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ДОКЛАДЫ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР

XXIV 1957 о

МЕХАНИКА

М. А. Задоян

Об одной задаче предельного состояния бетонных блоков

(Представлено Н. X. Арутюняном 22. I. 1957)

В нашей работе (х) рассмотрено упруго-пластическое состояние 
прямоугольного бетонного блока, лежащего на сплошном упругом ос
новании, при равномерном охлаждении и нагревании.

Значительный интерес представляет вопрос о перераспределении 
напряжения и наступлении предельного состояния блока от темпера
турного воздействия после укладки второго блока над первым. Об
ласть этих задач весьма обширна и многообразна, поэтому здесь ис
следуются лишь некоторые случаи. Принимается, что укладка вто
рого блока производится при сравнительно небольших значениях тем
пературы, когда в первом блоке еще не успели появиться пластические 
деформации. Для определенности предполагаем, что размеры обоих 
блоков и свойства контактов одинаковы (последний может быть, в част
ности, когда одинаковы состав бетона и промежутки бетонирования). 
Будем исходить из теории идеально - пластического тела. Обозначим 
через о! и а2 условные пределы текучести при одноосном растяжении 
и сжатии, а через — предельное значение касательного напряжения, 
возникающего в контактах. Для количественной иллюстрации будем •

1 1
принимать, в частности, что = ֊-- а2.

1°. Прямоугольный блок. После укладки второго блока на верх
ней грани первого блока возникают касательные напряжения (силы 
сцепления) т(х). Они по величине равны соответствующим касательным 
напряжениям, действующим на основании первого блока, и имеют об
ратные направления. Верхний блок находится в таком же напряжен
ном состоянии, как и отдельно стоящий блок. Поэтому для этого бло
ка можно использовать результаты, полученные в вышеуказанной ра
боте (1). Уравнения равновесия нижнего блока при пренебрежении 
в случае охлаждения будут
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и ։
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I зг (х, у) ус1у -|- Л I т (х) йх = О,

Л У

л

1П хху (•*> У) аУ = °.
к/ о

(1>

где 1։—высота, а 2/— длина блока.

Предполагается, что т(х) = т5 Т < Т5, причем Т5 значение

температуры, при которой на концах контакта "(/) = "Л. Величина Т5 
для данных размеров блока принимается известной.

Используя гипотезу плоских сечений и уравнения равновесия 
(1), для чисто-упругой стадии блока получим

где т =—. Из (2) следует, что первое в блоке, в нижнем крае се- 
2 /

чения х — 0, возникает пластическое состояние от растяжения при 
2 о 4

температуре 1\ = ——- тп Т5 = —пгТ!.. При увеличении Т блок пере- 
3 ". 3О 

ходит в одностороннее упруго-пластическое состояние.
Исходя из гипотезы плоских сечений, уравнения равновесия (1) 

и условия згл [х, т4 (х) ] = с£[х, 7} (х) ], (хх) = 0, где т] (х) ординаты то
чек указанной границы, а 2хг длина пластической зоны, получим

при 0 ^у 1]

3Л (*. У) =
251Л (у — т/(х)]

[Л — 7|(Х)]2

Л 6«> (х) 
2

(3)

(4)

при Т|^у^Л

причем =

Фиг. 1. •

Т — ~т7\, т. е. когда впервые в 

нижнем крае верхнего блока 
возникают пластические де
формации С), высота и длина 
пластической зоны нижнего 
блока суть (фиг. 1)

1 , ^3/т<(0) = —А, х1 = —-Л
4 3

Из (3) следует, что в 
верхнем крае нижнего блока
от сжатия впервые появятся 

пластические деформации при температуре:
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тТ3,47^ В этой стадии высота и длина плас

тической зоны для нижнего блока будут (фиг. 2):

т|(0) = —---- — А^О,78А,
°2 + °1

А = /2] / = 0,78/
V За2 —

Соответствующие значения для 
верхнего блока получаем из ('):

Фиг. 2.7, (0) = 0,61 А,

0,64/.

При Г>7՝2 нижний блок переходит в двухстороннее упруго-пластическое 
состояние. На основании гипотезы плоских сечений, уравнения равно
весия (1) и условий Т(1 (х)] = о£[х. т}1(х)|, 5^,[х. т(2(х)] =о^[х, т,2 (х)]. 
т^2(х2) = А, где т]։ и т]2 ординаты точек границы соответственно рас
тягивающей и сжимающей пластической зоны, 2х2 длина сжимающейся 
пластической зоны, для части нижнего блока 0^(х|^|х2 получаем

(*. у) =
У — ?Ь(*) 

Т]2 (X)— ТИ (X)

при 0^у^7п

При Т]1^у^7(2

при т12-^у^Н

(о)

Фиг. 3.

В предельном состоянии, т. е. 
когда поперечное сечение х — 
= 0 целиком переходит в чис
то-пластическое состояние, 
имеем (фиг. 3):

■Ч} (0) = ч; (0) = Ч* (0) =—л аг. 0.89Л, 
а1 + °2 ’,

(8)
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Г, = '2т Т, —°1 д= 3,55т Г,, (9)
(’■ ■+ «2>

/ '—ГГ I ГТ
■ . .| ։Д’“; «;-пу £’°-2՛

В этой стадии высота и длина пластической зоны верхнего бло
ка имеют значения

,(0)= ^5-Л = 0,7Л, %1 = _С 1/1 _ 5. == 0,66/. 
з2 + 2о1 у 2 у а2

Сравнивая полученные формулы с аналогичными результатами (1), 
заключаем, что при охлаждении нижний блок переходит в чисто-плас
тическое состояние, между тем как верхний блок еще находится в
односторонней упруго-пластической

Фиг. 4.

стадии.
Опуская для краткости 

аналогичные исследования при 
нагревании, отметим, что* в 
этом случае в нижнем блоке 
возникает чисто - пластическое 
состояние до появления в ка
кой-либо точке верхнего бло-
ка пластической деформации 
(фиг. 4).

2 . Круглый блок, а) Предельное состояние круглого блока. 
Пусть круглый бетонный блок радиусом г = а и высотой г = А, ле
жащий на сплошном упругом основании, находится под воздействием 
равномерно распределенной температуры Т՝ Ввиду разности механи
ческих свойств материала блока и основания в контакте появятся ра
диальные касательные напряжения (силы сцепления) т(г), препятству
ющие свободным деформациям блока. Аналогично случаю прямоуголь-

Т гного блока будем принимать т (г) = ------- , при 0^7^. 7\.
Т5 &

Уравнения равновесия (при пренебрежении о2) в случае охлаж
дения будут

-|- т (г) = 0,

Имеем следующие граничные условия
л л
з,(а, (оДа, г)г</2 = 0, и (0. г) = = 0,

J и дг
оо г = 0,

(12)
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где и (г, г) — радиальное перемещение произвольной точки блока.
Исходя из гипотезы Кирхгофа для чисто - упругой стадии, из 

(11)—(12) получаем

где Л т — — 
2а

Оо(г,г) = з + * П1_2+з^\/1_з?\ (13)
4 т Т5 \ 3 V аг) ч 2Л )

Условие постоянства максимальных касательных напряжений при 
пренебрежении тгг в нашем случае напишется в виде (2>3)

<зо = с?1 в растянутой зоне

ао = — а2 в сжимающей зоне. (Н)
При увеличении температуры блок переходит в упруго-пластическое 
состояние. Однако решение полученной системы дифференциальных 
уравнений, описывающей эту стадию блока, даже при численном ин
тегрировании весьма затруднительно, поэтому ограничиваемся рассмот
рением лишь предельного состояния, т. е. когда блок переходит в 
чисто-пластическое состояние.

Учитывая, что аДг, г) и <зо (г, г} знакопостоянные функции от г, 
из (11) и (12) получим

а
ГТ (г) б/г, 

о

(15)
□о (г, г) zdz = 0.

Обозначая через т/* ординаты 
точек границы между растяги
вающей ц сжимающей плас
тическими зонами, а Г* соот
ветствующее предельное зна
чение Г, из (15) получим

Х(г)

Фиг. 5.(фиг. 5):

Т(* = ■ /__ ®»_ Л д= 0,94й,
И а, + а,

Г. = 6т Т, -°»-1՜ __ 5>8 ։ т Т
Ъ

В случае нагревания аналогично получим (фиг. 6).

(16)

(17)

к

и
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(18)

Фиг. 6.

б) Предельное состояние 
круглого блока после укладки 
на него нового блока. Урав
нения равновесия нижнего бло
ка при охлаждении имеют вид

(19)
Л

с1г - 0.
и

Граничные условия задачи остаются прежними (12). Для чисто-упру
гой стадии аналогичным путем получаем

причем 0^7^Т$. Преобразуя (19) и учитывая (12), можем написать

г) с1г ■— 0.

а И а
(г« = — Л ( гт (г) дг.

0 0 о

Из (21) и (14) следует

т։* = ——— Л 0,89/2, 
+ с2 .

(21)

Г. = Зт Г։ -°1 °2— 5,33т Т,. ( '
+ »։)

Сопоставляя формулы (22) с (17) заключаем, что нижний блок пере
ходит в предельное состояние раньше, чем верхний.

К аналогичному выводу приходим и в случае нагревания.

Институт математики и механики 
Академии наук Армянской ССР
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Մ- Ա. 2ԱԴՈՅԱՆ
Ր>եւոոհյա р1п!]6Ь.р|| սահւքահայիհ վիճակի ւք|. |սՐււ|րի ւՐաււիքւ

Մեր աշխատանքում (ճ) ուսումնասիրված Է հոծ առաձգական հիմըի վրա գտնվող
ա դ դա եկյու հա ձև բետոն 
սա ո ե д մա ն և ա ա ր ա դ մա Ն 
կա յա էյն ում Ջերմ ու իք յան

ր լ էէ կ՚հ ե րի ա и ա ձ րլւս- սլլ ա ա տ վիժակը հավասարաչափ
դ ե սլբ ե բ ում է Տեսական ե պրակտիկ > ե տար ր բ ր ու թ յոլն Է ներ-

7 հերի վ ե ր ա ր ա շ իւ մ ա հ և սսւհ-
մտնային վիճակի առաՋացման հարցը վե րՋիննե բիս վբա նոր բլոկներ լցնելուդ հետո: 
Այստ ե դ ի ց առաջացող խնդիրների բնագավառը բա վտկանաՀափ րնդարձակ է և րադմ ադան: 
Ներկա հոդվածում ուսումնասիրվում է այն ղեպրր, երբ երկրորդ բլոկը Լցվում է համե-
մատարար ո չ-մ ե ծ Ջե ր մ էս и տ ի ճան ի տակ, առա-
ջա.1ևւ պլա ստի կա կան գ ոտիներ •

!քրոշակիուխ յան համար րնղունված Է, որ ր / ո կն ե ր ի չափերը և կոնտակտնե րի 
հ էսւո կ ու իք յ ռլնն ե ր ը Նույնն են:

1 , Ո ւ դդան կ յունա ձև 1,[ոկ*---  Օդտադործելով հ ա վ ա սա ր ա կշո ո լիք յան ինւոևդրալ հավսո-
սարումնևրը (1 ) , > ա ր իք կտրվածբների հիսլոխեդը, պլա ս տ ի կ ա կ ան ո լիք յ ան պայմանի իդեա- 
լաք լան դիադըամանյ ա ո ա ձ դ ա կ ան և պյտ աոի կա կան դոտիների սա հ մտն ա դ ծ ե ր ո ւ մ լարում-
ների թ յան պայմանները արտածված են բանաձևեր նորմալ լա ր«/ ան ,---
տի էլա կան դոտիների սա հ մ ան ա դծ ե ր ի հավասարումների, պլաստիկական դոտիների ե ր կ 
րությունների և սահմանային Ջերմաստիճանների* համար:

Ս առե ցման դ ե պբ ու /Հ /Հի ա կոդ մ’ւ 

, համապա-ոտս խանարսւր է նրա
նի Ն ո դմ անի ա ռա ձ դ ա — պ լաստի կական ‘!Ւձա,էՒ 
ր Սէր տ ա հ Шյտ վ ու մ են ( 3 )---(?) է է Ս^ք դուտ պ լաստի-

կական վիճակի համա ր (8)-(10) րանաձևե ր ով ( դծ . 1, 2, 3 )է
Վերին և ն երյ»ին բլոկեերի լա ր վա ծ ա յ ին վիճակների համեմատումը դույդ / տա-

լիսք որ ներրին րէովլը անցնում Լ դուտ պլաստիկական վիճակի, մինչդեռ էք ե ր և ի բլոկը 
գտնվում Է կամ մ իակոգմանի աո աձդա-պլա ստի կա կտն (սառեցման մամանա к) к ամ դուտ
աէնաձդաքլան (տա բացման մ ամ ահա կ)

2°. Կլոր րլոկ*  Նախապես ո

ստա դիայում ( դծ. Յքէ ):
.մնասի բվում կ հոծ աոաձւլական հիմը ունեցող

ա գ դ ե д ո լ

, Լրր ШПШ

^1ԼՈՐ 1ЧП^Ь Ղուտ պլաստիկական վիճակը հավասարաչափ սաո

Սառեցման դե պրաւմ բլոէլի դուտ պլաստիկական վիճակի համար սեղմվող և ձգվող 
պլաստիկական ղոտինեբի սահմանագծի > տ վ ա սա ր ումն ե ր ր տրվույ է (16), իսկ ղրան >ա- 
մասլատասխան ստհմանային Ջերմաստիճանը' (17) ըանտձևերով ( դծ. 3):

