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МЕХАНИКА

Ь1К 539.3

Э. В. Бслубекян

п
г- И и иб трансверсально изотропной прямоугольной пластинки
; с симметричной трещиной

Представлено академиком АН Армянской ССР С А. Амбарцумяном 29/1Х 1969)

“ В настоящей работе рассматривается задача поперечного изгиба 
трансверсально изотропной свободно опертой по контуру прямо- 
рольной пластинки с симметричной относительно осей симметрии тре
паной пол действием равномерно распределенной нагрузки.

Решение этой задачи для изотропной пластинки на основе клас
сической теории изгиба пластин рассматривалось в работе (’). Одна- 
10. как известно, классическая теория может дать существенные 
вогрешности для трансверсально изотропных пластин при больших 
шаченнях приведенной относительной толщины пластинки (2) и, кро
кс того, не дает правильного представления о напряженном состоянии 
’окрестности трещины лаже для изотропных пластин (3).

Целью данной работы является получение, на основе уточнен
ной теории С. А. Амбарцумяна (2) поправки для трансверсально изо
тропных и изотропных пластин к основному напряженному состоя
нии в окрестности трещины, даваемой классической теорией (’).

На основе уточненных уравнений изгиба пластин, полученных 
։ С՜’), задача сводится к решению „парных" рядов, которые в свою 
՛зередь приводятся к квазивполне регулярной бесконечной системе 
■'инейных алгебраических уравнений. Дается сравнение результатов 
тайной задачи с результатами, полученными в работе (*) на основе 
ыассической теории. Решены численные примеры.

Задача о чистом изгибе изотропной бесконечной пластинки с 
"'печной трещиной по уточненной теории Рейснера рессмотрена в 
;аботе (8).

I. Рассматривается симметричная относительно осей д՜ и у 
’рансверсально изотропная пластинка шириной 2Ь, длиной 2а, толщи
ной // с разрезом по оси у длины 2 (О <11 < I). симметричным отно- 
"пельно оси л, под действием равномерно распределенной нагрузки 
₽ (рис. 1).



Согласно (’) с учетом р const дифференциальные уравнени 
изгиба пластинки имеют вид

Д Ф
10

Л*

। де и՛ = к՛ (л՜. у) —функции прогиба, •!» ֊= ’I» (х, у) функция, мере 
которую выражаются функции сдвига ъ и !/. Функции у и а такие 
значения изгибающих моментов .Иг, Л1,., крутящего момента Л/, попе 
речных сил Л\ и определяются по известным формулам уточнен 
ной теории для трансверсально изотропных пластин (•)•

Рис. I

Ввиду симметрии задачи относительно оси у, рассматривается 
только правая половина пластинки с условиями свободного опирания 
по трем сторонам х а и у ± Ь, свободного конца на отрезке 
д-= О, !1 <С и условиями симметрии на отрезке х = О,

и/> < у < Ь. Следовательно, граничные условия запишутся в виде 

к՛ — О, Л/у = 0, г 0 при у = ± Ь, (1.2)

к՛ О, Л4х - О, ։Ь -֊ О при х = а, (1.3)

Л1Г О, Л’г = 0, //= 0 при х — О, 0<у<^р/>, (1-4)

—— = 0, Л\ О, // 0, при х = О, 
dx

Разлагая нагрузку р в ряд Фурье
ъ

~ о л 4 п (— 1 )*
р va»cos)*v, ак = — I pcos>.Ay = — - ----------Г b J к(2Х? + 1)

О

(15)

(1.6)

решения уравнений (1.1), удовлетворяющие граничным условиям (1.21»
принимаются в виде 1

/<
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։е

Ч- С» л с!1 л* л /Л х ч|1 /».к| со? > >у

* = О, I. 2, 3 -

л2 (1 Н)

((у) частное решение первого 
инее условиям (1.2)

уравнений (1.1), удовлетвори

/ (у) ֊ 1 V !• 
° $ '*

4 СО8/»V
24 I)

(у* — (1.9)

и

И ։

А донлетворяя граничным условиям (1.3) (1.5), решение задачи 
ведем к решению следующих „парных" уравнений:

СО?

О

А* 0 (3

О
(О- 3)

(1.10)

2и
де

>1 (Л1 / *а - 01 01 ш*«) ,

ч о

(1.11)

и <1 к .2 — Ы1 — —

--- V
3

(1 *)'г о
(1.13)

2/^с1) I цв 
О2 С11 »•։* (1

V) ..
- - 01

2*> „а (1
2

ЛО՝
Ь

(1.14)

.Парные" ряды (1.10) методом, разработанным в работе (4),сво- 
1ятся к бесконечной системе линейных алгебраических уравнений
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где

з
Л« * Р* (соз 9) Рл (сое 0)з! п 0^0, 

а (»
Рп (со$0) полиномы . 1ежандра.

В работе (’) показано, что система (1.15) квазивполне 
при Лч, имеющем порядок убывания не ниже \/к.

регулярн

Здесь при больших значениях к для Д'* нетрудно получить оцен 
ку Л՛* 0(1//?®).

Следовательно, задача сводится к квазивполне регулярной бес ко
вечной системе линейных алгебраических уравнений. При этом ц 
коэффициентов С„ получается оценка

С„ 0(«-՛^).
2. После определения коэффициентов Сь значения прогибов, мо 

ментов и поперечных сил на линии д* — О можно вычислить по еле 
дующим выражениям:
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"‘"(I - v)rrch/.*f/

th/.*«2ч ch/*a ika
o-ch«>*a 2

2 e 1 - v e "ь" , 1 ֊ v >ka
1 v chw*a 1 i-v chX*a ' 1 v ch8/*a

4/j
F ?■> /1՜ г"ч <th'ka ՝111 ш*а ~ Q*lh il)*a) rr (If-՝/)

//=(). Д\ (), (2.4)

/Vy =- V K* sin чу + ?8 V С* ( 1 — 4) sin чу, (2.5)
0 . 0

1 .1 (2 - '•'I) 'k / j _ ch/»fl \
i-k i k ch i ka o2(l — v) ch ч a \ ch<uAd /

e k 2/;
Ч = —г-----------1- — M- (lh ч« — th ։«*a — Qk th w*a).Ch >•>*« 6*

В этих выражениях, если положить (i (i Е/Е 0, получатся 
формулы для определения изгибающих моментов и поперечных сил 
на основе классической теории изгиба пластин. Если же положить 
(7/6 —EjE' = \, получим случай изотропной пластинки.

Из выражения (2.4) видно, что поперечная сила Л\ непрерывна 
и 01 раничена на всей липни х О, что следует и։ непрерывности и 

<w
ограниченности суммы ряда сЛ sin/.Av.

(I
В выражение же Л\, вычисленное на основе классической тео

рии, входит ряд У Ск/д.sin iky, сумма которого у конца трещины имеет 
О

особенность порядка (cos ₽cos ®)՜32.
Исследуем поведение изгибающих моментов .И, и .Иу у конца 

трещины. В правые части выражений (2.1) и (2.2) входят ряды 

V. А 1 V՝os/*y. Подставив сюда значение Ск из (1.15) и выде- 
(I \ 2 /

■ЧП։ главную часть этого ряда на участке (3, "), получим:

где

ОООММ ъ'



а ограниченная и непрерывная функция --(-) определяется из выра
жения

sin - Л —I) С 08
(I

Таким образом. .И и Л1У у края трещины имеют особенность
порядка (С05 ₽

моментов равен

, а коэффициент при особенности для обоих 
)
— $1П-/?. 11о классической теории Л1, и Л!,,

согласно ('). имеют тот же порядок особенности, однако коэффици
енты особенности равны:

для .И,---------------sin?/?, для Л!у
А

Следовательно, по классической теории отношение особенностей

к ЛЬ равно — то время как по уточненной теории оно

равно I.
Следует отметить, что аналогичные поправки к классической те*

।, )»cos— > 
о — о

4. ОЯЗ

b

Ь

в

орни по теории Рейснера были получены в работе (3) для случая
чистою изгиба бесконечной изотропной пластинки с конечной тре
щиной. ’ |

3. В качестве примеров рассматриваются: изотропная и трансвер-
сально изотропная квадратные 
и // = Ь/о, с трещиной длины,

пластинки (о Ь) толщиной А Ь 10 
равной половине ширины пластинки

дейсп нем равномерно распределенной нагрузки

Р — const. При этом принимается: для
0,25, G тля трансверсально

изотропной пластинки v = v 
изотропной пластинки v 0,25,

v

ТОВ

(}/(/ 1
И сисемы сравнений (1.15) определяются значения коэффициен-

Ся. ' ."В I

По формулам (2.1) (2.3) определены значения прогибов ЭД и
изгибающих моментов .И,, Л1У на линии О для изотропной И
трансверсально изотропной пластин. Но полученным значениям пост
роены эпюры а՛, .Иг и Д|у для А Л/10 (рис. 2) и Л ■--- Ь 5 (рис. 3).

Штрих-пунктирной линией показаны эпюры эд, ЛЪ и Л1У, полу
ченные по классической теории (’), пунктирной линией полученные 
по уточненной теории для изотропной пластинки, сплошной линией — 
по уточненной теории для трансверсально-изотропной пластинки.

Из сравнения ^пюр видно, что при толщине пластинки А
уточнения теория не дает существенных поправок для 
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1|г (до 10%), однако для .Иу получаются большие расхождения на 
•инна трещины и вблизи ее концов между результатами уточненной 
. классической теорий.

/__________ £

Рис 2

Рис. 3

При толщине плиты// Ь 5 для трансверсально изотропной плас 
тинки получаются существенные поправки к классической теории для 

10. для .V, 25%. Значение же Л!у сильно отличается на линии 
трещины и вблизи ее концов от результатов классической теории не 
только для трансверсально изотропной пластинки, но и для изотроп
ной.

Мт ।идут математики и механики 
Академии наук Армянской ССР
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Է Վ. 1>1»1.111'1'1ւԿ:1ԱՆ
11 |ւ Ա՛Լ in ր ի 1| (ւ1>ւ]1ւււ| ini՝iulitit|l>ruui| ի qn տ г n ti| ուղղսւ1ւ(||ուն Ա|1|փ А"ПЮ(1

Աշխատանքում ղխոարկվում Լ հավասարաչափ րաշխված րեսի տակ գտնվող պաք ՝ 
սպատ Հենված տրնասվերսա/ իղոտրոպ ուղղանկյուն էււս(ի Հոման խնղիրր, երոI ք »<Նյ
աոան,) քների նկատմամր սիմետրիկ ճեղր,

եւնգիրր յոէծվոէմ I II II- Համ րա ր ձո, մ յանի "աքերի ծոման ճշտված տես,, էթյան հիյ 
վրա, րերե/ով ա/Ն <!"<)•! քարքերիէ, որոնք, իրենց Հ ե ր թ ին րերվում են հանրահաշվական ոէ 
հավասարումների կվագի ւիովին ոեգոպլար անվեր? սիստեմի, 11ս։ա,/վում եե Ա՚րանսվեր^ 

մարերի շրքակայքում կ/ս-ոիկ տեսության Հիմնական քարվաեա 
1'երվոէմ են թվային օրինակներ.

ill

ինոտրոպ ե իզոտրոպ ււա/երի 
յին վիես. կների ճշգրտումները t

Л ИТЕРАТУРА-ԳՐԱԿԱ Ն II I՛ |> В ո 1> Ն
‘ .9./< />■ .1\՝б,нчн „Известия АН АрмССР*. Механика, т. XXI, №2 (19681 

J ( ). 1 v6,ipi. v ччн. Георня анизотропных пластин. Издательство „Наука*, ,М 1967
3 J К Кпои'Ь ՝, \՛ .11 UJ’wng J. M.iih and Phys., vol 39. №4 (I960). 1 ,| ,.| i;a^ 
лоян, (АН Арм » CP. i. 59. №3 (1՝֊*64)
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Член-корреспондент АН Армянской ССР
Р. С. Барсегян, А А. Степанов

Г. М. Авакьянп,

Влияние излучения лазера на процессы в базе 
кремниевою диода с отрицательным сопротивлением

(Представлено 6/У’ 1969)

В работе (') были описаны колебания тока, возникающие на участ
ке положительного сопротивления вольт-амперной характеристики в 
р 1 п-диодах, изготовленных из кремния п-типа, компенсированно
го примесями Ли, Со или /п.

\вторы (2) проверили аналогичные исследования кремниевых 
диодов, компенсированных примесями Со. Кроме того, в этой работе ис- 
.тедовалось действие излучения Не No лазера на 1—область таких 
диодов. При этом отмечалось, что при оптическом возбуждении ампли
туда колебаний тока значительно возрастала, а порог их был почти в 2
раза меньше, чем в темноте.

В настоящей работе рассматривается действие излучения лазера 
базу кремниевых диолов с отрицательным сопротивлением. В наших 
следованиях было замечено влияние когерентного излучения 
'1.11.1-амперную характеристику и спектр колебаний, генерируемых 

на 
ие
на

в
базе диода. Помимо этого, изучались переключающие свойства таких 
диодов при действии на них излучения лазера.

Исследуемые диоды изготовлялись из кремния п-типа, компенси
рованного кадмием (К) °/0 Хп) и имели р—и п -структуру. Мето
дика изготовления таких диодов описана в работе (3).

Для непосредственного освещения базы диодов излучением лазера, 
։*а них делался шлиф, который изготовлялся таким образом, что позво
лял обнажить р—п-переход и базу диода.

В качестве источника когерентного излучения в работе использо
вался Не- No лазер малой мощности ( ~1 мет} и / =0,63 мк. Сфоку- 
ированный пучок лазера имел диаметр ~ 10 мк, и мог перемещаться 

по базе диода как в горизонтальном, так и в вертикальном направ
лениях.

Влок-схсма установки, с помощью которой проводились исследова
ния приведена на рис. I, а.
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В Процессе исследования переключающих свойств диодов с по
мощью лазера, были обнаружены две характерные области в базе дио
да (рис. 1.6). Первая область находилась в непосредственной близости 
от р—п-перехода, вторая начиналась примерно на середине базы и 
простиралась до тылового контакта. ■ 1

Рис. I
п — блок-схема установки 7/ спектраналнзатор нтн осциллограф; Л исследу
емым зиод; .И микроскоп; О — фокуенрукпций объектив; Ф нейтральные 
фильтры; ОА7 Не No ла <ер ФС фотосопротнвление для контроля выход

ной мощности и (лучения тазера б -разрез базы диода

На рис. 2,й изображена вольт-амперная характеристика одного и< 
исследуемых диодов с расположением на ней точек А и В.

Если выбрать амплитуду импульса генератора таким образом, что
бы рабочая точка диода находилась в точке А и направить световое

у(та}

5 4 4 4 10 2 4 в 9

Рис. 2.
волы амперная характеристика одною из диодов; б -Вольт-амперная харак

теристика тио и до освещения (/) и после освещения (2)

пятно на первую область, го рабочая точка скачком перейдет в точку В
Во второй области наблюдается эффект противоположный выше 

описанному, г. е. если в темноте рабочая точка диода находится в том- 
ке В. то при освещении диод переходит в состояние соответствующее 
точке А. Таким образом диод можно переключать перемещением свею 
вот пятна по его базе.

Можно предположить следующее объяснение этому эффекту. Если 
выбрать режим работы диода таким образом, чтобы его нагрузочная 
кривая соприкасалась с вольт-амперной характеристикой в точке А 1 
пересекала ее в точке В (рис. 2, а), то можно сказать, что в этом случае 

• иод будет находиться в устойчивом состоянии именно при тех значе 
нияч гока и напряжения, которые соответствуют точкам А и В. 
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Если теперь освещать лучом лазера балу диода, го вольт-амперная 
характеристика диода приме։ новый вид (пунктирная линия) и диод 
перейдет в свое устойчивое состояние в гочке /1. Эго։ процесс иллю
стрируется осциллограммами на рис. 3. Кроме того, действие излуче
ния лазера на вольт-амперную характеристику диода можно наблю-

1‘нс. 3.
Вольт-амперная характерна гика одного из иге щдуемых гиолоп. 

а —в темноте: б — при освещении лазером

дан. на рис. 2,6. Кривая / представляет собой ход вольт амперной ха
рактеристики на участке положительного сопротивления одного из дио
дон. При действии когерентного излучения, вольт-амперная характери
стика претерпевает значительные изменения (кривая 2), на ней появ
ляются несколько точек срыва.

