алоидоэфнры:

СНз-СН—СН-СНз

С1 ОР

где Р = СН„ С։Н; и СН,СН СН3

СН3

Реакция иодалкоксплирования псевдобутилена изучалась А. А. 
Петровым (1Ь), который синтезировал несколько эфиров и установил 
их свойства, показав, что иодалкокснлы (алкилгипоиодиты) еще менее 
устойчивые соединения, чем алкилгипохлориты. Значительный инте
рес пре сгавляег возможность хлоралкоксилирования олефинов дей
ствием хлора на смесь соответствующего спирта с олефином, т. о. 
метод получения хлорэфиров хлоралкоксилированием олефинов алкил- 
гипохлоритами в момент их образования, по схеме:

РСН=СНСП3 -С1И -С2Н,ОН

Для нейтрализации выделяющейся по реакции кислоты (хлорис
того водорода) реакцию следует вести в присутствии щелочи. Лихо- 
шерсгов ("), применяя этот метод, синтезировал ряд эфиров из псев
добутилена. Одним из нас (к) до тому же метолу были получены 
некоторые эфиры с использованием для этой цели газообразных оле
финов крекинга нефтяною сырья. Однако при этом полученные 
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p-хлорэфиры не были выделены п чистом виде и содержали при
месь дигалоидопроизводного соответствующего олефина.

Поскольку превращения ^-хлорэфиров почт не изучены, а для 
изучения превращений следует исходить из заведомо чистых про
дуктов, была поставлена задача получения некоторых р-хлороэфи- 
ров, исходя из чистых олефинов, выделенных из смеси газообразных 
углеводородов термического крекинга. Фракционировкой заво ской 
пентан-амиленовой фракции на пятиметровой колонке была выделена 
фракция, кипящая в пределах 35 —40°, обогащенная амиленами. Из 
этой фракции по известному методу (։к). обработкой концентрирован
ной соляной кисло։ой на холоду, была выделена ф акция, представ
ляющая собой смесь пентена-1 и пентена-2. Эта фракция име. а по. ное 
число 87, что соответствует содержанию пентенов, равное 23.7%. Эга 
фракция являлась исходным продуктом для синтеза ряда /-хлороэфи
ров и изучения их превращений. Для синтеза р-хлороэфиров приме
нялся цитированный выше прямой щелочной метод. Для получения бу
тиловою эфира хлоргидрина амилена в трехлитровый сосуд вно
силось ЬЗОг смеси амиленов. 160 мл норм, бутиловою спирта 
и 13.)г едкого кали и виде мелкоистертого порош..а. Эта смесь ох
лаждалась до минус 10 и при механическом перемешива ши в 
реакционную смесь пропускалось рассчитанное количестве хлора (42,6 
литра со скоростью 4,5 литра в час). По окончании реакции продукт 
реакции разбавлялся водой, верхний слой промывался до нейтраль
ной реакции, сушился над хлористым кальцием и подверга ся разгон
ке. После отгонки пентанамиленовой фракции, не всупнвшей л 
реакцию, остаток (смесь p-хлороэфира и ; ихлорида) обрабатывался 
30,, '-й спиртовой щелочью для удаления дихлорндов и >а>ем подвергал
ся разгонке. После разгонки получено 71,2г продукта, кипящею в 
пределах 180 193. Этот продукт был вновь обработан при нагревании 
спиртовым раствором едкого кали, после чего в ювь i одвергиут раз
гонке. Таким путем была вы. едена фракция с температурой кипения 
191—193 , которая соответствовала чистому буiиловому эфиру амн- 
ленхлоргидрииа со следующими константами: темп,՝ ai . да кипенья 
191 193 , d? 0,9237, пп 1.4309. Молекулярный вес: вычислено: 17S.5; 
найдено 181,5. Молекулярная рефракция: вычислено 50,272; пан ело 
50,3014. Содержание хлора по Корпусу: навеска 0,0922г, получено 
AgCl 0,0744 г. что соответствует 99.696 u 3-хлороэфира.Для оказатель- 
ства строения полученного 3-хлороэфира исходная фракция а.мп. енов 
была подвергнута бромированию. Продукт бромирования был подвер
гнут многократной фракционированной перегонке и был выделен дп- 
бромпд со следующими константами: температура кипения 7l v 179 . 
Температура кипения 1S 80 . dj° l,708ti, пь° 1,5088, что соочзет- 
сшует дибромиду 3-амилена (метил-этилэтплена), имеющего следую
щие константы: температура кипения 760 178 , т. к. ։7 74 , di 1.70о7. 
1։в 1,5087. Следовательно, исходная фракция амиленов в основном со
держала ,3-амилен, и полученный 3-хлороэфир имеет ci роение:



сн3 сн си- снасп3
С1 (х:4н,,

Описанным методом из той же фракции амиленов был синтезиро
ван бензиловый эфир хлоргидрина амилена. Для полного удаления 
бензилового спирта, не вступившего в реакцию, продукт реакции после 
обычной обработки для получения совершенно чистого продукта был 
обработан нафтилизоцианатом, и образовавшийся нафтилуретан бензи
ловою спирта тщательно отделен. Бензиловый эфир, выделенный по
сле такой очистки, имел следующие константы: температура кипе
ния 122—124 , <1д 1.0456, п» 1,5040. Молекулярный вес: вычислено 
212,589, найдено 212.120. Молекулярная рефракция: вычислено: 60,702. 
найдено 60.001.
Элементарный анализ:

1 (авеска 
мг

Найт1 е н о Вычислено

СО3 .иг 11.0 .иг вл С Н «/„ С «А. н <*;

5,87 14 ,63 4.27 68,1 8.14Ж 67.76 8
4,79 11,92 3.61 67,91 8,20

Содержание хлора по Кариусу: 
Навеска 0,1961 г, получено А^С1 0.1339 г, 

“ 0,1531г - - 0,1041
°/0 эфира 101,28

“ 100,86

Бензиловый эфир хлоргидрина р-амилена представляет собою бес
цветную подвижную жидкость приятного запаха, плохо раствори
мую в воде, хорошо растворимую в бензоле, бензине и хлороформе. 
Пользуясь описанным методом, был синтезирован цпклогесиловый эфир 
хлоргидрина ^-амилена. Продукт реакции был подвергнут очистке 
для полного удаления избытка циклогексанола, при нагревании его в 
присутствии концентрированной серной кислоты при 150 160\ при 
этом избыток циклогексанола превращался в циклогексен, который 
легко удалялся перегонкой. После 4-часовою нагревания практи
чески весь циклогексанол был превращен в циклогексен. Остаток по
сле оттопки циклогексена был подвергнут фракционированной пере
топке в вакууме. Фракция с температурой кипения ь, 137 соответ
ствует циклогексиловому эфиру хлоргидрина амилена и имеет кон
станты: молекулярный вес 203,2; 203,9. Для СПН2։ОС1 вычислено 204,63. 
0 Г 0.9826, пц 1,4640, МР 57, МН вычислено 57,590.

Элементарный анализ

Навеска .иг С< >2 .иг НО .иг н -/о

5.0» ■
5.54

11,91
13,01

1.72
5.21

61,23
64 О'.)

10,41
10.52
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Хлор пи Кариусу: 16,12; 16,21%.
Для С1։Н21ОС1 вычислено С 64.310'°; Н — 1О.21о/°. С1—16.70,/*.

Полученный эфир представляет собою бесцветную легко подвиж
ную жидкость приятого запаха. Химически он весьма стойкий. Хра
пение в стекле с корковой пробкой в течение года не дало измене
ния констант.