!'լոկի սահմանային վ ի ճա կր տա րաց մ ան դեպը հա յտվ ումէ(18)րանաձե երով:
Ьր կր որ դ բլոկը լցնելուդ հետո աոաՋին ր[ոկի դուտ պլաստիկական վ ի ճ ա կր սառեց-

ինչպես սառեցման, այնպես էլ տա բադ ման մ ամանակ ներրևի ՐԷՈ^{Ը անցնում է 
սլլա ստ ի էլա քլա^է վիճակի ավելի փորր ջերմաստիճանի տակ բան վ ե ր և ին բ*

Ն
Л ИТЕРАТУРА— ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

1 М. А. Задоян, Упруго-пластическое состояние прямоугольных бетонных бло
ков при равномерном распределении температурь!, ДАН АрмССР, XXIII, К? 5, 
(1956). 2 Д. В. Соколовский. Теория пластичности, (1952). 3 А. А. Гвоздев. Расчет 
несущей способности конструкции пи методу предельного р;.в։ овесия. (1949.)
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ДОКЛАДЫ А К А Д ЕМКИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР

XXIV 9 1957 • ՜ Г“

ГЕОФИЗИКА

Ц. Г. Акопян

Об остаточной намагниченности эффузивных 
горных пород Армении

(Представлено И. Г. Магакьяном 5. II. 1957)

Известно, что территория Армении в третичное и четвертичное 
время переживала интенсивные вулканические извержения. Почти 2/3 
территории Армянской ССР покрыты эффузивными образованиями, 
представленными различными лавами и вулканическими туфами. Сог
ласно данным К. Н. Паффенгольца, за четвертичный период потоки 
андезито-базальтовых лав и покровы трахидацитовых туфов покрыли 
обширные пространства Гегамского хребта и массива г. Арагац. 
В круге проблем новейшей истории Малого Кавказа одно из 
важнейших мест, как на это справедливо указывают Е. М. Беликов
ская и др. (’), занимают вопросы, касающиеся широко распространенных 
здесь проявлений вулканизма позднетретичного и четвертичного вре
мени, их пространственной локализации в связи со структурой, соот
ношения с предыдущими вулканическими проявлениями, их возраста, 
стратиграфического расчленения и т. п.

Геологическими исследованиями установлено, что почти все чет
вертичные покровы имеют хорошо выраженные центры излияний в 
виде вулканических конусов с типичными кратерами и все проявления 
четвертичного вулканизма приурочены к складчатой зоне Армении. 
Однако часто приходится сталкиваться с фактом, когда не удается 
установить цен։ры излияния отдельных лавовых потоков и произвести 
корреляцию территориально разобщенных одновозрастных лав. Между 
тем, такая увязка имеет существенное значение в геологии, так как 
она дает возможное՛! ь установить их стратиграфическое положение и 
тектонику вышележащих толщ.

Измерения напряженности магнитного поля и магнитных свойств
изверженных горных пород, выполнявшиеся автором в течение ряда 
лет на территории Армянской ССР, показывают большие возможности 
применения магнитного метода в условиях Армении для геологиче
ского картирования эффузивных пород, расчленения лав различных 
генераций, корреляция территориально разобщенных одновозрастных 
лав и т. п. Наряду с этим применение магнитного метода в условиях
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Сводная таблица эффузивных горных пород

$ 
%

Название породы Местонахождение Возраст

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Туфогенные породы

Порфириты *
Андезиты и липариты

Долеритовые базальты

Базальты, андезито-ба- 
зальты—лава типа А

Андезиты и андезито-ба- 
зальты—лава типа В

Базальты и андсзито-ба- 
зальты—лава типа Д

Андезиты, андезито-да- 
циты и дациты—лава 
тина Е

Вулканические туфы

•
Экструзивные породы- 
андезито-дациты и 
кварцевые диориты

Алавердский р-н

Нор-Баязетский р-н

Приеревэнский. Нор-Ба- 
язетский. Алавердский, 
Степанаванский, Апа- 
ранский р-ны

Нор-Баязетский р-н

Нор-Баязетский р-н

Приеревэнский, Артик- 
ский, Азизбековский, 
Ахтинский и Апаран- 
ский р-ны

Приереванский, Дзиз- 
бековский, Нор-Ба- 
язетский, Мартунин - 
ский, Апаранский и 
Севанский р-ны

Приереванский р-н мас
сива г. Арагац

Азизбековский, Амасий- 
ский р-ны

Средний эоцен, палео
цен

Нижний и средний пли
оцен

Верхний плиоцен

Верхний плиоцен, пост
плиоцен

Четвертичный (рисе — 
вюрм)

Голоцен (послевюрм- 
ский)

Четвертичный

Верхний плиоцен

Примечание: х — магнитная восприимчивость, 1Г — остаточная намагничен 
направление вектера 1Г снизу вверх.

Армянской ССР сопряжено с преодолением значительных трудностей» 
обусловленных как резкой изменчивостью магнитных свойств самых 
эффузивов, так и сложностью геологического строения (тектони
ки) области и пересеченностью горного рельефа местности (2).

В последние годы автор производил систематическое изучение 
магнитных свейств большого количества эффузивных горных пород» 
преимущественно третичного и четвертичного возраста, Армении в 
связи с их возрастом, минералого-петрографическим и химическим 
составом, а также в связи с проблемой обратной намагниченности.

Необходимость заняться вопросами остаточной и в частности об
ратной намагниченности эффузивов Армянской ССР диктовалась тем» 
что предыдущими нашими исследованиями была установлена важней-
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Таблица /
третичного и четвертичного возраста /Армянской ССР

I 
«О

■/.•10е СС5М Л-10՛’ ССБМ
Угол наклона век
тора /, от плос

кости хоу — ф

ср. макс. мин. ср. макс. мин. ср. макс, мин | ср. макс. ( мин.

15

5

12
137

50

14

94

118

28

2420

11000

1520

3500

2940

1810

2640

5300

1780

16200

8300

21000

6000

90000

29800

9900

16СС0

.02000

6360

28940

200

2600

180

200

200

340

340

200

300

2620

6000

0000

6900

13600

17300

7100

9300

260С0

631-0

153000

32500

87 .III»
200

14000

6.2

13,7 24,4

0

Ю,1

33 90

33

15Н0

2600 0

163000

283000

97400

387000

26000

312С0О

530

200

4С0

520

200

400

750

16600

9.5

14,7

9,7

8,8

9,0

23.5

100

69

120

71

44

33

38

0,7

0,6

0,8

0,4

0,3

1.5

15,6

-34

-36

40

42

45

—43

90

֊90

—82

—СО

90

90

—69 -10

0

0

О

0

О

О

О

5
I

ность, [ — индуцированная намагниченность. Знак (—) перед ф указывает на

шая роль остаточной намагниченности в формировании аномального маг
нитного поля эффузивов и отмечен факт обратной намагниченности 
некоторых эффузивных горных пород (долеритовые базальты) позд- 
нетретичного (верхнеплиоценового) вазраста, имеющих довольно боль
шое площадное распространение в Приереванском районе (3). Возник
ла необходимость расширить область исследования, выйти за пределы
Приереванского района и проверить установленную закономерность
между характером намагниченности эффузивных пород и их возрастом
на более обширной площади, охватив при этом весь комплекс эффу
зивных пород Армении от нижнего эоцена до верхнечетвертичного
возраста включительно.

В настоящее время у нас накоплен большой фактический мате

203



риал по магнитным свойствам эффузивных горных пород третичного и 
четвертичного возраста Армянской ССР. позволяющий сделать неко
торые выводы, имеющие важное значение как в геологии, так и в 
геофизике.

Прежде чем перейти к результатам этих исследований, отметим, 
410 при изучении магнитных свойств эффузивов нас прежде всего ин
тересовал следующий вопрос: как меняется величина и направление 
вектора остаточной намагниченности эффузивных горных пород в за
висимости от их возраста?

Разумеется, чтобы определить направление вектора остаточной 
намагниченности, необходимо было иметь ориентированные образцы. 
Ориентировка заключалась в фиксации пространственного расположе
ния образцов в естественном их залегании.

Таким путем нами собраны и исследованы на магнитометре М-2 
около 500 образцов эффузивных пород из различных районов Армян
ской ССР.

Результаты этих исследований приведены в табл. 1.
Данные, приведенные в этой таблице, позволяют сделать следу

ющие заключения.
1. Эффузивные породы третичного и четвертичного возраста Ар

мянской ССР. представленные в основном туфогенными породами, ба
зальтовыми, андезито-базальтовыми и андезито-дацитовыми лавами,
вулканическими туфами, порфиритами и другими э узнвами. харак1 1

1 г

теризуются не только высокой магнитной восприимчивостью (X), но и 
высокой остаточной намагниченностью (1Г), значительно (в 6—15 и бо
лее раз) превышающей индуцированную намагниченность (/,). Отно
шение 1Г к /, в среднем составляет 11. Это означает, что в условиях 
Армянской ССР, где широко развиты молодые эффузивы в виде лавовых 
покровов и потоков, остаточная намагниченность горных пород является
важным определяющим фактором в формировании аномального маг
нитного поля, обусловленного

2. По намагниченности все
этими эффузивами.эс•то:узивные горные породы третичного

и четвертичного возраста Армянской ССР можно подразделить на три 
группы:

а) нормально (косо) намагниченные (/,.:/,= 9; ф =32^) эффузив
ные породы эоцена—нижнего и среднего плиоцена;

б) аномально (косо) намагниченные 10,4; ф = — 40°
зивные породы верхнего плиоцена и постплиоцена;

в) нормально (косо) намагниченные 10,7; ф=42°) эффу
зивные породы четвертичного возраста.

Следовательно, намечается определенная связь между направле
нием вектора остаточной намагниченности, его абсолютной величиной
и отношением его к индуцированному намагничению, с одной сторо
ны, и возрастом указанных пород, с другой; а именно: вектор оста
точной намагниченности в эффузивных породах среднего эоцена и 
нижнего-среднего Плиоцена направлен сверху вниз (нормальная по-

9
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лярность), в верхнеплиоценовых и постплноценовых 
типа А, В)— снизу вверх (аномальная полярность)

эффузивах (лавы
, в четвертичных

э узивах (лавы типа Д, Е, вулканические туфы) —сверху вниз (нор
мальная полярность).

Установленный факт имеет существенное значение для объясне
ния природы интенсивных отрицательных и положительных аномалий, 
обычно наблюдаемых над эффузивными образованиями вообще и в 
Армении в частности.

3. Как правило, направление вектора остаточной намагниченности
не совпадает с направлением индуцированной намагниченности, а для

узивных пород верхнего плиоцена-пост плиоцена 1Г направлен про
тивоположно Во всех случаях вектор остаточной намагниченности 
отклоняется от плоскости ХОУ на угол меньше 45°. Это означает, 
что, несмотря на высокую остаточную намагниченность эффузивных 
пород, над ними не должны наблюдаться очень интенсивные магнит
ные аномалии.

4. Величина отношения остаточной намагниченности к индуциро
ванной возрастает по мере уменьшения возраста породы. Следователь
но, располагая данными о напряженности магнитного поля и о магнит
ных свойс1вах горных пород и зная направление вектора остаточной 
намагниченности, можно произвести возрастное расчленение и кор
реляцию территориально разобщенных одновозрастных толщ, предо ав- 
ленных вулканогенными породами, а также судить о направлении зем
ного магнитного поля в геологическом прошлом.

Исходя из вышеизложенного, на территории Армянской ССР в 
кайнозое мы выделяем три цикла вулканических извержений — эоце
новый, плиоценовый и четвертичный. При этом, на основании магнит
ных исследований на территории Армянской ССР удается выделить 
две генерации четвертичных лав — более древнюю, закартированную 
К. Н. Паффенгольцем как лавы А и В, и более молодую—лавы Д и Е.

Следует отметить, что некоторые исследователи (’) в Малом 
Кавказе выделяют на основании анализа имеющихся геоморфологиче
ских, геологических и петрографических данных С} еди четвертичных 
лав два комплекса: самые молодые, послевюрмские (?) (соответствую
щие типу Е К. Н. Паффенгольца) и более древние, обнимающие его 
типы Л, В, Д (*). Кроме того, упомянутые исследователи на Малом 
Кавказе выделяют два цикла вулканических извержений — эоценовый 
и плиоцен —четвертичный. Между тем, К. Н. Паффенгольц выделяет 
три цикла извержения—эоценовый, олигоценовый и четвертичный.

Наши данные подтверждают наличие в Малом Кавказе трех цик
лов извержений, только лишь с отнесением олигоценового цикла к 
плиоцену.

В заключение следует отметить, что А. Г. Комаров, произведя 
исследование магнитных свойств изверженных пород палеозой
ского возраста Урала и Алтая, пришел также, как и мы, к выводу о 
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закономерной связи между вектором остаточной намагниченности из
верженных пород и их возрастом (б).