В работе (’) исследовались колебания го։>а, которые возникают на 
участке положительного сопротивления вольт-амперной характеристи
ки Оказалось, что ли колебания представляют собой набор некоге- 
реитных колебаний, занимающих определенную полосу частот.

Эти колебания мы наблюдали с помощью спекгранализатора С4-8. 
Копия спектрограммы показана на рис 4. Спектр одного из иссле- 
дугмых диодов (^.р 13,5 в) показан на рис. 4, а. Напряжение на 
диоде У=12 в, ток через диод / — 0,4 ми, масштаб частотной развертки

Рис. 4.
Спектр одною иг исследуемых диодов. </ в темноте; б — при освещении лазером

90-'— . Как видно из рисунка, это обычный шумовой спектр. При опти
си

ческом возбуждении диода спектр преобразуется в ряд монохроматиче- 
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ских колебаний различной амплитуды (рис. 4, б), т. с. излучение лазера, 
выделяет колебания определенной частоты.

Если теперь начать передвигать снеговое пятно по базе диода в 
пределах второй области вправо или влево от ее середины, то по мере 
продвижения спектр будет становиться все менее моиохроматнчным в 
при уходе из-под р- п-перехода спектр примет вид, который наблю
дается в темноте (спектр шума).

Во всех вышеописанных эффектах можно заметить, что наиболее 
сильно действие и мучения лазера проявляется в довольно узкой поло
се, которая тянется от р п-перехода и заканчивается на тыловом 
контакте. .

Вероятно, мы здесь сталкиваемся с действием излучения лазера на 
шнур тока, который изучался в работе (’)• Авторы этой работы иссле
довали нео (породное распределение плотности тока по сечению крем
ниевою диода с отрицательным сопротивлением. При этом отмечалось 
что ток. проходящий через диод, собирается в шнур, ширину которого 
можно изменять напряжением на диоде.

В отключение необходимо отметить, что заметной «затяжки» при 
переключении не наблюдается. Кроме того, при исследованиях прово
дились опыты с прерыванием луча лазера и при этом наблюдался ус
тойчивый эффект переключения дисда. Если к этому добавить, что из
лучение лазера имело небольшую мощность, го следует сделать вывод, 
что все вышеописанные эффекты не связаны с локальным нагревом, а 
скорее всего вызваны оптическим возбуждением.

Институт |>.< чиофн тики и электроники
Академии наук Армянской ССР

Հայկական 11ՍՀ ԴԱ |>Ո|.1Ակ|>ց-.Անոամ Դ. 1Г. ԱՎԱ1|31ԼՆ(», 1Ւ Մ. 1'1Լ141|)ՂՅԱՆ. Ա. |Լ. 11ՏհՊԱՆՈՎ

(1ս| տիկակւսն I ւ|ւււնսւսւյ|ւ(ւ ղեեերւււէոււրի Ciiunuiquijթմսւն սւղղեցությունլւ 
բացասական ղիմաղրությսւմբ կրեմնիումի ղիողի 1ф|ГГпиГ տեղի ունեցող 

ւցրււցե ււեերի ւ|րսւ

հետազոտվում Լ ՜,զորությամր օպտիկական քվանտային զեներատօր/ւ ևաոաղա յքՍ ան
ապ^Լցռ/ւյռնր րացաօական զիմաղր„,ր,ամր կրեմնիումի ղիողի հատկությունների վրա. 11տաց 
./աՅ փորձնական արղյոէնքներր ղո,յղ են տաքիս, որ կոներ!,նտ ճաոազայք!ման աղղեցռթյան տակ 
փոխ,քո,յ ( ղիողի րն„,ք!աղիծր և աղմուկների սպեկտրը,

' '^“'“իրվո՚մ / օպտիկական քվանտային ղեներատորի մաոաղա յք!մ ս։ն աղղեցո<[1 յունր
ղիողի ,/րոխանք ատի*աքին հատկութ յո,նների վրա.

Л ИТЕРАТУРЛ-ԴՐԱ Կ Ա Ն Ո I' К Տ II I՛ Ն

A. Ihtlonyuk. A' /. Bevucqua, Appl. Phys. Led. 2, 71 (1963). ։ B. U- Street- 
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1969

АСТРОФИЗИКА

В. В Папоян, Д. М. Ссдракнн. Э. В. Чубарян

Вращающиеся звездные модели в нерслятипистской
теории тяготения

। Представлено чл.-корр. АП Армянской ССР Г. С. Саакяном 26/У1 1969)

Структура равновесных псевдосфериодальных конфигураций, 
вращающихся как твердое тело с угловой скоростью 2, определяется 
решением системы следующих уравнений

д 
дР

1 д
R֊ "Г

(2)
Злее ь

’ (/р 02

Г 8 -А՛;
(3)

Ограничимся рассмотрением конфигураций, вещество которых 
вырождено, или температура везде является функцией только плот
ности. Другими словами, далее будет использовано однопараметри
ческое уравнение состояния Р = РСО-

Решения указанной системы содержат два независимых парамет
ра֊ центральную плотность рг и 2. Угловая скорость 2 находится в 
пределах от 0 до некоторого 2тох, которое определяется условием 
отсутствия истечения вещества с экватора. Таким образом, при фик
сированном рг мы получим последовательность равновесных моделей 
с увеличивающимся моментом импульса.

Вообще говоря, точных методов решения рассматриваемой зада
чи не существует. Если считать, что возмущения вызванные враще
нием невелики, то можно получить структуру и интегральные харак
теристики вращающихся политроп, белых карликов и нейтронных 
звезд в линейном но 3 приближении С՛2). Эффективность этих методов 
для Роршах не вызывает сомнений. Однако, результаты полученные 
для могут оказаться неточными, так как величина ?т«х
найдена из равенства на экваторе гравитационных и центробеж
ных сил, в то время как последние по сути дела должны
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быть малы. Вопрос о применимости методов, использующих линейно! 
по ■> приближение, может быть решен окончательно, если удастся по 
лучить вклад последующих членов разложения по 3 в значения па 
раметров конфигурации.

В настоя шеи работе поправки, связанные с вращением конфигу. 
рации, учитываются в квадратичном по ? приближении.

Решения уравнений (1) и (2) будем искать в виде следующн; 
разложений: гЯЙЖНК 1

АО
/(/<■• |‘) /(«>+? + 6 (Я)Р,(г)|

/-2

- /!■"(«)/■>,(!֊) Н<"(/ОЛ(|*) + лР’ф, («)«(:*».(4) 
/—2

(/•(/< р)=£(Я) + +
/•2

АО

+ ?-'|С"(А'> А<"(/?)Р,(н) +-.С|1’(Р)Р,(|‘) + ВГ’Г, (Я)Р, (,,)]. (5> 
1^2

Здесь Р/ (н) —полином Лежандра 1-го порядка, Д/ , А/11, Я ,В\" 
постоянные. /(/?), <?(/?) —характеристики ^соответствующих невра- 
щающихся конфигураций. Отсутствие в (4) и (5) членов с нечетными 
/ обусловлено симметрией распределения масс относительно эквато
риальной плоскости р = 0(3).

Постоянные Д/ , В/ , А/1' и в’11 определяются из требования не
прерывности потенциала и его первой производной на поверхности 
звезды. Как известно, вне распределения масс потенциал в прибли
жении 3՜ имеет вид ■ ’I

= А +р у (11) +Р V р,м. ((,)

/4-0 " (-(>

где /<0, /<п и А';/ — постоянные.
Будем считать, что радиус звезды в направлении р задан 

соотношением

Ри + ? V ,цР։ (!>) + V . (7)
7—0 7-0

А* радиус соответствующей невращающейся конфигурации. 11а 
поверхности звезды давление, плотность, а вместе с ними и /^(/Л I1) 
исчезают. Условие /?(^и)=() с учетом (4) — (6) дает:

/(/?о) - О,

/<^)7о 1֊/о(/?о) = 0,
7(/?ок/Ч-А///(/?о) “0, />0,
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2 «
т /о

/-0

^/'///(«„)/МО
(֊2

во

7 т Р т ( И ) 
ш—О

֊1 Л'ЧК.)+/}"(«.) Л(|>)

+ />"(₽„)Р., (|‘) + V л!'1 Ф; (НоУР, (|֊) - (I ■ (8)
/—2

причем введено обозначение /(/?0) /<„.
Если рассматривать (I как функцию /* и разложить ее в ряд Тей

лора вокруг значения /' — /, то приравнивая члены одинаковой степени 
малости, легко получить связь между константами Д/, /?/, Д/” и /?}*’•

</(/) =

7 /о = Ко.

К/к/.

7 /1" +Д'։РгМ +/." Л(г) + Л^Ф,/>,<,.)
/-2

А///Р/(н)
2

= Л” + Л" Л (|‘) + №. (и)+ ^М'Т,р, (|1). (9)
/ I

Здесь
7 = dg|df, 7։ ■= (Ю)

Условия СШИВКИ ?(<,)(^1֊) = ф №) И Q с

учетом (8) и (9) дают:

С։ = /?„/(«„), С, = /?„/„(/?„) +/„(/?„) + 20,
4

с. Л"(«,,)+■/<7л» уо,/?,:.

/>., ֊-֊■ R';.71." («о). («»> 2/. (««>)
О

/?о[ф2(/?о)7^(а?о)֊ 1 ,
ЗФ2(/?0) + /?оФ2(^о)

/? /?:;|ф><А’о)/У* (/?0)- ф,(/<)/У^о)].,

5Ф4(/?о)+
А юо, _______ /<У_______
/2~ 3 А?оЛ(/?о) + ЗЛ(А’о)

(И)
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Ч/У1 (/?„) + Яс/Ня.) I
3 Ф» (/?«) + /?„ ф„ (/?„) I

։ 5/ У'(/?о) + /?07,<"(/?,) I

* 5Ф,(Яо) + /?Л(Яо) ’

Д/ = <//=Яп=О, при />2,

.4’," = <//”= Кг/= 0, при />4.

В постоянной С из (2) отделен вклад нулевого (Со), первого (С,) । 
второго (С2) порядка малости. |

Радиальные функции в разложениях (4) и (5) определяются ре 
тением системы следующих уравнений:

^Ф2 + -ГФ2 = О,

7Ф4 = 0,
(де , ՝: V*1-

д= 1 М/4- 1)
1 R2 (//?\ ЛЯ/ ֊ R2

Итак, для гравитационного потенциала внутри (4(/)) и вне (^('՜’) 
распределения масс имеем:

’/" = /(Я) + С,-?(/,(«) Л,/.(Я)АЫ֊0։Яг(1 - Г)-С,)֊

(/'"(«>+/У’(Я)Я (1֊) + /' (Я)Р, (|֊) + лу' Ч>.(R)Р2 (I֊) +

/г

+ Д'("ф4(/?)Р4(р)- С],

R

4й‘Л(|‘)|՜ {:
Радиус конфш урации определяется соотношением

О’ ■ R,, + ; [ <7о </;Р. (р)] {- У |<]\1 ՝ ֊)֊ </!2։ ’ /Л (и ) 4■ с/?1Р4 (р) | .

Иосгоянные <// и <//’ можно найти из (8).
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Таким образом, вес величины определяющие структуру и инте- 
сральные параметры рассматриваемых конфигурации можно найти из 
решения системы уравнений (12) на границе /?0 соответствующей пе
чатающейся звезды. Иначе говоря, считая изменения вызванные вра
щением малыми нам удалось свести краевую задачу к задаче Коши.

Легко видеть, что решение задачи в приближении Р2 можно полу
чить лишь, если иметь решения для соответствующей конфигурации в 
приближении линейном по Р.

Ереванский государственный университет
Бюраканская астрофизическая обсерватория

Академии наук Армянской ССР
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պարամետրի ե սահմանափակվելով համեմատական անդամներով, հաշոդվել 1է

Արային իւնղիրր րերել նոյու խնղրիւ Պտտվող կոնֆիգուրացիաները րնոէթադրոդ ըոյոր մեծու-

ւգունները մ ոտավ ո րա ff յտմ ր հնարավոր / ստանալ ոադիայ ֆունկցիաների • ավ ասարում -
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/ածումը մոտավորով! յամ ր Հնարավոր Լ, ե/1ե նման խնդիրը լոէծէ/ած է, Հ» • ի գծային մո
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УДК 513.7+546.49+66/622

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

Ч ин корреспопдеш \Н Армянской ССР В. М. Тарани,
Е. Н. Овсеп ян, Н. С. Кнрнмян

Экс 1|>.1кц|1онно-фотоме1рическое определение р|ути 
бриллиантовым зеленым

(Представлено 29/IX 1969)

Двухвалентный катион ртути образует устойчивые ацидокомплек- 
сы с анионами галоидоводородных кислот. Это обстоятельство может 
быть использовано для разработки экстракционно-фотометрического оп
ределения ртути с использованием различных основных красителей 
(три фенил метанового, тиазинового рядов и др.). Подобная возмож
ность показана на примере экстракционно-фотометрического определе
ния микрограммовых количеств ртути (И) основным красителем три- 
фенил метанового ряда—малахитовым зеленым (։ 2) и тиазиновым 
красителем метиленовым голубым (3).

Нижеприведенное исследование посвящено экстракционно-фото- 
метрическомх определению ртути красителем трифенилметанового ря
да бриллиантовым зеленым.

Для экстракционного извлечения образующегося соединения хло- 
ридного комплекса ртути с красителем — бриллиантовым зеленым, наи
более пригодным оказался бензол. При этом простая соль красителя 
им почти не экстрагируется (оптическая плотность холостого =0,02). 
Однократной экстракцией, встряхиванием в течение трех минут, ион
ный ассоциат хлоридного аниона ртути с красителем, практически ко
личественно переходит в фазу органического растворителя.
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Максимум на спектрах поглощения полученных экстрактов наблю
дается при длине волны 645 нм (рис. 1).

о

ЛС

Спектры поглощении бензольных экстрактов
товым зеленым.

2,5; 2 — pH 2,0; 3— pH 1,8; 4 pH
НО; 7 — 0,5<Х НС1; 8 - 1\

Рис. 1.

/- pH

ассоциата ртути с бриллилн*"^

1.1; 5—pH 1,0: 6 <),25ГЧ 
НС1

При изменении кислотности от pH 2,5 и до 1н НО, указанные вы
ше максимумы не смещаются т. е. в отмеченных границах кислотное։и, 
образуется соединение аналогичного состава.

Максимальное н постоянное значение оптической плотности дости
гается при рН=1,0, при использовании 330-кратного избытка красите
ля (2,5 мл 2,0.10 3 М раствора). Окраска экстракта устойчива в тече
ние 20 минут.

Прямая зависимость между концентрацией иона двухвалентной 
рг\ гн и оптической плотностью соответствующих экстрактов отмечает
ся в интервале от 0,1 до 3,0 мкг 11|>? мл. Кажущийся молярный коэф
фициент погашения рассчитанный на основании данных калибров»*՛- 
кого графика равен е М5= 1.04,105.

!.п

■ У- —-----------/ г л < 5 в 1 '/о
Рис. 2. Определение молярного отношения компонентов в ассоциате рту г в (11)1 

бриллиантовым зеленым методом прямой (Асмуса)
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Стехиометрическое отношение компонентов в образующемся нон- 
ном ассоциате было установлено двумя независимыми методами: мето
дом прямой (Асмуса! (рис. 2) и метолом сдвига равновесия (рис. 3).

Рис. 3. Определение молярного отношения компонентов и ассоциате ртути (II) с 
бриллиантовым зеленым, метолом сдвига равновесии

Искомое отношение компонентов оказалось равным 1:1.
Исследовано также влияние некоторых сопутствующих элементов 

на экстракционно-фотометрическое определение ртути бриллиантовым 
зеленым.

Установлено, что ионы: др , Са2+. Мц2+, Fe3t , Cd2 , ZnJU, 
\г’+ Со՜’ , Ми- , н so2' практически не мешают указанному опреде
лению Допустимо присутствие в тысячу раз превосходящих количеств 
меди и в десять раз превосходящих количеств свинца. В присутствии 
ионов таллия (III), юлота (III), сурьмы (V) и нитратов, определение 
ртути исследуемым основным красителем, не осуществимо.