Полученные ,3-хлорэфиры: бутиловый, бензиловый и цикло!ен
оиловый эфиры амнленхлоргидрина описываются впервые. Бутиловый 
эфир хлоргидрина амилена был подвергнут изучению для установления 
химической его стабильности. По литературным данным С’?0,’1,) в 
хлороэфирах- галоид, находящийся в ^-положении относительно алко- 
ксилыюй । руппы, очень устойчив. В первую очередь изучалась стой
кость бутилового эфира хлоргидрина амилена по отношению к терми
ческому воздействию и действию щелочей. Продолжительное нагре
вание навески > хлорэфира в распоре спиртовой щелочи не пока
зало заметных изменений. Отщепление хлористого водорода не наблю
далось и при кипячении эфира в растворе толуола в присутствии 
суспензии т вердой щелочи (22). Такие же результаты были получены 
при пропускании паров 3-хлороэфира над твердой щелочью. Офир 
после соответствующе!о на него воздействия тщательно промывался, 
обезвоживался и затем подвергался исследованию. Во всех случаях эфир 
не реагировал с бромной во; ой. а содержание хлора по Кариусу не 
отличалось от содержания его в исходном образце. Таким образом 
можно считать доказанным, что в условиях проведенно! о исследования 
т-х.юроэфиры, в частности бутиловый эфир хлоргидрина амилена, 
представляют собою соединения весьма устойчивые.

Վ Ь ԻՍԱԳՈԽԼ8ԱՆՑ եՎ հ. Ս մԱԿՍԻՄՈՎԱ

Ա*|« թսւ(ւ|ւ Հ- 1> սւ լ ււ<| և И սւԼ ք»1> р ՈԼ р |ւ ւ« <| [1 օլԼՅ» ||ЛЛЬ р յւց

*» - Հ ւս ւ и դեն ւս ե Լ րն ե ր ր հ ւս մ և մա սւ М/յւ ւս ր Ւ Ւ լ ս 1 ы ո * ա ս /' С */ ա յոլննե ր քն է

'Ա՚ ե . ղ ե է/ Հրա՚հթ անշահս» > ե ա ա ր ր ք ր ո ւ ի/ յ и ւ հ ե^է ներ1/տյսւէքնու էք որսյեււ ֆո ւՀ1» կ ց ի ո —

/յ յա Ն7ւ ե ր ։կսւ/ !>•••• մ ր ո» ’•! /•
> II դ г! ած ո ւ մ տրված Լ Հ ում ու и ւ> տ ա կն ա ր կ այն տշ1սատան^ներ/ւ մասին9 որոնյ կա- 

ւու“1հյւսէ) են ւս յ դ րն տ ւյ ո» վո» м ս ւ մ ե Ն կա ր т у ր վ ա Л / հ աշոդենաեքք երն ե րի ստացման մե ֊

Р,,гр Նկարագրված ե դ անա կ Д համար որպես երսհյութ են ծաոայում ^լեֆինհերրէ որոհք 
',տ՝սցվէ9լմ են ն ւս վ ի/ի կ 1*^կի '1* ԴՒ '1աէ1ս>յ11^* ածխաջրածիններից' պե !• տա ա մ ի շե և ա յ ի և

ւս յՒս1
Աէքիյենր փս/սներւք ււրծա թ յաԱ ւ/ե է 7 /•'/111 ,Г Ւ[որՒ հ ա մ ա ւդ ա տա ս քս աՆ սպիրտի

Այսպիսով , ստացված են դ րականա թ յան մ ե I շնկարադրված |Ն ք>քո ր ր ս • տ (• ք" - ի պեն֊ 

•"‘սն, յ» I ո ր յւենդ/է ք յ» ս {ւ պ ե'հ ւա ւսն և հ> րւ ր ք ի կ] " հե ր ս /» ք ր ս /» * պ ե հա ա Ս ։
քհ սաւէէէւսսի րված են քո րե թ ե րնե ր ի հտտկոէ.թ յուննե րր. ցույց (. տրված, որ այղ

'Ւ,Ացա չք յոէ ննե րր (համենայն ղեւդս նկարտդրված փորձերի պայմաններում) քիմիապես 

հ իաՆ դ սյ մ ւս յն կայուն են;
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ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

Л. Л. Мнджоян, действ. чд.АН Армянской ССР

Исследование в области производных замещенных 
уксусных кислот

Сообтснис IV. з-м. ТИЛ-7-3-ДИМСТИЛ- ,-диалкн.таминоярониловыс 
эфиры дву замещенных уксусных кислит 

(Представлено 24 VIII 1953)

Сопоставляя-данные, полученные при изучении холинолитическнх 
свойств аминоэфиров двузамещенных уксусных кислот, описанных в 
предыдущих сообщениях (’), мы пришли к заключению, что состав и 
сгроение алкаминоалканольпых остатков имеют существенное значе
ние для обеспечения определенной степени активности препаратов.

Применяемый до сих пор аминоспирт-р-диэтиламиноэтанол не мо
жет считаться незаменимым в синтезе препаратов холинолитического 
действия.

Как на многочисленных примерах аминоэфиров п-алкоксибензой- 
ных кислот (’), так и аминоэфиров кислот весьма различного строения, 
нами было установлено, что использование а-метил и а, З-диметил-у- 
диалкиляминопропанолов. взамен ,3-диэтиламиноэтанола. обеспечивав! 
получение соединении с выраженным холинолитическим действием.

С целью подтверждения указанных выводов мы осуществили син
тез некоторых аминоэфиров (1, 2) следующего строения:

(1)

R
СН>—И

I?
(2)
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Последние дали бы возможность, во-первых, сопоставить их по актив
ности и структуре с тразентином (спазмолитиком) (3),

СН2֊СН,
\СН֊ СО-СНо-СП—N
/ II I СН.-СН,

О НС1
(3)

являющимся, наряду с атропином, общепризнанным препаратом, с ко. 
торым сравнивают спазмолитическую активность новых соединений, во- 
вторых, изменением только кислотной части за счет замены одной 
или двух фенильных групп на бензильные проверить возможность 
изменения направления холинолитического действия на „11“ или ПМ“ 
рецепторы, то-есть возможность создания селективнодействующих 
никотинолитических или мускаринолитических препаратов.

Некоторые физикохимические константы синтезированных соеди
нений приведены в табл. 1 и 2.

Для изучения биологических свойств получены воднорастворимые 
соли — хлоргидраты, иодметилаты и иодэтилаты.

Описание способов получения указанных соединений, а также ре
зультаты исследования физиологических свойств их будут опублико 
ваны отдельно.

Лаборатория фармацевтической 
химии Академии наук Армянской ССР

и. ь. иъяпзиъ

ХЬшшци фп|и шр 1|Ци1д шррт.бЬр |>
шд ш6д| ш|6Ьр|) рГ1ивд ин| шнпиГ

Дин|ПГ1|П1 |Г I \ : Ьг1| ф п |и 1и г 1| 11н | Гшуш ||П11 рртЬк г|| 2-|П>р|||, 2, А '1) Ь |ГЬ I» |11 - ~11111а> 1|1 [ 

III <Г|| И II 11| Г II11| || | 1Ч и р 1> г С 1> г р

ил л/ р*1л /] п I 7/ У ил а /, р /у ил рл! А у , I11 11I А П / А *П 1՝ 11,1/1 !<! 1111^'1111 р пл՝ъ1л./п/1

^•»Р Ь р*ъ1л р Д и ՝ ил |/ ил р

ил Ь п I р :
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Ծ* ft tn մ tn it սւ հակ Սէոացւ/ած Լ քւն tu մ ի h n /, ո f! ե րն հր ք ււրոնւյ ս m ր ո t կւո ո ւ ր ան ե ր ու մ մեկ 
կամ երկու ւիեհի[ քոմրերր փ ո fit ա ր ի Կ if տ <\ հն /'^'ht/իլ ոա գի կա լհե րո if • այս փ ո փ ո խ ո ւ fJ յ ո էն - 
ների հ ւդաւոակ հ I, ո/արգևլ > It ա ր ա y ո ր nt թ/nt. 1/ ր , րնտրոգական if // ր ա ր L ր մ ու Ն հ» Ստեղծեք ղ ե - 
պի տարրեր ո L ցեսրոո րնե ր ր է այոքէնրհ Աէոեգձեք ստրուկտուրաներ, ո ր ոն ր կասյ tu հ ոif եին n* 

J ի այն քո ո ր ր ի»ո[ինՈ(իտիկ հատ կոէ թյսլ.ննե ր է տյ^և օմտւքած կքինեին սե[եկտիւ/ Ն ի կ ո տ ին ո֊ 
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Исследование в области производных бензимидазола 
Сообщение II. Некоторые 2-(бензил, алкил)-метилбензимидазолы 

' (Представлено 24 VIII 1953)

В предыдущем сообщении (х) нами были описаны гри группы 
производных бензимидазола, замещенных в положении-2, которые об
ладали. в зависимости от строения, различной степенью холинонега
тивной активности.

