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МАТЕМАТИКА

А. Л. Шагнвяя

Заметки но исследованию полноты рациональных функций 
в комплексной области*

III

(Представлено академиком В. А. Амбарцумяном 9 IV 19-14)

1. Пусть D* ограниченная 
односвязная область, топологиче
ски эквивалентная области, огра
ниченной двумя соприкасающими
ся окружностями. Предполагаем, Д 
что в кратной граничной точке А 
существуют односторонние каса
тельные к контуру, составляющие 
между собой определенные углы, 
указанные на чертеже 1.

Через D будем обозначать произвольную область, топологически 
эквивалентную D° и составляющую часть D°, либо совпадающую с ней.
Обозначим через N 
рывных в замкнутой 
функций регулярных

класс функций f(z) регулярных внутри D и непре
области D. Через D., будем обозначать класс 

в D и удовлетворяющих условию

I f(z) f^Uxcly^co

где интегрирование совершается по внутренней площади D. Очевидно

в

замкнутой области D не имеет места полнота полиномов 
классе N при равномерной аппроксимации по D.

Укажем условия, когда в областях типа D система

{ Qn(O )

полиномов
яолна при взвешенно-p авномерной аппроксимации, либо при аппроксима
ции в среднем.

Пусть p(z)^>o положительная внутри D и ограниченная весовая 
Функция; z0 афикс точки А.

Две заметки но этому вопросу печатаются ж ДАН СССР.
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Теорема 1. Для любой f(z) sN при условии

(О

возможна аппроксимация

Sup p(z). [ F(z) — Q„(z) ] - о 
ո —* oo

(2>

а в случае

(3)

в области типа D равенство (2), вообще говоря, невозможно. Напри

мер (2) не выполняется в Dc для функции -------- , при условии (3),Z *— сі
а — афикс точки в области дополнительной к D° и не содержащем 
z = оо; 2tz > а > 3 4֊ Հ.

Заметим, что ограничение, налагаемое на весовую функцию p(z) 
условием (1) можно ослабить. Достаточно потребовать, чтобы

tolglgjfo
z ֊•> Zo I g -T— 

7

a - ? — ’{

2. Пусть h произвольная, нигде неплотная совокупность в D, 
переходящая при преобразовании է = |/ z — а (черт. 1) в совокупность, 
не разбивающую плоскость.

I еорема И. Для произвольной непрерывной на Е функции i(z), 
при условии (1) либо (Г), возможна аппроксимация (2), а при условии 
(3) равенство (2), вообще говоря, не выполняется.

3. Обозначим теперь через Т(р) линейную меру дуг, которые от
секает область D на окружности радиуса р с центром в точке А.

Теорема III. В области D, при условии

тТоto--------- If? > (41
I A •A Jр >° 1g г 1

для любой i(z) з D2 имеет место равенство

lnf / f - Q„ (z)l’dxd՝* = о (5>
Ո ► со •/ J

(D)



а при

է

(б)

равенство (6), вообще говоря, не
Условие (4) можно заменить

выполняется.
более слабым

4. Обозначим через Вс бес
конечную область между углами 
у и * с вершинами соответственно 
в с и сі вещественной оси ох 
(с < (I) (черт. լ2), 0 < £ Հ а < 2~. 
Пусть В произвольная неограни
ченная область, топологически эк
вивалентная В0 и составляет часть 
Во либо совпадает с ней. Здесь N 
означает класс функций f(z) ана
литических внутри В и непрерывных вплоть до контура, за исключением, 
может быть, точки Z = со . p(z) > о опять положительная внутри В огра
ниченная весовая функция.

Теорема IV. Если f(z) з N и ,f(z)| < М = const., то при условии

в области В

Sup p(z). F(z) —Qn(z) >0

А если
Ո ֊> ОО

то (7), вообще говоря, не имеет место, напр. для ------ (аz — а

При условиях этой теоремы имеет место теорема 
теореме II для аппроксимации произвольных непрерывных 
нигде не плотных совокупностях.

(6)

(7)

(8)

вне угла х)

аналогичная 
функций на

<



5. Пусть, наконец, В имеет конечную внутреннюю площадь и В3 
класс функций f(z) регулярных в В и удовлетворяющих условию

Оббзначим через Т(р) линейную меру дуг, отсекаемых
f _

областью В
на окружности радиуса р с центром в начале координат. 

Можно высказать следующую теорему: 
Теорема V. При условии

Ііш
Iglg^- —2lglgf>

(9)

имеет место

inf

ո ֊-> օօ

(10)

для любой f(zj г В.? . А если

(Ч)

равенство (10) вообще не выполняется.
Для доказательства положительных утверждений в приведенных 

выше теоремах мы применяем метод интерполирования.
Аппроксимируем предварительно данную функцию полиномами 

в областях Жорданова характера, близких к данным областям. Затем 
Оцениваем рост интерполяционных полиномов в оставшейся части дан
ной области.

Применяем метод интерполирования при равно отстоящих узлах 
указанный Լ» bejer’OM('). Для доказательства отрицательных результа
тов пользуемся способом, указанным нами в других наших заметках (а,:։)
Финнко-математнческий институт

Академии Наук Арм. ССР
Ереван, 1Э44, апрель 

Ц- Լ- ՇւԱհՆՅԱՆ

•»։иГ^|АГ« «իրույթում ո'ոցիո(հս| «Гпаіиі^мгаі |»даі Кіііиф հարցի nurjfi
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«* 4—5 J941- Маг. сернл.
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АСТРОФИЗИКА

Академик В. А. Амбарцумян

К вопросу о флюктуациях яркости Млечного пути 
(Представлено 20 IV 1944)

В предыдущих заметках(’) автором была выдвинута и рассмотрена 
гипотеза о том, что флюктуации яркости вдоль Млечного пути вызы
ваются клочковатой структурой поглощающего слоя в Галактике(3). Было 
получено дифференциальное уравнение, которому удовлетворяет функ
ция распределения яркостей, из которого были легко получены мо
менты (математические ожидания) разных порядков. При этом предпо
лагалось» что поглощающий слой состоит из совокупности облаков, 
имеющих одинаковую оптическую толщину.