Институт геологических наук
Академии наук Армянской ССР

Ց. Գ- ԼՍԿՈՐՅԱՆ

2.»щ աաոահ|> է3»ւ»է է||։*| աս|արՕԼթ|ւ ւք(*<սւցոթ«|սւյ|>հ 
լքսւգհիւււս1|ահու_թւան ւքաււիհ

Սիստեմատիկ ուս ո <_ր/Ն ա и ի ր ութ յան ենթարկելով Հայաստանում լայն տարածում 
ստացած երրորդական և չորրորդական հասակի էֆու •ւԽ1 ապարների մ ա դն ի и ա կան հատ֊ 
կութ յուննե ր ր կապված նրանց հասակից* մին ե ր ո լո դի Ш կան և պետրոգրաֆիական կադմիցք 
ինչպես նաև հ ա կա ո ա էլ մա դնի иա էլանաд ման երևոէ յ թն ե ր ի ց է հեդինակր հանգել է մի քանի 
կարևոր հետևութ յուննե ր ի * որոնք ունեն էական նշանակություն ինչպես երկրաբան ու֊ 
թյունում, նույնպես և դ ե ո ֆ ի դ ի կա յ ում է

1. Երրորդական և չորրորդական հասակի ր иր՛ ր էֆուդ ի վ ապա րնե ր ր , սկսած նեբ֊ 
ք ի •/ էողեն ի ց վերկացրած վերին չ ո ր ր я ր դա կան ո վ է օժտված են մեծ մնացորդային մա դնի ֊ 
սա կան ությամբ թվապես 10 և ավելի անդամ դեբադանցելով ինղ ԱԼ հ՚ւՒ ոն մ ա դն ի սա կան ու֊ 
թյանը։ Լետևարար տյդ ապարների մագնիսական դաշտը հիմնականում պայմանավորված 
է նրանց մնացորդային մա 4ն1՛ սա կան ութ յա մ ր Տ

2. Մնացորդային մ ա դն ի սա կան ության վեկտորի ուղղոէ աար բ ե ր է տար բե ր
հասակի աււււսրնԼրք) մոտ, քնրյ որում էոցենի և մ ի Հ ին ու ստո /»/>Ь պլիոցենի հասակի ապար֊
ներում այն ուդդված է վերևից ներքև (նորմալ մագնիսականացած ապարներ)) վ ե - 
րին պլիոցենի և հ ե տ պ ք ի ո ց են յան ( А ե В տիպի րսվաներ) ապարների մոտ---ոէդդված է
ներքևից վեր/л ՝ ա // ո մ ա լ մ ա դ 1է ի и ա կ ա հ Ш դ վ ил ծ ւդ ա բ ն ե ր ) է % ո ՛է ր ո ր դ ա կ ոա ն •> ա и ա 4/' 'քյ ու՜ս
եֆուդիվ ապարներում ^|) ե տիպի լավաներ, հրաբխային տուֆեր) մնացորդային մ ա դն ի ֊ 
սա կա հ ո ւ իք յսւ ե վեկտորը ուղղված է վերևից հերքև (նորմալ մագնիսականացված ոււդաբներ )է 

Նշված բ ո լո ր դեպբե բումն էյ մնացորդային մ ա դ հ ի սա կան ութ յան վեկտորը հորի֊
դոնական հարթութ յան հետ կաղմում է ժէՏ^֊ից ոչ մեծ տնկյունէ

մ. Մնացորդային մ ա դնի սա կա հ ութ յան և ինդուկցիոն մագնիսականության վ ե էլ֊
րների ’> ա ր ա ր ե ր ոէ թ յան բացարձակ արժեքը կախման մեջ է; ցանվում նրանց 
րաև էֆուդիվ ապարների դասակը հին էք այնքան Ա1յր[ հարաբերությունը

հ տ ПШ կ ի ՀՀ ք
է ձ

Л И Т Е Р АТ У р а-դրականոիթյոին

1 Е. М. беликовская, Л. Н. Леонтьев и Е. Е. Милановский, К вопросу о страти
графии четвертичных лав Малого Кавказа, Сборник памяти А. Н. Мазаровича, Изд- 
Моск, об-ва испыт. природы, (1955).< 1 Ц. Г. Акопян, О магнитных свой твах гор
ных пород Армении, Труды Тбилисского института геофизики,,т. XIV (1955). 3 Ц. Г. Ако
пян. Об одновозрастности долеритовых базальтов Приереванского района и Дорийского 
плато, ДАН АрмССР, т. XXI, № 5, (1955). 4 К. Н. Паффенгольц, Стратиграфия 
четв։ ртичных лав восточной Армении, Записки минерал, об-ва, 2 серия, ч. IX, 
выпуск 2. (1931). & А. Г. Комаров, К вопросу об остаточной намагниченности извержен
ных горных пород в связи с их возрастом, ДАН СССР, т. 110, 2. (1955).
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ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

А. Л. Мнджоян. академик АН Армянской ССР;
В. Г. Африкян и М. Т. Григорян

Исследование в области производных урана

Сообщение XIII. Синтез некоторых аминоэфиров 
5-метилфуран-2-карбоновой кислоты 

(Представлено 20. 11. 1955)

Исследованиями Инга и сотрудников (') по изучению связи меж
ду строением и парасимпатомиметическими свойствами йодистого фур՝ 
фурилтриметиламмония—„Фурметида" (I) и йодистого 5-метилфурфу- 
рилтриметиламмония (II) было установлено,

нс-сн
II II +

НС С-СН։-Н (СН3)3, 
\/ л-
о I

НС-СН
II II +

СНз-С С—СН2—М (СН3)3
X / 
о 

II

что 5-метилзамещенное по своей активности превосходит фурметид.
С этой точки зрения представлялось интересным, наряду с ра

нее синтезированной (2) группой аминоэфнров фуран-2-карбоновой кис
лоты (III), получить соответствующие 5-метилзамещенные (IV) с

НС-СН R
СНз-С С-С-О-Сп Н2п-М—R

НС-СН и

НС С-С-О-Сп н.п-к—и։.

111 IV

целью исследования их свойств и 
ванию ганглионарных синапсов, а

сравнения активности по блокиро- 
также торможению проводимости

нервных импульсов через ганглии.
Необходимая для наших работ исходная 5-метилфуран-2-карбо- 

новая кислота некоторыми авторами описана в литературе. Так, напри
мер, она была синтезирована окислением 2-метилфурфурола окисью 
серебра в щелочной среде (3) или гипобромитами щелочных метал
лов (4). Ацетилированием 5-метилфурана было получено 2-ацетилпро- 
изводное, которое при окислении гипохлоритом калия с незначитель
ным выходом образовало 5-метилфуран-2-карбоновую кислому ( ). Ре
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акция хлористого фурфурила с цианистым калием, как было найдено 
Кирнером ($), сопровождается перегруппировкой продукта реакции в 
5-метилфурил-2-цианид, омылением которого автор получал соответ
ствующую кислоту.

Приведенные данные свидетельствуют о том, что имеющиеся 
способы получения этой кислоты не представляют практического ин
тереса как с точки зрения выхода продукта реакции, так и доступно
сти исходных материалов.

Ранее была показана (') возможность 5-хлор и бромметилирова- 
ния алкиловых эфиров фуран-2-карбоновой кислоты, на базе доступ
ного сырья фурфурола, протекающая с выходами порядка 80—92% 
теории. Дальнейшее развитие работ, на основе этой реакции, привело 
к необходимости разработки метода синтеза 5-метилфуран-2-карбоно- 
вой кислоты путем восстановления хлорметил-производного.

С этой целью, в поисках более удобного способа восстановления, 
обеспечивающего практически наиболее высокий выход, мы проверили 
несколько путей.

Восстановление 5-хлорметилфуран-2-карбонового эфира 3% амаль
гамой натрия в 50% уксусной кислоте давало выход в 73% теории. 
Использование концентрированной соляной кислоты и олова несколь
ко повысило его (77%), но наиболее высокий выход (83%) мы имели 
в случае восстановления хлорметил-производного цинковой пылью в 
90% уксусной кислоте. После омыления промежуточного эфира 5-ме- 
тилфурэн-2-карбоновая кислота получалась с выходами, достигаю
щими 87% теории.

Таким образом, задача намеченных исследований была облегче
на разработкой метода получения 5-метилфуран-2-карбоновой кисло
ты. В качестве аминоспиртового компонента нами были использованы: 
диметил, диэтиламиноэтанолы, диметил, диэтиламинопропанолы, а-ме- 
тил-7-днметил, диэтиламино, а. а-диметил-7-диметил, диэтиламино, а, р- 
диметил-у-диметил, диэтиламино. ^-днметил--(-диметил, диэтиламино
пропанолы, а также тетраметил и тетраэтилдиаминопропанолы-2.

Некоторые физико-химические свойства полученных соединений, 
их растворимых в воде солей—хлоргидратов, иодметнлатов и иодэти- 
латов. сведены в табл. 1 и 2.

Элементарный анализ произведен сотрудниками нашего института 
С. Н. Тонаканян и А. А. Алоян.

Результаты исследований фармакологических свойств будут опуб
ликованы после завершения работ.

Экспериментальная часть. Восстановление метилового эфира 
5-хлорметилфуран-2֊карбоновой кислоты.

а) В стеклянный сосуд с притертой пробкой помещают 17,4 (0,1 
моля) метилового эфира 5-хлорметилфуран-2-карбоновой кислоты, 200 
мл 50% уксусной кислоты и, небольшими порциями, вносят 600 г 3% 
амальгамы натрия. Декантируют жидкость с выделившейся ртути в 
500 мл холодной воды. Выделившийся маслянистый слой отделяют и
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водный 2—3 раза экстрагируют эфиром. Соединенные эфирные эк
стракты присоединяют к основному продукту, промывают водой, 5°/0 
раствором карбоната натрия, снова водой и сушат над безводным сер
нокислым натрием. После отгонки растворителя остаток перегоняют в 
вакууме, собирая фракцию, кипящую при 97—99712 мм.

Выход 10,2 или 73°/О теории. Э;° 1,1352, п&° 1,4930, МР вычисле
но 36,68; найдено 35,87.

б) В трехгорлую круглодонную колбу, снабженную мешалкой с 
ртутным затвором и обратным холодильником, помещают 17,4(0,1 мо
ля) метилового эфира 5֊хлорметилфуран-2-карбоновой кислоты и 130 мл 
35—36°/0 соляной кислоты. При перемешивании в течение 1 —1,5 ча
сов, небольшими порциями, вносят 35,6 г (1.5 г-атома) олова в струж
ках, после чего, продолжая перемешивание, кипятят смесь в продол
жение 18—20 часов. Выделившийся маслянистый слой отделяют, вод
ный 2—3 раза экстрагируют эфиром и, присоединив к основному про
дукту, обрабатывают, как было показано в случае а). Выход 10,8 г, 
или 77,1°/0 теории.

в) В трехгорлую круглодонную колбу, снабженную мешалкой с 
ртутным затвором и обратным холодильником, помещают 17,4 г (0,1 
моля) метилового эфира 5-хлорметилфуран-2-карбоновой кислоты и 
6 ) мл 90°/0 уксусной кислоты. При перемешивании небольшими пор
циями в течение 1,5—2 часов прибавляют 19,6г (1,5 г-атома) цинковой 
пыли, после чего, продолжая перемешивание, кипятят смесь в тече
ние 20 часов. Содержимое колбы сливают в 150 мл холодной воды 
и, отделив маслянистый слой, водный несколько раз экстрагируют 
эфиром. Дальнейшую обработку продукта реакции ведут так, как 
указано в способе а).

Выход 11,3—11,6 г или 81—83°/О теории.
5-метилфуран-2-карбоновая кислота. В круглодонную колбу ем

костью 100 мл. снабженную мешалкой с ртутным затвором и обрат
ным холодильником, помещают 14 г (0,1 моля) метилового эфира 5- 
метил-фуран-2-карбоновой кислоты и 22 мл 20°/0-ного водного раство
ра едкого натра.

При постоянном перемешивании, реакционную смесь нагревают 
на кипящей водяной бане в течение 2 часов, после чего дают ей ох
ладиться, промывают небольшим количеством эфира и подкисляют раз
бавленной соляной кислотой до кислой реакции на конго. Выделив
шуюся 5-метилфуран-2-карбоновую кислоту о:сасывают, промывают на 
фильтре холодной водой и сушат на воздухе; т. пл. 108—109 .