Как следует из литературных источников, основной группой ор
ганических соединении, обладающей холинолитическими свойствами, 
являются аминоэфиры двузамещенных уксусных кислот.

Использование этих кислот в качестве кислотного компонента 
холинолитических веществ объясняется тем. что у многих исследова
телей укоренилось мнение о том, что для перехода от холиномиме- 
тиков к холинолитикам необходимо утяжеление кислотного фрагмента 
ацетилхолина.

Модифицирование, в широких пределах, состава и структуры 
кислотной части ацетилхолина привело к созданию большого числа 
синтетических препаратов холинонегативного действия.

Изучение физиологических свойств этих препаратов даст осно
вание полагать, что состав и строение кислотного компонента амино
эфиров существенным образом отражается (3.3) на холинолитические 
свойства их и зачастую приводит не только к избирательному дейст
вию на различные рецепторы (Ни М), но и в пределах одной системы 
к селективному действию только на одну определенную группу ре
цепторов, при этом существенно не меняя состояния других рецепто
ров того же типа.

Обсуждение данных имеющегося литературного материала и ре- 
зу.тьтаты собственных исследований по ряду аминоэфиров двузаме- 
Щенных уксусных кислот, вместе с установлением у производных бен
зимидазола холинолитических свойств, заставили нас задуматься над 
вопросом синтеза новой серии холинонегативных препаратов.

Нам представилось интересным ввести во второе положение 
бензимидазольного кольца ос1аток двузамещенных уксусных кислот 
11 таким образом синтезировать 2-(бензил, алкил )-метилбензимидазолы, 
8 которых за счет изменения алкильного радикала (R) возможно было бы
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Структурная формула В 1.1 ход 
р °/о

Темпера
тура плав
ления С

Анализ в °/0
Эмпириче
ская фор

мула

С 14

вычис
лено найдено вычис

лено найдено

’ си, 
-СН " ֊ 

сна-֊сн3

83,1

86,3

193-194

198 1991

236

250

С։вН1СК'а

п

81.35 81,65

81.60 81,76

6,78

7.20

7,03

7,58

с^_//

си,-сн,. сн.

си-си. 
I 
СН։

70,4

2<>9—2; о

264 сьн,м 81 .81 81,67 7,130 7.42

65,1 264 С|Ь1 г, 81.81 82,30 7 60 8.10



cH=O
СП..֊ СН.-С11.-СН3 66,6

С1Ч_/7

CHS- СН-СНз 
I 
сн։

сн’;“)

CH.. CHj-CH2-CII2-CHj

61 ,8

63.6

7 4 N CH

CH;—Cllj CH—CH
62,8

CHj



189—190’ ’ 278 82,01 82,01 7.91 8,01

195 196

203—204

211-212’

278

292

292

C|.»Ha.N2

cwl I24N..

C,։.H2։N2

82,01

82,19

82,19

82,11

82,24

82.39

7,91

8,22

8,22

7,92

8,12

8,34
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корригирование и варьирование физикохимических, а следовательно 
и биологических свойств.

Изучение этих соединений даст нам возможность не только уста
новить зависимость физиологических свойств их от строения, отобрать 
активные препараты для подробного изучения фармакологических 
свойств, но и показать, что для создания препаратов с холинолити
ческими свойствами не обязательно наличие сложноэфирной группи
ровки, как это утверждается рядом исследователей, а важно удачное 
сочетание отдельных элементов в той или иной структуре, обеспечи
вающей определенные, как физикохимические, так и биологические 
свойства.

Физико-химические константы полученных нами 2-(беизил, алкил)- 
метилбензимидазолов приведены в таблице.

Подробное описание синтезов, а также результаты биологических 
исследований будут опубликованы отдельно.

.Лаборатория фармацевтической химии
Академии наук Армянской ССР
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МИКРОБИОЛОГИЯ

Э. К. Афрнкян

О специфических сахаролитических свойствах лево-и правозавитых
форм Вас. тусо1с1е5

(Представлено Г. X. Бунятяном 16 XII 1954)

Культура Вас. птусо1бе8 Г1н£ре, широко распространенная в при
роде. служила объектом многочисленных исследовании по экологии, 
физиологии и изменчивости микроорганизмов (*՝2).

Бактерии эти образуют на твердых питательных средах харак
терные колонии с переплетающимися тяжами и завитками. Как пра
вило. бактериальные тяжи закручиваются влево, по направлению 
против движения часовой стрелки.

В 1922 году Герсбах (’), а затем и ряд других авторов (1 г’- 6). 
описали, в виде редких исключении, культуры Вас. тусо1<1е8. кото
рые образуют колонии с правозавитой ориентацией бактериальных 
нитей. Такие культуры получили наименование .изомеров", или ин
версивных форм Вас. 1пусо։<1е8.

Лево- и правозавитые формы Вас. тусо1с1е$ были использованы 
для изучения различных вопросов морфологической и биохимической 
инверсии. Данные опытов показали, что естественные и инверсивные 
культуры Вас. тусо1бе8 могут служить весьма удобным объектом 
исследований по асимметрии протоплазмы (2- 7). Среди ряда вопросов 
морфо-физиологической специфичности лево-и правозавшых форм 
Вас. тпусо1Ие8 особый интерес представила их сахаролитическая 
активность.

В 1933 г. Льюис (8) обнаружил специфическую физиологическую 
реакцию, выражавшуюся в том, что левозавшые формы Вас. тусо1бе8 
образовывали кислоту из сахарозы, тогда как инверсивные культуры 
бактерии не обладали такой активностью. Эти данные были по.ивер- 
ждены Гаузе(’), работавшим с тремя культурами нравозавитых форм, и 
не подтверждены исследованиями О. К. Настюковой и В. В. Алпа
това (9) на материале двух инверсивных форм. Следует указать, что 
и в опытах Льюис (8), имевшего 11 правозавшых культур, были отме- 
чены исключения из установленной им специфической реакции на ин- 
версию сахарозы.

139



Единичное число штаммов, с которыми работали указанные ав
торы, разумеется, не можег служить основой для окончательных 
заключении по этому вопросу. Помимо этого, материалом исследова
ний служили культуры, выделенные из резко различных эколого-гео
графических условий, не могущих не оказать влияния на физиологи
ческие свойства бактерий. Способность культур разлагать сахарозу 
изучалась по подкислению агаризованной среды в процессе роста бак
териальных колоний; эта методика не может быть признана достаточ
но совершенной.

Изучая в течение ряда лет эколого-географическое распростра
нение Вас. шусонкз в различных почвах, нам удалось обнаружить 
очаговое распространение инверсивных форм этой'бактерии в опреде
ленных типах почв и накопить большую коллекцию культур как пра
возавитых. так и левозавитых форм.

На рис. 1 представлена фотография трех гигантских колонии 
Вас. тусотбеэ с различной ориентацией бактериальных тяжей.

Способность инвертировать сахарозу изучалась нами на.60 куль
турах Вас. птусо1де8։ из которых 24—правозавитой. 32—левозавитой 
и 4 с неопределенной ориентацией бактериальных нитей. В число 
иссле ованных штаммов были включены 6 право- и 5 левозавитых 
форм Вас. тусо1бе5, выделенны.х из одного почвенного образца. Дан
ные, полученные с этими штаммами, позволяют делать заключения с 
исключением влияния эколого-географических факторов.