На основании всего вышеизложенного разработан высокочувстви
тельный экстракционно-фотометрический метод определения микроколи
честв ртути

I ренанскнн государственный 
университет
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и|(ш1|Ш& 111Ա ԴԱ ւււնււամ Վ. 1Г. ԱԱԱԱՈԱՆ. հ. Ն. ՀՈ«1.111ւՓ9ԱՆ. Ն. II. ₽Ա|’Ի1ՈԱՆ
111ււ||ւ1||ւ 1,1’ււ ս11՝սւ 1| <| խ11 հ—՝|>111и ւ> 11՝I. ւո ւ՝|ւ Ц որոշումբ բրխյսւքւտի 1|սւնա;ու|

Հետազոտված / սնզիկի (//) րրէրիւյային կ ո մ ոյ / ե քո ի վու ի> տզ զ ե ց ո է/I յ ո էն ր » իմն ա у ին ներկա 
\itlp րրիՍ“'նտ կանալի Հետւ Օպտիմալ թթվության պայմաններում |||) / ,0 • սնցիկի իոններր
Օրինականորեն լրիվ Լրստրազվում են րհնզոյով, միանվագ (րստրտկցիտյովւ

Գէէէնավոր միակության րենււՈյային Լրս տրակւո ր ֆոտոմետրիայի Հիմնական սրենրին են ֊ 
երկվում է 0 —3.0 մկց/մլ սա ,մանումւ ք^վացող էքայոէս/ն մոյյայւ ւ/ործէսկցի արմերր հավասար / <|Տ 10.0'1. 1()1. եէրոշված / սնղիկի րրւրիրյային կոմւղյ ե րսի ե ներկանյութի կատիոնի ոոք-
է^էէմե էորիւ հարարերոէթյոէնրւ Ոէսումնասիրվտծ Լ т ղեկյւող Լյեմենտների աղղեցու ք/յունրէ

Л И Г I Р Л Г У |> Л — Դ Ր Ա Կ Ա Ն (I |. И Տ II !• Ն
I А! /7. Ананьгискан, Труды совещания работников вузов н «аводскнх .табораго- 

111 юго-востока СССР ио физ. хим методам контроля производства. Изд Росгооско 
П) университета, 303 - 306 1959 2 А1. II, Ананьевская, Труды Новочерк политех ин 
л-I 13, 3 9, 1963 з // Ганчгв, Д А К1нисова. Доклады болгарской академии на\к. 
Л։ДЬ 4. 359 (1968).
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Академик \Н Армянской ССР В. И. Исагулпнц,
В. Р. Меликян. М. А. Кукина

Об избирательной реакционной способности
4-винилциклогексена-1 в реакции Принса

(Представлено 7/У1 1969)

Конденсация олефинов с альдегидами является одним из простых 
удобных методов получения замешенных 1,3- диоксанов (резкий 
Принса».

При изучении реакции Принса циклические олефины с неиасыще» 
ними связями в цикле и боковой цепи служат удобными объектами дл 
выяснения избирательной реакционной способности двойных связей 
олефинах, которая в значительной степени зависит от природы ката 
ли затора. |

Так, при взаимодействии дипентена с формальдегидом в присутст 
вин серной (’» или фосфорной (2) кислот избирательно взаимодейству 
ет циклическая двойная связь, при применении же в качестве катали 
затора катионообменной смолы КУ-2 ациклическая или боковая двои 
на я связь (3).

Поэтому представляло интерес исследование реакции 4-винилцц 
клогексена-1 с формальдегидом с применением в качестве катализата 
ра катионообменной смолы КУ-2.

При взаимодействии 4-винилциклогексена-1 с формальдегидо։
возможно образование двух 1,3-дноксанов: ' >7֊

4 (циклогексен Г-ил—4')— 1,3-диоксана (I) и 8-этенил-2'.4'-диок 
сабицикло—(4.4,0)—декана (II).
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Хроматографический анализ дноксаноЕой фракции (т кип 88- 
։)’С при 5 мм рт. ст , л р 1,4848, <|4?" 1,0143, молекулярный вес: иайд. 
66. вычнсл. 168,Л\1?О (иайд.) К»,87, МК р (нычисл.) 46,93, шементарный 
к*тав найдено, % С 71,21, II 9,59, вычислено, % С. 71,50; II 9.55) 

• 1ка։ал, что образуется смесь двух соединений в соотношении 16.
Хроматографический анализ проводился на хроматографе «Цвет» 

В качестве жидкой фазы применялся полиэтиленглнколь молекулярно* 
। веса 20000, нанесенный па хромосорб, длина колонки 2 .и, диаметр 

I им Условия хроматографирования: температура 170°С. скорость п<» 
;3чн гелия 2 мл/мин.

Наличие 1,3-диоксанового кольца в соединениях (I) и (II) дока
зывалось при помощи ИК спектров и метанолизом. В ИК-спектрах на 
влюдались интенсивные полосы поглощения в области 1200 900 с.и 1 
ирактериые для 1,3-диоксанового кольца.

В литературе указывается, что применение спектров комбина
ционного рассеяния для определения положения двойных связей в пи 
антских олефинах основано на характеристичности следующих по 
юс 1660 1650 с.м ', что соответствует незамещенной твойной свя ш в 
шестпчленном кольце, 1640 см 1 тненнкличсской двойной связи н).

Спектр РК снимался на стеклянном грехпризменнсм спектрограф։ 
ИС11-51*. Сравнение интенсивностей полос 1638 с.и 1 (1| = 12) и 
16611 с.и՜1 (Ц = 2) в спектре КР дало основание предположить, что 
реакция в основном протекает по циклической двойной связи и соотно
шение соединений (1).(11) составляет 1:6, что хорошо согласуется > 
тзпными хроматографического анализа.

С целью выделения чистых соединений (I) и (II) диоксаионая 
фракция подвергалась препаративному разделению по разработанной 
нами методике. Наибольшая эффективность деления достигнута при ис
пользовании в качестве жидкой фазы «реоплакса-400», представляюще 
го собой эфир иолиэтнлен-гликоля и адипиновой кислоты с молекул яр 
ным весом 400, взятом в количестве 13% от веса твердого носителя. ( те- 
пень чистоты выделенных соединений 97—99,4%.

Հայկական 111Ա ԴԱ ակադեմիկոս Վ. 1'. |ւՍԱԴ111Վ9Ա1.Ո, Վ. IT. Ս՚եԼԻՔՅԱՆ. IT. И. ԿՈՒԿ1-Ն11

4—Վհ li |ւ I (j |> l| ptlili full li- I ֊|։ p 1՝ւտրւււ|ւււկսւքւ ոեակց |ւոն ունսւկւււ p ititlip 
Պг|iГ.u|i itLinl|<j|iinյում

Օքեֆինների կոնղենսա ցում ր ալղԼՀիղների հետ Հանդիսանում I Հարմար եղանակ տեղակայ 
^ած / ,,7 - ղիօրսաններ ստանայու ’.ամար (Պրինսի ռեակցիա 11

^ու յն ա ա տ ան րոէ մ ո» ո ու մնШиիրված Լ 4 ■ վինի[ցիկ[ո . երսեն • 1 * ի ռեակցիան ֆորմաII1՛ 
հՒ >ետ կատիոնիտ КУ-Հ֊ի ներկա /ո • ք)յամր t Я п • J g Է տրված, որ այղ ղեպրում ռեակցիան .ոեղի 

"•հենում ղերաղանցտւղես Ւ ЧIՒ կրկնակի կտւղի ‘.այվինր
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К). А. Лейс. Э. Г. Малхасян

О третичных кварцевых плат ионорфирах 
из Кафанского рудного поля

(11р. клан пип .։ка нмнком \11 Хрмянской ССР К II Паффенгольцем 31/УП 1969)

В «анашой части Кафанского рудного поля, в районе сел. Шагард-1 
ж и к, В Т. Хкопяном (') была отмечена дайка «кварцевых порфиров >1 
секущая туфокопгломераты верхней юры.

Поскольку среднеюрский возраст кварцевых порфиров этого райо-1 
на при шлется в настоящее время многими исследователями, факт нал 
линия пород, внешне сходных с ними и являющихся образованиями за
ведомо более молодого возраста, безусловно представлял интерес и «а 
елхживал внимательного изучения.

В процессе проведения геологической съемки нами был детально ос
мотрен и закартирован этот участок. Тогда же был собран необходимый 
каменный материал, обработка которого в сочетании с полевыми наблю
дениями, позволила прийти к выводу о том, что здесь имеет место со-1 
вершенно новая, для Кафанского рудного поля, разновидность кварце 
вых порфиров, нс проявляющая признаков комагматичиости с юрскими 

। меловыми изверженными породами района. Эта порода определяется 
нами как кварцевый плагиопорфир.

К югу и востоку от сел. Шагарджнк среди вс-р.хнеюрски.х и верхне- 
байосских туфоконгломератов было зафиксировано несколько даек и ряд 
мелких штокообразных тел кварцевых плагиопорфиров. Площадь каждо 
го и։ этих тел не превышает первых десятков квадратных метров. Дай 
ки лих пород простираются в северо-восточном, северо-западном и ме
ридиональном направлениях при крутом (75—85°) падении в обе сто
роны Мощность даек достигает 10 15 м при прослеженной протяжен
ности в 250—350 ,я. Контакты даек с вмещающими породами явно се
кущие, розные и четкие. '

Одна из таких даек прорывает верхнеюрские туфокопгломераты, 
убэффушвные танки плагиоклазовых и диабазовых порфиритов верх 

ней юры н сама сечется диабазовой дайкой (рис. 1). Никаких других 
пересечений. характеризующих возрастное положение этих пород, ветре 
чено не было. . ՝ '■

Макроскопически »го серые или темно-серые, очень свежие па ни I 
породы, чем они сразу отличаются от баиосски.х кварцевых порфиров 
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LbiMiio в гой или иной мере гидротермально измененных (2). с боль 
1J|(M количеством крупных (3 4 льи) вкрапленников кварца иеправиль 

Loft формы.
Нод микроскопом порода обнаруживает порфировую структуре с 

'.(нюкристалличсской структурой основной массы (рис. 2). Фенокри- 
,i.iлы представлены кварцем и в меньшей мерс альбити тированным

иагиоклазом 
/жаружены.

(олигоклазом). Калиевые полевые шпаты в шлифах не

Рис I Взаимоотношение дайки кварцевых 
плагнопорфнроз с субэффузивными дай- 

। а\г| зерхиеюрского эффузивного цикла и 
диабазовой дайкой (зарисовка обнаже
ния к югу от сел Шагарджнк, у дороги

Кафан—Каджаран)
I плагиоклазовые порфириты; 2 диабазо
вые порфириты и диабазы. <3—кварцсвы- 
плапюпорфпры; ֊/—верхнею).скис туфоксн 

гломераты

Основная масса тонкокристаллическая, кварц-по.тевошпатовая, в 
которой на отдельных участках отмечается хлорит. Нт вторично обра
зованных минералов присутствуют карбонаты и эпидот, занимающие 
5 <»% площади шлифа; из акцессорных минералов отмечены только 
мелкие кристаллики апатита. Рудный минерал составляет около I % 
объема породы.

Средние количественно-минералогические составы байосских квар
цевых порфиров (2) и описываемых кварцевых плагиопорфиров, бе ՛ 
учета минералов основной массы, весьма близки. Различия заключаются 
а том, что в первых спорадически отмечаются вкрапленники калиевых 
шпатов и значительно больше вторично образованных минералов.

Химический состав кварцевых плагиопорфиров и их числовые харак
теристики по А. Н. Заваринкому приведены в табл. I, из которой ни то, 
что па порода, в целом, стоит достаточно близко к кварцевому порфиру 
11 шпариту по Дэли. Вместе с тем, сопоставляя химический состав квар- 
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новых плагиопорфиров с таковым байосских кварцевых порфиров ( |1 
можно отметить, что первые, относясь к породам нормального ряда, от! 
лнчаются от вторых шачпгсльно большим содержанием кремнекислоты! 
а также повышенным содержанием щелочей (при резком преобладаши! 
натрия над калием, чего не наблюдается в кварцевых порфирах), желе!
за и магнезии.

Рис. 2 Кварцевый плагиопорфир
Николи 4-, ув. 24

Спектральным анализом, выполненным в лаборатории НИГМИ, в 
вписываемых породах установлены: V, 7л- Си, РЬ, А", 8Ь, /п, (За, Аи, 
Нр(?), т. е. именно тот комплекс «акцессорных» элементов, который 
И II Ситковский (••) считает характерным для третичных «малых» ин
трузий Сомхето-Карабахской юны. Характерно также отсутствие $с 

описываемых породах при егс обычном присутствии в породах юры и 
неокома Кафа некого рудного поля.

Еще более характерные результаты были получены при изучении 
минералов тяжелой фракции.

Химический состав кварцевых плагиопорфироз Кафана
Таблицч I

1 , О 
О =
«а

Окислы

С
ум

ма

с
п

А1
3()

։ п 

п 
И.

о

М
н 

О эд

С
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3О м

0*11 п.
п.

п.

58 60 74,6
1
0,25

1 
12,12 0,10 4,59 0,07 0,74 2,38 4,98 о, 17 0,37 0,(55 100,48

Образец взнт к югу от сел. Шагарджик, из дайки. Анализ выполнен в НАЛ 
MIH МИ. аналитиком Г И Никитиной.

Числовые 
характери
стики

а С ь S е пГ Г п 1 9 Q

10,7 2.3 6,0 81,0 7,6 19,6 72,8 98,0 2.4 2,2 38, ■
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■ В тяжелой фракции искусственных шлихов и < описываемой 11-1-11.1 
■ или установлены: магнетит, обыкновенная роговая обманка, сфен,*ан- 
■ 1М01ШТ, арсенопирит, галенит, иприт, сфалерит, халькопирит, циркон 
■ апатит. Если такие сульфиды, как иприт, халькопирит, сфалерит н галс 
I нготмечаются в качестве акцессориев и в других породах Кафаиского 
■ а 1ПОГО поля, хотя и в значительно меныиих количествах, то антимонит и 
■фсенопирит,установленные в значительных количествах (десятки грамм 
■а тонну) характерны только для кварцевых плагиопорфиров и нигде 
I р\ । их породах рудного поля не встречены. В связи с установлением уно 
■мянутых минералов, а также учитывая, что спектральным анализом г. 
И.нариевых нлагиопорфира установлена ртуть, уместно вспомнить, чк- 
1\и ЧЬ Ни А՝֊ мниерали ։аиия является наиболее молодой на М. Кав- 
|,.н-՛ и сьязана с неогеновым (мн-плиоценовым) магматическим инк 
1՛ о։ (’)• Помимо установления в тяжелой фракции описываемой породы 
1\ц|11сралов, характерных только для нее, обладают определенными особен- 
I ,ос1ями и «сквозные՛ минералы, I. е. тс, которые отмечаются во всех по- 
1ро;։а\ рудного поля. Так, спек тральный анализ мономинеральных проб 
11-1 .мал, что в роговых обманках помимо других элементов, отмеченных 
I > всех или в большинстве роговых обманок, из других пород ирису 
■ лнеют: Иг, РЬ, Ве, \Ь, ба, БЬ; в пиритах Ар. БЬ. Вт. .V, Ип(?); вефал 
|рц|.1Х; отмеченных кроме кварцевых плагиопорфиров, также в более кис- 
1;ы\ породах среднеюрского вулканизма—БЬ и Ьа.
I Таким образом, приведенные данные свидетельствуют о том. что 
(кварцевые плагиопорфиры ничего общего не имеют с кварцевыми пор- 
[фирами байосского возраста и являются, скорее всего, производными 
■ третичного (неогенового) магматизма, подтверждение чего мы видим в 
[исключительно свежем облике, отсутствии калиевых шпатов, повышен- 
|иом содержании БЮ2 и щелочей, что характерно для третичных порфи- 
|ро . Малого Кавказа, в присутствии в составе акцессориев антимонита и 
Iар-енопприта и в наличии Ак, Б1>, Ни, Ар, установленных Спектральным 
■ анализом. Не противоречит мнению о третичном возрасте описанных и• 
|ро и их геологическое положение, как секущих тел, прорывающих верх- 
I нсюрские образования (более молодые породы в пределах рудного поля 

1 нс известны).
Нам представлялось целесообразным детально изучить и описа.՜՛ 

третичные кварцевые плагиопорфиры Кафаиского рудного поля не толь- 
т ко потому, что это является еще одним косвенным подтверждением пра- 
! ни явности суждения о байосском возрасте кварцевых порфиров, но так- 
। же и с тем, чтобы обратить внимание геологов на возможность присут- 
) ствия в Кафанской моноклинальной зоне продуктов молодого (неоге 
1 нового) магматизма и связанного с ним оруденения. Кроме того, опи

санный пример свидетельствует о том, что в сложно построенных обла- 
стих при расшифровке геологических данных необходимо проявлять из- 

I честную осторожность, так как здесь возможно наложение внешне сх >։
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пых, но разновременных, магматических образований, а следователе 
и рх доп роя вл ей пй.