Выход 10,5- Н.О г или 83,3—87,3°/О теоретического количества.
Хлорангидрид 5-мегпилфуран-‘2-карбоновой кислоты. В кругло

донную колбу, снабженную обратным холодильником с хлоркальциевой 
трубкой, помещают 12,6 г (0,1) моля метилфуранкарбоновой кислоты 
в 40 мл сухого бензола и приливают раствор 13,1 г (0,11 моля) све- 
жеперегианного хлористого тионила в 40.ил сухого бензола. Смесь ки
пятят на водяной бане (под тягой) в течение 4—5 часов, отгоняют при
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N֊֊CH2—CH-CH— 87,8 * 27— 128 239,3 1,0128 1 ,4832

CH3 CH3
CH3-CH2

;N—ch2—CH—CH—
CH3-CH2 7 I I

I 
83,7 141 — 142 267,3 0,9927 1,4795

CH3
3

CH3s |
xzN-CH2-C— CH2—

CHa
CH3

CH3-CH2.s |
:n—ch։—c-CHi—

CH3-
CH3 

zCH3CH3
'.N-CH2—CH—CH

CH,Z |

CH,-CH2 /CHt-CH
,N—CH2—CH—CHa—Nz

CH,—CH2Z I CH։—CH

CHa

89,6

75,1

85,0

80,0

148—149

168—170

168—169

167-168

5

2

2

239,3

267,3

254,3

1,0087 1,4795

0,9901 1 ,4790

1,0007 1,4825

310,4 0,9876 1 ,4820
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I IC—Cl I

R"

-CH։-CH2
-CHa—CHa

. —CHa—CH2 
֊֊ch2֊qh2 
—CHj-CHj- 
֊֊ CH2-CH2—

CHa- 
CHa—

-CHa—CHo—CHa— 
—CHj—CH2-CH2— 
-CHo—CH2-CH-

I ch3— 
Cils— 
CH3-CH2- 
СНз-СНа- 
CHj— 
CH3- 
CH3 CH2- 
CH3- CH3- 
CH3-

СПз— 
CH3-CH2- 
CH3— 
CH3- 
C H3—
CH3—Cl I շ —
CH3 -
CH3-CH2- 
CH3-

95,8 
95,1
95,3 
94,8 
'.3,6
93,1
94,4
94,2
95,4

CH3

—CH2—CHa-CH- 
I 

CH3

—CH։-CHa CH —

CH3

—CH3—CHa-CH— 
I

CH3

СН,—

CH3-CH2—

CH3—CH 2—

CH3-CH2-

CH3—

CH3 CH2—

94,7

94,1

93,2



Таблица 2

/ К' 

֊R"

Темпера 
тура 

плавле
ния в СС

м Эмпирическая 
формула

Анализ в И

3 
л-----------------------------------

вычислено найдено

191-192 
99—К О

149—150 
147-149
195֊ 196 
145-146
106—) 07 
149— 150 
168-170

339,1 
353,2 
367,2 
381,2 
3 3,2 
367,2 
381 ,2 
395,2
367,2

С,,Н18О3М 
( ։2Нго03М.1 
С։3Н22О3МЗ 
С14Н24О3МЗ 
С12Н2оОа№ 
С13Н22О^З 
С։4Н24О3Х’3 
С։6Н2։ОаЮ 
С։3Н22О3МЗ

37,41 
35,93
34,55 
33,28 
35,93 
34,55 
33,28 
32,10
34,55

37,13 
35,71
34,19 
33,01
35,68 
31,22 
33,00 
31,86 
34,35

129— 130

112—114

147-148

381 ,2

395,2

409,3

С։4Н24О3Ш

С|5Н2йО3Ю

С ։3Н23О3МЗ

33,28

32.10

31,00

32,93

31,90

30,74 *



Таблица 2
НС-СП .

Н3С-С С-С О X 
\/ II 
о о .

Темпера 
тура 

плавле
ния в 'С

М Эмпирическая 
формула

Анализ в %

4
-4-----------------------------------------

вычислено найдено

—сн2-сн2
-сн2—сн2

. —СНе—СН2
—СН2֊СН2
—сн2-сн2—сн2—
—сн2—сн2—сна— 
^сн2—сн2֊сн2- 
—СН2—СН2-СН2— 
—сн2—сн2—сн-

I .
сн3

—сн2—сн2-сн- 
I 

СНз

—сн2֊сн2-сн- 
I 
сн3

—сн,—сн2-сн- 
I 
сн3

I СН8- 
СНз— 
сн3-сн2- 
СНз-СНа— 
СНг- 
сн3— 
сн3 сн2- 
сн3 - сна- 
СНз- 

сн3-

С11 з — 
СН3-СН2- 
СН3— 
СНз-
С Н3—
СНз—СН2 —
СНз- 
сн3—сн2— 
сн3-

СНз-СНо-

СН3֊СН2—

СН3֊СН2—

95,8 
95,1
95,3
94,8
<3,6
93,1
94,4
94,2
95,4

94,7

СПз- 94,1

сн3 сн,- 93,2

191 — 192 
99— I ( О 

149—150 
147-149 
195-196 
145-146 
106—) 07 
149—150 
168-170

129— 130

112—114

147-148

339,1 ;
353,2 
367,2
381,2
3 3,2 
367,2
381,2 
395,2
367,2

381.2

395,2

404,3

с։1н1во3м 
С12Н2о03М 
С։3Н22О3Ш 
с14н24о3ш 
С12112о03МЗ 
С|3Н22О3М 3 
С։4Н24О3\3 
с1йн2воею 
С13Н22О3\4

С14Н24О3МЗ

С։5Н20О3Ш

с ։0Н28О3Ш

37,41
35,93
34,55
33,28 
35,93
34,55 
33,28
32,10
34,55

37,13 
35,71
34,19 
33,01
35,68 
34,22 
33,00 
31,86
34,35

33,28

32,10

31,00

32,93

31,90

30.74 *



к.

------------------------к.

X R'

нс-сн
• HeC-C C-C-Q.

\/ II 
о о

R"

-сн2

—СНг

— - 7
—СН2

-сн։-

-СН։

-сн։-

-СН—СН- 
՛ I ՜՜ • 
сн3 сн3

-СН-СН-
„ снз iна

֊сн-сн-
I I * 
СН3 СНз

СН3

-С-СН1-
I 
сн8 
СН3

—С —С Н յ— 
I 
сн8 
сн8

I
-с-сн։- 

I
сн8

СНз-

СНз-СНа-

СН’з-СН2-

СН„-

СН3-

СН3-СНа-

СНз-СН2-

сн8-

г*

сна-сн3-

СН3—

СН3—СН2-

СН3

90,9

92,6

92,1

94,8

92,3



Продромы таблицы 2
+/к' 

х—И-R' 
',-хК'

Анализ в °/0
Темпера

тура 
плавле

ния в ГС

М Эмпирическая 
формула

вычислено найдено

154—155 395,2 СиНазОз?՝» 3

102-103 409,3 С Л 31,

130-131 423,3 СрНзрО^З

187—188 381,2 С14На4О3Ю 33,28

139—141 395,2 С։$Н։еО3№ 32,10

31,84

30,72

29,71

• •

32,99

.31,87

30,89165- 166 409,3 С19Н։вОаШ 31.



нс-сн

н,с-с

о

X R' R՞

СНз

—CHt—С—СНГ-
Ан
СПз

+ /сн.
— СН—СН3- N—СН8

([н a— J ЧСМа

+ /СНз

-СН- СН։—N—СН։ —СН3
СН։- J 4(ՅՒ|’

+ /СНа-СН։
— СН—СНа—N—СН8

(!;На— ХСН։—СН8

+ /СН։—СН3
—СИ—СНа—N—СНа ~СН։
^Н։- JXCH։-CHS

СНа-СНа-

СН8—

СНз-

СН8 -СНг—

СН3-СН։-

СН9- СНа —

СН8—

СН8-СНа -

СНа-

СН3-СНа—



Продолжение-таблицы 2

+ /К' г 
;_O-X-N֊R, 
I ֊

Анализ в °/0

з 
со

91,9

90,8

91,7

91,6

Темпера՝ 
тура 

плавле
ния в °С

129-130

206—207

130—131

108-109

М

423,3

538,2

566,2

Эмпирическая 
формула

С։7Н30О3Ш

С1вН։вО3^։

С։7Нз։О31Ч։.1։

594,3 С1(>НавО8Мг1«

вычислено

29,97

47,15

44,82

42.70

найдено

29,76

46,91

44,62

42,51

90,9 148—150 622,3 С։.Н40О3М3֊13 40,78 40,54



уменьшенном давлении (водоструйный насос), излишек хлористого тио
нила, бензол и остаток перегоняют в вакууме, собирая вещество, ки
пящее при 91— 92735 .и.и. Отогнанное вещество полностью кристалли
зуется; т. п. 30—53°.

Выход 12,6—13,3. или 87,5—92,3% теории.
Диалкиламиноалкиловый эфир 5-метпилфуран -2 - карбоновой 

кислоты. К раствору 14,5 г (0,1 моля) хлорангидрида 5-метилфуран-2- 
карбоновой кислоты в 40 мл сухого бензола, при охлаждении и помеши
вании, прибавляют раствор (0,1 моля) аминоспирта в 40—50 мл сухо
го бензола. Нагревают на водяной бане в течение 4 часов, по ох
лаждении обрабатывают 10% раствором соляной кислоты до кислой 
реакции на конго и отделяют бензольный слой. Водный слой насыща
ют карбонатом натрия и, прилив 2—3 мл раствора едкого натра, мно
гократно экстрагируют эфиром. Соединенные эфирные экстракты вы
сушивают над прокаленным сернокислым натрием, отгоняют раствори
тель и остаток перегоняют в вакууме.

Хлоргидрат аминоэфира. К эфирному раствору аминоэфира при 
охлаждении и помешивании приливают эфирный раствор хлористого 
водорода до слабо кислой реакции на лакмус. Выделившийся осадок 
отфильтровывают и тщательно промывают абсолютным эфиром.

Иодалкилат аминоэфира. К эфирному раствору аминоэфира при
ливают алкнлиодид, взятый с избытком. При стоянии выпадает осадок, 
который отфильтровывают, тщательно промывают абсолютным эфиром. 
Перекристаллизацию производят из ацетона, метилового спирта, этила
цетата или хлороформа.

Выводы. 1. Найден сравнительно простой и доступный ме
тод синтеза 5-метилфуран-2-карбоновой кислоты, основанный на хлор- 
метилированнн алкиловых эфиров фуран-2«карбоновой кислоты.

2. Синтезировано 14 аминоэфиров 5-метилфуран-2-карбоновой 
кислоты с целью изучения их фармакологических свойств

3. Получено 14 хлористоводородных солей и 28 йодалкилатов 
а миноэфиров.

и- I- иъяпзцъ, Ц-. ЦъРЬЧЗЦЪ ьч.
1Г- Б- ЯРЬЯПРЗЙЪ

ХЬ 1Пшдп1пп1р]пиГ| фп1 шдшО д । ш (Б Ь р р Б ш 9011(111 п.1И1Г

АшдПрдпиГ XIII. 5-Ьрр।фп 1рш(1 -2-1|шррпОшррп1_(1Ь1>р|| |(|| ршС|1 
ш ։ Г И п I и р Ь р (1I» [I [1 и||11рЬдр

уЪЬ р /» р рХ ) и1р[и/Ър^1$П1-рфпир1ц֊
Г) р*Г 1^1'4 (1^ А рфп^^рпр^ЛЬр 1ЧШ,Г

1{ШПпидл[шЬ#[9 Ь и[шрши[и/и1ши1П91 [1 Ъ ш [,!( Ьшт Р А р 9[ЪршрЪр^1
пР А Р /»шЪ у (Ъ К р р 19р^^д ш1рл[н[пир р цЪ рил^шЬ упиЛ

Ьь р Д Ь и* у [1 Ь ։ Ць]и шЬ иш !р» ш У» у ьЬшшррр^р £р Ъил/и п и/ фп» р»и’1л֊2—
//ш р р п^ш Р Р */11 ш//1*19 и р А рЪ Ь р Д (ЦЦ 4 А т 4ИрлЬг! и ри р к гр [ 4ш//и» пришшириЛл 
Р Ь Iй9 1'^ и р А рЪЬ р Ь П I иП9-л/Ъш и /• р А I ЛЬ 4 Ш </ А /А Ш ЛЛ А 2 шЪ Г] [ [»пЪ иэ р 

216



ները բլոկադայի ենթարկելու, ինչպես նաե ղանղլիաների մ իՀով ներվային իմպուլսների 
հ ա դո ր դա կան ու թ յուն ը արղելակելու նրանց կարողությունը։

Մեր ա շ [սա տա համար ա I/ հ րամ ե շտ 5֊ մ ե թ ի լֆ ուր ան կար ր ոն աթ թ վ ի иին թ ձ ղի
վերաբերյալ դրականության մ եք նկարագրված են մի շարը մեթոդներ (ձ-Հ)է սա~ 
կայն ստացման այդ ճանապա րհնե րը գործնական տեսակետիդ հետաբ րբր ութ քուն s են 
ներկայացնում ելանյու ԸԿ՚ե ան մ ատ \ ե լ ի ու թ յան ե ցածր պատճառով։

5֊ilե թի[ ֆուր ան կաբբ ոնաթթ վի ստաg ման պր ե սլա րատ ի վ մեթոդ մ շտկելու
նպատակով մենը ո ւս ո ւմն ա ս ի ր ե ցին ր մատչելի ելանյութ հանդիսացող 5֊բ լոր մ ե թ ի լֆու֊ 
բան֊2֊կա ր բոնաթ թ ունե րի է ս թ ե րն ե ր ի ( ՜ ) վ ե ր ա կան ղ մ ան մի բանի ճ ան ա պ ա ր <7/ ե ր I

"Ր քացախաթթվի միջոցով այղ վ ե ր ա կան դն ո ւ մ ը հնարավոր է
տանել /'**4 ստացված կսթերի սապոնացումր Տ7(| () ելբով։

II ին թ ե ղ վ ած ա մ ին ոէ ս թ ե րն ե ր ի և նրանց Գրում լուծելի աղերի՝ բ լո ր հ ի ղ ր ա տն ե ր ի , 
յո7մձ թիլատների ու յողկթ ի լատնե ր ի մի բանի ֆ ի ղ ի կո~ բ ի մ ի ա կան հատկությունները
բերված են 1 և 2 ա ղյուսա կն ե ր ում ! ֆարմակոլոգիական հե թյունների արդյունբ֊
ներր կհ րասլա րա կվ են առանձին։

I/ ղ ր ա կ ա ց ո ւ թ յ ո Լննէ. ր 1 • 
ստացման սլա 
թե բներ ի բ լո ր մ ե թ ի լա ց մ ան վրա:

Մշակված է 5֊մ ե թ ի լֆուր ան֊2~կա ր ր ոնա թ թ վ ի 
ոբր հիմնված է ֆու ր ան~2~կա ր ր ոնա թ թ •[ ի էս֊րղ և մատտելի եղանակ,

2, ֆարմակոլոգիական հատկությունները ուսումնասի րե լու նպատակով սինթեղված 
են 5~մ ե թ ի լֆուր ան~2~ կարբոնաթթվի 14 ամ ին ոէս թ ե րն ե ր :

3. Ստացված են այղ ամինոէս թ երների 14 բ լո ր հ ի դ ր ա տն եր ը և 28 յ ո դա թլ ի լա տն Լ ր ր !
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ПЕТРОГРАФИЯ

С. И. Баласанян

Необычное поведение биотита в схеме кристаллизации 
породообразующих минералов

(Представлено С. С. Мкртчяном 10.111.1957)

Наши наблюдения над структурными взаимоотношениями поро
дообразующих минералов позволили установить, что в третичных ин
трузивных породах Центральной Армении биотит обнаруживает нео
бычное поведение, не укладывающееся в рамки реакционной схемы 
последовательности Боуэна С1).