В настоящей заметке мы задаемся целью выяснить вопрос о кор
реляции яркостей в произвольно взятых парах точек Млечного пути, 
находящихся на близком взаимном расстоянии.

Для этого составим среднее значение квадрата разности яркостей 
в двух произвольно избранных точках, находящихся на заданном угло
вом расстоянии ф друг от друга.

так как J/2 = J2։. Очевидно, что J1J.. зависит от в то время как 
является значением Jrl., при ср = о. Составим предел:

Таким образом, задача сводится к нахождению J։Ja при малых зна
чениях '֊р.

Если число облаков, расположенных в первом направлении до рас
стояния s։ от нас. обозначим через ոՀ(Տ։) (очевидно эта функция при
нимает случайные значения), то свет от звезды, находящейся на этом 
расстоянии, ослабнет раз, где q есть прозрачность одного облака.
Поэтому, если элемент dV галактического пространства излучает в еди



нице телесного угла энергию (речь идет о суммарном излучении 
звезд, находящихся в этом элементе), то

оэ

= I qn։lS) 
• о

Точно также 

Л
J2 = I ցՈշ(Տշ) 7)ds2 

• о
Считая Հ постоянным, имеем отсюда:

Усредняя под знаком интеграла, находим:

Вследствие постоянства плотности вероятности встречаемости по
глощающих облаков в рассматриваемой части галактического простран
ства будем иметь:

qIJi Կ> + ։ь(ч2< C|i>։(s2) 4- n,(sj

В силу такой симметрии мы можем разбить (2) на два равных между
собою интеграла. По тому:

յ,Ն = 2Հ-|' ds, f q"><’i) + n։(s։Ms? (3)
■ . ' Si

Iеперь задача заключается в вычислении подинтегральной функ
ции, в которой S, > st.

Имеем:

՜^Ի.) + ո։(տ։) = V р (11։ ,,։.S։iS։) qn։ + n։ (4)
п1։ п2

где Р (п։,п։; տ։. տշ) есть вероятность той или иной пары значений п1 и п։ 
при заданных տ։ и տ2. Но по теореме умножения вероятностей:

• (4է, П2, S1>S2)=P (iij; Sj) (Ոշ» Տշ) (5)

где (ոշ» Տշ) есть вероятность того или иного значения n2(s2) при
заданном ոէ(տէ). Что касается P(n1։ st), то она представляет вероятность 
того, что на расстоянии st имеется іц облаков и определяется фор
мулой Пуассона:

Р(Пі.
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где V среднее число облаков, пересекаемых лучем на единице пути.
Остановимся на вычислении РП|($։) (ոշ*> տշ)- Мы введем для этой 

цели вероятность Q того, что поглощающее облако, пересекающее 
первый из наших лучей на расстоянии меньшем чем տ։ от наблюдате
ля, пересечет и второй луч. Очевидно, что Q зависит от տ։ и '֊р. При 
этом м»ы будем считать, что точка пересечения облака с первым лучом 
может с одинаковой вероятностью находиться в любом месте от
резка (օ,Տյ).

Вычислим вероятность того, что из полного количества облаков, 
пересекающих первый луч, некоторое количество 3 уже не пересекает 
второго луча и только П։ — 3 пересекает второй луч. Очевидно, что 
эта вероятность равна:

Если из числа пересекающих первый луч туманностей второй луч 
пересекает лишь nt — (3, то для того, чтобы второй луч пересекало 
всего п2 туманностей, необходимо, чтобы этот луч пересекало а = п, — 
— nt 4֊ 3 туманностей, не пересекающих первый на отрезке (о, s։). Ве
роятность этого события в свою очередь определяется формулой 
Пуассона:

Значение а мы определим в дальнейшем.
По теореме умножения вероятность того» что при данном nt вто

рой луч пересекает ГЦ — ,3 туманностей, пересекающих первый на от
резке (о, st) и вместе с тем полное число пересекающих второй луч 
туманностей на отрезке (о, S2) будет п2, равна произведению:

(1-Q)՛ Q"*՜՛

Поскольку 3 может принимать разные значения от 0 до iit, мы 
получаем, что искомая вероятность РП1(§,; (па» S J равна

Следовательно, на основании (6):

Р (п1։ п2; s1։ s2) = е

Подставляя в (4),

— а а а П1!
е .3!(Ո1֊3)!

(1-QF Q "I֊!

меняя порядок суммирования и принимая во вни
мание, что а = п2—п։ 4֊ после несложных преобразований получаем:

ոՀտ) 4- 4շ(տ)
իՏյ 4- *] (1 ֊ ֊ q) ֊ q՝'Si Q (1 — q) (7)



Теперь необходимо выяснить, чему равно среднее число туманно
стей а, пересекающих отрезок Տ, второго луча, но не пересекающих 
отрезок Տ, первого.

Очевидно, что среднее число туманностей, пересекающих вообще 
отрезок Տշ, равно vs2. Однако из этого числа в среднем Q'St пересе
кает и луч Sp

Поэтому:
« = V (s2 — QsJ

Подставляя в (7), находим:

Qn/s) +՜ո./տ)
— Հ Sj-l-SiXl —q)4-vSjQ(l — q)’ 

= е
Внося в (3) и производя интегрирование по s2, получим:

J.X = Հ 00 е- «і П - Я) і 2-Q О-ч)! dS1

շր2 г- ОС •= ,-(|_-ф}։ T) ի_,?Տւ(1_Չ)(1_4).; j dS։ (8)

поскольку 1 — Q малая величина для малых углов э и в ^разложениях 
можно ограничиться ее первой степенью.