Институт минерального сырья
МГ Украинской ССР
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О породообразующем и фациально-палеографическом 
значении водорослей из верхнеюрских отложений 

Армянской ССР

(Представлено академиком АП Армянской (.СР К Н Паффенгольнем ЬА III 1՝м>9)

Комплекс водорослей (преимущественно сине-зеленых) имеет рачи
тельное распространение в верхнеюрских известняках на территории Ар
мянской ССР. Наряду с иглокожими, фораминиферамн, в меныней сте
пени кораллами, губками, водоросли являются активными породообра- 
шпателями. С их жизнедеятельностью связано образование некоторых 
разновидностей известняков (сгустковых, сгустково-детритовых, бно- 
гермных—губково-водорослевых), имеющих широкое распространение в 
верхнеюрских отложениях 11джеванского хребта, территории между
речья р. Агстев и Тавуш, района г. Тапасар (Занге<ур) и др. (11.

Кроме того, в качестве второстепенной составляющей водоросли при 
нимают участие в строении других типов известняков органогенно-дет- 
риговых, органогенно-обломочных (окатаннозерннстых), микрокомкова 
тых.

Наиболее показательны в этом отношении сгустковые ншестняки, 
состоящие из сгустков (65 80%), небольшого количества органоген 
кого детрита (5—25%) и цемента (5-15%).

Различаются три типа сгустков:
I. Сгустки неоднородного строения, ядра которых представляют со

бой органогенный детрит, интенсивно источенный сверлящими водо 
рослями (Ра1асасН1уа). Размеры сгустков 0,15֊ 0,35 .ял. Они являются 
продуктами интенсивной водорослевой грануляции, в результате которой 
органогенный детрит теряет первоначальное строение и превращается в 
сгусток (рис. 1).

2. Основная часть сгустков не имеет детритового ядра и представ
лена округлыми, иногда слегка вытянутыми стяжениями, размерами 
0,08—1,5 лл. Структура сгустков микрокомковато-губчатая, что обус
ловлено чередованием комочков темного микрозернистого кальцита с 
просветами—канальцами, выполненными светлым кальцитом.

В сгустках, а также промежутках между ними присутствую! проб
лематические образования небольшие сферки, весьма сходные с и шест- 
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ними в литературе формами Са1с։$р1։аегае. Считается, что они пред
ставляют собой либо примитивные фораминиферы, либо оогонии низ 
тих водорослей

3. Несколько меньшее распространение имеют водорослевые жел
вачки типа .микроонколитов. Во многих разновидностях сгустковых и 
сгустково-детритовых известняков наблюдается водорослевое обволаки
вание, проявляющееся в навивании водорослевых нитей на органоген 
ный детрит, а иногда и на небольшие песчинки эффузивных пород, при-

Рнс. I Сгусзковын известняк. Видны сгустки различных раз
меров и трубчатое тело подоросли Сауеима $р. Иджеванскнй 

хребет Шлиф. ник. 1, ув. 45

сутствующих в известняках в качестве вулканотерригенной примеси (2). 
Таким образом, происхождение сгустковых известняков довольно слож
ное и обусловлено действием факторов, в ряду которых важное место 
занимает жизне деятельность водорослей. С. В. Максимова (3։ 4), деталь
но щучившая сгустковые известняки и։ нижнедевонских отложений Куз 
цепкого бассейна, считает, что они обязаны своим происхождением жиз
недеятельности целого комплекса водорослей: часть сгустков представ
ляет собой продукт жизнедеятельности водорослей, выделявших стяже
ния карбоната, а другая возникла в результате переработки органоген 
ного детрита сверлящими водорослями.

В верхнеюрских известняках встречается комплекс водорослей: 
обрывки колоний водоросли Сауеих(а ьр, сине-зеленых водорослей, близ
ких к роду С)г1опе11а, обломки спорангифор сине-зеленой водоросли 
\cicularia ьр. обрывки кодневых водорослей, сифонниковые водоросли с 
камерами, напоминающими мшанки, но отличающиеся миниатюрностью, 
а также проблематичный организм близкий к багряным водорослям 
К|цщиас1епа кр.

Изучение верхнеюрских водорослей имеет определенное палеогра
фическое значение, в частности для выявления батиметрических условий 
осадкообразования.
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Общеизвестно, что преобладание среди органических остатков во
дорослевых образований или наличие следов жизнедеятельности водо
рослей обычно указывает на мелководье бассейна.

В. П. Маслов (’ ') следующим образом определяет батиметриче
ское положение различных водорослей:

а) Сверлящие водоросли. «Если сверлящие водоросли, объединенные 
под названием Ра1аесЫуа не имеют стратиграфического значения, то- 
присутствие их указывает на определенную фацию известняков или кла
стического осадка. Таким образом, нахождение в торных породах свер
лящих водорослсз”։ свидетельствует о существовании ранее мелкого во
доема, до дна которого достигал свет, т. е. от 0 до 100 лг глубиной 
(главным бразом от 0 до 50 м)».

б) Обволакивающие водоросли.
Водорослевые желваки, образованные навиванием нитей сине- 

зеленых водорослей, также являются метководными образованиями.
Колебания глубин их распространения могут составить от 0 до 
ких десятков метров.

Представление о мелководности верхнеюрского бассейна 
твязывается с другими литологическими данными, в частности

несколь-

хорошо 
с широ-

кнм развитием органогенно-обломочных (окатаннозернистых) известня
ков. Данные, определяющие мелково тость верхнеюрского бассейна, 
имеют определенное палеовулканическое значение, поскольку многие 
разновидности мелководных известняков по разрезу перемежаются с 
вулканическими породами потоками шаровидных и массивных базаль
товых, андезито-базальтовых, андезитовых порфиритов, и их пирокла- 
стикой, а обломки вышеотмеченных вулканитов часто присутствуют в 
известняках. Это свидетельствует о том, что подводные вулканические 
процессы протекали, в целом, в условиях морского мелководья.

Все вышеприведенные определения водорослей были проведены
В II. Масловым, при консультациях которого 
карбонатная проблематика из верхнеюрских 
С< I’. Автор признателен С. В. Максимовой за 
советов.

изучались водоросли и 
отложений \р минской 
ряд ценных указаний и

Пнститу! геологических наук
Академии наук Армянской ССР

Ռ. Ա. ՄԱՆԴԱԼՑԱՆ
2111Ա-|> վերին յարայի հասսւվածքներում ապար կա<|մւււ| շրիմւ։սւ1ւերի 

ֆացիւս[-ս|ա|եււ-աշիւարնա<|րւււկան նշանակության մասիէւ

Հայկական Ս11Հ-ի վերին յուրայի կրաքարերում մեծ տարածում ունեն տարրեր քրիմուոներ, 
• ատկապես1 կապտականաչ սւվուններր, որոնց ղոյուք/յամր պայմանավորված է ղնղային 
քր ի մ ու ո • ս պ րւ ւն ղա յին կրաքարերի աոաքացումրւ Դրանք} ու ււումնասիրութ յունր ցույց Լ տա/իււ, 
՞ր կրաքարերի ձևավորումն րն[1ացեք Լ հորատող և ամփոփող քրիմոլոների ակտիվ մաոնակցու- 
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թյամր, րստ որում տոաք ինների ղերր կայանում / որպանական դետրխոի ինտենսիվ հորատման 
ե նրան ւքնղիկների վերածեք nt J bit

ՎերոՀիշյա/ շրիմոէոների սւոկայոէթյունր H"*J9 ( տաքիս, որ քրտնացանում ցոքութշուն են 
էսննցեք մի րսւնի տասնյակ մետր ի։որո։/1յան ման։)աւյ • ծովս> յին պայմաններ։

Л И 1 I РАТУРА — ԴՐԱ >1 Ա Ն (I I' И֊ Я II I* Ն
։ Р. А «Ивестия \Н АрмССР», Науки о Земле, XIX, № 1—2 (1966)

2 Р .1 Л(анЛ։л.чн. .7. С Чолахян. ДАН АрмССР. т. XXXVIII, № 3 (1964). з с В Мак 
симова Литология и условия образования битуминозной известняковой толщи нижнего 
карбона Кузнецкого бассейна, Изд. АН АрмССР. 1961 * С В. Максимова, Осадко
образование и история развития Кузнецкой котловины в пижнекаменноугольное вре
мя. Изд. АН СССР, 1963 5 В. П Маслов. Карбонатные желваки органического проис
хождения, Бюлл. МОИН отд геол. 17/1 1959 <> В. П Маслов, Карбонатная проблема 
тика округлой формы, гр 11111 СССР, вып 155, сер геол 166, 1955 7 в II. Маслов, 
Ископаемые известковые водоросли СССР. 11 <д АН СССР, 1956.
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БИОХИМИЯ

В. Ц. Айказян, Р. М. Налбандян

Некоторые свойства пигмента из грибов Coriolus versicolor
I (Представлено академиком АН Армянской ССР Г. X. Бунятяном I5/V 1069) 

I Лигнинразрушающие грибы Coriolus versicolor при определенных 
1довиях продуцируют вереду значительное количество лакказы (ФК 
110 3.2, п-дифенол: О2 оксидоредуктаза), которая является практически 
I Unn i венным белком, выделяемым грибами в среду. Однако, вместе с 
Liim ферментом в среду выделяются пигменты небелковой природы и, 
[явственно, процедура очистки лакказы сводится к освобождению от 
|,ги.\ пигментов и продуктов их конденсации. Природа пигментов й ха
рактер их взаимодействия с лакказой во многих отношениях остаются 
невыясненными.

Целью данной работы было исследование некоторых свойств пиг- 
[иенгов, выделяемых в среду вместе с лакказой.

Штамм грибов Coriolus versicolor был любезно предоставлен нам 
Ьентралыюй научно-исследовательской лабораторией методов охраны 
Ьевесины (ЦНИЛМОД). Выращивание культуры проводили по трех 
гуиенчатой схеме (’). Па 5—6 сутки последней стадии выращивания в 

be.iv для индукции фермента добавляли серпокислый орто-толуидин 
[вместо использованного в (') 2,5-кснлидина). Через 10 12 часов после 
добавления индуктора, культуральная среда окрашивалась в интенсив
ный фиолетовый цвет, тогда как ферменiативная активность, прослежи
ваемая по окислению пирокатехина, была незначительной. Па рис. 1 
представлен спектр отфильтрованной культуральной жидкости не
посредственно до добавления индуктора (п) и спустя 1—2 суток 
о) Когда ферментативная активность культуральной среды до
читала максимального значения, мицелл и й удаляли фильтрованием 
’ерез бумажный фильтр. При общем времени культивирования на по
здней ступени роста 8- 10 суток, выход биомассы составлял 250— 

!Ю0 г на 20 литров среды. Для осаждения белка фильтрат насыщали 
пльфатом аммония. Насыщение сульфатом аммония окрашенного раст
вора сопровождалось его обесцвечиванием, всплывающая на поверх
ность густая пена содержала значительное количество фиолетового пиг
мента. Пену собирали стеклянной ложкой и переносили в 0.1 М фос- 
{•атный буфер (pH 6,0). Растворение пены и содержащегося в ней пиг- 
Wia происходило весьма медленно (в течение нескольких часов), при-
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чем пигмент растворялся гораздо хуже белка. Раствор диализовался ь 
течение двух суток против фосфатного буфера. К концу диализа фволе 
товый материал в диализных мешочках превращался в гель, Который 
отфильтровывался через бумажный фильтр н высушивался при комнатной 
температуре. 11а рис. '2, и приведен спектр ЭПР полученного таким обра 
зом порошка, записанный при температуре 77 К. Он представляет собой 
интенсивную широкую асимметричную линию, на которую наложена 
сравнительно узкая линия (А Нго«»—30 эрстед) с ^-фактором, равным^ 
2,09. При комнатной температуре интенсивность широкой линии почти 
не изменялась, тогда как интенсивность узкой линии при этом умень
шалась примерно в I раза (рис. 2, б). Отфильтрованный гель обладал 
некоторой оксидазной активностью, которая значительно уменьшалась 
при его двукратном замораживании и размораживании. Высушенный 
после такой обработки гель уже почти не обнаруживал узкого сигнала 
ЭПР, тогда как интенсивность широкого сигнала оставалась неизмен
ной (рис. 2,я). У

Ри> I. Спектры оптического поглоще
ния культуральной жидкости (/ I с.ч) 
непосредственно до добавления индук

тора (я| и через I 2 суток (б)

Pin 2. Спектры ЭПР высушенного гелия 
пигмеи га при 77°К щ) и при комнат 
ной температуре (б) (в| записанный 
при 77°К спектр ЭПР геля, высушен
ного после двукратного гаморажнпапня 
и (г) спектр ЭПР лакказы, езязан 

нои с пшментом

Как показано в работе ('), обработка геля «амораживанием-размо 
раживанием приводит к отделению лакказы от пигмента. Поскольку яа 
обработка сопровождалась резким уменьшением интенсивности узкого 
сигнала, мы предположили, что этот сигнал принадлежит двухвалент
ной меди, входящей в состав лакказы. Этот вывод подтверждается ка
чественной реакцией па одновалентную медь с бихинолином восстанов
ленных аскорбатом фильтратов обработанного геля (контролем служили 
невосстановленные фильтраты), а также типичным сигналом ЭПР лаз 
казы (2), получаемой из фильтратов.

Мы обнаружили, что порошок пигмента хорошо растворяется » 
спирте. Однако, самые концентрированные спиртовые растворы нс ла
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зали широкого сигнала ЭПР ни при комнатной температуре, ни при 
температуре жидкого азота. Параметры широкого сигнала ЭПР и тем 
пературная зависимость его интенсивности характерны для соединении 
в которых имеется коллективное взаимодействие между атомами желе
за (ферромагнетизм). Наличие железа в пигменте подтверждается ка
чественной реакцией с фенантролином. Поэтому исчезновение широкого 
сигнала при растворении, вероятно, можно объяснить разрушением 
структур, обеспечивающих коллективное взаимодействие. Спиртовые 
растворы пигмента обесцвечивались восстановителями. (Восстановлен 
ные растворы также не обнаруживали сигнала ЭПР) В качестве вос
становителей можно использовать цистеин, аскорбат, гидрохинон, пиро
катехин, цитрат. I аким образом, окраска пигмента, верятно, связана с 
его окисленной формой. При подкислении спиртовых растворов пигмент 
выпадал в осадок; спектр ЭПР такого осадка также представлял собой 
широкую линию.

Приведенные данные показывают, что образование фиолетового 
пигмента предшествует продуцированию значительных количеств лак 
ка»ы. Поскольку пигмент является высокомолекулярным соединением 
представляется интересным выяснить, возникает ли он в культуральной 
среде в результате процессов окисления, или полимеризации. Имею
щиеся результаты не позволяют в настоящее время однозначно ответить
на этот вопрос, однако, связь между окраской в окисли тельными 
вамп пигмента позволяет предположить, что его возникновение 
с окислительными процессами. Связь же лакказы с фиолетовым 
том, по-видимому, является слабой, поскольку уже двукратное 
жпванне-разморажнвание приводит к почти полному отделению 

свойст- 
связано 
пигмен- 
замора- 
фермен-

та от пигмента. Однако го, что лакказа не является просто механиче
ским включением в структуру пигмента, подтверждается различием па 
раметров сигнала ЭПР лакказы до (рис. 2, г) и после удаления пигмеи

Поскольку сам фиолетовый пигмент способен окислять некоторые 
вещества, являющиеся субстратами лакказы, и образуется по сравнению 
с лакказой в чрезвычайно больших количествах, имеет смысл говорить о 
его физиологической роли, заключающейся, вероятно, в предохранении 
фермента от воздействия неспецифических восстановителей.