Определение ориентации завитков обосновывалось многократны
ми посевами изученных культур на агаризованных средах ио типу

Рис. 1. Колонии лево- и прлвгзз- 
вятых форм Вас. тусслбсБ на 

МПА.

гигантских колонии.
Со всеми указанными 60 куль- 

турами Вас. тусогбеэ нами были по
ставлены опыты по методике, исполь
зованной в работах других авторов 
(2 8- 9). Кроме того, производилось оп- 

е. еление инверсии сахарозы (по Бер- 
рану) и изменения реакции питатель

ной среды потенциометром. Опыты ст а
вились в двухкратной повторное;и. В 
табл. 1 приведены данные изуче
ния 17 штаммов, дающие представле
ние о всех испытанных нами культу
рах. Интенсивность роста не указывает
ся, поскольку размеры колоний могуч
дать на этот счет неправильные заклю- 
ченпя ввиду большой разницы в сте-

пени закручивания тяжей у право- и лсвозавптых культур.
Как показывают данные приведенной таблицы, особой разницы

в степени подкисления среды с сахарозой у лево- и правозавитых 
форм Вас. шусогбеэ не отмечается. При изучении этого явления на
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Степень подкисления и инверсия сахарозы различными культурами Вас. тусо1<1?$ 
(подкисление среды на 3-и сутки роста при 27 С, инверсия сахарозы — на 6-е 

сутки, pH среды после автоклавирования —7,22, индикатор—фенолрот).

Место вы теления

Степень подки
сления среды Инверсия 

сахарозы

pH среды 
(КП) на 

6-е сутки 
роста

138 Ь
426 I.
439 Т.
423 1.
447 I)

9 Ь
9 I)

• 12 1_
12 I)

12 и
34 Ь
34 I)
44 О
56 И
57 О
57 Ь
57 \

Армения, бурая почва
, каштановая почва
. лесная почва
» чернозем
. горнолуговая почва

/
*

3- 
о

О

О 
си
СХ

Ж

гз

КА КН

5.61
5.30 
5,26 
5.50 
4,88
5.28 
5,86 
5,14 
5,00 
5,13
5,22 
5.01
5,17 
5,46
5.36 
5.53 
5,40

Условные обозначения՝. К А—картофельный агар (3°,,) с 2՜’,. сахарозы; КН—кар
тофельный настой с 2" сахарозы. Степень подкисления среды и инверсии сахарозы 
даны потрехбальиой системе:( + )—слабо, I -)—средне, ( {-) —сильно; В—пра
возавитые; Е—левозавитые: М — неопределенной ориентации.

твердых питательных средах среди различных форм Вас. тусо1бея 
обнаруживаются формы, вызывающие как слабое, так и сильное под
кисление, устанавливаемое по изменению цвета среды с фенолротом. 
На жидком картофельном настое с 2° 0 сахарозы все формы Вас. гпу- 
со(бе§ уже на 2-й день роста в одинаковой степени подкисляют 
среду. Указанное положение устанавливалось нами, когда вместо 
фенолрота был использован бромкрезолпурпур. Определение потен
циометром изменения реакции среды не выявляет особых различии 
в степени подкисления среды лево-и правозавитыми формами. Инвер
сия сахарозы, определяемая по Бертрану, в огромном большинстве 
случаев отрицательна; невидимому, она имеет место в очень незна
чительной степени.

Полученные нами результаты опытов не подтверждают мнения 
Льюиса (“) и Гаузе (2) о наличии у левозавитых форм специфической 
ферментативной активности в отношении разложения сахарозы, 
этом отношении они согласуются с данными исследований Алпатова 
и Настюковой (7).

141



Следует отметить, что используемая методика исследований не 
может исчерпывающим образом разрешить вопрос об отношении раз
личных инверсивных форм Вас. тусо1бе8 к сахарозе. Подкисление 
среды, рассматриваемое как результат сахаросбраживающей способ
ное! и Вас. mycoid.es, может быть связано и с другими особенностями 
биохимической деятельности данного вида без разложения сахарозы.

Сектор мнкробноло)ин 
Академии наук Армянской ССР

t. Я. ЦЭ>РЬЦ31ГЬ
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ФИЗИОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ

В. О. Казарян и Э. С. Авунджян

Влияние фотопериодического режима на ход физиологических 
процессов, протекающих в корнях однолетних растений 

(Представлено Г. X. Бунятяном 20 XII 1951)

Условия светового режима оказывают мощное влияние не только 
на ход генеративного развития, ускоряя или задерживая последнее, 
но и на многочисленные физиолого-биохимические процессы, пр оисхо
дящие в растениях. При этом в первую очередь изменяются процес
сы жизнедеятельное!и самих листьев, являющихся органами восприя
тия фотопериодического режима. В зависимости от воздействия опти
мальных или неоптимальных для данного вида растений фотопериоди
ческого режима в листьях изменяется активность и направленность 
действия ферментов количественное соотношение различных форм 
азота и сахаров (3), фотосинтетическая продуктивность листьев (: 4 '՛),
активность окислительных ферментов (3-7՛ 8) и мн. др.

Оптимальные условия фотопериодического режима, ускоряя про
цессы генеративного развития, вместе с тем приводят .< энергичному 
старению как листьев, так и всего растения в целом. Доказательством 
этого положения частично может являться установление фата о 
взаимовлиянии возрастно-старых листьев на вновь формирующиеся г), 
а также короткодневных верхушечных листьев на нижележащие длин
нодневные (*).

Старение организма, согласно теории стадийности (°), более энер
гично протекает у тканей и органов верхних ярусов, являющихся 
более продвинутыми в стадийном отношении. Исходя из этого, можно 
предполагать, что энергичное старение и отмирание растений, в усло
виях оптимальных фотопериодов, связаны со старением лишь надзем
ных частей, что приводит, в свою очередь, к вынужденному отмира
нию корневой системы.

С другой стороны, корневая система, снабжая надземные части 
растений минеральными веществами и влагой, взамен э ого получает 
питательные пластические вещества, синтезирующиеся в листьях. В 
данном случае эти вещества не могут не оказать непосредственного 
влияния на ход процессов, протекающих в корнях, в зависимости о; 
качества и количества их. В этом и заключается вся суть корреля- 
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цнопных взаимоотношении между различными ортаиами и частями 
растении.

Исходя из этих соображений, нами в 1954 г. были проведены 
опыты с целью выяснения влияния энергично стареющих листьев на 
корневую систему растений. Для разрешения этой задачи памп в ка
честве объекта для экспериментов была взята перилла красттолистная, 
являющаяся типично короткодневным растением. Все растения, на
ходящиеся в глиняных вазонах, до начала опыта подвергались фор
мовке. При этом на растениях оставлялось лишь по два нормально 
развитых су про .ивных листа. Все ос альные листья, а также пазушные 
и главные побеги, удалялись. Цель такой формовки заключалась в 
том, чтобы усилить коррелятивное взаимоотношение между листьями 
и корневой системой. Растения до формовки находились в условиях 
естественного дня. Затем их разделяли на две группы. Начиная с 25.VIII, 
они в отдельности подвергались различному фотопериодическому воз
действию: 1֊я группа 10-часовому короткодневному, 2-я группа— неп
рерывному световому воздействию. Но истечении одного месяца через 
каждые 3 4 дня выкапывалось по 2—3 растения из каждой труппы, 
брались пробы из корней и в них производилось определение направ
ленности действия инвертазы (методом вакуум инфильтрации А. Л. 
Курсанова), количество различных форм азота и сахаров, активность 
окислителытых ферментов, а также адсорбционной способности их к 
азоту и сахарам. Результаты этих анализов свезены в нижеприведен
ных таблицах (табл. I, 2. 3 и 4).