Разность 1—Q есть вероятность того, что туманность, пересе
кающая первый луч, не пересечет второго. Для малых углов գ между 
лучами эта вероятность должна быть пропорциональна среднему рас

стоянию между лумами, которое равно Поэтому

1
где -р- есть коэфициент пропорциональности.

Подставляя в (8) и интегрируя, находим:

(9)

Внося это вП), получаем:

d
R՝/' (1 (10)

Для производной коэфициента корреляции находим

d£______ 4____
d? ՜ R*(l -Ь q)a

потому что на основании (9)

I а „ յ՜¥ __________2т_______
1 A

(11)



Таким образом, коэфициент корреляции яркостей двух точек, на
ходящихся на малом расстоянии ср друг от друга в Млечном пути, равен:

, 4ср
г ~ 1 е>7ТТ2)

Мы видели выше, что вероятность непересечения второго луча 
туманностью, пересекающей первый луч, равна:

I _ Q - ?S1 V R 

Очевидно, что R должно быть порядка радиуса одной туманности. 
Таким образом, в формулу (12) в качестве характерной безразмерной 
величины входит произведение Для того, чтобы яркости двух точек 
были независимы, нужно, чтобы угол ср достиг порядка величины 'R.

Астрономическая обсерватория 
Академии Наук Арм. ССР 

Ереван, 1914, апрель

ԱԿԱԴԵՄԻԿՈՍ Z 2ԱՄԲԱՐ2ՈհՄՅԱՆ

7г |ir І|іпр ււյսւյձlurvncpjiuli <ք.լոէ1]*ոււււցի tnli l> r ի hinrgjt ent rep

ա թ ին ի երկ կետերի պայծ թյան կորելացիայի
գործակից ր դուրս է բերվում այն պայմանից, որ Ծիրկաթինի պայծա֊ 
ոության ֆ լու կա ուա ց ի ան և ր ը հևտևանբ են *1*ալակտի կա յի մեջ եդած կլա֊ 
նող շերտի դղձային կաոուցվա

V. A. Ambarzumian

On the problem of the fluctuations of Brightness in the Milky way

The coefficient of correlation of brightnesses of two neighbouring 
points of Milky Way is derived on the assumption that the brightness
fluctuations in the Milky Way are caused by the patchy structure of ab
sorbing layer in the Galaxy.

ЛИТЕРАТУРА
1. ДАН (в печати). 2. Амбарцумян. Теоретическая астрофизика. 207—209 

ГТТИ, 1939.
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*
I

МЕКТРѲТЕХНИКА

H. С. Казарян

Электропроводность горных грунтов*
(Представлено академиком И. В. Егиазаровым 4 V 1944)

Для определения удельных проводимостей грунтов были исполь
зованы все полученные до сего времени результаты измерения сопро
тивлений заземлений в установках сильного тока Арм. ССР в условиях 
необработанных грунтов.

Измерения производились р? чными организациями с 1938 года
по 1942 год, так что в нашем , ряжении было от 3 до 5 измере- •
ний для каждого заземления.

Нами было использовано всего 1440 измерений.
Удельная проводимость определялась для каждого измерения от-

А Адельно по формуле R=^, откуда К = .
Здесь А для каждого заземляющего контура постоянная величина, 

зависящая от геометрических размеров контура, количества забитых 
труб, глубины заложения труб и полос, а также коэфициентов экрани
рования труб и полос. R —измеренное сопротивление заземления контура.

Удельная проводимость грунта определялась по формуле:
V п К iz _ 1

• ո
где ՃՀ' К — сумма удельных проводимостей, относящихся к данному грун
ту по всем заземлениям, находящимся в этом грунте, а ո—общее чис
ло измерений по всем заземлениям в данном грунте**.

Из рассмотрения исключались те результаты измерений, которые 
резко отличались от результатов измерений других годов, для того же 
контура заземления, и те, которые резко разнились от средней прово
димости данного грунта.

* Работа выполнялась под руководством инж. М. М. Лебедева при геологиче
ской консультации акад. К» Н. Паффенгольца.

♦*  Данные электробурения, выполненного ТНИСГЭИ, не нсжользованы, т. к. 
они были получены для глубинных слоев, а заземления обычно закладываются в 
поверхностных слоях. Длр глубинных же слоев нам неизвестно, какие именно зале
гают породы, и степень их разрушенности; поэтому относить эти показания к ка
ким либо грунтам невозможно.
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После исключения результатов измерений двух указанных кате
горий число данных, использованных для подсчетов, в среднем для раз
личных грунтов в наших исчислениях составило 80 — 85Ռ/0.

Таким образом, получена таблица удельных проводимостей для 
шести основных пород.

.'.’дельных проводимостей грунтоз

.V м
П П.

2

3
4

5

6

> Морфологический характер грунта

а б л ч ц и
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из
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сл
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х

Андезито’базальт 0.2 41 0,2 37 • —me

Базальты 0,2 150 0,3 21 ■ ■ _ 1 0,6 29
Г ранодиориты

Порфириты 19
0,3

0.3- _ -

30

279

0.3*
՜ 0,4

4

101

0,7

0,8

10

1 92
Известняки 0,2 16 0,5 72 0,4 * О

34/14

1 ■ ——

Туфы 0,03 11 1 .1 1 0,4/1,4 ♦* 1.5 ээ

* По недостаточному количеству измерении. /
** Числитель относится к cj хой погоде, знаменатель—к дождливому периоду

Из таблицы могут быть сделаны следующие выводы:
1. Чем сильнее разрушена порода, тем больше удельная проводи

мость породы.
2. Наличие почвенного покрова резко повышает удельную прово

димость грунта; особенно это относится к туфам.
3. Туфы в сухую погоду имеют очень низкую удельную проводи

мость; в дождливую погоду проводимость резко повышается и растет 
в большей степени, чем проводимость других пород, что объясняется 
различными условиями фильтрации дождевой влаги.