1 Амфибол представлен обыкновенной роговой обманкой.

Интрузивные породы Центральной Армении представлены почти 
всеми главнейшими типами глубинных пород, которые обладают не
которыми общими признаками, указывающими на единство магмати
ческого очага (2). Внедрение магмы из очага происходило в последо
вательности от основных к кислым и от последних к щелочным. Об
разование биотита имело место в течение всей эволюции магмы, он 
кристаллизовался во всех последовательно внедрившихся интрузивных 
породах.

Как известно, по реакционной схеме Боуэна биотит выделяется 
после амфиболов и до калиевого полевого шпата. Однако в большин
стве последовательно формировавшихся членах третичного интрузив
ного комплекса Центральной Армении биотит проявил тенденцию об
разоваться на всем протяжении кристаллизации минералов прерывного 
ряда схемы Боуена после ромбических пироксенов. Такое необычное 
поведение биотита весьма ярко выражено в гранитоидах, пользую
щихся наибольшим площадным распространением и характеризующихся 
большим содержанием биотита. В гранитоидах присутствуют три тем
ноцветных минерала: пироксен, амфибол1 и биотит. Увеличение коли
чества биотита сопровождается уменьшением содержания амфибола. 
Это приводит к образованию пироксен-амфиболовои и пироксен-био- 
титовой разности. В последней разности моноклинный пироксен непосред
ственно замещается биотитом, минуя амфиболовую стадию (рис. 1). Не
редко в одном и том же шлифе некоторая часть пироксена замещается 
биотитом, а другая амфиболом. В таком случае логично предполагать 
одновременное выпадение биотита и амфибола после выделения пиро
ксена. В одном и том же шлифе иногда одновременно встречаются сле
дующие реакционные ряды: моноклинный пироксен -* биотит; моно
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клинный пироксен -> амфибол; моноклинный пироксен амфибол ֊► био- 
тит. Из этих трех реакционных рядов видно, что биотит кристаллизо
вался совместно с амфиболом и после него. В некоторых биотит-ам-

Рис. 1.

фиболовых разностях (биотит 
пребладает над амфиболом) био
тит, включающий в себя разъ
еденные реликты моноклинного 
пироксена, замещается амфнбио- 
лом- Очевидно, что биотит вы- 
делился раньше амфибола и энер
гично замещал Моноклинный 
пироксен. Отмечаются также слу
чаи, когда корродированный био
тит включен в амфибол (рис. 2). 
Ясно, что и в этом случае био
тит является более ранним вы- 
делением по отношению к амфи
болу. Об этом свидетельствует 
также наличие незамещенных

разъеденных реликтов биотита в амфиболе. В пироксен-амфнбол-био- 
Титовой разности наблюдается такой необычный реакционный ряд: 
моноклинный пироксен ֊► биотит -* амфибол. Это иллюстрируется на 
снимке (рис. 3), где пироксен замещается биотитом, а последний за
мещается в свою очередь ам
фиболом. Как видно из снимка, 
амфибол энергично замещает 
биотит по его трещинам спай
ности. В некоторых случаях 
биотит, замещая моноклинный 
пироксен, сам в свою очередь 
замещается амфиболом и био
титом более молодого поколе
ния. Следовательно,биотит вы
делился до амфибола и частич
но совместно с ним. Было конс
татировано нахождение иди- 
морфного биотита внутри моно
клинного пироксена, замещаю
щегося биотитом поздней ге
нерации. Иногда с таким ран
ним биотитом, располагающим
ся в пироксене, ассоцируются 

Рис. 2.

хорошо образованные кристаллы магнетита. В последних случаях мы 
имеем такой необычный реакционный ряд: биотит ֊►моноклинный пиро
ксен -►биотит, т. е. кристаллизация биотита имела место как до вы
деления пироксена, так и после него.
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В кислых гранитоидах биотит нередко представлен ксеноморф
ными зернами, приуроченными к интерстициям калиевого полевого 
шпата. Отмечаются '1акже случаи пересечения калиевого полевого 
шпата биотитом. Последний иногда ксеноморфный по сравнению с пер
вым. В одном и том же шлифе часто биотит, наряду с бесформен
ными зернами, образует более крупные идиоморфные кристаллы.

В монцодиоритах встречаются сложные реакционные ряды:
1) моноклинный пироксен — амфибол -► биотит

* биотит
2) ромбический пироксен -> моноклинный пироксен 

биотит
3) ромбический пироксен -* амфибол

биотит

В первом ряду моноклинный пироксен одновременно замещается 
биотитом и амфиболом, а последний в свою очередь замещается био
титом. Можно предполагать, что 
биотит либо кристаллизовался 
после амфибола с частичным за
мещением пироксена, либо с ам
фиболом и после него. Во втором 
ряду ромбический пироксен од
новременно замещается моно
клинным пироксеном и биотитом, 
а в третьем ряду—биотитом и ам
фиболом. Во втором ряду биотит 
выделился совместно с моноклин
ным пироксеном. Здесь кристал
лизация биотита после выделения 
моноклинного пироксена должна 

Рнс. 3.
быть исключена, так как ՛ в таком 
случае биотит замещал бы ско
рее всего моноклинный пироксен.
Такое рассуждение справедливо и для третьего ряда, где, по-видимому, 
биотит кристаллизовался совместно с амфиболом.

Сводя воедино вышеизложенные данные, полученные из наблю-

Ромбический пироксен 
I

Биотит (частично) 
I

Биотит — Моноклинный пироксен
(частично) |

| Биотит
Биотит — Амфибол

4
Биотит

I
Калиевый полевой шпат

4
Биотит {частично)

4 
Кварц

дений над реакционными взаимо
отношениями породообразующих 
минералов гранитоидов Централь
ной Армении, можно прийти к вы
воду, что кристаллизация биотита 
начинается после выделения ромби
ческих пироксенов и продолжается 
до образования свободного кварца. 
Сказанное можно представить изо
браженной схемой.

В пироксен-биотитовой разности 
гранитоидов биотит крнсталлизовал- 
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ся после моноклинного пироксена, поэтому на схеме между моно
клинным пироксеном и амфиболом включен биотит, как особый случай.

О необычном поведении биотита отметил также А. И. Волжен- 
ков (3). Он, рассматривая реакционные взаимоотношения, сопровож
дающие кристаллизацию гранитной магмы, указал, что биотит может 
кристаллизоваться раньше плагиоклаза, позднее его, после калиевого 
полевого шпата и даже после первых выделений зерен кварца в гра
нитах, богатых кварцем. Это указание А. И. Волженкова нашими 
наблюдениями в основном подтверждается. Однако мы должны доба
вить к этому указанию то, что биотит может кристаллизоваться не 
только раньше плагиоклаза, но и раньше амфибола и моноклинного 
пироксена. По мнению А. И. Волженкова начальный момент кристал
лизации биотита определяется повышенным содержанием железа и 
магния в магме. Однако такая трактовка не объясняет,» почему в та
ком случае вместо биотита не образуется роговая обманка. Остается 
неясным также, по какой причине в нашем случае моноклинный пиро
ксен непосредственно замещается биотитом, минуя амфиболовую 
стадию.

На наш взгляд, необычное поведение биотита можно объяснить 
повышенной концентрацией в магме не только железа и магния, нои 
калия, при обязательном ничтожном содержании натрия. Нехватка 
натрия и значительное содержание калия, железа и магния предопре
деляют более раннее, выделение биотита. Такое предположение под
крепляется данными химических анализов (4>. В подавляющем боль
шинстве случаев в интрузивных породах Центральной Армении калий 
преобладает над натрием. Кроме того, почти все породы сравнительно 
со средними типами Дэли отличаются повышенным значением число
вой характеристики в (4). В тех разностях пород, в которых количе
ство натрия было ничтожное, амфибол почти не образовался и потому 
моноклинный пироксен непосредственно замещался биотитом.

Вопрос о том, почему иногда биотит предшествует амфиболу 
(оба минерала присутствуют в породе одновременно), по нашему мне
нию, можно объяснить с точки зрения геоэнергетической теории. Ус
тановлено, что энергия кристаллической решетки минералов в извест
ной мере определяет время и место их выделения из магмы. Энергия 
кристаллической решетки является функцией зарядов ионов и их ра
диусов. Для вычисления энергии кристаллической решетки сложных 
соединений Е. С. Ферсманом (5>6) была выведена следующая формула:

и = 256,1 (аЭК։ ч-вЭ1<2 + сЭК3+•'•), 
где и — энергия кристаллической решетки, 236,1 —коэффициент Капу- 
стинского, а, в, с,—числа катионов и анионов в молекуле, ЭК—энер
гетический коэффициент ионов. Порядок кристаллизации главных ми
нералов протокристаллизации, т. е. оливин-► пироксен-► амфибол ֊► 
-> биотит -*калиевый полевой шпат-*■ кварц, в основном совпадает с 
понижением энергии кристаллической решетки. Для важнейших ио
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нов, слагающих минералы протокристаллизации, можно написать еле* 
дующий ряд в порядке уменьшения ЭК (6):

Ионы— К № Са Ре" Ре'" А1 81 [8Ю4|4֊ ]А1О4|6 
ЭК — 0,36 0,45 1,75 2,10 2,12 5,15 4,95 8,60 2,75 4,0

Известно, что биотит является минералом, химический состав 
которого весьма непостоянен (2). Химические анализы показали сле
дующие колебания его состава (в %): К2О 6,18—11,43; М§О 0.28—28,34; 
РеО 2,74—27,60; Ре2О3 0,13-^20,65; А12О3 9,43—31,69; 8Ю2 32,83—44^4.’ 
Непостоянен также химический состав амфибола (роговой обманки), 
причем широко меняются отношения магния к двухвалентному желе
зу и алюминия к трехвалентному железу (7).

Из вышеприведенных данных легко убедиться, что широкие ко
лебания состава биотита и амфибола создают возможность такого 
количественного сочетания ионов в обоих минералах, которое может 
привести к увеличению энергии кристаллической решетки биотита по 
отношению к амфиболу. Предшествование биотита амфиболу (если 
оба они присутствуют в породе одновременно), вероятно, объясняется 
указанным сочетанием ионов с одной стороны,преобладанием калия 
над натрием в магме—с другой. В данном случае сочетание должно 
выразиться в увеличении ионов высоких эк-ов (А1, Ре...) в биотите 
и наоборот—меньших эк-ов в амфиболе. Видимо, в кристаллической ре
шетке биотита ранних стадий происходит также увеличение комплекс
ного аниона [А12О4]5՜, так как его величина эк-а значительно высока 
по сравнению с комплексным анионом [8Ю4]4՜. Можно предполагать, 
что энергия кристаллической решетки разновременно кристаллизую
щегося биотита различна и обусловлена теми же причинами.

Таким образом, необычное поведение биотита в схеме кристал
лизации породообразующих минералов объясняется его переменным 
составом, химической природой магмы и ее развитием в конкретных 
геологических условиях во времени и пространстве.