• Таблица /
Ферментативная направленность инвертазы корней в мг 

глюкозы на I г сух. вещества за 1 час

Световой 
рожи м Спите 1 Гидро

лиз
Соотноше
ние синтез 
тидролпз

Дата опре
деления

Длинный
Короткий

день 21.46
15,53

10.*4
16.53

1.98
0.95

25.1 X

Как показывают эти немногочисленные цифровые данные (т абл. 1), 
в зависимости от фотопериодического режима соответственно изменяет
ся и направленность действия инвертазы в корневой системе. При этом 
у растении длинного дня синтетическая направленность фермента при
мерно в два раза преобладает над ее гидролизирующей направлен
ностью, в то время как у корней корогкодневных растений наблю
дается примерно одинаковая активность как гидролитического, так и 
синтетическою действия. Кроме тою, При сопоставлении данных, по
лученных у корней подопытных растений, выясняется, что синтети
ческая активность фермента у корней длиннодневных растений значи
тельно преобладает над активностью фермента у корней короткоднев
ных растений, в то время как в отношении гидролитической его ак-
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тявности наблюдается обратная картина. Аналогичные изменения наб
людаются и в отношении активности окислительных ферментов (табл. 2). 
Активность каталазы и пероксидазы в корнях короткодневных расте
нии примерно в два раза превышает активное и, фермента н ториях 
тлимнодиевных растений.

Активность окислительных ферментов корней 
КМпО, на 1 г сухого вещества

Таблица 
в мл 0.1

Снеговой Перок-
режим сидаза Каталаза Сух. вещ. 

в г
Дата он| е- 

делепия

Длинный день
Короткий

19,60 12,11 2,.43+
37,6+ 22,83 2.162

Такая активность ферментов у корней короткодневных растении 
по сути дела является отражением ферментивной деятельности их 
листьев. В связи с различием ферментативной активности у подопыт
ных растений изменяется и количественное соотношение различных 
форм азота и сахаров в их корнях (табл. 3).

Длинный день
Короткий

Световой
режим

ь

Количество азота в сахаров в корнях в мг па 1 г <у.՝ого вещества
Таблица I

Из данных табл. 3 видно, что количество как небелковою азота. 
։эк и растворимых сахаров всегда больше в корнях" короткодневных 
растений, что связано с активностью гидроли ической направленноети 
их ферментов. В связи с этим изменяется и величина соотношения 
растворимых и нерастворимых сахаров. 5’ корней д.иннодневпых расте
нии она составляет 2.21, в то время как у корней ,;ругой труппы 
растений она равна 5.65.

Фотопериодический режим листьев оказывает большое влияние и 
на адсорбционную способность корневой системы к питательным пла
стическим веществам, в частности к азоту и глюкозе. Эю было по-
Казано тем, что пучки гонких корней, взятых ti обеих трупп расте
ний, погружали соответственно в раствор 0.75" 0 гликокола и 1.8° 
глюкозы и выдерживали их в них в течение 40 мин. Затем, произведя 
их омывание диетнллировапнои водой, определяли общее количество 
азота и глюкозы в них (табл. 4).
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Эгн данные (табл. 4) показывают, что адсорбционная активность 
корневом системы к азоту и глюкозе короткодневных растений при
мерно в дна раза больше, чем корней длиннодневных растений, хотя 
между количеством азотистых веществ и сахарами в корнях подопытных

Таблица 4 гРУпп растений не наблю- 
Адсорбния азота и глюкозы корнями в .иг на 1 г дается СТОЛЬ бОЛЬШОГО раз՜

сух. вещества за 1 ч. личия. Этот факт может сви-

Световой режим Азот Глюкоза
Дата оп
ределе

ния

детельствовать лишь о вы
сокой жизнедеятельности и 
активное!и физиологических

Длинный день 1,86 12.82
6.Х

процессов, происходящих в 
корнях короткодневных ра-

Короткий • 4,67 20,32 стсний. В этой связи можно
отметить значительную ги

дролитическую направленность инвертазы, а также и общую активность 
окислительных ферментов у корней короткодневных растений, что при
водит к повышению интенсивности дыхания и увеличению потребно
сти растении в азотистых веществах и сахарах.

Все 31 и данные в конечном пто!е показывают, что под влиянием 
светового режима изменяется метаболизм веществ не только в листьях, 
подвергшихся оптимальному фотопериодическому режиму, но и в дру
гих органах, в частности корнях. В силу этою усиливается старение 
как листьев, подвергшихся фотопериодическому воздействию, таки 
корневой системы, находящейся на питании листьев. Таким образом, 
стадиййо стареющая верхушка растений приводит к старению и кор
невую систему. Этим лишь можно объяснить тог факт, что у много
летних злаковых форм всегда старею! и отмирают корни соответствую
щих цветущих и семенообразующих побегов (1։). Другие же корни. 
01 ходящие от расположенных рядом вегетирующих побегов, остаются 
жизнеспособными. В данном случае наблюдается локализация процес
сов старения и ։отмирания в генеративных побегах и отходящих не- 
посредс!венио от них корней.

Ботанический институт
Академии наук Армянской ССР
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ինչպես I, ղրա՛նց հևս, .у,/ս, <) ղ„„, ,սկ,„ն ն,„,թերի „. ,„ձ ի.„,1ր,„ս,ն ե րի տարրեր ձևերի

րանտկտկտն հտրտրև ր„. ի] յունր Л այ, պ ր „ ղ և ,,ն է ր ք, ին ս, են ., ի ./ո. թ ,,..ն ,ի „.ի ոքո ո . թ , „ . ն ր 
ր/էնև րո, մ I որոնք, ,ս ր ա ղ ւսցնում են նրանց ծ ե ր տց ո, ,ք ր :

\ե 7 [*ն ակն ե ր ր կատարեր/էյ ւ1 ի /էէն ааа լքէ էյ սե ր* կ/ааръ ааа երկար սրկտ ււյ и/րք աննե-
րում րյւոհւ1ւէււ կ ւօ ր էք ր иа аа» ե ր ձ иР* ք'!'] (,ո,! I' ա ր ւ( ա •քք'հ ե ր ո ւ մ , упа քէյ են էՈա/իս, որ ւււԼ ր/ւնԼ ր/ւ 
Հեք տեղի ,„նե!քրէ11 ր ա էյ *( էո 1'1 ի I ր քէ որ քէ մ ք/ааа կ ան ау ր ո ւյե а/ն ե ր Д փ и փ ц ու իէյունյ, քսիսա աղ*
•քե у па Р յա Ն ( Рողն па а( Ն м/ ե ւս ր մ տ ւո էէէ յ ք/ն и ււաե մ и/ ւ1 р'праиупу ау р ոу ե ւ/ն ե ր ի կ ր на г կարճ
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Н. Н. Акрамовскнй

Новые и редкие наземные моллюски из Армении 
(Gastropoda — Stylommatophora)

(Представлено Г. X. Бунятяном 20 1 1955)

В предлагаемой статье описываются некоторые новинки для фау
ны современных моллюсков Армении.

1. Vallonia tenuilabris (Al. Br.) var. ladacensis Nevill. Вил был 
известен до сих пор из Сибири, из северного Китая, с Дальнего Во
стока, а также из горных областей Центральной и Средней Азин. 
В ископаемом состоянии встречается в верхнем плиоцене и плейсто
цене Европы (*).

Нами был собран в живом состоянии в двух пунктах Армении: 
а) Гукасянский район, окр. с. Вер. Гукасян, субальпийская зона Кс- 
чутских (Мокрых) гор; 6) КотайкскИй район, кочевки с. Капутан. суб
альпийская зона Гегамского (Ахмаганского) хребта. В обоих слу
чаях был найден в незадерненных каменных россыпях

Высокие части Армянского нагорья являются, следовательно, до 
сих пор убежищем этого вида, вымершего в Европе в течение плей
стоцена.