Так, например, удельная проводимость аллювия/туфы при сухой по- 
годе К=֊0,4.10*  4 ъ/см , тоже для дождливого периода К = 1,4.10՜ 4 у/г.и3.

Влияние климатических условий по нашим данным сходится с дан
ными других авторов. Промерзание по вы сильно ухудшает удельную 
проводимость грунта; так, например, проводимость грунта аллювий/ 
порфириты:

Номер заземле
ния

Средняя удельная проводим, 
из всех замеров

Удельная проводим, в фев
рале 1938 г.

414

415
420

0,25. 10 * б/сл8

1,05- 10“‘б/сл’
13. 10 •п/елг’

0,13.10 -‘ ъ/см*

0,33.10 -^/смл

0,7. 10 -*  ծ/cjw’



Удельные проводимости грунтов, вычисленные по данным 1938 года, 
превышают значения тех же проводимостей, вычисленные по данным 
остальных годов. Это объясняется тем, что количество осадков, вы
павших летом 1938 года, было намного больше, а среднемесячная тем
пература ниже, чем летом 1940 и 1941 годов.

Сравнение результатов, полученных автором для удельны^ проводи
мостей различных грунтов, с данными, имеющимися по тем же грунтам 
в мировой литературе, показало, что наши данные не выходят за пре
делы величин, полученных другими исследователями.

Водно-энергетический институт
Академии Наук Арм. ССР

Ереван, 1944, март.

Ն- Ս- Ղ.ԱՋԱՐՅԱՆ

ԼԽrGіиjjiG զրուԱտՕևրի ՒյԽկտրւււ1ււալոր і}іпЦіиСаир յոսСр

Այս աշխատանքի մեՉ որոշվում Հ ւէե ւյ աոանձին լեոնային գրոլնտների 
տեսակարար էլեկտրահաղորդականությունը: քավերը բերված են 1-ին աղ-

Տվյալ գրունտի տեսակարար էլեկտրահաղորդականությունը որոշելու 
համար օգտագործվել են նույն գրունտի ՞*ողակրյ  ման էլեկտրական դիմա
դրությունը և հո դակրյման ուրվագծ ի երկրաչափական տվյալները:

Հետազոտման են թ ил կա են եղել տարբեր հողակցումների 1440 չափում:
Մեր ստացած տվյալները համեմատելով համաշխարհային դրականու

թյան մե$ բերված տվյալների հետ' մենք տեսնուէ! ենք, որ նրանք համա- 
րյա բոլոր դե սլքե ր ո ւմ Նսւ1 ըն!լնոլւ1 են:

N. Տ. Ghazarian

Electrical Conductivity of Rocks

The object of this paper is to find the electrical conductivity о 
six rocks. Values of conductivity are given in the table I.

Electrical resistance and geometrical sizes of grounding devices 
were used in the calculation. The data of 1440 measurements were 
studied.

Our data are in good agreement with those 'of international litera
ture.

Доклады—շ
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Օ₽ԴՏ.Ն1Լ4&Ն емгь».

r S. ԴԱՆՂձԱՆ

ԴհՑհԱՆԴհմՍհԴհ ՍՏՐՈհԿՏՈՏՐԱՅՒ ՄԱՍՒՆ
(Ներկայացրել ե ակադեմիկոս Հ. Խ. ԲունիաթյաՏը 10 IV 1944)

Գրականոլքյ յա^ մե^ դի էք ի ան դի ա 'ԴղՒ հ ասար կարելի է գանել 
ստրուկտուլւսյ յ ին բան աձևե ր ը*

հետև֊

1) Hallwachs-M1) NH-C : NH 
I Ւ 

HN : C —NH
2) Bamberger֊/»!2) NH, 

I 
C = NH

I 
NH —CN

3) Klasson-A(’) N֊C֊NH2

H.N-C-N
4) Pohl-AC) NH.

I 
C=N-CN

NHS
5) Kiitiro Sugino*/»^) NH֊ 

I
C = NH

I 
NH—N=C

6) (6) . NH2.C : N.C.NH,

յին բանաձևերի էք յուրաքանչյուրն առանձին վե:^^
րած չի կարող լրիվ չափով արտահայտել դի ց իան դիա J իդի բոլոր հատկու
թյունները (թև րի J ի ական և թե րիո լողի ական բնույթի փ

^ի3'1 ЬшՒդՒ Հատկությունները չի կարելի լրիվ բացատրել նաև
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տաո լտոմ ե ր աո րուկտ ուր անև րով։ Տ ա ուտ ո մ ե ր կարող Լն 
րանաձևե ր ր.

NH—C:NH N —C —NH2

HN:С - NH ’ С - N

H2N

ւ/,նեւ >հահ ք

NH, 
I

C = NH

NH—CN

NH2 
I

C—NH,

N —CN
Hallwachs-/' և Klasson*/* ստրուկտուրաներն արտահայտելով ղիղիան֊ 

գիամիդի րէ չ թունավոր լինելր' չեն արտահայտում նրա [րիվ .րիմիտկան 
հատկությունները։ Այդ բանաձևերի կիրառում ը, դի ց ի անդի ա մ ի դի ռեակցիա
ների քիմիղմր բացատրելու ^ամարք շատ սահմանափակ կ։ Ւնչպես) օրինակդ 
ցույց կ տվել ВЗПІ ЬСГ^С Г**£, պիսլե րիդիլբիգոլանիդի ո։ոս։9ա ցում ը դիցի ան- 
դիամ իդից ու պիպևրիդինից' НзП W3ChS֊/' և КОБЗОН"/' ստրուկտուրաներից 
հ ասկանալի չէ։