Ереванский государственный университет
им. В. М. Молотова

Ս- Ь- ԲԱԼԱՍԱՆՅԱՆ
քՀ|ւոախո|ւ անսովոր Цшррр ապար կազւքււղ ւք իքւե ր ա յС1 ևր ի 

р'П1_рЬւ]ա<յւ1ւււ(ւ սխհւքայոււք

Ապար կազմող մ ին եր ալն ե ր ի ստրուկտուրային փոխհարաբերությունների ուսում
նասիրությունը թույլ է տվել հաստատել, որ կենտրոնական Հայաստանի երրորդական 
հասակի ինտրուղիվ ապարներում րիոտիտը ցուցաբերում է անսովոր վարը, որը շի կա

րելի տեղավորել Բոուենի սխեմայի շրջանակներում։
Կենտրոնական Հայաստանի ինտրուղիվ ապարներն առաջացել են որոշակի հաջոր

դականությամբ մի ընդհանուր մագմատիկ օջախից, ըստ որում րիոտիտի բյուրեղացումը 
կատարվել է մագմայի էվոլյուցիայի ամբողջ ընթացքում։
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են ի սխեմայ ի րիոտխոր ւսՆ^աա ա •/ֆիր ոI իգ հետո, մինչև
ԿաւՒ ում ի դաշտային ուղատի ա ո ահ ա д ո ւ մ ր ։

II ա կայն ինտրուդիվ ապարների րագմաթիվ տ ա ր ր և ր ա կն և ր ո լ մ րիոտ и/ ո ա
Հումը կատարվե լ Է ք՝ոուենի սխ ե մ ա յ ի ընդհատ շարքի միներալների ր յուրե դագմ՛ան ամ- 
քյՈ1? մ ամ ԱէնակաշրԳան ում ոոմրային ոլ ի ր ո ր սևնն ե ր ի գ հետոՏ Ոիոտիտի էսյդպիսի անսովոր 
վարրր հատկապես գ ա յտ ուն ա ր տա > ա յտ վ ած Է գ ր ան ի տ ո ի դն Լ ր ո լմ , որ ոնբ րնութադրվում են 
րիոտիտի մեծ պա ր ունա կութ յա մ ր ։

Ա. Ի. Հո քմ են կ ո վ ր բնն ա ր կե ք ո վ ո ե ա կց ի ո ն ւի ո ի» հա ր ա ր եր ո է թ ք ո ւնն ե ր ր ղ ր ան ի էո էս յ ին 
ապարնե րում նշեք Է, որ րիոտիտր կարող Է րյուրեդանալ սլ լ ա դ ի ո կ լ ա գ ի գ աոա9ք նրանից 
հետոք կալիոէմի դաշտային շպատիգ հետո ե անդամ կ վ ա ր գ ի ասահին հատիկներիդ հետոէ 

Ա* Ի» Վոլմենկովր րիոտիտի սկդրնական ր յ ո Լր ե ղա յ ո ւմ ր րագատրում Է մադմայի 
մ ե հ երկաթի ե մաղնեղիոէմի մեծ պա ր ո ւն ա կ ո I թ յա մ ր .* Աակայն ա / ղ պ ի ս ի մ ե կն ա ր ան ո Լ-
թյուն ր չի պատասխանում այն հարգին, թե Д7/ч 
աո ա հանու, մ հորնբքենդ2

Ան ч ա и կան ա լ ի է դաոնում նաև թե ինչու.

ШЛЧ '1 *‘1V ոլ-մ րիոտիտի փոխարեն չի

մ ոն ո կլին ա յ ք/ն պ ի րոբսենր անմիջական-
որեն տ Լ դա կա էտով քանցնեքու! ա մ ֆ ի ր ո լա յ ին էտապով։

հիոտիտի անսովոր վարրր հեդինակր բացատրում 
թի և մ ա գ և և գ ի ում ի բա ր ձր պ ա ր ո ւ ն ա կ ո է թ յ ա մ ր , ա յ լ նաև 
և նատրիումի չնչին բան ա կ ու թ յա մ ր 2

Այսպիսի ենթադրությունը հաստատվում է նաև 
տ վ յա լնե ր ով 2

է մագմայի մ և յ? ոչ միայն և ր կա
կա լի ում ի մեծ կոնցենտրացիայով

ապարնե ր ի ր ի «Հ ի ա կան անալի դի

Այն >տրգր իք ե ինչու, ե ր ր ե մն րիոտիտր ր յուրե դանում է ամֆիրոլիգ աո ահ { ե ր ր 2

միներալներն էլ միաժամանակ գտնվում են տսլարոււ րելի է բացատրել դեոԷներ֊
գևտիկ իք ե ո ր ի ա յ ի տեսակետիգ2 Որովհետև րիոտիտր և ամֆիրոլը հանդիսանում են փո
փոխական կադմի միներալներ, այդ պատճառով նրանց մեհ հնարավոր է իոնների
է։քՒսՒ դուդա կյյ ութ յուն որ էլարոդ է տանել դ ե ոլի ք! յոէ ր ե դա դ ի տա կան գանգիր ի ո տ ի տ ի
էներգիայի մեծացումը ամֆիրոքի նկատմամբ։ Պարդ էք որ այս դեպքում րիոտիտր 
է անհատ վ ի մինչ ամֆիրոքի բ յ ուր ե դա գ ո լ մ ր I

(,ատ հավանական է, ո/ւ սկգրնական ստադիայի րիոտիտի ր յ ո ւ ր ե դա դ ի ւո ա կան գան
գում տեղի է ունենում |АЮд]5--  կոմպլեքսային անիոնի մեծացում, որովհետև նրա
էներգետիկ գործակիցը գդաքի մեծ է |ՏյՕ^|'1-’ կ ո մ սլ լե բ սա յ իմն անիոնի նկատմամ ր*
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В. О. Казарян, Г. Г. Габриелян и В. Ш. Агабабян

связи между интенсивностью фотосинтеза и энергией 
возобновления хлорофилла

(Представлено Г. X. Бунятяном 11. III. 1957)

Зависимость фотосинтетической активности растений от условии 
внешней .среды установлена с давних пор в физиологии растений. 
Кроме внешних условий, важным для энергии фотосинтеза являются 
и стадийное состояние возраст растений и их листьев (6՜10), ско
рость оттока ассимилятов (п՜14), степень оводнения ассимиляционной 
ткани (5< 15> 17) и прочие.

Другим фактором, влияющим на интенсивность фотосинтеза, по 
косвенным данным, должно являться состояние хлорофиллоносного ап
парата, непрерывно изменяющегося в ходе онтогенетического развития 
и возраста растений. В этом аспекте, в первую очередь, нужно при
нимать во внимание изменение прочности связи хлорофилла с белком 
(®՛ 18> 19) и его возобновляемость.

Возобновление молекул хлорофилла впервые экспериментально 
установлено Ру и Гюссоном (20), затем Турчиным, Гу минской и Плы- 
шевской (21). Вслед за этим Годневым и Шлыком (>2) применением ра
диоактивного углекислого газа вновь иллюстрировано это свойство 
хлорофилла и на основании общей радиоактивности его даже произве
дены расчеты с целью установления времени, при котором осущест
вляется полное возобновление молекул хлорофилла *).

*) В настоящем сообщении мы нс прибегали к таким расчетам, считая, что 
интенсивность возобновления хлорофилла можно так же выявить в сравнительных 
опытах, проводимых одновременно при одних и тех же условиях вне зависимости 
от количества и активности меченого углерода.

Исходя из имеющихся в современной физиологической литера
туре данных об онтогенетическом изменении, с одной стороны, коли
чества хлорофилла (23՜28), с другой — прочности связи хлорофилла с 
белком (°՛ 19՛ 19). мы предполагали, что в ходе онтогенеза дол
жна изменяться также и энергия возобновления хлорофилла. При 
этом мы допускали, что онтогенетическая изменчивость фотосинте
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тической активности, в первую очередь, должна быть связана с во
зобновлением хлорофилла, как показателем общей его жизненности.

Опыты для выяснения вышеуказанных вопросов проводились сле
дующим образом. Листья краснолистной короткодневной периллы, 
взятые из вегетирующих, цветущих и отцветающих растений, череш
ками погружали в воду, затем переносили в газометрическую камеру 
с радиоактивным углекислым газом, оставляя в ней в течение 64 часов, 
в условиях непрерывного света. По истечении этого срока листья раз
мельчались и экстрагировались 90°/о ацетоном (25 мл на 25 кв. см 
листовой площади). Для разделения хлорофилла айв были взяты 
10 мл раствора и нанесены линейно на хромотографическую бумагу 
с помощью специально изготовленного быстровращающегося клино- 
стата с барабаном. В качестве растворителя была взята смесь бензи
на, петролейного эфира и ацетона (10:2,5:2). Разделенные на бумаге 
пигменты были элюированы 90е/0 ацетоном и высушены до получения 
кристаллического хлорофилла и определена радиоактивность его. Коли
чество хлорофилла определялось перед выпариванием ацетоном с по
мощью фотоэлектроколориметра-нефелометра, применяя для хлоро
филла а светофильтр 8. а для хлорофилла Ь—7. Кривая составлена по 
стандарту Вильштетера и Штолл (* 9).

Кроме радиоактивности хлорофилла определялась также и общая 
радиоактивность листовых тканей, т. е. количество поглощенной лис
том радиоактивной углекислоты на единицу площади. С этой целью 
из подопытных листьев вырезывались небольшие кружочки с помощью 
тоненького пробочного сверла и после высушивания производили оп
ределения их радиоактивности. Полученные данные сведены в таб
лицах 1 и 2.

Таблица 1
Количество хлорофилла а и в и радиоактивность листьев периллы, 

находящихся в фазе вегетации, цветения и отцветания

Количество хлорофилла в мг на 
1 кв. дм площади листа

хлорофилл

Ассимиля
ционное 

число ра
диоактив
ности*)

хлорофилл 
а

Радиоактив
ность в 

имп/мии на 
1 кв. дм 

лист. площ.
хлорофилл 

б

Фаза развития

Вегетация 92,100 2,46 0,81 3,27 28,162
Цветение 138,000 3,45 0,87 4,32 31,944
Отцветание

• 168.000 2,15 0,46
•

2,61 64,367

Эти данные прежде всего непоказывают, что
мой зависимости между количеством хлорофилла 
листьями радиоактивного углекислого газа, что

наблюдается пря- 
и поглощаемого 

установлено еще
1 Ассимиляционным числом, как известно, принято называть отношение ко

личества ассимилированной углекислоты к количеству хлорофилла. В данном же 
случае взамен этого общепринятого термина условно называем .ассимиляционное 
число радиоактивности՛, где количество ассимилированной углекислоты выражено 
в имп/мии. а количество хлорофилла в мг на 1 кв. дм листовой площади.
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раньше с30-31 • 32 и др.). Если до наступления фазы цветения имеет место 
увеличение как количества хлорофилла, так и фотосинтетической актив
ности листа, то после фазы цветения наблюдается расхождение между 
этими двумя процессами. Теперь уже повышение фотосинтетической 
активности листа сочетается с уменьшением общего количества хлоро

илла. Наглядным показателем этого является увеличение „ассими
ляционного числа радиоактивности1*,  от 28. 162 (вегетация) до 64. 
367 (отцветание), выражено в имп/мин, т. е. более чем в 2, 2 раза. 
Повышение интенсивности фотосинтеза, как показывают данные сле
дующей таблицы (табл. 2), фактически связано с энергией возоб
новления хлорофилла.

Таблица 2
Изменение радиоактивности хлорофилла а и б по фазам развития растений

Фаза разви
тия

Радиоактивность хлорофилла в 
имп/мин на 1 кв. дм листовой
• площади

Радиоактивность 1 мг хлорофилла 
в имп/мин

хлорофилла 
а

хлоро- хлорофилла 
фолла хлорофилл хлорофилл 

а в
хлорофилл 

я 4-е

Вегетация 22 543 565 8,9 670,3 172,2

Цветение 127 646 773 36,8 742,5 178,9

Отцветание 139 652 791 40,2 1417,4 303, о -1

Величина соотношения общей радиоактивности хлорофилла к его 
количеству является наиболее характерным показателем энергии во
зобновления хлорофилла. Согласно этим данным, на каждый миллиграмм 
хлорофилла приходится различная радиоактивность в зависимости 
от фазы развития растений. При этом устанавливается, что возобнов
ляемость молекул хлорофилла прогрессивно .усиливается параллельно 

с наступлением фазы цветения и формирования семян при энергич
ном уменьшении общего количеова хлорофилла. В данном случае 
уменьшение количества хлорофилла осуществляется не ослаблением, 
а усилением интенсивности его возобновления. Если на 1 мг хлорофилла 
в фазе вегетации приходится 172,2 имп/мин, то в фазе отцветания 
303 имп/мин.

Начиная с фазы вегетации до наступления цветения и закладки 
семян прогрессивно нарастает общая радиоактивность листовых тканей, 
•свидетельствуя о повышении фотосинтетической активности листьев. 
Параллельно с этим усиливается и возобновление хлорофилла. Такую 
идентичность кривых энергии фотосинтеза и возобновления хлоро
филла можно лишь рассматривать как показа1ель зависимости фото
синтетической активности листьев от возобновления хлорофилла.

В нашем опыте экспозиция, при которой листья подвергались не
прерывному световому воздействию, составляла 64 часа. За этот срок 
возобновление молекул хлорофилла у всех групп растении проявля
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лось с различной интенсивностью. При такой постановке опыта, ко
нечно, трудно получить более прямые данные, непосредственно по
казывающие скорость полного возобновления молекул хлорофилла, 
хотя вышеприведенные сравнительные данные безусловно свидетель
ствуют о различии в скорости возобновления хлорофилла листьев, 
взятых из растений, находящихся на различных фазах развития. В 
настоящее время этот вопрос изучается нами более детально.

Приведенные в таблице данные кроме этого показывают, что со
вершенно различна и интенсивность возобновления хлорофилла айв. 
Наиболее энергично возобновляется хлорофилл в по сравнению с хло
рофиллом а. В этом отношении весьма интересны данные, показыва
ющие радиоактивность одного мг хлорофилла а и Ь. Радиоактивность 
единицы хлорофилла в, во всех фазах развития, в среднем более чем 
в 20 раз больше, чем радиоактивность хлорофилла а. Это обстоя
тельство по-ви. имому можно расценивать как доказательство того, что 
хлорофилл Ь является более активным пигментом, чем а и, во-вторых, 
что синтез хлорофилла а и Ь осуществляется различными путями.