2. Armenica disjuncta (Mort.) и Armenica unicristata (Bttg.). Пер
вый из названных видов был описан из Западной Армении (’I. В 194Ь г. 
я отметил (3) из сел. Гнишнк, Азизбековского района Armenica uni
cristata (Bttg.); определение было сделано бе։ сравнительного маю- 
риала и, как теперь выяснилось, оказалось ошибочным. В действи
тельности, это была A. disjuncta (Mort.). Этот вид нходйт. следова
тельно. в состав фауны СССР и Советской Армении, в частности. Он 
относится к скаложилам преимущественно степной зоны Южной Арме
нии. A. unicristata (Bttg.). также живет в Советской Армении. Я со
бирал ее в окрестностях Дилижана на Базумском (Бзовдальском) 
хребте, в Кафа неком районе (окр. с. Мусаллам чт с. Вачаган) и в окр. 
Бориса. Это скаложил лесной зоны Северной и Восточной Армении.

3. Vitrea emmae Akramowski, sp. nova (рис. 1). В Иджеванском 
районе нам встретился новый для науки вид, описание которого при
водим.
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Диагноз. \Zitrea с широким, перспективным пупком, с рако
виной шириною до 4,5 чч при четырех оборотах, с последним 
оборотом вдвое шире предпоследнего.

Описание. Раковина низко коническая, очень тонко неравномер
но исчерчена, гладкая, блестящая, серовато-прозрачная, с просвечи-

Рис. 1. Vilrca emmae 
Akramowski, sp. nova. 
Раковина- Голотип (Ар
мения, Пджеван. р-н, 
с. Верин Агдан, ущелье 
Лаки. 25. VII. 1952, 

Н. И. Акрамовский).

вающими сквозь эпидермис тонкими спиральны
ми линиями. Оборотов 4, довольно выпуклых, не
сколько быстро возрастающих; последний обо
рот в два раза шире предпоследнего. Устье ши
роко полулунное, ширина его больше высоты, 
верхний край едва, нижний же ясно выпуклый. 
Пупок широкий и вполне перспективный, шири
на его составляет2/9 ширины раковины. Высота 
раковины 2 мм, ширина 4.5 мм.

Сравнение. По широкому, перспективному 
пупку напоминает V. contract;։ (West.), V. hot
ter։ (L. Pfr.), V. nadejdae (Lindh.). V. pygmaea 
(Bttg.)(։>. Отличается от них, прежде всего, боль
шей величиной: у нашего вида ширина ракови
ны 4,5 мм. а у перечисленных — от 3.8 до 2мм: 
в этом о։ношении к нему приближается только 
V. nadejdae из Крыма с шириной раковины до 
3.8 .и.и, которая легко разнится от нашего вида 
большим количеством оборотов (о—6) и узким 
последним оборотом, который лишь немного шире 
предпоследнего. От V. contracta и V. hotter։ на
дежно отличается также значительно более ши-
роким пупком, а от V. ру£гпаеа, к которой он 
ближе всего по форме раковины.—большой раз
ницей в величине: у V. руутаеа ширина ракови
ны не более 2 мм при том же количестве обо
ротов. равном четырем.

Типы. Тип и два паратипоида, пустые рако
вины собраны мною в окрестностях сел. Верин

А։, он. Иджеванского района, Армянской ССР, в ущелье Лаки, среди 
скал по южному склону. Хранятся в коллекциях Зоологического ин
ститута Академии наук Армянской ССР (Ереван). Вид назван в честь 
моей жены Э. Г. Акрамовскои.

Повидимому, наряду с Епа 5С1ти8с11аёП5։5 (КоЬ.), которая, кстати 
сказать, также была собрана вместе с этим видом, принадлежит к не
многочисленной ։ руппе эндемичных скаложнлов лесной зоны Малого 
Кавказа.

4. Vitrea retowskii (Lindh.) (рис. 2). Вид был описан Линдголь- 
мом (4) из Абае।умани (Вос։очная Грузия) в 1914 г. по единственной 
пустой раковине. С тех пор его более никто не находил. Типичный 
экземпляр, повидимому утерян, так как его не։ в Зоологическом ин-
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ституте Академии наук СССР, куда поступила коллекция Лнндгольма 
после его смерти.

Нам удалось собрать этот вид в двух пунктах Армении: а) в Сте- 
панаванском районе, окр. Дорийского племен 
нах юры Урасар; б) в окрестностях Дили; 
Хйридаш и около монастыря Агарцин. Оба 
пункта расположены на Базумском (Бзовдаль. 
ском) хребте, который на северо-западе пе
реходит в Кечутские (Мокрые) горы, уходя
щие в Грузию. Вид обитает в каменных осы
пях у верхней лесной опушки и в нижней 
части субальпийской зоны. Очевидно ею сле
дует считать высокогорным эндемиком Ма
лого Кавказа.

Некоторые экземпляры из Дорийского 
совхоза вполне подходят под описание Линд- 
юльма, другие несколько уклоняются бла- 
юдаря тому, что завиток делается немкою 
более высоким, а последний оборот стано
вится не в три, а только в два с половиной 
раза шире предпоследнего. Популяция из 
окрестностей Дилижана отличав!ся тем, что 
последний оборот у нее еще у'же. только в 
два раза шире предпоследнего оборота. Од
нако сравнение с экземплярами из Степана- 
ванского района показывает почти полное 
сходство обеих популяции во всех остальных 
отношениях и. следовательно, свидетельствует ■» 
о принадлежности дилижанских экземпляров 
к тому же виду.

5. О так называемой Birulan i siraphora 
(West.). В 1897 г. Вестерлунд (') описал из 
окрестное (ей 11ахичевани -на-Араксе новый 
вид Hyalinia siraphora. отличавшийся от 
всех видов семейства Zonitidae тем, что на 
париетальной стенке устья, непосредственно
под местом прикрепления верхнего края, у пего находилась короткая 
складка, параллельная шву. Описание было сделано но ел тственно- 
му экземпляру; этот экземпляр, тип вида, хранится в Зоологическом 
институте Академии наук СССР (Ленинград). Он изображен у Лиха
рева и Раммельмейер ('). Более никто этого вида нс находил; можно 
было думать, что он крайне редок.

Поскольку характерное для вида образование — складка в устье 
совершенно не свойственна всему семейству, к которому вид от носит- 
ся, Линдт ольм в 1922 г. (G) выделил его в особый род Birulana Lindh

ною совхоза, на скло- 
сана. на склонах юры

V I 2 3 4 S--- ■
мм

Рис. 2. Vitrea retowskii 
(Lindh.). Раковина (Арме
ния, Степана ван. р-н. нос. 
.1орп.темсовхоз, 26. VII. 19Л1

Н. 11. Акрамовский).
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Нам при сборах моллюсков неоднократно попадались экземпляры 
coo i вет ству югцис описанию Врстерлунда. При этом они встречались 
вместе с широко распространенным в восточной половине Кавказа 
видом Oxychilus derbentinus (Bttg.); последний весьма похож на Biru 
Lina siraphora. отличаясь от него большим количеством оборотов и 
соответственно большей величиной раковины, а также отсутствием в 
устье упомянуiой характерной складки.

Однако, более тщательное исследование вполне типичных экзем
пляров Oxychilus derbentinus обнаружило эту складку у взрослых 
особен, но не в устье, а глубже; поэтому опа оставалась до сих нор 
незамеченной. Взрослые О. derbentinus всегда имеют сверху у шва 
резкое вдавдение около границы 3-го и 4 го оборотов или несколько 
ближе к вершине. От этого вдавления отходит ясная поперечная 
складка, заметно отличающаяся по степени выраженности от слабой 
поперечной испорченности, свойственной всей остальной поверхности 
раковины. Именно под вдавленном находится короткая париетальная 
борозда; однако увидеть ее можно, только вскрыв стенку раковины 
н указанном месте. Эту складку мы нашли также и у экземпляров 
О. derbentinus из Дербента, места первою описания данного вида, 
которые мы имели возможность исследовать в Зоологическом инсти
туте Академии наук СССР (Ленинград).