Институт биохимии 9
ка де ми и наук Армянской I С

Վ В. 2ԱՅԿ1ԱՅԱՆ, 1>. 1Г. ՆԱԼՈԱՆԴ8ԱՆ
CoriolUS vcrsicolor-ից ...ոացվաձ „|ի.|մենս.|, մի քանի «աս.կ».րյօ.։Ար|-

հրր

CoriolUS versicolor ^կերր որոյակի պայմաններում սկսում են արտաղրե, (ակաղա 
1.10.3.3. ս/֊գիֆենոր Օշ օրսիղոոեղուկտաղա) ֆերմենտր. Սակայն ֆերմենտի միասին,
փաստորեն միակ սպիտակուցն ( այ. սիստեմում. սնկերր արտամղում են նաև ոչ սպի- 

տակուոային րնույթի գունավոր պիգմենտներ։
Պիգմենտի ԷՊՍ սպեկտրր ներկայացնեմ կ իրենից լայն ասիմետրիկ գի*, որի վրա վերա^ 

ղրրված I -ամեմատարար նեղ ղի* (ձ । 1,Ո1Ո * 3(1 կրստեգ). որի Տ֊ֆակտ„րր հավասար է .
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|\ •" • և |\ ջերմաստիճաններում ղրանղված սպեկտրների համեմատումր հնարավորոէթք„,Լ 
Լ տաքիս եզրակացնեք, որ /այն 9Ւ*Ր պայմանավորված Լ պիղմենտի կազմի մեջ մտնող երկտր/է 
ատոմների կոքեկտիվ փ ո խն ե ր ղո րծ ու թ յա մ ր ( ֆե ր ոմ ա զն իս ա կ ան րնույ/1ի ) , որր իւախտւ/ում Լ 
պիզմենտր քՈւծե/իսւ 2,09 [ք-ֆակտոր ունեցող ղիծր պատկանում Լ քւսկազայի երկէք ա/եՆտւեԼի 
պղնձին է

ք)քնեքոէ1 այն ւիաստիյ/, որ պիզմենտր արտաղրէ/ւոմ Լ յակ աղայի Հ ամ ե մ տ տ ււ ։ թ րս մ ր շատ 
սււ/եյի մեծ րտնակով, ե որ այն սրսիղարնում Լ քակտզտյի սու րսւորատների ր շատերրէ իմաստ 
էէնի խոսեք նրա ֆիղիսյողիական ղերի մասին, որր կարող Լ կայանա/ ֆերմենտր ոշ յուրահատուկ 
էւուրստրտտների տղղեէ/ությունի/ք պահպանե/ու մեքւ

է 
ЛИТЕРАТУРА—ԴՐԱ ԿԱՆՈ 1‘Н-8П Ի Ն

1 </. FMiraeus. R. Rcinhammar. Acta Chem. Stand., 21, 2367 (1967) ’ в. (i. Afufm- 
strflm, H Rilnhammtir, /. Wlnru'^rd, Biochlm. Blophys. Acta, 156, 67 (1968).
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ОКЛАДЫ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР

XI.IX 1969

\ 1К 576 8.098 + 576.858

БИОХИМИЯ

Ака темик \11 Армянской С( Р М. А. Тер-Карапетян, Л. Г. Ананян

Межвидовые особенности проникновения и накопления аминокислот 
в клетках молочнокислых бактерий рода Еас(оЬас(епит

(Представлено 28/V 1969)

Г большом экспериментальном материале (‘ ”), относительно мем
бранного транспорта ряда веществ у разных видов микроорганизмов, в 
том числе, и молочнокислых бактерий из родов Streptococcus и Lacto
bacterium, весьма мало изучены вопросы межвидовой и внутривидовой 
специфичности процессов проникновения и накопления отдельных ами
нокислот в клетках.

Отклонения в экспериментальных методиках, применяемых отдель
ными исследователями, в частности, нарушения стандартных режимов 
культивирования (состав среды, фазы роста культуры) еще больше за
трудняют сравнительно-биохимический анализ имеющихся данных, кото 
рый представляет интерес как для систематики, гак и для изучения обме
на аминокислот (' 2՛ i), проникновение и накопление которых в клетках 
является первым этапом их метаболизма.

Настоящая работа посвящена изучению скорости проникновения 
и уровня накопления аминокислот у некоторых представителей рода 
Lactobacterium, выращенных в полусинтетической среде до конца экс 
поненциальной (разы роста в строго одинаковых условиях инкубации с 
исследуемыми субстратами.

Объектами служили Lactobacterium easel—915, L. bulgaricum-/43 
и L. lactis 1694.

В качестве субстрата брались аминокислоты (АК). шачнтельно от
личающиеся по своим амфотерным свойствам; DL-лпзин (pH , *,/  Н.
DL-глутамииовая кислота (рН։=3,22), DL-валин (рН( =5,96).

Бактерии выращивались в полусинтетической среде по ранее опи
санной методике (|0). Инкубация бактериальной суспензии в фосфатном 
буфере М/15 проводилась при pH ֊6.5 и температуре 45—48 С. В 10 .«л 
бактериальной суспензии, содержащей в среднем от 80 120 .иг (сухие 
вещества) соответственно для каждого вида, вносилось аминокислоты в 
количестве 200 лгкМ.

Пробы брались в интервалах 5, 15, 20. 30 мин, из коих 5 мин сло
жили, в основном, для оценки скорости проникновения (\ .чк.М, ДКв 
I мг биомассы в I минХ 10’), а 30 мин для оценки уровня накопления.
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Оценивались также отношения концентрации аминокислот в биомассе 
(кони, кл.| и в среде (коиц. ср.)

В некоторых случаях (в частности, для Ь. сазе!) более длинные сро
ки необходимы для достижения постоянного уровня аминокислоты внут
ри клетки Проникновение аминокислот изучалось без снабжения кле
ток источниками энергии (глюкоза и т. п.|, т. е. при состоянии покоя 
клеток, так как изучение взаимообусловленности обмена мембранного 
транспорта не входило в цель поставленных опытов.

Результаты исследований приведены в табл 1, а данные по степени 
концентрирования отдельных аминокислот в клетках иллюстрированы 
на рис. I Полученные результаты показывают совершенно разные ско-

Таблица 1
Проникновение и накопление лизина, глутаминовой кислоты и валина 
представителями рола Lactobacterium. Данные выражены дли V—.w/cAf 

Лиг/ мин. для II—.нкЛГЮО мг

Глутаминовая 
кислота Валин

L. laetis — 1694

23 VIII 19679 VIII 21 Vlli
1967 1967**

16 VIII 1957* *

0*  •• •** 0 0
5 16,50 8,20 0,13 0,06 0,23

15 0,17 8,40 0,02 0,08 0
20 1,92 9,40 0 0,07 0,01
30 0 8,90 0 0,07 0,04

* Исходная культура; содержание указанной аминокислоты в ее запасном фонд1' 
вычтено из количества проникнувшей аминокислоты.

•• средние данные нз двух указанных опытов;
•** данные одного опыта

L. easel 915

1 XII 
1965

26 I I960 17/Х11
1965

7 II 1966 22 XII
1965

II
5

15
20
30

1,84 
1.2К 
0
2,79

0 
0.92 
2.20 
1,88 
4,67

О 
0 
0,36

0,13 
0,22 
0,20 
0,14
0,55

0,76
0 
0
0,03

О 
0,12 
(1,10 
0,11 
0,15

15 II 1966

0,10
0,35
0,30 
0,28
0,31

L. bulgai leu in — 743

12 1 19<>6 21 II 1966 29 1|| 9 1 1967 9 III 1967 13 V 1966
1966

0* •в» 0,80 0 ■■ 0
5 10,10 5,30 3,43 1,71 0,22 0,14

15 0 5,30 0,36 2,07 0,11 0,24
20 1,40 6,70 0 1,95 0,16 0,33
30 0 6,10 0 1,59 0 0,22
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как для различных амино
кислот у одной и гои же культуры, так и для одной и той же а* .... окш ■
лоты у разных культур.

У всех исследуемых штаммов лизин имеет высокую скорость про
никновения в отличие от двух других аминокислот; тем нс менее ско
рость проникновения этой аминокислоты значительно расходится у от
дельных штаммов. Второе место по скорости проникновения занимают 
валин у I. саье։— 915 и глутаминовая кислота у Ь Ьи^апсит- 743.

ал а * сс/,։.ди
SucoattCvff

Уровень накопления и степень концентрирования в клетке иссле
дуемых трех аминокислот показывают также значительные, но менее 
выраженные расхождения между отдельными культурами. По данному 
признаку у всех культур лизин отличается положительно от других ами
нокислот. Второе место занимают глутаминовая кислота у L. bulgari- 
cum—743, L. casei—915 и валин у L. casei 915.

Вышеприведенные данные показывают, что нет прямой корреляции 
между скоростью проникновения и степенью накопления отдельных ами
нокислот. Это объясняется тем, что проникновение контролируется ак
тивностью транспортных систем или диффузий, а уровень накопления 
определяется способностью «запасного фонда» (растворимая фракция 
протоплазмы) или клеточных структур связывать ту л ли иную амин՛» 
кислоту.

Высокая степень проникновения лизина у всех исследуемых нами 
штаммов подтверждает установленные ранее (аиные < гносшельно вы
сокой степени накопления диампнокпслот, в том числе и лизина в био
массе дрожжей рода Candida albicans в конце цикла pocia, у прос
тейших рода Oligotricha, выделенных из рубца жвачных животных, а 
также у покоящейся культуры С. gnilliermondii menibranaeiacions при 
инкубировании с диаминокислотами.

Что касается процесса проникновения, то он осуществляется у ։ан- 
ных бактерий специфичным для каждой аминокислоты механизмом, 
объясняемым разностью в скорости переноса между ними. Однако вы
сокая скорость проникновения лизина, найденная у данных мол > ни 
лых бактерий, не распространяется на другие аминокислоты у иных орга-
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ннзмов. Так у двух видов рода Candida было найдено, наоборот, что а. |( 
амииомасляные кислоты обладают более высокой скоростью проник

нопення по сравнению с д> -.ампномасляной кислотой (").
Не менее важным является также то, что исследуемые штам 

мы значительно отличаются друг от друга по соотношению 
концентрация в клетке -------  ------ для каждой аминокислоты в отдельности, 
концентрация в среде

Однако то обстоятельство, что ни в одном случае значение данного 
отношения не превышает единицы, нс исключает возможности участия 
активного механизма в транспорте аминокислот через мембрану бакте
рий.

Во всех приведенных примерах в пользу активного транспорта мож
но истолковать и тот факт, что при удлинении сроков инкубации не на
блюдается тенденции к приравниванию внешней и внутренней концен
траций аминокислот.
I [H ii.iiichim гос) дарственный университет

Juilp.ilj.HG ни: *141  uil|uii|Ld|.l|iHi 1Г. К. Sbe-iilLI’IUniiSBUb. I,. иллъ.шъ

Laclobacterium gbq|i bbrlpujuignig|^riLr|i {jLrnuf uiif|i(iUippiiifiLr|i

IlLr pill l|l Hill (|ll lull L Ip) l ID UI l| if UI |*i  11՝ 11 tn 11 11II11| 111) 111*|  III II III lid li III lilll 111 Ipi l p | II I flfi L |’[l

bbpifrn m Juiumm/I jmb biqmtnwlfb / niunijb ши/ipbf I .aclobacfcn uni fj^'ll’ b ршЪ/т

(L. easel- 915, L. lactls 1694, L. bulgarlcum-»743) pjftfbbpnnf 

u J ДЬ Ui f>/hub b fl fl ( q/jm inmJ fibm/I flif fi, ifmffibfi, f/rq/ib/t ) ЪЬрртфшЬд Juiii mpmqni ff jmbp b l/nt 

и m If J mb Jmlfwpqmlfpi

Л Ui J flbiu fl fl mil b p p ilb p fl шф U/b g III if b If III in UI If if ru if bb tbuibflUf bl/uil/liri '.bp/lui- 

If Ш b III p fU/ll f*  I fl If Iff J III UI if Ulf I

- Lin ill If n Ш if UI Л lUnillfbli p fl if П UI wtf fib UI fl fl mil II fl fl illlflfl in ift Ulbqif mil UI fl UJ If I! I P f mb b If П l 1П ill If if III ti 

if m Ifiu pffmlf/i J/ryb put gmlfU! inn! I, mqqmlfft ,՛ in p m p /» p tn fl j n ib p i /Z j/f IfmiquiifqnifljiJjJp wnWfUipfftfb*  

I UI jit . flUf n in I, (f fl , Пр Ь Ь p fl lit ф lilb g П t J p l( ill p q 111 if fl p if П I if / '.uimnilf lf> П fl! Ut Iffl fl ' II fill mb if ilb p fl Ulfilfll- 

fljmJp l/unf qfrffim q ft w jnif b If mJ hplftn if b fit mil fi qjiib p fi q n i if m If gif uuf p t 4 nt in m If J mb if wljuipqmlpi

pbnpriii] mJ / Pffb^bpp fin^bffi t/ipm If if fim f fi ( ufiu\luiinmjfili fytibqfi ) Ifiuif pfvmpiii ffiu mu gif uni piibnft 

ifpiu mJ fibwflpnibbp l/miiflifni n i ii m If n i fl j mif p i

l,fiqfiiifi b ut ff if firn if fib tu/l pm qiib p fi ршрАр J mlfmp qiit If tlif Iffiiuimlfbfiti in b и ui ff b in fig If m fl ‘

liiiijl fiif m jfiii p in If mb ft fuubbp p b J mit if и i J bb fu Jnp HiiibIf bp fib b bm fu m Ifhbquib fibb p fib t

*1 uil'biuflfhfmjfiii pmlfuibp/imijbpp if fi if j tub g/1 tf l,mufbu in wp p b/i i/ in if lib mniubAfih wif /ihui/lflm •

bbpfi fu tn m if if uib nibmf/uip putf p i

I iiffiii pmif/imifi bpifiupminh J m if mil in !/ mJ ftf n g n i if iib fi fl m ф mb g n q m if fib m fl p n tbbb ft fl mptnmpbb 

b bbppftb Ifiibgbbuipuifilimbbpfi ,*  m p mp b p ui p у /мЬ p * fi m if ш и m p if ni if Jblf J/nuif rip fit
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Ж. С. Геворкян

Влияние 1ЛЮК03Ы и некоторых ингибиторов на образование 
свободного аммиака из Ь-аминокислот срезами корковою слоя почек

(Представлено академиком АН Армянской ССР I X Бунятяном I0/VII 1969)

Наши прежние исследования (■) показали, что срезы корковою 
слоя почек белых крыс в аэробных условиях интенсивно деаминируют 
ряд L-аминокислот (глутаминовая, аспарагиновая, орнитин, аргинин 
и др.) с образованием значительного количества свободного аммиака 
Эти процессы тесно связаны с целостностью почечных клеток и требу
ют присутствия ионов калия и особенно натрия в инкубируемой среде. 
При нарушении целостности почечных клеток (гомогенаты) их деамини
рующая способность в отношении L-аминокислот исчезает. С другой 
стороны, изъятие ионов калия и натрия из инкубируемой среды приво
дит к резкому подавлению образования амиака из L-аминокислот. Мож
но было полагать, что нарушение трансмембранного переноса ионов ка
лия и натрия приведет и к торможению образования аммиака из L-амн- 
иокнелот.

По литературным данным (2՛ 3) строфантин путем подавления ак
тивности АТФ-азы нарушает деятельность мембранных механизмов, р< ■ 
гулируюших транспорт ионов калия и натрия. Установлено, что под ։еи- 
ствнем этого глюкозида ингибируется (4) и секреция аммиака в почках 
(in vivo). Исходя из вышеизложенного, мы провели ряд опытов по влия
нию строфантина, тиоловых реагентов (парахлормеркурибензойная кис
лота ПХМБ и N-этилимнд малеиновой кислоты НЭМ), малоновой кис
лоты, гидроксиламина, а также глюкозы на образование свободного ам
миака из L-аминокислот.