Таким образом, все эти данные в конечном счете приводят нас 
к выводу о том, что изменение онтогенетического равновесия синте
за и распада хлорофилла в сторону превалирования последнего проис
ходит не путем ослабления энергии возобновления молекул хлоро
филла, а путем усиления его. В результате каждая единица хлоро
филла по мере старения и наступления фазы окончательного распада 
проявляет максимальную фотосинтетическую активность. В этом и 
заключается сущность усиления общей жизнедеятельности хлорофилла- 
повышения фотосинтетической активности по мере уменьшения коли
чества хлорофилла в фазе цветения и образования семян. Эта осо
бенность жизнедеятельности растений характерна как для целого ор
ганизма, так и для его отдельных органов и частей.

Ботанический институт
Академии наук Армянской ССР

Վ. Ն ՂԱձԱՐՅԱՆ. Գ- Դ- ԳԱԲՐհեԼՅԱՆ ЬЧ. Վ. Ս. ԱՂԱԲԱԲՅԱՆ

tbnintiu pGpLq |i ա1|1Ո իվւււ[»յահ և թլււ ոէւ'1> |ւ| ի i|Lpuil[uiGqficf*ui(i  ւՐ|>չ>և 
հղած l|uiii]|i ifuiu|iG

հնչպես հայտնի է րույսերի ֆոտոսինթեզի ակտիվությունը պայմանավորված կ մի 
շարը արտարին և ն ե րրիհ զ որ ծ ոնն ե {• Ո վ ! այդ զ ո ըծ ոնն ե ր ի ց ք ըստ կոզմնակի
տվյալն երիք ֆոտոսինթեզի ինտենսիվությունը պետը է կախված [ ին ի նաև ր ք ո ը ո ֆ ի ք ա կ ի ր 
ապարատի վի ճա կից ք որը անընդհատ փոփոխվում կ կապված րայսի օն տ ո զ են ե տ ի կ զար- 
զազման Zr ւասէսկի հետ! Այդ կա սլա կց ո ւթ յսւ մ ր աոաջին հերթին պետք /, նկատի ունե
նալ քլոր ո ֆ1՚ւՒ ե սսլիտակու ցների if ի C ե եղած կապի կայուն ու թյան էի ուի ոխ ու թյունր ե

Г1ПР" ՝ՒՒ/А /'ս/ hա 'ե 7 աա h,ոՒ'/ուPյոէ •
Ելն ևէով այս են թ ա ղ ր nt թ յսւեիքյ, մԼր կ ա Աք ար у ե / ե ն էի որ X ե ր կար ճ Оր վ ա

կարւքրաահր/ւ պե ր ի [ [Ш յ ի տ ե ր ևն հ ր ի հետ նպատակ ունենա էով պարղելու ր էո ր ո ֆ իւ ի վերա- 
կա՛հ ր/ն if ան փոփոխությունը օն tn ո զ են ե tn ի կ զարղացման տարրեր ֆազերի անցման ղո» զա«֊
հ ե Ո ք այզ պրոցեսի ու ֆ ո in ո ո ին թ ե տ ի կ ակտիվության մ ի Հ և եղած կապրէ
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Փորձի համար Հ ե գետացվող, ծաղկող և ծազկա թ ափվոգ բույսե ր ից Հ^^ՀՀ'/^/ են միե- 
նույն յարուսի տերևներ և տեղափոխվել գազոմետրիկ կամերան վերջինս թողնելով մրշ- 
•ոական Լույսի տակ 66 մամ: Լույսային էքսսլո գ ի ց իա յի ընթացքում կամերայի մե9 /7*/^/  
է որոշակի կոնցենտրացիայի ռադիոակտիվ ածխաթթու դաղ*  Այն ու հետե տերևների մի 
մասի մոտ որոշվել / նրանց *>  յմւս վ ած քն ե ր ի ռադիոակտիվությունը, իսկ մյուս մասից 
ստացվել / քլոր ո $ Ւ էՒ ացետոնային լուծույթ և որոշվել ինչպես ընդհանուր, այնպես էլ 
քլորոֆիլ ո-ի և ի-ի քանակն երը ու ո.ագիոակտի վությունր*  'է*լորոֆիլ  (1 — ի ե հ — ի անդա
տումը կատարվե է է ք ր ոմ ոտո գր ա ֆի կ եղանակով:

Ստացված տվ յա լնե րը, որոնք րերված են 1-ին ե 2-րքյ ա ղյուսա1/ն!./• ու մ , ցոլ յց ե ն

տա/իս, որ 4>լոր„ֆ14ի քանակի և ֆոտոսինթեզի ինտենսիվության 
եթե մինչև ծաղկման ֆազան նկատվում է քլորոֆիլի քանակի և

միջև չկա ուղղակի կապ! 
ֆ ո տ ո и ին թ ե ղ ի ինտեն սի-

վութ յան ղուղահ ե ո. աճ, ապա ծաղկաթափման մ ա մ ան ա կ րն դհ ա կա ոա կը' ֆոտոսինթեզի աճ
ման զուգահեռ կրկհակի անդամ ընկնում է ԷոГ"ֆՒit՛ քանակը*  Ֆոտոսինթեզի ինտեն
սիվության բարձրացմանը համընկնում է ք լո ր ո ֆ ի լի վերականգնման պրոցեսի ա կտ ի վ ա գ-
մանը, որը պետք է դիտել ո ր պե Ա ապացույց այղ երկու պրոցեսների 
մանա վոր վա ծ ութ յունըէ

փոխադարձ սլա յ-

'/* լորոֆիլի վերականգնման էներգիայի ամենալավ չափանիշը դա նրա ոագիոակտի-
վութ յան քանակի հ ա ր ա ր ե ր ութ յան մեծությունն է: Աղյուսակ 2—ի տվյալների ^աւէաձայն 
դարդացման տարրեր ֆազերում յուրաքանչյուր մդ քլորոֆիլի վրա ընկած իմպուլսների 
ի^ ի վ Ը խիստ փոփոխվում է: 1*ստ  որում պար դվում է, որ ծաղկման ֆաղայում քլորոֆիլի 
քանակական անկման զուգահեռ ակտիվանում է նրա վ ե ր ա կան ղն մ ան պրոցեսը: Այսպես 
օրինակի եթե վեգետատիվ ֆադայում յուրաքանչյուր մղ ք լ ո ր ո ֆ ի լին ըն !լն ում է It 2,2
իմ սլուլս ! րոպե , ապա ծաղկման ֆադայում այղ թիվը մեծանում է երկու անդամ:

Միանման \է նաևճ և ի քլորոֆիլների վերականգնման ինտենսիվությունը բույսե
րի զարգացման տարրեր ֆազերում: Համեմատաբար ավելի ինտենսիվ վերականգնվում է 
քլորոֆիլ ի—ն, քան քլորոֆիլ (1 — ն: Այս հանգամանքը կարելի է գնահատել որպես ապա-
ցույց այն բանի, որ քլորոֆիլ Ь-ն հան ղ ի սանում է ավելի ակտիվ պիգմենտ, քան քլո

րոֆիլ d-ն: Մ յուս կողմից այս ցույց է տալիս, որ այդ պի դմենանե րի սինթեգր իրակա
նացվում է տարրեր ճանապարհներով, չնայած մեկը մյուսի օքսիդացված ձևն է:

Այս րոլոր տվյալները վերջին հաշվով հեղինակներին բերում են այն ե զրակացու֊ 
թ յան, որ քլորոֆի լի քանակական փ ո ւի ո խ ո ւթ յ ո ւն ը ընդհանում է նրա վե ր ակա ե գ^յ մ ան 
ինտենսիվության և կեն սունակութ յան բարձրացման եգահակով, որով և ումեդանում Լ

ոտ ոսին թ ե *ոիկ  ակտի ութ յուն ը :
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ДОКЛАДЫ АКАДЕМ ИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР 
XXIV 1957 ՜՜ ՜ ”

энтомология

С. М. Хнзорян

Новый веероносец из Армянской ССР (Со1еор1ега, КЫр1рЬог։бае)

РЫр1(Ии5 И^гап! КЬпгоПап տթ. поу.
(Представлено В. А. Фанарджяном 11. 111. 1957)

АрмССР: Ереван, Зоопарк, 6. 6. 1956, I самец.
Черный, покрыт темными волосками, усики, щупики и бедра 

темно-бурые, голени красно-бурые, лапки желто-бурые. Вершина над
крылий депигментована и кажется белесо
ватой. Длина 4,5 мм (рис. 1,7.).

Голова слабо продольная, глаза боль
шие, грубофасеточные, охватывают коль
цом перед головы и соприкасаются сверху 
и снизу, их нижняя часть больше верхней 
и более выпучена (рис. 1. 2). Длина глаз 
составляет приблизительно 0.45 длины го
ловы (при измерении сверху). Виски длин
ные, длиннее глаз, почти параллельные, ед
ва сужены кзади, и, затем, резко закруг
лены у шейки. Усики 11-члениковые. их 
первые 3 членика конические, большие, 1-й 
членик больше остальных, 2-й и 3-й при
близительно равны друг другу, последние 8 
члеников несут длинные ве1ви, округленно 
расширенные к вершине.

Передиесппнка колоколообразная, у 
основания в два раза шире длины, ее перед
ний край широко закругленный, основа
ние слабо двувыемчатое, боковые края за
гнуты на грудь, без следа бокового киля, 
задние углы при осмотре сверху имеют 
вид острого угла, заходящего за плечи.

Щиток большой, сильно поперечный. 
Надкрылья значительно отдалены друг от 
друга, между ними видна часть заднегруди, 

Рис. 1. Новый веероносец 
из АрмССР. /—общий 
вид; 2— голова сбоку.
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образующая здесь блестящий выпуклый щит. Каждое надкрылье в 4 раза 
длиннее своей ширины, с широко округленными плечами, их диск не
ровный с неясными боковыми вдавлениями, без бороздок, их вершин
ная лопасть плоская. По всему краю надкрылий с наружной и внутрен
ней стороны имеется бахромка из коротких косых ресничек; снизу 
плеч виднеется плоский кант, продолженный на основной трети над
крылья. Эпиплевры отсутствуют, край надкрылий заканчивается вали
ком. Крылья прозрачные с темными жилками, заходят за конец брюш
ка. Все покровы жирно блестящие, густо морщинисто - точечные, 
густо волосистые, волоски полуприлегающие

Ноги узкие, передние голени очень слабо изогнуты кнаружи ду
гой (меньше, чем у большинства прочих видов этого рода), средние— 
прямые, задние — слегка дугообразно искривленные. Лапки узкие, 
их членики цилиндрические. 1-й членик задних лапок едва длиннее 
2-го.

Этот вид—1-й представитель рода Rhlpidius Thnb. в Армении и 
на Кавказе и 1-й вид этого рода, описываемый из СССР. Ближе все
го он стоит, с одной стороны, к Rh. quadriceps Ab., а с другой, к 
Rh. fairmairei Chob. Rh. quadriceps, известен из горной зоны юго-вос
точной Франции и западной Швейцарии, у него глаза занимают поло
вину длины головы, пластинки усикового гребня к вершине не рас
ширены. Rh. fairmairei описан из Занзибара, его глаза занимают треть

, 1длины головы и переднеспинка лишь в i у раза шире своей длины;

усики построены также, как у Rh. tigrani.
Поскольку известно, все виды этого рода развиваются в теле 

таракановых из родов Ectobius и Blatta, самцы летают ночью, после 
полуночи, в июне-июле. Голотип Rh. tigrani найден на кузове гру
зовика, приехавшего в Зоопарк из города, он, вероятно, залетел в не
го ночью.