Поэтому складку следует считать за признак молодых раковин 
вида Oxychilus derbentinus (Bttg.), a Birulana siraphora (West.) попа
дает. таким образом, в синонимы первого вида:

Hyalinia (Polita) deroentina О. Boettger, 1886. Jahrb. deutsch. 
malako/ool. (iesellsch., v. 13, p. 130; pl. 3, fig, 3.

.Svn.: Oxychilus derbentinus auct. recent.
Hyalinia (Polita) siraphora Westerlund, 1897. Ann. Mus. Zool. St. 

Petersbourg, v. 2, p. 118.
Birulana siraphora Lindholm, 1922. Ann. Mus. Zool. Pelroerade, 

v. 23, p. 306.

Зоологический институт 
Академии наук Армянской ССР

ъ. ъ. имгиигкимь
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ДОКЛАДЫ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ с Г Р

физиология

П. А. Маркарян, Л. С. Гамбарян, А. П. Назаров н К. Г. Карагезян

Рефлекторные влияния с интероцепторов на фагоцитоз, 
свертывание крови, количество лейкоцитов и тромбоцитов

(Представлено .'I. А. Оганесяном 21» X 1954)

Идея о нервизме, выдвинутая еще в прошлом столетии С. II. 
Боткиным и развитая в стройное учение II. П. Павловым, послужи, а 
толчком к проведению клинических наблюдении и экспериментальных 
исследований, доказывающих несомненное участие нервной системы в 
регуляции системы крови.

Однако, если вообще вопросы рефлекторной регуляции морфо
логического. химического и физико-химического состава крови изу
чаются уже значительное время и подробно, то гораздо меньше, как 
на это указывает В. Н. Черниговский (3), изучаются рефлекторные влия
ния на кровь с рецепторов внутренних органов. Между тем изучение 
вопросов интероцептивных влиянии на органы и системы, объединяе
мые в понятие „внутреннего хозяйства** организма, представляют боль 
игой интерес в свете начертанной И. II. Павловым и развиваемой отечест
венной медициной (К. М. Быков и др.) концепции о кортико-висцераль
ных взаимоотношениях и о внутренних анализаторах.

Включившись в разработку вопросов интероцепции, мы поста
вили задачу изучить влияние сильных кратковременных интероцептив
ных раздражений на фагоцитарную активность лейкоцитов, на содер
жание лейкоцитов и тромбоцитов в крови и на ее свертываемость. 
Под сильным раздражением рецепторов мы подразумеваем такое раз
дражение, которое вызывает объективно наблюдаемую защитную ре
акцию животного. Условно подобную реакцию можно было бы квали
фицировать как „болевую**.

Наши исследования проводились на четырех взрослых собаках. 
У двух из них („Пятнистый** и „Гончий") раздражались интероцепторы 
кишечной петли, изолированной по способу Тири-Велла. Раздражение 
осуществлялось раздуванием баллончика, вставленного в петлю кишки, 
до появления защитной висперо-моюрнои реакции-

У третьей собаки по кличке „Лайка** раздражались интероцепторы 
рога матки индукционным током надпорот оной силы, ио достаточной 
для вызова защитной реакции. Электрическое раздражение наносилось 
с помощью специальных электродов, вставляемых в фистулу рога матки.
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Для сравнения результатов исследований, проведенных на выше
указанных собаках, параллельно проводились опыты на четвертой со
баке („Черный"), которой наносилось электрокож ное раздражение.

Кровь для исследования у всех собак бралась шприцем из на
ружной яремной вены четыре раза в следующей последовательности: 
до раздражения (контроль), тотчас, через 5 минут п через 20 минут 
после раздражения. При этом в контрольных опытах было установле
но. что укол и процедура взятия крови не вызывает характерных из
менений в крови. В течение опыта проводилась также регистрация 
общедвига 1ельной реакции и дыхания.

В первой серии исследовании, проведенных в плане изучения 
влияния безусловною раздражения на интересующие нас факторы 
крови, было установлено, что кратковременное (10—15 сек.) раздра
жение интероцепторов тонкою кишечника и рога матки приводит к 
повышению фагоцитарной активности лейкоцитов, к увеличению ко
личества лейкоцитов и тромбоцитов и к укорочению времени сверты
вания крови. Такая же картина наблюдалась и в опытах с собакой 
„Черный" при раздражении экстероцепторов.

Для иллюстрации сказанного на табл. 1 приведены выписки из 
протоколов опытов, проведенных с собакой „Гончий". Как видно из этой 
таблицы, раздражение интероцепторов (раздувание баллончика), соп
ровождающееся выраженной висцеромоторной реакцией (рис. 1), при

водит к четкому увеличению фаго
цитарного индекса и других пока
зателей крови.

Из этой таблицы видно также, 
что нет параллелизма между повы
шением фагоцитарной активное!и 
лейкоцитов и их увеличением, меж
ду укорочением времени свертыва
ния и количеством тромбоцитов. 
Важно также отметить, что наи
большее увеличение фагоцитарной 
активности лейкоциюв имеет место 
на 5-й минуте. К двадцатой же ми
нуте обнаруживается тенденция воз
врата показателей (кроме сверты
вания) к исходным величинам.

Получив описанные данные, мы 
провели клинические наблюдения 
с целью изучения у люден измене
ний количества лейкоцитов и их 
фагоцитарном активности до и после 
болевого ингероцепг явного раз
дражения. Исследованию подверг
лись десять женщин, подвер! авших-

ся аборту. Кровь для исследования бралась из пальца три раза: перед 
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Ряс. 1. Защитная висцеро-мотор- 
ная раикция. Обозначения свер
ху вниз: запись дыхания. запись 
двигательной реакции, отметка 
безусловною ра.дражения (раз
дувание), нижняя линия отметка 
времени (деление равно I сек.).



началом расширения шейки матки, непосредственно после нею и тот- 
час после окончания аборта.

Как показали наблюдения, у всех женщин процесс расширения 
шейки матки, обычно сопровождающийся болью, приводил к усиле
нию фагоцитоза и увеличению количества лейкоцитов в крови.

Во второй серии опытов, проведенных с собаками „Пятнистый", 
„Лайка * и „Черный", были получены аналогичные изменения в картине 
крови условно рефлекторным путем в ответ на звонок (рис. 2).

В дальнейшем с собакой „Пятнистый" были проведены опыты по 
угашению условного рефлекса на звонок, вырабоганнот о на базе 
интероцептивного раздражения. При этом было установлено, что, по 
мере углубления угасательного торможения, величины изучаемых 
факторов оказываются значительно ниже исходных. Более того, было 
установлено, что на фоне глубокого условного торможения безусловное

Таблица 1
Изменения фа)оцитарного индекса, количеств.! лейкоцитов, тромбоцитов 

и времени свертывания крови у собаки „Гончий*

Время взятия 
крови

Фагоцитар
ный индекс

Количесто лейко
цитов в тысячах

Количество 
тромбоцитов 

в тысячах

Время свер
тывания 
крови

1. До раздражения
2. Тотчас после раз

дражения
3. Через 5 мин.
4. Через 20 мин.

1.
2.
3.
4.

I.
2.
3.
I.

1.
2.
3.
4

1
2.
3.
4.

4,36

8.20
37.87

7,20

2,90
7,07

13,08
8.77

8,79
3,93

12,89
8,15

8,55
8,67

15,15
8.81

8.67
6.75

10.70
9.14

29. VI. 1954 г.

23,3

20.2
24.6
23.7

2. VII. 1954 г.

31,0
36,0
28.4
32,0

5. VII. 1954 г.

25,5
27,6
31,7
25,5

6. VII. 1954 г.

33,5
35,8
35,5
34,0

16. VII. 1954 г.

17,8
23,8
20,2
18,8

100

100
200
280

150
160
200
260

30»
180
400

кровь свер-| 
нулась

100
240
160
190

160
190
200
120

1.5 мин.