NH2
I 

HN :C —NH
I

HN = C —

CHj—CH2

N CH.
I I

CH. CH.* L

Ւրենց հերթին ВзГПЬеГ£ер-/' և РоЫ“Д ստ րուկտուր անե ր ը բացատրե
լով դի ց իանդիամ իդի շատ հ ատ կութ Հուններ' չեն բացատրում նրա ք[,չ 
նավոր ւի^եելը։ Այդ UU1 ան հաս
մոլեկուլյար բանաձև ունեցող միացության) ֆո ր d ա լդեհ ի դի) դուանիղինի և 
ամիակի առաջացում ը դի ց ի ան դի ա մ ի դ ի կատոդային վերականգնման մա^ 
մանակ։ I!. յ и ււլի и ո վ' մինչև այժմ մենբ սլարղ սլատկերացում չունենք 7լ///7/ք*’ 
անդիս։։) իդի ։։ տ ր ո ւկտ ո ւ ր ա յ ի մասին։

ի д էէսյնդի ամ ի դը թթուների հետ ռե ա կցվելու բնագավառում մեր կա
տարած հետազոտությունները մեղ բերել են ս։ յն եղր ա կա ցու թ յ ան ք որ դի^ 
ցիս/նդիամիդի ։։տրnt կտուրս։ն ավելի լավ կ պատկերացնել այսպես'

NH2

C = NH

n=c=nh
nf/J Դդումը Bamberger-/, և Pohl-4 բանաձևերին չի բա ց առվում. ղրանբ 
կարելի ի դիտել որպես տաուտոմ ե ր ձևեր'

NH2 NH2 NH2
! I I

C-NH, C = NH Հ. C = NH

N—C~N NH—C=N N=C=NH
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Մեր աս ա9 արկած ստրուկտուրայի ճշտ ո լիէ յ ո ւնբ հաստատ

1, Մինտև uijjil հայտնի րոլոր հա վա и ա ր ո ււքե և րը, որււնք рш/յատլ 
են Bamberger֊// բանա ձևո էի կարոդ են րա ց ա տ րվև լ ե աև այս րանtill

2. Այ/ք ստրուկտուրան իր մե9 չի սլա ր ուԱ ակում ցիան խումբր,
ա ևա րս/ր ավևլի ճիշտ 4 դիgիանդիաւ) իդի ,բի*շ թունավոր

3. 'Կ՚ոՒ ան զ ի ամ ի դի մեր առա արւա^սյ^ում ը

քիանամիդի 2 մոլեկուլի պոլիմերիզացիայի d ամանակ' կարոդ Լ արւոա֊ 
հա յտվԼ լ հետև յ ա լ հ ա վա и ա ր ո ւմ ո ւի

NH

C 4-

NH

HN=C=NH

ft իան Ш մ իէլի պոլիմերիզացիան այրլ

NH2
I

C = NH
I

n=c=nh
ավելի հնարավոր

NH NH,
II • !
C4-H2N—C=N->C = NH

NH NH—C=N

է^ի^իա^,էիա իդի 
վելի սիմմեարիկ կառուզ վ 
աոա^արկած աորոլկսւուր

ա ո.ա ջ ա ր կա ծ и ա ր ո լկա ո Լ ր ան ունենալով ա^ 
ավելի կայուն Հէինիt քան Bamberger֊/*

5» Ե լսելով մեր ստրուկտուրային բանաձևից ք էլւււ լ» լի Լ եզրակաց^ 
ե Լ խ որ դի ցիանդիա ւ1 իդի էքի^ հնարավոր իդոնիտրիլ ձևը, առաջարկված 
Klitiro Sugino-/* ^ոՂ^Ւ39 գոյություն չոլնիէ 'Ւիցիանգիէսմիդի էլատոդային
վեբակտնզԱմ ան 
հայավեչ ստորև

dամանակ ա եքւՒ ունեցոդ պրոցեսները 
բերված ^ավասա րուէքեերով'

արտա*

NH? NH3

C = NH4-2H

N=C=NH N = CH-NH, w

6) NH, NHC
I I

C = NH+2H ֊> C-NH2
I li

N = CH—NH։ N-CH֊NU2



c) NH2
I

C—NH24-HOH_> 
u

N—CH2-֊NH2

NH2
I

C —NH-f-HOCHa—NH2 
(

NH2

d) 
t.

tiOCH2 - N H2 _ J1 CH О 4֊ N H3
դի րյիանքք ի ա f/ի դն Ււ’"է ո ւն ի или Ո է4

NH2
I

C = NH

n=c=nh
^աստատվոււէ է նաև HugllCS*'/’ (') տվյալներով' դիցի ան դի ա dիդի կրիսաա , 
լական կաոուցվածքի հևաագոա d ան /աւէանսյկէ

Հ9Ս!Ւ Գիսէ. Ակաւչևմ իէ^յի

էրևան, 1.944, մարտ

М. Т. Дажгяж

О структуре ди£вандшімада

Для дициандиамида в литературе можно найти следующие струк 
турные формулы:

NH-C:NH
1. HalJwachs-af1) | |

HN:C — NH

2. Bamberger-a(2)

3. Klasson-a(3)

4. Pohl-a(4)

5. Kiitiro Suginof )

• *

6. 0

NH, 
I 
C = NH

I
NH - CN

N — C - NH2

H2N-C-N

NH2
I
C = N - CN

I
NH2

NH2
I

C = NH
I
NH֊N = C
NH2.C:N«C:NH2
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Каждая из этих написанных структур, взятая в отдельности, не в состоя
нии охватывать все свойства (химического или биологического характера) 
дициандиамида.