Зоологический институт
Академии наук Армянской ССР

U. IT- hjLanPSUL

*Vnp ЬпЦЬшnuil||,p (Coleoptera, Rhipiphoridae) 2.uij({uiI]uiG UUib-|»g

Rhipidius tigrani Khnzorian sp. nov

^uijl^uil^u'h UH th, bpLuj'bf rjiu^iшptu"hшl^ui'b luJrtl,l 6* 1 wpncl

Utpnt/h uh !t, AtuAlpluj^ uh J U! I{[l p nt[ f p L у // l/'b L p p> in ри ф n It p p L ШЦ^рЬрр

ifru-ij г1пГ2 t upni.'hphh pp fpu p if p ш-ц n p 2f !<l ui fJ ^7/ L p p ifLq'hiu-tjnp^l *IL ph ШfJ Lb p fl 

(jlUljUJ^rhlt pp tqji qtf L'bmujtiiiLpli 1Л L U Ш U! ![ Ш t[ П 1.Ъ t bpl^UIpnLpJHLhp 4 fS iflf 4 !
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Գլուխը թույլ եռանկյունաձև էք ա^էԼրլյ մեծ 
աոքեի մասում (նկ. 1 )2)է Աչքերի երկարությունը կադմ ենք Օղակաձև դասավորված դ լ խ ի 

մ ձ մոտավորապես դ լ ի» ի երկար ու՜
թ յան 0է45 մասը: ('եղիկները I 1 - հ ատ վ ած ան ի են է նրանց սկդըի 3 հատվածները կոնաձև 
են ք վերքին հ հատվածները իրենց վ[էէս կրում են ե ր կա րհ Հ յո է ղ ի կն ե ր •

հա [սա մ ե Գրր դանդաձե Է: 1Լա հ անիկը մեծ Հ ե ո • մ ե ղ ըն ղ լա յն ա կ ան • Յուրաըանչ յու ր 
վերնաթևը 4 անդամ երկար է իք1 լայնությունից։

Այս տեսակը Հա յա ստան ում և կով կասում l<,|пpicIiUS սեռի առաքին ներկայացուցիչն 
կ : *Լ, ա ա մ ե 'հ ի ց ավելի մոտ է միջին եվրոպական ցււՅծՈՇՇթՏ Ե. տե սակին է ո րՒ յ ոտ 
սակայն սանրավոր ր ե րլ ի կ ի թերթիկներն ուղիղ են, իոկ 1?|՜|. tigГЗПi մոտ լա յնացած րլեսլի 
դա ղաթր* Սէյղռլիսի կառուցվածը ունեն նաև !Հան ղ ի ր ա ս ա ըից նկա րաղ րված 1^11. 131րՈ131ր61 ԸհօԵ< սանրի թ ե ր թ ի էլն ե ր ր ք րայց վերքին տեսակի մոտ նաի/ամեհրը միայն ^'շ անդամ 
(այն է երկար որ թյու ն ի ց ք ա * ը ե ր ր կա րճ են :





էՐեիւանիկա

ՐՈՎԱՆԴԱԿՈԻԹՅՈԻՆ XXIV ՀԱՏՈՐԻ

Ա* Ս* ն։ււլւաԱ|Լ։ոյ ա (1 —* Հ* ե տոնի ամրության և դեֆորմատիվ հատկությունների 
մի կարևոր գործոնի մասին .................................................

II • Ա* $^ա>]ոյսյ(1   !* ե տոն յա բլոկների սահմանային վիճակի մի խնդրի մասին

Ղ*բ HL.fi ւոնե ր |ւ ւք Լիւ ան իկա

Ս. Ռ. Մեսչյան — կապակցված գրոլնտների "ոգրի դեֆորմացիսյների և լա-

րումների միջև եղած առն չութ յան էքսպերիմենտալ ուսումնասիրությունդ .

(Լռ աձգակաՐւու թյահ տեսություն

Ս. Ա. ՀIII մ |» 111 ր ձ Ո է լք յ 11111 > Հ/////?• ԳԱ թ դթ ակի ց֊անդամ—Անիզոտրոպ սալերի

ոչ գծային տե սութ յան մասին ..........................,.................................. • • • •.............................

Ֆիզ Ւ։1ա

«Խ Ս» Սահա 1|յւս(1 --- և դոնն ե ր ի ծնման սպեկտրը մթնոլորտում

Ն. Մ. Քոյա (ւյա (1 ՀԱԱՌ ԳԱ թգթակիգ֊անգամք 9** Ս» Սսւհւււ 1|]աՈ« II*» Տ* Ս.յ։|։ււ- 
(յյւս!1 --- \Լ-մե դոնն երի էներգետիկ սպե կա ր ը ծովի մակարդակից 3200 ւք բ ա ր ձր ո ւ թ յան

■/րա......................................................................................................................................................
Դ. Ս. IIսւ(ււս1|յահ. յէ. Ա* ն|ւթւււ1լոսյա(ւ 1ւ Ա* Ս. Ալեյ>սա1ւյւսն— Պրոտոնների

էներգետիկ սպեկտրը ծովի մ ակ ար գա կից 3200 1ք բարձրության վ ր ա

X» II* Քոյարյան» ՀՍՍՌ* ԳԱ թ դթակից֊անգամ ք II*. 0եզժա 1ւոէ| և հւ. 8. Փա-
(յ — Մեծ էներգիայի 7Լ-֊մ ե դոնն և ր ի միջուկային փոքսադդեցությունր կա սլա —

(ԽէււոբոէԼ |ւպ ի1(սւ

Գ. 1Լ ‘1՝ԱԼ[ւ(բայյւո1ւ — Ա*նրնդհատ աոաըման ճաոագայթմ վոր ութ յունը

մոլորակաձև միգամածությունների կող*^ի!յ

Դ^Խււէէւ |ւ<| |ւ!| ա

է. 0. ււ^ււք աժուրլո ւ| --- Գրավիտացիոն դաշտի և Փոըր ևովկասի տեկտոնական

գոնա չութ յան միջև գոյությ /,Ն
8. 8*. Հակոբյան —

սա կան ութ յան մասին 9

Հայաստանի էֆուզիվ ասլարների մնացորդային մ ա գն ի

հհժեհԼ րսւ (յահ ււեյւււք ո(ոպ իա

1Լ. Դ. Նագարով, ՀԱԱՄ ԳԱ թգթակից անգամ—Ա ե յսմ իկայի ագգեցո։ թ յան վրա 

մոդելների փորձարկման մի ե գանակի մասին ........................................................................... .....

&իճ արաբա կան կոհսւորւււ կցիահԼբ

Լ. 9*. 11Լւ||1ա 1|յւս1ւ --- Ձեղնահարկով շենբի երկաթաբետոն Ս է֊2 ֆ ե ր մ ա֊վ ր ա-

բարիներից հա վար ոմ ի տանիրի կոնստրուկցիա..........................................................................

/44
193

61

133

3

49

97

161

33

167

201

9

13

235



3>|iq իկակաէւ թիւքիա

Լ. Ե. Տ Lլւ-1F|ւհԱ1 սյ ւււ Ii — Պա րա-ալկոբսի-րենղոական թթուների մի բանի 
ածսւնցյալներքւ մոլհկոէԱար Ո Լ ֆր ա կ g ի անե ր ի հաշված ե Լ կ սպե ր ft էք են տա լ կերպով 

չափված մեծությունների մ ի C և ղոյութ յուն ունԼրյորյ տա ր ր Լ ր ու թ յունն ե ր ի մասին

Լ. Վ« h)Ulduil|Jlllli — Ս,ց ե տի y ե նի կատալիտիկ ղ իմ Լրման մ Լիւան իւրք ft հարցի

19

67

ք^իււթիւքիա

Հ. Վ. II linn |l(iJ111li   Նատրիումի հ ի պո ս ո ւ յ ֆ ի in ի ա ղ ղ ե ց ո Լ թ յ ո ւն ր բլորոպրենա- 

յին թունավորման ղեպրում ։ , , ........................................................• ••••••••

IKqpiipJnf իա

Ա. Շ. Գա[UlllJUlli — Հայաստանի մի րանի հողէսւոիպերի ֆ Լ ր մ են տ ա յին ու կտ ի 

վությունրՏ Հաղոր ղում ||.................................. • ••••••••••••.................... ..... 33

Դ*Լ q uiqn pd սւկա ն p|iif իա

Ա« Լ. IFեջոյա 1ւք ՀՍՍՌ ԳԱ ակադեմիկոս, ե IF. Գիւ|ահյահ — Հետաղ
թյուն ֆ ու րանի ածանցյալների րն ա ղ ա if ա ո ո ւմ • Հաղորդում X.............................................

Ա. Լ Սհջոյւսհ. ՀՍՍՌ ԳԱ ակադեմիկոս, Վ. Գ. lk<|>p|il]juili A IF. Թ. Գրիցոր- 
յսւհ — տ ետ ա ղ ո տ ու թ յ ո ւ ն ֆուրանի ածանցյալների րն ա ղ ա if ա ո ո լմ • Հաղորդում XI

Ա- Լ. (FG ջ ո յ 1111ւ, ՀՍՍՌ ԳԱ ակադեմիկոս, Գ- Աֆ[ւ|ւկյահ ե IL- Ն* Հու|հահ*
հխսյսւհ — >,ե տա ղոտ ու թ յուն պա ր ա^ա լկօբ ս ի ր են ղոա կան թիք ուներ ի ածանցյալների

րնա ղ ա tf աrt ու մ: Հա ղ որ ղ ու մ XIV.......................................................................................
Ս»* Լ. Սհջոյաե. ՀՍՍՌ ԳԱ ակադեմիկոս, ե Ն. IF. Գ|ււ|ա1ւյահ   Հ ե տա ղ ո տ ու

իք յուն ֆուրանի ա ծ ան g յան ե ր ի րն ա ղ ա tf ա ո ո ւմ է Հաղորդում \!1........................................
1Լ. Լ. 11 (*qոյin11> ՀՍՍՌ ակադեմիկոս, Վ. Գ. 1Լֆ|ւ|։կյահ և IF. Տ» Գրիգոթյահ—

Հետազոտություն ֆուրանի ածանցյալների րն ա դա tf աո ու մ : Հաղորդում X 11 1

37

73

10 3

172

207

1/p կ p ա բ սւ finip յ ւււ_ G

Ս. Ա. 1*ււ ահա1|յԱ|11 — Նեողենի հրաբխականության օ ր ինա շ ա ւի ո ւ թ յ ո ւ նն Լ ր ր 
արևմտյան Գ ա ր ա լ ա ղ յ ա ղ ի (Հայկական Ս Ս th ) սահմաններում.............................. .....

Ս in p սւ tn |iq p ա 3» իա

։Լ* P** *• 111 կ Ո J* J 111 G ---  ւ^ափասար լեոան դա դաթ ի հրարքսածին հ ա ստ ված ր ի .հա
սակի մասին------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

<ntinpi>qpui3>[iui

’!,• *||. hninyillp ե է. I » II ալ|ււԱ1Ս]Ա|11   Գյում ուշխանա յի ինտրուղիվ կոմ- 
ա Աո ր թ ող իտնե ր ը , ղրանոֆիրներր և կ u սե կս ի տ ա յ ին ապարներր . ,

II- !*• Bui | 111 U 111 IlJ 11111 հիոտիտի անսովոր *1արրը ապար քլաղմոդ մ քէն ե ր ա լն ե ր ի

119

177

43

210ր յու ր Լ դա ց tf ան սխեմայում ........................................

2.p ա p խ աi| իinnupini_G

Կ. Գ. ՇիՐիհյill 11 — Նոր տվյալներ Հա յա ստան ի չորրորղաէքան հասակի տուֆե

րի ե տուֆո լավանե ր ի մայթրման կենտրոննե ր ի մասին ....................................................... 6’5

Կ| իմ՛uiiuiq իւոււսթ յոււհ

II». I’. I արլւ|սւ uաpյահ — *Ւս»ւքիներր ՍեաԱի ավազանում ե նրանց էներւլետիկ 
օ ղտա /լո րծ ման հ ե ո ան կ ա րն ե ր ր............................................. yi

AiiLjub p ի ււիււinեմ՛ա in |il| ա

Bill. Ւ. II ու ||’|ւջահյահ — Մոշի նոր տեսակ ք1անղեւլու րից։ SpCClCS HCV3 RllbllS 
florae Zangezur................................................................................................................. ւշ&236



քձւււ յսեր |> !1>|)<լ իււյոզ |ւա

Ղազարյան ձ է. Ս. Աէ(ու1ւջյսւն — (•ու֊յսերի մեջ ոաղ իոաէլտ իվ ղլիկոկո
դ ա ր մման 

րջիջների

արաղս։ իք յան փո»իո{սութ յան մասին ք կապված պլաստիկ նյութե րի ֆլոեմայի

շա ր մ ման

հ ա ղ ե ղ վա ծ ոէ թյան ա ա։ոի ճանի րյ , 

Լ. 'Լազարյան և Ղ. Ղ. Ղսւրր|ւԼլյա Ա — 
պր ոցե ՍՈԼ. մ ֆելողերմայի ղերի մասին

հու֊յսերի մեջ պլաստիկ նյու թԿ՚Ւ

183
Լագ արյան# 9*. Ղ. Ղաթրի ելյան և ’Լ. Շ. Աղարարյան — Տհոտո սի հիք ե ղ ի

ակտ ի էյ ու թ յան ե ր լո ր ով» ի լի վ ե ր ա կան ղն ման միջև եղած կապի մասին

Ս, »1ա. 9%ո լո III հ |1<յ 1| ա յ • ։։ --- Աէկալոի ղա յին կոմսլլեր ս ի աշխարհագրական փոփ
ի» ա կան ո լ թ յ ա՛հ մասին.......................................................................................................................  189

տիջա1Ոաթաճ(1է_[»յէ1|_(1

II. 1Է. Վսւ րւ| |ւ!| յ 111 (ւ — Ե ր կր ա չա >ի իէ ի իք ե ս ի նոր տեսակ ք)\’Տ013 Ւ1հՈ. սեոիղ 

(ԼօթյճօբէԸրՅ, Օշօրոօէոծտշ) Հայկական ՍՍէի֊ից............................................................................... 133
II. Մ. հնձորյան - Նոր հովհարակիր (Շօ16Օթէ6րՅ. հ| |)1թհօր1Ժ36) Հայկա քլան 

ՍՍՌ-ից......................................................................................................................................................................... 232

^իգիուոգք՚ա

Ս. Կ. Կարա 11|եւո յան; ՀՍ 1! 1Ւ ԳԱ ակադեմիկոս ---  իրսպերիմենտալ տվյալներ

հավի սաղմի կեն ս ո Լ.ն ա կո ւ.թ յան վրա պարրե՜րարար վւուիոիյվող ջերմային գործոնի 

աղղերյու.թյան մասին ................................................................. ..........................................................................
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