30 сек.
30 сек.
30 сек.

2 мни.
I мин.

30 сек.
30 сек.

I мин.
I мин

30 сек.

30 сек.

I мни.
30 сек.
30 сек.

1 чин.

2 мин.
1,5 мин.

1 мин.
30 сек
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интероцептивное раздражение, вызывая явную защитную висцеро-мотор- 
ную реакцию, не изменяло картину крови. Эти данные согласуются с 
фактами, ранее установленными Г. X. Бунитяном и е։ о сотрудника
ми (*) при изучении условно рефлекторной регуляции обмена вещее՛։в. 
Последующие сочетания условного и безусловною раздражителей 
приводили к полному восстановлению условного рефлекса.

А. Б.

Рис. 2. На фоне разбросанных эритроншов виден лейкоцит с фаюня- 
тированными микробами. А — до раздражение: Б — после изолированного 

применения условною раздражения (звонка).

Результаты проведенных опытов позволяют заключить, что силь
ные интероцептивные раздражения, которые у животных вызывают 
объективно наблюдаемую защитную реакцию, а у людей болевые 
ощущения, приводят к мобилизации защитных механизмов крови—к 
усилению фагоцитарной способности лейкоцитов, к увеличению их 
количества, как и количества тромбоцитов и. наконец, резкому уко
рочению времени свертывания крови.

Результаты опытов с раздражением интеро-н экстероцепторов 
вместе с этим подтверждают развиваемую Э. Ш. Айрапетьянцем (’) 
научную концепцию о том.’ что, несмотря на различную значимость 
для организма внешних и внутренних анализаторов, обусловленную 
типом среды, они имеют общий механизм деятельности.

Научно - исследовательский институт 
акушерства и гинеколонш Министер
ства Здравоохранения Армянской ССР
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'1րա։ Նչ,իսծ այխատտն^ր կատարված է չորս շափահա. ?ն1յրի և ,„աԱր ’.հ տապ 
կանանց у ր ո, :

կատարված հետագոտո։ թյուննե րի արդյունքները ցույց են տվեք, որ ինտերցեպ

տորների կարստտե (13 -20 վայրկյան) у ր դ ո ում ր տ ո ա 9 ա դն ում կ / ե յ կ ոдի ւոն ե րի ֆագ Ո- 
ւ/իւոայիհ ա կւո ի վ ու թ յո։ հ ր ա ր « ր ա ց и ւ մ ք արյան մ ա կ ա ր դ մ տն </ ամանակի կ ր հ ա ա ո • մ . /եյ- 
կոցիտների ե արոմ րոցիտների թվի տվևքադու մ. նկատվեք /, նաե շնշաոու թ յան թիուո 
արագացում և վ ի и ցե ր ո վ ի սց եր ային ոեֆքերսի աոա9ացում, ինշպեո Л վ ի ս у ե ր ո մ ոտ ո - 
րտյին ոեֆյերոի աոաջտցումէ Նույնանման արդյունքներ են սւոացվեք փորձարկման /,Ն-

ած չորրորդ շան մոտ կրստե րոցեպտ որն ե րի գրգոմուն մ ամանակ։

Փորձերր ցույց են տվեք, որ միշտ անմիջական կախում գոյություն

կարդ մ ա՛հ մամանակի արագացման 
U»J ն ուհե ա ե ու ս ու i/ե ա ո ի ր վ ե յ

* ու նի յ ե ՚ կ ti

lt արյան մ ա՛

ա կ տ ի վ ութ յան վէ ո վւ ո իէ ո t թ յ ունն Կ ր ր

ա ա րոմ ր ո ցիանե ր ի թվի րա րձ րսւցմ ան մ ի 9 հ • 
են քեյկոցիւոների րանակի ե նրանց ֆ999 fj 99 <Հ Д 999 999 վ9 

մարդկանց մոտ' ի հ ո»ե ր ո ց ե պտ ի վ ցավային գ ր գ и ո , մ ի ց 
հետո։ Լետագոաու թ յուննե ր ր կատարվեք են վիժման եհթարկվոգ կանանց մոտ։ Լետա-

դոամւսն л ա մ ա ր արյուն ր վերցվում կր մատից երեր անդամ' արգանդի վ դ ի կ ի յայնագումհ 
ոկսվեքուց աուո9, ւոն մ ի 9 ա կ ան ո ր են յա յն աց ո t մ ի ց հետո ե հենց վ իմ ու մ ր մ ե ր 9 տն ա յ т у հե

տո: /• ի ա ուԺեե ր ր ցույց ե h ւովեք, որ րոքոր կա հանց մ ոտ ար դա՛հդ ի վ դ ի կ ի քայնտգման

"I Г "У" ս/' I սովորարար ուցեկցվում կ ցավով, > ա՛հ գ ե ց՛
մահ ե արյան it ե 9 քեյկոցիւոների րանակի ուվեքացման:

< Պյտտնի ստիյ > , էԶյոր՚հիյ} ե {Լայկա} չների հետ 
սերիայում ուոագվեյ են համանման տեղաշարժեր ի պատ

1Ւ

կ տ տ ա ր վ ա ծ փ ո ր Л ե ր ի 
ո իւ ա ն ոլ տ յ մ տ ն in կ տ ն

J ե դաց-

՚ււ։4"Ւ:Ւ'
գ տ ն դ ի :

\ե տ ա դ ա յ ո i.i! կատարվեք են դանգի դեպրու մ ին ւոե ր ո ց К ոյւո ի վ if ր դ и մ п/ն րադւոքի վրա
մշակվտծ պայմանական ոեֆյերոի մ տ ր մ ւոն փորձեր» քԿւդսմին հ տ աո unn վ ե ք Լէ մ տ ր ի •
ա րդե քակմ ան իւորացման մ ի 9 ո •7/'Ն ու ո ո ւ ,քե tu ц ի ր վ ո դ ֆւս կւո ո րնե ք» ի մեծ ու թյաննեքէր դդայի —
ո ft են դու ո կ դ fi'h ւո կ ւո՚հ՚հ ե յւ ի ց ( { Պ քտւոն ի н տ հ»): 1Կո "Ւ ոն ի վ fi ա ԿՒր 999 99 վ ա ծ
անպայԱան ինտե ր ո ցե պա ի վ գ ր գ ո մ ա՛հ գ ո րծոդու թ քուն ր / ի ո վ ին կանթվում կ: Ս. ւ դ
ներր 4ամ աձէէ» յնե ցվ ում են այն 
Г ա ն յ տ թ յ ւս ն ի ո ւ. ն ր ա ւո շ ի, ա տ ու 
" ‘ք ֆ ւե կտո ր ա քին ո ե դ ո ւ լյ ա ց ի ո, յ ի

Լւսաոե րի հետ, ո ր ոն ր աոտ

տ վ յա ■-֊

/?•
'bJ'’‘P^I։b ւի ո իւ ա Ն ա կ մ in ն ոք ա • մ ա ն ա —

IHIHII idt ա ո ե ո ո է !մ i տն մ ւո մ ահ in ե :

տ ն վ ե • ե ն

Պ ա յ մ in li in կ տն ե անպայման у ր դ и ի Հհ ե ր ի հեւուուլա դու գ ու կց ու ifii ե ր ր հ տն դ ե ց ր ին պայ

մանական ոեէիքերոի քիակատար վերականգնմանը։

կատարված հետ ա դոտութ յէէւննե ր ը թույյ ե՚հ ւո տ ք ի ո ե դրակա ցնե ու , որ կարձտտե

(13------20 վսէյրկյա^ք) ին տ ե՜ ր ո ցե պ ւո ի վ {ցավային} դրդոոլմր հանգեցնում կ մեր կոդմիրյ

ու ոո ւ մե աո ի րված արյան ոիոտևմի ոքա^տոլա՚հա կ տ հ մե ի, ան ի դ ւէհ ե ր ի մոր ի ք ի >ք ,1ք ՚ք տ հ ր:
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