Свойства дициандиамида невозможно полностью объяснить также 
на основе таутомерных структур. Таутомерами могут быть следующие 
формулы:

NH-C:NH N —С—NH2
I I " II 'I

HN:C — NH C —N

H2N

NH2 NH2
I I

C = NH 7—-_Z С -XH,

NH - CN X - CX

Структуры Hallw achs-a и Klasson-a, выражая малоядовитое свой
ство дициандиамида, однако не выражают его полного химического 
характера. Применение этих формул для объяснения химизма реакции 
дициандиамида очень ограничено. Как, например, было указано Вапі- 
berger-ом, из структуры, Hailwachs-a или Klasson■ . соьсем не понятно 
образование пиперидилбигуанида из дициандиамида и пиперидина:

Х’Н2

HN:C—NH

UN = С —

СН, — СН,

N СН2
I Існ.,—сн.,

В свою очередь структуры, предложенные Bamberger-рм и РоЫ-ом 
объясняя очень многие свойства дициандиамида, не объясняют его ма- 
лоядовитости.

На основе этих структур остается также непонятным образование 
соединения молекулярной формулы C2HgN4, формальдегида, гуанидина 
и аммиака при катодном восстановлении дициандиамида. Таким обра
зом, до сих пор мы не имеем ясного представления о структуре ди
циандиамида. Наши исследования в области реакции дициандиамида 
с кислотами привели нас к заключению, что структуру дициандиамида 
лучше всего представить так:

NH2

С = 1NH
I
N = С = NH '

возможность перехода которого в формулы Bamberger-a или Pohl-a не 
исключена; их можно рассматривать, как таутомерные формулы:.
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NH, NH, NH,
I I I
C — NH. 7--------* C = NH ֊------- ‘ C = NH• ————— —————— .
N —CEN NH —C—N N = C = NH

Правильность предложенной нами структуры подтверждается сле
дующими фактами:

1. Она может заменить формулу Baniberger-a во всех до сих пор 
известных уравнениях, могущих быть объяснимыми его формулой-

2. Она не содержит в себе циан группу и следовательно пра
вильно выражает малоядовитость дициандиамида.

3. Образование предложенной нами структуры дициандиамида при 
полимеризации двух молекул цианамида может выражаться согласно 
уравнению:

NH N^2
։і 1
C + HN = C = NH---------- С = NH

NH n = C = NH

Полимеризация цианамида по этому уравнению вероятнее, чем 
по следующему уравнению:

NH NH2
II I
С 4- H,N — С z N---------- > С = NH

NH NH — CZN

4. Предложенная нами структура дициандиамида, имея сравни
тельно симметричное строение, будет гораздо устойчивее формулы, 
предложенной Bamberger-ом.

5. Исходя из предложенной нами структурной формулы дициан
диамида, можно сделать заключение, что маловероятная изонитриль- 
ная форма дициандиамида, предложенная Kiitiro Sugino, не существует. 
Процессы, протекающие при катодном восстановлении дициандиамида, 
могут выражаться нижеприведенными уравнениями:

a) NH2 NH2
I I
C = NH-f-2H---------- - C = NH

N = C = NH N = CH — NH2

b) NH2 NH2

C = NH 4- 2H---------> C - NH,
I к
N = CH — NH2 N - CH2 - NH2



c) NH. ML

С _ хн, 4- НОН — •- С = Ml 4-НОСН։ — NH, 
к I
N — СН,— NIL . NH.

d> HOCH.— NH,---------- HCHO + NH,
6. Что дициандиамид может иметь строение:

NH2,

С= NH

X = С = NH

подтверждается также данными Hugh s-a( ). при исследованиях кркстал 
лического строения дициандиамида.
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СТРАТИГРАФИИ

К вопросу о возрасте угленосных отложений Мегринског» 
района Армянской ССР

К (Представлено академиком К« Н. Паффенгольнем 3 III 1944)

Я Около селений Агарак, Тей, Нор-Аревик, Мульк и Личк распро
странены небольшие островки заметно дислоцированных осадочных толпъ 
которые залегают здесь на размытой поверхности интрузивных пород- 
Возраст этих отложений определялся различными исследователями по- 
разному. В 1870 году горные инженеры Цулукидзе и Архипов на осно
вании определения остатков фауны из района месторождения углей и 
горючих сланцев Нор-Аревика относили эти отложения к миоцену. 
Они указывают отсюда: Planorbis coquanolianus, Helix sp., Valvata 
helicoides Forb., а также водоросль Chara.

■ Остатки фауны из района Нор-Аревика определялись также 
■В. В. Богачевым, который упоминает о многочисленных раковинах мел

ких Valvata. более редко встречающихся Planorbis и обломочках Апо- 
Hdonta. По мнению В. В. Богачева эту толщу надо отнести скорее к

■ плиоцену, чем к миоцену. В 1941 году инженер-геолог С. А. Тараян 
■собрал из угленосной толщи Нор-Аревика фауну гастропод, которая 
была передана им для обработки А. А. Габриеляну, а на рудной пло
щади Агарака им были найдены остатки флоры прекрасной сохранно
сти, переданные для обработки А. Л. Тахтаджяну. Последним в 1943 
году была совершена специальная поездка в Агарак для сбора допол
нительных материалов по ископаемой флоре. Одновременно им был 
также собран небольшой материал по фауне угленосных толщ Нор- 

дАревика. Обработка всех этих материалов, произведенная нами в 
■ 1943 г., позволяет высказаться несколько более определенно о возрасте 

угленосных отложений Мегринского района.
I Но прежде чем говорить о возрасте, необходимо выяснить вопрос 
Іо корреляции угленосных отложений Нор-Аревика и Агарака. Срав- 
Йним, с этой целью, стратиграфические колонки осадочных толш, разви

тых к окрестностях этих двух селений.
* По исследованиям геолога С. А. Тараяна (1941 год) геологиче
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ский разрез Нор-Аревикского месторождения угля и горючих сланцев 
имеет следующую последовательность (снизу вверх):

1. Интрузивные породы (гранодиориты).
2. Глинисто-известняково-песчанистые породы с бурым 

углем и горючим сланцем.......................................................25 .и
3. Грубо-зернистые песчаники............................................ 5--40 Л
4' Выше залегают трансгрессивно конгломерато-брекчии 

(частично древние делювиальные накопления), достига
ющие мощности.......................................................  400 .и

На соседних участках конгломерато-брекчии залегают непосред
ственно на интрузивных породах.