Результаты исследований (табл. I) показали, что как строфантин, 
так и тиоловые реагенты (ПХМБ. НЭМ) оказывают подавллющнй эф
фект на образов։.... .  аммиака из добавле...... .. Ь-глутамнновой. L-acna-
ратиновой кислот и L-opHimiua в срезах почечной ткани белых крыс. 
Так. например, если прирост аммиака в контрольном опыте нт глутами
новой кислоты составлял 6.G .«кмоль. то при добавлении гл у та у.... свои
кислоты со строфантином—2,3. с ПХМБ-4.6 и с НЭМ-4.7 .«кмоль на 

-’65



грамм ткани в час Упомянутые ингибиторы подавляют образование ам
миака также из I -аспарагиновой кислоты п Ь-орннтина. Интересно отме
тить. что действие строфантина в сравнительно выраженной форме про
является в отношении глутаминовой и аспарагиновой кислот. ■

Как видно и։ данных, приведенных в табл. 2, малоновая кислота и 
гидрокси ламин также подавляют образование аммиака как из глутами
новой. так и из аспарагиновой кислот. - V ■

Таблица /
Влияние строфантина, ПХМБ и НЭМ на образование аммиака из I.-ами

нокислот (прирост аммиака, мкмоль г тканн/час)

Прирост аммиака при тобаиленни

Аминокислоты

контроль строфантин
пара-хлор- 

меркурибен- 
зоиная к-та

М-этилимид 
малеиновой 

кислоты

Глутаминовая кислота

Аспарагиновая 
кислота

Орнитин

6,6 0,7 
Р 0.01 

(5)
10,5+1.6 

|><0,01 
(5)

13,2+1,7
Р 0,01 

(5)

2.3 0.25
р<0,025 

(4)
3,0+0,4 

р 0,025
(51

7.3±1,1 
р 0,025
(5)

4,64-0,35 
р<0.01
(5)

8,0+1,2 
р- 0,025

(5)
8,6+0,95 

р<0.25 
(5)

4.7+0,15 
р<0.025
(5)

6,6+0,9 
р<0,01
(5)

7.0+0,5 
р<0,01
(5)

Количество аммиака инкубированного контроля (без добавлении) 
составляю: 9,5+1,3 мкмоль.

Таблица 2
Влияние малоновой кислоты и ।идроксиламина на образова
ние аммиака из I.-аминокислот (прирост аммиака в мкмоль г 

ткани час)

Аминокислоты Контре >ль Малоновая I идроксил- 
кнелота амин

Глутаминовая кислота

Аспарагиновая кис 
лога

6.6 0,7
р<0,01
(6)

10,5+1,6 
р< 0,01
(7)

3,5+0,7 
р<0,05
(5)

4,0+0,7 
р<0,(>25
(5)

7,6±0.8 
р<0,025
(4)

Количество аммиака инкубированного контроля (без 
добавлений) составляло: 9,4±1,| мкмоль.

По литературным данным обмен глюкозы тесно связан с обменом 
аминокислот (ряд промежуточных продуктов обмена глюкозы, как ппро^ 
виноградная кисло!а, *-кетоглутаровая кислота и шавелевоуксусеая 
кислота в животных тканях превращаются в соответствующие аминов
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Ми-.к>1ы). В связи с этим, мы изучали влияние глюкозы на образование 
,ммиака из некоторых I -аминокислот. Результаты этих исследований, 
приведенных в табл 3. показывают, чго глюкоза оказывает тормозящее 
действие на аммиакообразоваипе из различных Ь-аминокислот, причем 
эффект глюкозы усиливается с повышением ее концентрации и более 
выражен в отношении Б-аспарагиновой кислоты.

Таблица 3
Влияние глюкозы на образование аммиака из I.-аминокислот срезами 
коркового слом почек белых крыс (прирост аммиака, мкмоль/г тка- 

ни/час)

Условия опыта

1 л у та ми новая 
кислота

Аспарагиновая 
кислота Орнитин

контроль глюкоза контроль глюкоза контроль । люкоза

Глюкоза —250 -ш° о 5,8+1.3 
Р< (1.001

5,33:1,9 
р< 0,025 

(8)

8,4=+0,7
р <0,005

(8)

5,7*2,6 
р<0,05 

(8)

11,9+0,4 
р<0,001

(8)

10,3*0.3
р<0,001 

(8)
1 люкоз<1 400 • И.’1’ 0 6,5 0,8 

р<0,01 
(3)

5,5+0,2 
р<0.005 

(3)

9,6+1,0 
р<0,01 

(3)

6.4+0,4 
р^ 0,005 

(3)

12,7+0.5 
р <0,025 

(3)

10,7+0,4 
р < 0.001 

(3)

Количество аммиака инкубированного контрою (без добавлении) состав
ило: без глюкозы—9.9+0.9; с глюкозой—250 .иг°/0 8,5+1,5; с глюкозой 400 
игэ 0—6,4+0,3.

Полученные данные показывают, что как строфантин и тиоловые 
реагенты, так и глюкоза оказывают тормозящий эффект на образова
ние аммиака из I.-аминокислот. Исследования показали, что тормозя 
щпи эффект этих веществ осуществляется разными механизмами. Стро 
фашин и тиоловые реагенты подавляют активность мембранной АТФ- 
ая.1 почечных клеток, которая принимает активное участие в регуляции 
трансмембранного переноса попов калия и натрия.

Было установлено, чго аммиак активно секретируется почечными 
клетками в канальцевую мочу. В этих процессах принимает участие так 
же мембранная АТФ-аза. Нашими прежними исследованиями установ
лено, что деятельность механизмов, регулирующих трансмембранный 
перенос ионов калия и натрия тесно связана с деятельностью мехаип • 
мов, осуществляющих секрецию аммиака. Следовательно, надо пола
гать, чго в пределах мембран клеток канальцев почек локализованы 
механизмы, благодаря которым активно секретируется образовавшийся 
внутри клетки аммиак в окружающую среду. Мембранная А1Ф-аза при
нимает активное участие в деятельности этих механизмов. По-видимо- 
му. подавление активности этого фермента под действием строфантина 
и тиоловых реагентов приводит к нарушению секреции аммиака, кото
рый по всей вероятное! и iihi нбируст процесс деамиинрования ^-амино
кислот, в результате чего отмечается понижение количества образовав
шегося аммиака в присутствии упомянутых ингибиторов.
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Механизм ингибирующего действия глюкозы на образование ам
миака объясняется спите юм «-кетоглутарата из продуктов ее проме
жуточного обмена, который оказывает подавляющее действие на актив! 
ность глутаматдегидрогеназы, возможно и ферментов, осуществляющих 
деамнннрование I.-аспарагиновой кислоты и Ь-орнитина, Кроме этого 
«-кетоглутарат аминируясь за счет образовавшегося аммиака, также! 
может привести к понижению образования аммиака из Ь-аминокислотЛ 
В анаэробных условиях подобный эффект глюкозы не отмечается, что] 
также свидетельствует в пользу вышеизложенного механизма ингиби-1 
рующего действия глюкозы на аммиакообразоваине из Ь-аминокнсло։. 
Механизмы ингибирующего действия малоновой кислоты и гидроксил
амина на образование аммиака из 1. аминокислот нуждаются в более 
подробных исследованиях.

Результаты опытов, проведенных со строфантином, дают нам осно
вание полагать, что в пределах клеточных мембран локализованы спе
циальные механизмы активно-секретирующие аммиак в окружающую 
среду. В результате действия этих механизмов обеспечивается низкий 
уровень аммиака внутри клетки и создаются условия для деаминирова- 
ння поступивших в клетку В-аминокислот. Деятельность этих механиз- • • •
мов тесно связана с функцией других механизмов, регулирующих транс
мембранный перенос ионов калия и натрия.

Инститх। биохимии
Академии наук Армянской ССР

.К II. <М)ЧПГ%8иЪ
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կտրված քներում
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քին 1Լ.\Ֆ֊ ա ղա յի ակտիվու/1 յունր, որր մ աոնակցում Լ ամ ոնիա If ի ակտիվ U ե կր ե ց ի Ш ք ի 
ՈքրոցեսՆերիՆէ Այս ֆերմ ենտի աքսյեյակմ աՆ ’եւոևաերով րքքի ներսւոմ կուտակվում 
/ ամոՆիակր, որր րերում Լ | • ա մ իՆ ա fl // ո ւե ե ր ր qh ա մ ինա ցՆ ո q ֆերմենտների ակտիվու

թյան իքեցմաե և ‘եւոևարար ա ո ա ք ա q ա Л ամոնիակի րանակի նվացեցմտնւ ք յա կ ո q ա յ ի ճնշող ա է- 
ղերությունր րացտտրվ ում / նրանով, րր այղ մ ոՆ ո и Ш խ ա ր ի q ի փ ո իւ ան ա կ ու թ յ տն Հեւոևտերով 
աոաշանում Լ ,14ա1Ւ րանակով • կե in ո qf յ ու տա ր ա fl ff ու, որր մի կողմից տքւղեքակող in q q ե g Ո • fl յո ւե 
ունի | • ամիՆաթթունհրր ղեամինացեող ֆերմենտների ակտիվության վրաէ իոկ մյուո կողմից 
ամ իՆացմ աՆ են/1արկվեյով ի ,աշիվ աոսւշա ցւոծ ամոՆիակի, վերածվում / ղք յոււոամ ինաթթվ ի ւ որն 
հր • երիին նույնւղես րերում Լ աոաքաղած ամոնիակի րանակի նվաղեցմանւ
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К вопросу образования аммиака из Ь-аминокислот 
в корковом слое почек белых крыс в онтогенезе

(Представлено академиком АП Армянской ССР Г. X. Бунятяном 10/\’11 1969)

Наши прежние исследования (‘I показали, что срезы коркового 
слоя почек белых крыс интенсивно деаминируют ряд Ь-аминокислот 
(глутаминовая, аспарагиновая, орнитин, аргинин и др.) с образованием 
большого количества свободного аммиака. Гомогенаты коркового слоя 
почек, а также срезы и гомогенаты других тканей (мозговой, печеноч
ной, мышечной) и мозгового слоя почек почти не обладают подобной 
способностью. Среди изученных нами I.-аминокислот наибольшее обра- 
ювание аммиака наблюдается из Ь-орнитина, Ь-аспарагиновой и затем 
из Ь-глутаминовой кислот. Исследования, проведенные в различных 
у» товиях по изучению кинетики образования аммиака из этих амино
кислот дали основание нам предположить, что Ь-глутампновая, Ь-ас- 
парагиновая кислоты и Ь-орнитин в корковом слое почек деаминируют
ся отдельными ферментными системами (2). Г X. Бунятян и С. Г. Мов
сесян (3) аспарагиновой кислоте и деамино-НАД отводят централь
ное место в процессах деаминирования природных аминокислот в моз
говой и печеночной сканях. В опытах Ж. С. Геворкян 1') НАД и деа- 
мпно-НАД вызывали небольшое усиление образования аммиака из 
I аспарагиновой кислоты в корковом слое почек. В дальнейшем, в раз
ни! ни этих исследований, а также для изучения некоторых сторон меха
низма аммнакообразования из различных аминокислот в почечной тка
ни, исследования были проведены у белых крыс в онтогенезе. Изучалась 
интенсивность образования аммиака из различных Ь-аминокнслот в 
корковом слое почек (срезы) у белых крыс в различные периоды пост
натальной жизни. Аммиак определяли микроднффузионным методом по 
Конве.

Срезы коркового слоя почек новорожденных крыс (табл. 1) спо
собны деаминировать только Ь-аспарагиновую кислоту, между тем, как 
Из глутаминовой кислоты и орнитина аммиак не образуется. Начиная с 
II 12 дня постнатальной жизни наблюдается образование аммиа-
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Таблица I
Динамика образовании аммиака из 1. - аминокислот срезами 
корконого слоя почек белых крыс и различные периоды пос- 

наталыюй жизни

Возраст 
подопытных 
животных

Прирост аммиака в мкмолях г ткани час

Глутамино- Аспарагиновая 
вал кислота кислота Орнитин

11оворожденые

11 — i2-дневные

15 16-дневные

30-дневные

60-дненные

90-дневные

1,5+0,21
р <0,01

4,5±:0,73 
р 0,001

6,3+0.44
р<0,001

6.4+0.97 1
р<0,005 |

1,74+0,65 
р 0,001 
н, 0+1,28 
р< U,01 
8,6+0,97 
р«»,001

11,9+1,41 
р< 0,001

12.3+0,8ъ 
Р 0,001

10,1 + 1,42 
Р 0,001

3,1+0,5 
р<0,001 
4,2+0.83 
р<0,01 
5,3+0,87 
р <0,001

10,9+0,16 
р<0,025

12,6+1,31 
| р<0,00]

Количество аммиака в 
1—2 дн. 4,26+0,31;

11 12 дн. 5,8+0,88;
15 — 16 дн. 6,7+0,51.

инкубированных контрольных пробах (без добавлении).՛
30 дн. 8,2+0,8
60 дн. 11,7+0,35;
90 дн. 11,7+0.5.

ка из Ь-орнитина, а с 15—16 дня также из Ь-глутаминовой кислоты 
Как видно из этой таблицы до 2 '/2 месячного возраста из Ь-аспараги
новой кислоты образуется больше аммиака, чем из Ь-орнитниа
Ь-глутаминовой кислоты и только в 3-х месячном возрасте (и в после
дующем) количество образовавшегося аммиака из L-орнитина превы
шает количество его из Ь-аспарагиновой кислоты.

Параллельно проведенные исследования показали, что срезы кор
кового слоя почек новорожденных крыс из инкубируемой среды погло
тают сравнительно больше аспарагиновой, чем глутаминовой кислоты
и орнитина. В последующем, начиная с II —12 дня постнатальной
жизни отмечается усиление утилизации добавленного 
15—16 дня и Ь-глутаминовсй кислоты.

L-орнитина,

Результаты исследований показывают, что ферментные системы
участвующие в процессах деаминирования -аминокислот в корковом
слое почек развиваются неодновременно. Раньше всего появляется фер
ментная система, деаминирующая аспарагиновую 
му, еще в период внутриутробной жизни плода),

кислоту (ло-видимо
активность которой

повышается с возрастом.
Примечательно, что ферменты, принимающие участие в процессе

деаминирования глутаминовой кислоты появляются после становления 
подобных механизмов в отношении аспарагиновой кислоты и орнитина, 
что свидетельствует о деаминировании этих аминокислот без предвари 
тельного превращения в глутаминовую кислоту. Опыты показали, что 
процесс утилизации добавленных аминокислот усиливается в соответст
вии с периодом образования аммиака из них.
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Можно было подумать, что мембраны клеток новорожденных крыс 
проявляют неодинаковую проницаемость в отношении отдельных ами
нокислот. Возможно, что аспарагиновая кислота через клеточную мем
брану проникает легче, чем глутаминовая кислота и орнитин, что мо
жет быть причиной отсутствия образования аммиака из последних ами
нокислот. Однако, в ходе часовой инкубации отмечается поступление 
определенного количества всех аминокислот в срезы почек, поэтому 
этим невозможно объяснить отсутствие аммиакообразования из глут
аминовой кислоты и орнитина. Скорее всего это объясняется неодинако
вой активностью ферментных систем, принимающих участие в процес
сах деаминирования отдельных аминокислот. Об этом свидетельствуют 
полученные пахт результаты, согласно которым в корковом слое почек 
раньше всего начинает функционировать ферментная система, деамини
рующая Ь-аспарагиновую кислоту, а в дальнейшем но мере увеличения 
возраста животного развиваются и другие ферментные системы, при
нимающие участие в процессах деаминирования Ь-орнитина и Ь-глута- 
мпновой кислоты.

Полученные результаты не говорят в пользу деаминирования аспа
рагиновой кислоты и орнитина путем их предварительного превращения 
в глутаминовую кислоту, так как образование значительного количест
ва аммиака из аспарагиновой кислоты и 
чем из глутаминовой кислоты.

Результаты исследований показывают,
сметем принимающих участие в процессах

орнитина наступает раньше, 

что активность ферментных 
деаминирования Е-глутами-

новой, Լ-аспарагиновой кислот и Լ-орннтина в течение онтогенетиче
ского развития животного повышается и доходит до уровня присущего
в (рослому организму в трехмесячиом возрасте.

вне
Приведенные данные поддерживают ранее высказанное нами мие- 
(2) о том, что в коре почек Е-глутаминовая, Ьаспарагиновая

кислоты и Լ-орни 1ип деаминируются не единым механизмом, а отдель-
иымн ферментными системами.

Институт биохимии Академии наук 
Армянской ССР

и.. и. гП'Цньы’иви.ъ, ч. и. аптт

11||||1ии1||| шпЬЬшьЬ 1*|1 1։г|։1|инП|1<г|1 1|Ь 1(К|>Ь I -։щ(|։1|1ир[>>։։Г|Ьг||<|
III (Г II Ь |» Ш 1| || и111111^111(||Ги|Г| 1ниГ<||| 21НГ»р <|1| IIIII <|Ы| Ь <| || |11|р1111| I пи/

Հետազոտությունները ցոպց А1> ш./А/, որ Նորածին տոննաների երիկամների կեղևային շերտի

■կտ1'*/ամ
րե ի տ ին )

.иннл կի քյ սկսած

ստոսյված | .-ամինաթթուներից ( դյյուտամ ինաթթու, ասսյարազինաթթո, ե 
ասպարազինաթթվից /. աոաքանում ամոնիակւ -.ետծննդյան II — 12-րղ օրեկան 
ամոնիակի տոաշացում նկատվում Լ նաև օրնիտինից, իսկ 13—է6-րղ օրեկան

Հասակից՝ Նաև զյյ„,տամինաթթվից, Կատարված փորձերը ցույց են տվեք նաև, որ նշված 
՛ասս,կային ժամանակաշրջաններում ամոնիակի աոարսցմանր ղոէզաՀեո ո,ժե,յանում է համա

պատասխան ամինաթթուների կյանո,մյ, ինկ„,րացիոն միշավայրից, Հետազոտոէթյռններր ցույց 
են տվեյ.որ „Լական ամինտթթռներր զեամինտցնոզ ֆերմենտային սիստեմները երիկամի կեղևում 
ա„ա,անո,մ են ոյ թե միաժամանակ, այւ կենդանու զարդարման տարրեր շրջաններում!
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11տաքքված տվյալներր !աստատոււք են առածներում մեր կողմի/] աասք քաշած ա 
որ նշված ամ ինաթթոէներր երիկամային կեղևում ղեամ ինա րմ ան են հնքքարկվ Ոէմ 
մ իասնական մեխանիզմով, այլ աոանձին-աո անձին ֆերմենտտ յին սիստեմների 
թ յամ քէ

1ն կարծիքր 
"I թե մե 
մ ասնա կ քքՈէ

Л ИТЕРАТУРА—ԴՐԱԿԱՆ II Ւ1^8Ո Ի Ն

। / \. Ьунятлн. I С. Оганесян и Ж С. Геворкян. ДАН СССР, 177, 951 (1967), 
2/’ Л'. Бунятян. А С. Оганесян н Ж. С. Геворкян. ДАН АрмССР .\LVIII.Xv -| (1969| 
з Г. А. Бунчтян и С. Г Мовсесян, Вопросы биохимии хгозга, Ереван, 2, 5, 1966 
♦ Ж. С. Геворкян Некоторые стороны обмена [.-аминокислот в корковом слое почек 
Автореферат канд днсс., Ереван, 1969.
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ДОКЛАДЫ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР

хих 1969 .)

ЭНТ0М0Л01 ИЯ

УДК 595.768

Лк Г,. Тер-Минасян

Новые виды ж у ков-зерновок (Со1еор(ега, ВгисЖбае) 
в фауне Кавказа

(Приставлено академиком \П Хрмянской ССР В О Гулканяном 16/У11 1969)

При обработке материалов по жукам-зерновкам Кавказа, храня 
щнмся в коллекции Зоологического института Хкадемип наук СССР, бы • *
ли обнаружены новые виды рода Вгис1и(Ний 5с1пЫ<у, описание которых 
дается в настоящей статье.

Голотипы и паратипы описанных видов хранятся а коллекции Зоо
логического института Академии наук СССР.

Вгис1йс11и* агтеп1аси$ Тег-Мта551ап ер. п. (рис. 1).
<^;Голова густо- и мелкоточечная с тонким килем ча лбу, с явствен

ной перетяжкой за ним, наличник длиннее своей ширины, глаза неболь
шие, умеренно выпуклые, широко вырезанные, усики заходят за плечи 
почти до 1/4 надкрылий, начиная с 4-го членика резко пильчатые, их I й 
членик овальный, толстый, 2-й членик маленький, шарообразный, не 
длиннее 1/3 1-го членика, 3 й членик почти равен по длине 1-у, но рас
ширен к вершине, 4-й членик слегка короче следующих, также как 
остальные до вершинного членика сильно расширен к вершине с заост
ренными наружными-углами, последний членик овальный с закруглен
ной вершиной. Переднеспинка у основания явственно шире своей (липы 
с слабо полукруглыми, почти прямолинейно суженными вперед боками, 
с перетяжкой перед вершиной, с заостренными задними углами, сверху 
явственно выпуклая, с неглубокими выемками по обеим сторонам ба
зальной лопасти, густо и довольно крупно точечная. Надкрылья менее 
чем в Р/г раза длиннее обшей ширины плеч, от плеч постепенно очень 
слабо расширены назад, наибольшей ширины за серединой, с общим 
плавлением за щитком, с довольно глубокими точечными бороздками и 
не широкими плоскими, мелко и густо точечными промежутками. Нн- 
|Ц шй шире своей длины, выпуклый. Ноги умеренно тонкие, длинные.

Весь черный, 2-й членик усика снизу желтоватый. Покрыт гонкими 
Не густыми серовато-желтыми волосками, не скрывающими структуру. 
Дл. 2,5 лыт.
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Кипчах, сев.-зап. склон Алагеза (Арич, Артикского района Армян 
ской ССР) 6/У1 1934 с? ” 9 (М. Тер-Минасян).

Рис 1. Hruchiditis armeniacu* Т.-М.

Близок к В. nanus Payk.. но отличается от него более коротким։ 
усиками, которые \ самца не доходят до середины надкрылий, в то врем» 
как у В nanus Payk усики самца длиннее середины надкрылий, bwcmki 
ио обеим сторонам базальном лопает не глубокие, бока переднеспинк։ 
значительно менее закруглены, волоски покрывающие жука более гу
стые и светлые.

Bruchidius lukjanovltschl Ter-Minassian sp. n.
-f: Голова густо- и мелкоточечная, вместе с сильно выпуклыми гла

зами заметно шире переднего края передиеспинки, лоб узкий, слегка
сужен к переднему краю глаз, между глазами имеется тонкий киль, ко 
торый выпукло-утолщен в задней части у заднего края глаз, наличии։
не длиннее своей ширины у основа 
достигают вершин надкрылий, их

ния, сверху вогнутый усики длинные
1-й членик небольшой, овальный,

не длиннее половины 1 го. 3-й равен по длине I-у, но слегка расширен
вершине, начиная с 4-го членики усиков почти равны между собой по
длине, продолговатые, не менее чем \'/2 раза длиннее своей ширины
у вершины, явственно расширены к вершине, с оттянутыми углами, 
не резко пильчатые. Персднеспинка у основания нс менее чем па

ш

шире своей длины с явственными выемками ио бокам базальной лона
сти, с сильно конически суженными от основания к вершине боками, • 
явственно, по не сильно выпуклым по середине диском, с заостренным։ 
։а •ними углами, довольно крупно и густо точечная. Щиток небольшой 1 
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выемкой на вершине Надкрылья не менее чем в 1 '/2 ра<а тлинпее об
шей ширины плеч, у основания шире переднеспинки, с выступающими 
плечами, параллелыюсторонние до вершины, сверху слабо выпуклые, с 
небольшим, но явственным общим довольно глубоким вдавленном ы 
щитком близ середины надкрылий с гонкими бороздками и довольн » 
широкими промежутками между ними бе1 зубчиков или бугорков, рав
номерно густо покрытыми мелкими точками, блестящие. Нот тонкие, 
длинные, задние бедра почти не утолщены. Пигидий шире своей длины, 
выпуклый, покрыт более светлыми волосками чем надкрылья Весь не 
густо покрыт желтоватыми блестящими прилегающими волосками. Низ 
н ноги покрыты редкими светлыми волосками. Черный, I 2 членики 
усиков снизу, передние голени, частично и вершинная часть средних го
леней желтоватые. Дл. 3 лм։.

Азербайджанская ССР, Зувантский район, 1/1.Х 1937 I /.
Близок к Вгис1й(Иия риЫсогмз Ьпк. е! Т.М., но отличается от него 

почти квадратным наличником, более длинными достигающими вершины 
надкрылий усиками, прямолинейно суженными боками переднеспинк.1. 
тонкими ногами.

НгисМсНиз 1а1у8Ьеп$18 Тег-М1па851ап яр. п. (рис. 2.).
(З1: Голова мелко и не очень густо точечная, лоб слабо сужен по на

правлению вперед с тонким срединным килем и перетяжкой за глазами.

Рис. 2. ПгисНкИчи 1<11ух1кпх1х Г.-.М.

Наличник с выемкой у основания, сужен к вершине, густо и мелко точеч
ный. Усики едва заходят за плечи, нс пильчатые, их 1-й членик продол
говато-овальный, 2-й короче половины 1-го, 3-й и 4-й почти равны ио 



длине. узкие, почти цилиндрические, 5-й немного длиннее 3-го и 4-г0 и 
слегка расширен к вершине, С>- 10-и членики мало отличаются между 
собой по длине, шире споен мины, почти бокаловидные с слегка оттяну! 
тыми наружными углами. Последний членик продолговато-овальный, с 
закругленной вершиной. Переднеспинка у основания не менее чем на 
1/3 шире своей длины, с прямолинейно конически суженными вперед 
боками, сверху заметно выпуклая, без выемок по обеим сторонам ба!
зальной лопасти, с заостренными задними углами, густо и довольно 
крупно точечная. Щиток небольшой с закругленной вершиной. Над! 
крылья нс более чем на 1/4 длиннее обшей ширины плеч, параллельно! 
сторонние, I довольно глубокими точечными бороздками, у основания 
3-й и 4-й бороздок имеется по одному небольшому зубчику, промежутку 
шире бороздок, но не очень широкие, плоские, покрыты точечно-морщи!
пистой скульптурой Пигидий продолговатый, длиннее своей ширины
у основания, не подогнут кни зу и виден сверху, с продольной не резко։՜! 
выпуклостью по середине и плавлениями вдоль боковых краев. Ноги 
не тонкие, за пан՛ бедра толстые. Брюшко покрыто мелкими точками.

:усики короче, едва достигают плеч.
Черный. I 4 членики усиков, передние ноги и средние голени желч 

товато-красные. Верх не густо покрыт тонкими золотистыми волосками,] 
пятно на базальной лопасти нерслнеснинки и у середины основания <пи4 
гндия и Зииюк покрыты белыми волосками, низ покрыт редкими серы 
мн волосками Дл. 2,5 2,8 мм.

Азербайджанская ССР. Талыш, Калабаш 29/У 1959(3 сГ); Ярдымлы 
там же 18/У 1959 (I 9).

Близок к НгисИкЬиа /гоеп1$1 БсЫЫсу, но легко отличается от неги 
желтовато-красными I 4 члениками усиков, передними и частично! 
средними ши а ми, равномерно расширенными задними голенями.

Зооло!нческий институт 
Академии наук СССР

И. I). 8եՐ-1քԻՆԱՍ8ԱՆ

Вгис1н(1яе |։<|1><|Г||»г|| նոր տեսակներ Чиւ| 1|ши|ւ ֆաունայում 
(Со1еор1ега, ВгисЫс1ае)

1,1,րքրււ Լն НгпсНЬ/аг րնտանի^/Հհ պատկանող .7 7»»ր/ր

րղեղներ Կոյկաս ի ֆաունտյ/սր Այղ ահ и ա կնհ րխՀ НгтЬиНи V (Ա րՈւ’Ո1(1րԱ.\‘֊ (• 

7աժ / Հայկական ՍՍՀ /•••կ Н. 1սհյսոօսէէ քւ Н. 1а1уй/1спх1х "՛և՜
ււակհերր ղտԿւէքած հն Աղր յւև Հանա կան Ս Ս Հ-ի քր9տննԼ րու »/»
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ЭМЬРИОЛО! ИЯ

К). Л. Магакян, С. Р Макарии. I . Л1. Кирилова, Н А. Медведева

О значении полиплоидии для ранней спсциали тации
эмбриональных тканей и органов

(Представлено академиком АП Армянской ССР В О Гулканяном 22А’||| 1969)

Исследованиями различных авторов (* '՝) было показано, что в 
тканях зародышей различных животных наблюдается образование боль 
шого количества полиплоидных клеток. Это свидетельствует о том, что, 
вопреки распространенному мнению (') об отсутствии полиплоидии кле
ток в мнтотическн активных тканях, в эмбриогенезе создаются необходи 
мые условия для закономерного возникновения соматической полиплои
дии. Было установлено также, что полиплоидизацня клеток связана с 
процессами дифференцировки (' 1 ’). поскольку переход клеток к
эндомитозу способствует беспрепятственному их протеканию (").

Вместе с тем, изучение этого явления в смешанных популяциях кле
ток пинало возможности непосредственного анализа зависимостей меж
ду полиплоиди гацией и основными направлениями дифференцировки, 
пролиферацией клеток и их специализацией и т. д. Кроме того оставал
ся невыясненным вопрос о роли полиплоидизацин в процессе морфо- 
функциональной дифференцировки анатомически уже сформировавших 
ся органов.

С этой целью нами было предпринято цптоспектрофотометрическое 
исследование содержания ЛИК в ядрах клеток нейрального гачатка 
эмбрионов кур (4 9 суток развития), сочетающего в себе четко шффе- 
ротированные популяции пролиферирующих и специализирующихся 
клеток, и печени эмбрионов пекинских уток (К 28 суток развития), ор
гана рано обособляющегося анатомически и выполняющего в эмбрио
генезе ряд сменяющихся функций. 11сследовапня проводились ио обще 
принятой методике (г)» которая подробно освещена в одной из преды
дущих работ (4)- Материал обрабатывался статистически. Объем выбо
рок в 1,5 раза превышал расчетный. Все приводимые в статье шнные 
Достоверны (значения оценки стандартной ошибки не приводятся в це
лях сокращения объема таблиц). Всего было исследовано более _<)()<> 
клеток от 33 эмбрионов различного возраста (не менее 3-х эмбрионов 
на каждый возраст).
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Распределение клеток по классам плоидности в эпнндимноы и плащевом соях проэнцефалонл куриного эмбриона, "«/’о
Таблица 1

Возраст 4-й день 5-й день 6-й день 7-й день 8-й дней 9-й лень В среднем, за 
весь период

Топогра
фия кле

ток
ЗМ зс Пл ЗМ зс Пл ЗМ зс Пл ЗМ ЗС Пл ЗМ ЗС Пл ЗМ ЗС Пл ЗМ ЗС Пл

; 2 25,7 4.5 1.7 60,7 26.5 10,0 37,5 2.5 40,0 13.3 з.з 45,0 5.0 15.0 чме 37,3 8.5 2.5
С 3 42.8 25.0 И.4 17,8 29,3 24.0 25,0 25.о 22,5 37,5 зз.з 25.0 .35,0 30.0 20.0 40.0 18,0 10,0 33.0 26.7 18.8
Т 4 17.2 52,3 29,5 14.3 20.6 28.0 27.5 50,0 32.5 20,0 38.3 53,0 20,0 60,0 60.0 45.0 35,0 35.0 24,0 42.7 .39.4
? 6 14.3 Н.4 21.8 7,2 17,7 16,0 10.0 22,5 25.0 2.5 13.3 13,3 5,0 ш.о ' — 35.0 30,0 5.7 17.6 19,3
5 8 6.8 27,8 5.9 18,0 — 15,0 1.8 1.8 ■■в 5.0 ■■ч 12,0 15.0 ч»» 4.5 13.8
о 10 ■ ■ 4.6 2.0 ■■ — 1.8 ■ — «чч чч ЧЧ ■■ ■■ ■ ■■ чч 1.4
1 12 ■ ■ ■ 3.2 ■ " — 2.0 —— — 5.0 — — 1.8 — чч 5,0 ■ ч 4.0 М —М 3.5
с 16 — ■ —■ ■ ■■ ■май

1
— ч ■ -ч» ■ — «мА» ■ ч 6.0 —ч — 1.3



Цнтоспектрофотометрия ядер клеток стенки проэнцефа.юна, с уче 
том их гистотопографин: местонахождение в «зоне митозов» (ЗМ) или 
зоне синтеза» (ЗС) эпендимного слоя или в плащевом (Пл) слое, но 

казала, что распределение клеток по классам плоидности имеет четко 
выраженный специфический характер (табл. I). В течение всего иссле 
дона иного периода в «зоне митозов» наблюдаются клетки, содержа
щие 2п 4п ДПК (94,3% в среднем), т. е. клетки либо делящиеся, либо 
уже разделившиеся (2п), либо готовые к делении» (4п). В «зоне синтеза 
последние составляют в среднем 42.7% против 24,0% в «зоне митозов», 
что специфично для данной популяции клеток. Кроме того видно, что в 
периферической зоне эпендимы (ЗС) появляются полиплоидные клет
ки, составляющие здесь 22,1% в среднем. В плащевом же слое пропет 
полиплоидных клеток возрастает до 40, в среднем за исследованный nt 
рнод, при этом динамика тетраплоидных клеток, количество которых 
сначала нарастает (4—8-е сутки), а затем уменьшается р »вно вдвое 
(8—9-е сутки) при одновременном удвоении количества полнилвид
ных клеток, свидетельствует об эндомитотическом процессе, поскольку 
митозов в плащевом слое зз эго время не зарегистрировано (').