5. Валунные глины (моренные образования) от 20 до 30 дг.
В угленосной (2) толще встречаются остатки гастропод, среди ко

торых А. А. Габриеляном определены: Melanopsis cf. acuminata Sen., 
Melanopsis nobilis Sen., Melania sp. ex. gr. andrussovi Sen., Trochus 
sp., Shasianella sp., Planorbis sp., Valvata sp. ex. gr. vanciana Tourn.

Первые три формы очень близки к гастроподам указанных видов 
дуабских пластов киммерийских отложений Абхазии, а последняя фор
ма широко распространена в куяльницких отложениях Кубано-Черномор- 
ской области. Что же касается остатков флоры, то они здесь очень 
плохой сохранности и среди них можно различать лишь отпечатки ли
стьев Salix.

Очень сходный характер носят угленосные отложения Агарака, 
открытые впервые С. А. Іарпяном (1942 г.) и осмотренные в 1943 го
ду А. Л. Іактаджяном. Разрез этих отложений имеет следующую по
следовательность (снизу вверх): • \

1. Интрузивные породы.
2. Темно-зеленые, песчано-глинистые породы с обломками 

интрузивных пород . ........................................................... 8 М
3. Угленосная толща с прослоями глины...........................0,80—1 .и
4. Светло-коричневая глина с многочисленными остат

ками листьев и ветвей Acer pseudoplatanus . . . 0,005—0,20 .ч
5. Светло-серые, грубо-зернистые, аркозовые песчаники, раз

битые трещинами на отдельные неправильные куски и бога
тые многочисленными остатками листьев Acer pseudo
platanus, Periploca graeca, видов Salix и др. . . от 1,5 до 3 м

На сходство этих отложений с угленосными толщами Нор-Аре- 
вика обратил внимание уже сам С. А. Тараян (1942 г.). В Агараке нет 
лишь валунных отложений, „а место конгломерато-брекчий на Агара
ке, очевидно, занимают краевые брекчии, гипсометрически лежащие вы
ше осадочных отложений1* (Тараян).

Основываясь на сходстве стратиграфических колонок, а также на 
очень небольшом горизонтальном расстоянии между ними, мы можем 
рассматривать обе толщи как вполне одновозрастные образования. Они 
представляют собой чисто континентальные, озерные отложения, свя
занные в своем генезисе с той цепью мелких озер, которая, по мнению



С. А. Тараяна (19*11 г.), тянулась по древней долине р. Мегри от 
Личка до Карчевана. На основании же сопоставления результатов изу
чения остатков фауны и флоры мы можем сравнительно уверенно гово
рить о средне-плиоценовом возрасте этих отложений." За средне-плио
ценовый, а быть может, даже более молодой, возраст этих отложений 
говорят как состав фауны, так и современный характер флоры. Как 
Acer pseudoplatan us, так и Periploca graeca являются видами, которые 
и до сих пор произрастают в Закавказье. В частности Periploca graeca 
растет еще и до сих пор в долине р. Мегри в зарослях Salix. Интерес
но, что Periploca graeca была найдена также в Акчагыльских отло
жениях Палантэкяна в Эльдарском районе ССР Грузии (Богачез, 
1939 г.). Наличие Acer pseudoplatanus говорит о довольно теплом и 
влажном климате, который, быть может, походил на климат современной 
Колхиды.

Институт геологических наук 
и Ботанический институт 

Академии Наук Арм. ССР.
Ереван, 1944, январь.

* Примечание акад. Паффенгольиа: Уточнение возраста указанных отложений 
и меет, кроме научного значения, также'и существенный практический интерес. Вы
шеописанные угленосные отложения слагают отчетливую синклиналь и вместе с 
трансгрессивно их перекрывающими конгломерато-брекчиями опущены вдоль круп
ного разлома, соединяющего известные Каджаранское и Агаракское медно-молибде- 
новые месторождения, между которыми также известен ряд рудных проявлении. 
Амплитуда этого сброса, пе С. А. Тараяну, около 0,4 к.и.

Оруденение обусловлено интрузией, внедрившейся в нижнемиоценовую ороге- 
ническую фазу; дислоцированность угленосных отложений указывает на проявившу
юся здесь, повидимому, ронскую (роданскую-послеакчагильскую) орогеническую 
фазу. Сброс еще моложе, так как он смещает и более молодые конгломерато-брек- 
чии, но перекрывается древними моренными отложениями.

Таким образом՝ имеется полное основание предполагать, что возможные руд
ные месторождения указанной полосы, образовавшиеся в нижне-миоценовое время, 
местами разорваны и опущены в восточной своей части. Это обстоятельство необхо
димо учитывать при соответствующих геолого-разведочных работах.