Эти данные убеждают нас в том, что процесс ранней специализации 
клеток плащевого слоя проэицефалона причинно связач с образованием 
полиплоидных клеток, поскольку диплоидные клетки, к тому же, состав- 
ляют здесь всего 2,5%.

Совершенно иной характер имеет распределение клеток по классам 
плоидности I» ткани печени. Здесь наивысшее количество полиплоидных 
клеток наблюдается у зародышей в возрасте 8 суток, когда орган диф-

ности в печени ра *викающегося эмбриона

Таблица 2
Распределение клеток ио классам плоид-

фсренцируется гистотипически (табл. 2). В процессе развития зародыша 
количество полиплоидных клеток в печени непрерывно уменьшается и 
к моменту вылупления из яйца составляет всего 4%. Такая своеобраз
ная динамика обусловлена, по всей вероятности, с одной стороны, необ
ходимостью ранней специализации органа, активно функционнрующе 
го уже начиная со второй трети эмбриогенеза, а с (ругой, ангагонисти 
ческими отношениями между размножением и дифференцировкой кле
ток: детерминированная необходимость пнгенсивной дифференцировки 
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в период наивысшей митотической активности (10) приводит к эндомито! 
<у и полиплоидии большей части клеток. Менсе напряженное развитие 
гнетотнппчески уже сформировавшегося органа обусловливает спнже 
пне относительного числа полиплоидных клеток за счет образована 
диплоидных и. возможно, амитоза.

Изложенное свидетельствует о том, что соматическая полиплоидии 
в эмбриогенезе является одним из существенных факторов дифферен 
пировки и специализации клеток, основное значение которого, по всей 
вероятности, заключается в повышении «надежности» систем, ответе 
венных за реализацию генетической программы развития, в местах и ;■ 
направлении важнейших дифференцировок, путем создания мвогократ 
но повторяющихся контуров регуляции белковых синтезов.

Зоологический институт
Ака темни наук Армянской ССР

ЗПЬ. 2. 1Г1ИДи»!ШЪ, и. О. ЦТКЩкРЗЦЪ, Ь. 1Г. 1|ИРЩ,1Ь|,Ц, Ъ, Ц. 1ГЬ(М11'>Ь«Ц1>
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1ա)ք1ման սպեկտրի լայնացոււ/ր սեզոնս/եսայիՆ մի^աւ)սւլրում

«I, Ա. 1ևւ|անյան. 1Ւ. Վ. Րաղւյասւսրյսւն. Ի. Ա. Կաֆաւյարովա — Քէորոպրենաէին կաո>- 
,Ո,կների ծերացման մեխանիպմր ոպտրամանիշակտցոպն ճառագայթների ագգեյյության տակ

Կ. II.. Ասլանյան, II-. Վ Րացւյասաւ յան, Վ. 1'. Ն|ւ1||րւփն — Պո^րյռրոպրենի րյտրեգաց. 
ման պրոցեսի կախվածաթյունր մսյեկոպյար կյօից և ճյոպավորվածութ յան աստիճանից

Դ. Մ. Աւ|սւ1|ւանւյ, II-. II՜. Րարսեւյյւսն, II.. Ա IIւ»ես{սւնւււ| — Օպտիկական քվանտային 
գեներատորի ճառագայթման ագգեցռթյոէնր րացասական գիմադրաթյամր կրեմնիռմի 
7/,ոՉ/’ • իմրում տեղի ուներոդ պրոյյեսների վրա

մ

ք>ս

11մ
118

161
166

սօ

9
69

/?/

Լ>?ձ

18

24

շտ

7/

13!

Լք33

ււււտւ։ււ:ւ.Ւ!!ՒԿ11.

ւր. II. ւրնաւյակսւնյան - Ագրատ գնդանման կույտերում աստդերի րայքսսւմր որոյեյւ» 
*1,,րրի վ երսւրեր յսէյ • •

33

281



17. |Լ. Մքւ1Ա'|հ|1|անյաէւ II ի մոտավոր անաչիտիկ (ուծման մահին ո; ոե/յա տ իվ իս տ ի (
րնղ ծանրացված ձգողականության տեսության մեք ......

Ռ. Ս. Վս։րւ|սւն |ւսն. Ն. Ր. 1ւքւ»|ի|*սւ։* |սւ1ւ— Հ\ աո ագայթման տեղափոխման որոշ ո

գծային խնղիրներ
Վ. Վ. ՊապՈյաՕ, Դ. 17. 11ե|)1՝ա1| յան, է. Վ. Աո^սւր ւսւն — Պտտվող աստղային մողեյ 

ներր ձգողականության ոշ սե) յատիվ իստիկ տեսությամր .....

|՚ՆԱ|ՆհՐԱ'|ԱՆ IIԿՅIIԱ11ԼՈԴԻԱ

Ա. Դ Նսպարուի II. Ա. Փիրուզյան. Լ. Վ. £սւ1ւսոււ|արյա( — Զանղեղուրի 1968 թվա 
կանի երկրաշարՅերր

ԱՆՕՐԳԱՆԱԿԱՆ Ր|»17ԻԱ

Վ. 17, 1Ւաոա|1ս(ւ. Կ. Ն. Հո«|ււ1>փ (ան. Ն. II. ՐսււփմյԱ’7։ Սնղիկի էրստրտկցիոն* ֆոտո* 
մեւորիկ որոշում ր րրի/յանտի կանաչով .........

ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ₽Ի1Ո>Ա

II. |> 11II11՝ «II11.11.. II. !►. Րււաւ ր |ւ։ւ7ւ. 1*. Ա. Ա<||) <| |1ւԱւ. Փ. II. Աււբան |Աւ7», 'հ. II. Ր|>7ւ11|Ա|7ւ— 
Տրիա/կի)^( 3* թյորրութեն- 2-ի) )-ամոնիումային աղերի ղե *իղրր . չ որացման ււեակրիայի

մ ե իւ ան իղմ ր ...«•••••••••
Վ. I’. Ւււսււ|ւււ| |էււԼւ|, Վ. 1Ւ. II Լ||> I |ւսքւ. II. Ա. Կւււ1||17ւԱ1 — 4 - վինիյ ցիկ/ոհերսեն - / -֊ի 

րնտրո ղական ոեակցր/ւն ուն ա կու թ յուն ր Պրինսի ոեակցիա յում • • . .

ԵՐԿՐԱՐԱՆՈհ^ՅՕԻՆ

է. Դ. 17ւս|խաււ յան. Յոէ. II. ԼԼ|Լ — 'Էաւիանի 
կվ^րրա քին պրսղիո պո րֆիրներ ի մասին 

^ԱԱԿԼՐԱՆՈհ^ՏՈհՆ

II. 2. 1Լ;ի I <||ւ։^ |«սն. II*. Դ. 11փփ |>սւր |ւսն. է. 
տանի մի շարր կո/չեղանային Հանքավայրերի

»տնքային ղսւշսւի երրորղսւկան հասակի

Մ. Նս1| |»անդ|ւսն — Հյուսիսս» յին Հա յաս* 
մ ե ր Հ ւս ն ր ա յի ն մ ե տ տ ս ո մ ա տ ի տ ե եր ո ւ մ

‘\Լ, ստրուկտուրային մոդիֆիկացիային պատկանող ւ իղրովւա յյարի հայտնարերման մասին
Ա Կա րաււ||.ւո |ւււք> — Հրա ղղւսնի երկաթի ան ր ա վ տ յր ո ւ մ ո ս կ ի - ա ր ձա թ - ր ի սմ ո ւ տ -

I՛ ե I ո է ր Ա/յ ի}ւ ան րտ յն ա ղմ ան Հայտնարերման մասին .......
I) . *1,. 11ւււմվԼ| |1սն — 1Ւուտիւի ւղտրամորֆոէքնհր րստ անւստտղի Արղարանի սուտի) 

ւղարունակող եր կրորղ ա կ ան կվ ար ք/ն եր ու մ . . . . . . . •

ՕԳՏԱԿԱՐ ՃԱՆԱԾՈՆԿՐ

II. Ր. Արու|ւան. Դ. Ա. Դ1.ո1’<լ|սւքւ — Հայկական IIՍՀ Հիպերր աղիւսներ ի երկրարա - 
Նական ղիրրի որոշ ',արք)երր և նրանց րր ո մ ի տ ա ր ե քւո լ թ յ ո լն ր . . . . .

Տ1|ԿՏ11Ն1’Կ11.

^1. I*. 11|11|1ււ1ւ — 1968 թ. Հֆանղեղուրի եյւկրաշարմեքւի էպիկենտրոնս»յին շ)ւքանի ղեո* 
տեկտոնական ա ո ան ձն ա տ տ կ ո լ թ յ ո ւննե ր ր

Լ1«Տ||Ա|Դ1>Ա

1հ Ա. 11*աԼղս1|յան — *. ՍՍՀ-ի վերին յուրս»յի ►’աստվածրներում ասյար կազմող քրի9 
մուււների ֆա ցիս»)* պայեո* աշխարհ աղրական նշանակության մասին .

11ՏՐԱՏԻԴՐԱ1ԻԱ

II. II. 1քկ|-<ււ.|1ււ(ւ. II, Վ, I |Ա(|||||՝ |էււՕ —. Շնողի կվարցային ղիորիտնևրի ղանղվածի 
, ս»ւ»ա կի մ ասին , , , , , ։ ։ ։

ւ <Տ

1.15

237
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M.IH'I'iri'Il

I.. Փ. 8է11շւ|||||| Սևրար Սւսրխյյու դի մէսնցանի .* ան րտն jnt ff ե ր ո ւ մ թա/իոէմի '.արր 
երերման մասին ............

•Լ. մ. ։|1արււքփկյան Հանքանյութերում ե մ ին ե ր ա/ն ե ր ո էմ Լ/եմենտների պարոէնա- 
ով1յու ննհրի նորմայ րայքսման մի րւսնի դեպրերի մասին

iHl'II'll'lbMnilHn.Ill'kBIIH,

1Ւ. II. I*lll|llll 1111Ո - J? երմ ա յ ին վնասվածքի թ թ վ ւս ծն ա յ ին Լֆեկտի մասին

PNIVI’II Ի11.

միտո րոնքքրիաք

lb. IL. էհ»։ I Hip I սւք» — Գյիւուդևւյի մեծ կիսադնդերի »ոմույենւստի 1Ւնք*-ի աոանձին ֆրակ- 
շիաների նուկյ եոսւիէքա յին կտցմ ի վւոփոիւոէթյուններր մի րւսնի նե յրոտրոպ նյութերի աէքքքե- 
ղության ներրո ............

II. Դ. II ւււ| ււխւ|ւււն, 1Ւ. Ա. 1Ր|*ր<(ււ juil'i. ձ Խ. 1*ուէւյւււ|ւյսւն — Դիամինո .ՆԱ՛Ւ-ի մաս-
էւա կ gm թ յուն ր օ րսիւյա րիոն ֆո սֆո ր իք in ցմ ան ր մաւյարների ւյւքսոէւյե r/ft

.........
IF. II.. ՏԼւ՝-Կսւրաս|Լււէ|աքւ. Հ. Հ. III.մերք յսւե — Cphryoscolex 

ացոտ սյայւսէնակոքյ րաւյսւրյրի յներր և ա մ ին ui թ fl if ա յ ին կացմյւ
Վ. 8. ճս։ |I|UH| |ս։ք| . lb. ir. ՆւԱ||*11|ք||| |Ulli — (սւկացա յի այւցեյակամ ր 

ինֆո* ղորիաների

ա ն ո ր tj ա ե ա կ ա ն

անիոններով
Վ. 8. ճա|1|սւ(||«ււքւ. II*. II*. tiui|puiGi)juiG — (.oiiolus \vrsicolof Ւց ստացված պիդմեն- 

տի մի քանի Հ ատկու/J յուններր ..... . . . . .
IT. Ա. Տեր-Կւււրաս|եւււյան, I.. Դ. ILGwGjwti — | ill էօեու terilllll ցեցի ներկայացուցի/- 

Ների րյ ի քներում ամինաթթուների նե րթ ափան ցմ ան և կատա կմ ան միք տեսակային աոանձ- 
եսւ ^ատկությաններր

<1։. II. Դ1.11 Ր1| |Աւն Ւ ւ յո ւ կո if ա յ ft ե մի ին էիրիտորների աէրյե ցութ յունր \,*ամինտ-
իմաներից աւյատ ամոնիէոկի աոայացման պրոցեսների ւքրա հրիկսէմի կեցեի կտրւքածր-

Ներամ . . . •
II.. II. ճւււ|1ււււնքւ|ւււ |Uiti, Կ. Ա. UaptufipilG - թպիտակ առնետների երիկամների կերևա

յին քերտում [^-ամինաթթուներից ամոնիակի աոաքացման Հարցի քո»րքր սնտոցենեպի 
րնթացրում

1'111մ1111)ՐԻ !1.Ի!է1'111.11ԴԻ11,

Վ. ձ. 1Լա<|աւ* ւա(ւ. Ն. Վ. ^ալսւււյողյան — Պերիյայի մեկուսացված տերևների աւ/ոտա- 
քին ե Աէծ/սաքրա տա յին նյաթաէիսիքտնակութ  յան վրա կինե տին ի ազցեցութ յան մասին

IT. ₽. !2uij|Ul|u |Աւն, ։1. ’1։. Ազւսրյան — Գիրերե/ինի ե ոետարրյանտի ազղեցաթյՈէնր 
երկարօրյա րույսերի աճման վրէս ֆոտոպերիողիկ ինդուկցիայի տետ կապված

Ն. Պ. I11* 111 Hl I’I Ulf։, ճ. Վ. Ար<|1»ւմ»ււքւ pilfi — Գիր երեյտթթվի ու/րյակի աղդեցությունր ե 
‘ետաւյդհ ginfl յունր 1)|ձ)Ո(1|ԱՏ CiflCIlSiS L« վՐա

I*. II. 111| յ ւ in i՝* it 11 uiA — հիտոքրոմ Օքսիղսւէյա ե լաւ կ քիՆււհ > իք}րոցենա։րս ֆերմենտների 
ակտիվէսթրսն փոփոխուքէյունր խաղողի վաղի ղսէրղացման տարեկան փոխում

Ն. IF. 1րԼ||.|՝յան. >1. Դ. Ազարյան — Ֆոտոպերիողիկ ինղո.կրիայի ե աճման կարղա- 
•խրիյների աղղեյյոլթ յունր հարեշական կաղամրի ե կարմրատերե պերիյայի կամրիռմի 
ւյործունեոէթ յան if ր ա ...•••

|«. Ա. ՍկԱար>1||ա — Ասկորինսվ^վի դինամիկան խաղողի վաղի ղարղացման տարե- 
կան ցիկյում ...•••

1րԻՋԱՏ11.1’ԱՆ111»^11հՆ
Վ. II.. Տրյսւս||ււյ|Հ - GinMana End. el Տ. Nov. (Hyinenopler.i. Encyrtidae) 

սեոի նոր տեսակ Էսէյտստտնի ֆ •>» ս ւ Կ •• jin մ
It. Կ. <1ւԱ(]Ո1|յաև — ՄատեՆաթև ցեցի նոր տեսակ Հայաստանից (I VpI<10|>ICT0» PtCfOp 

horidae) ...................................................................................................................
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1Г. b. SI. ւ՝-11'|ւքււււս |11)(ւ Bnichillae քղեղների Նոր տեսակներ Կոէքկասի ֆաւսնա* 
յամ (Cohoptera. BruchidaeJ.........................................................................................

ԱԿԱՐՈԼՈԴԻ1Լ

II». 1Г. Օ|ւան*ւսն|սւն Mliphib սեոի տգի Նոր տեսակ Հայաստանից ( |\ւր;|տ|(iforilK’s.
(iatnasoidea / ...........................................................................................................  

կ|ւՆԴԱՆԻՆեՈ» 1ԻԶԻՈԼՈԴԻԱ

II, Վ, Պւաւ|11 |iiiGi — //<զձ^/ւ///ւ ատամնտձե կորիւք ի ղրգոման էք ր լւ/ աոաշացված պայ
մանական ոեֆքերսների I, ք ե կ tn րա - ֆ ի </ ի ո / n if ի ա կան կոոե/յտտներր . . . .
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