11. Ա ՀՃԲՐՒեԼՅԱՆ ЬЧ. Ա. Լ- £ԱհւՏԱՋՅԱե

ՀՍՍՌ» 1Ո,ւլրիի cryuiGji ui<\[uuipbr Սսռվածք Սերի հասակի հարցի օուրջբ

Մ^դրիի Ագարակ, Թեյէ նոր^Արհիկ, Մուլք և Լ/’^ք գյուղերի
nut տարածված են լճային ծագ յիե ապառներ, որոնք ւոև՝֊

՝1սգրված են դրանիտային ինտրուգիայի Էրողիայի ենթարկված մակերևույթ 
ՂԳաէՒ ձափուԼ դիսլոկար ված են և դրա վոլմ են փոքր տա ր ածու֊ 

Հյոլն։ Այղ նստվածքնևր[է հասակը տարբեր (էամ տնակներում ո ր ո չվե լ Լ 
տարբեր հև տտդոտողեերէ ^1ոՂ^Ււ1։ Pլեռնային խնմևներներ Տու-
ո^կիձեն} Ար խիպովը և II/ալատովը բարձր ֆաունա յ ի որոշման հիման վրա
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այդ նսա վ աձ րն ե ր ր ւ[ ե ր ա դ ր n uif է էն if է ո rj l/h էն. 1Լ. ։Հ. 1'սդաչևէ կա ր ծ է րրւ վ
in աi[ելէ чн.иі

1У41 Էք կ էն էնմեներ֊գեո լոդ Ս. Ա* Թառա յան ը եո ր֊ Ար և է կ դ քու.դէ ա^1ւյւս^ 

• նս ավւսձ րն ե ր է լլ ՝ււաէւ/ էլա и ա ր и պոգայ էն ֆաուևաք ո լէ ր հանձն վե ւյ 7Հ. 7/

prbbU ր//Ն^Նւ մշակւէան Կամար, էսկ Ագ^11Այ1ւ ՂյոէէւՒ շրդանում նրա հա-^ 
ր ա ծ ր ա լւ ձլւ !Է լոր ան tiշ ա // d ան ենԷ1 ա Z'4'/^ ա էյ ա ա ան է կողմէրք։
if է րլրանէէք' /9^.7 թ. Ա. Լ. (д* ա էէ tn ա Հ յան ը Ագարակէ շր^ւսնէգ հավարեւք

լարդւք եդ, որ ա և ֆլորայի
հեաևյալ ներկայացուցիչները. Melanopsis cf. acuminata Sen., Melanopsis 
nobilis Sen., Melania sp. ex. gr. andrussovi Sen., Trochus sp., Planorbis 
sp., Valvata 
doplatanus.

I'UJ րձր 
հհԱա ն і/ ո іи

sp. ex. gr. vanciana Tourn., Periploca graeca, Acer pseu-

<7> tn n i 

Ш iff if

ո Լ. էէ չո ր UJ յ է if ե րը է/1[ ա ր կ if ил і Ьі // ր կ ա : ացուցիչէ 
կարոդ ենր ւաքելէ հաւք ոզվա ծ կերսլով ասեր

այդ նստվաձ ըները պատկանում են ւ/իքին պլիո ցեն ին:
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ПА.1ЕОН ТО.ІОГИЯ

Ариев Тахгаджян

Новый вид р. Gleichenia из верхне-меловых отложений Даралагеза
(Представлено акад. К. Н. Паффенгольцем 10 IV' Г.И4»

іМеловая флора Даралагеза была впервые исследована И. В. Па- 
либиным (1,2). В верхне-меловых сланцеватых мергелях окрестностей 
сел. Ауш им было обнаружено 26 видов высших растений, в том числе 
7 видов хвойных, платаны, тополи, сассафрас, мирика, эвкалипт, дри- 
андра, мирты и др. В 1940 году мною был собран небольшой дополни
тельный материал по верхне-меловой флоре Ауша, среди которого ока
зался один образец с отпечатком части листа папоротника глейхении. 
Как показало исследование образца, мы имеем здесь дело с новым ви
дом рода Gleichenia, ископаемые представители которого еше ни разу 
не были найдены на территории Кавказа. Так как нахождение ископа
емого представителя рода Gleichenia представляет значительный инте
рес для характеристики верхне-меловой флоры Закавказья, то мы даем 
здесь краткое предварительное описание этого вида.

Gleichenia Shaparenkoi Takht. sp. ո-

Местонахождение. Нижне-сеноманские сланцеватые мергели к югу 
от сел. Ауш, на левом берегу одноименной речки.
լ Diagnosis. Gleichenia ironde (?), pinnulis valde approximatis, linea- 
jibus, angustis, rhachidulis tenuibus, segmeritis alternis orbiculatis valde 
jniinutis, subtus concavis, soris solitariis.
I Материал представляет собой фрагментарный отпечаток пера с 
Ьчень узкими и сильно сближенными перышками. Сегменты перышка 
очень мелкие, округлые и снизу вогнутые, но детали их рассмотреть 
Ьчень трудно и жилкование их почти неразличимо. Лишь кое-где мож- 
|но различить на сегментах по одному сорусу, что вместе с другими 
Признаками говорит о несомненной принадлежности нашего вида к ро
ду Gleichenia տ. տէր. Ближе всего стоит он к G. microinera и родствен
ным ей мелко-сегментным видам, но отличается своими исключительно 
тонкими сближенными перышками с крайне мелкими сегментами. Судя 
но строению пера, растение это должно было быть небольших размеров 
с довольно сильно выраженным ксероморфным обликом. Своими эколо
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гическими особенностям!! оно, вероятно, несколько напоминало некото
рые современные глейхении Австралазии.

Глейхения не была единственным ксерофитом верхне-меловой фло
ры Ауша. Вместе с ней росли склерофилльные протейные и миртовые, 
хвойное Widdringtonites (Callitrites) Reichii и некоторые другие ксеро-

Фрагмент Байи Gleichenia Shaparenkoi. А—фрагментарный отпечаток 
увеличенный кусок перышка.

пера; В—сильно

морфные растения (2). Но интересно, что одновременно с ксерофиль- 
ными и гемиксерофильными формами встречались чисто мезофильные

В

хвойные и лиственные породы. Воз
можно, что даралагезское местона
хождение приурочено к зоне кон
такта меи<ду ксерофнльными и ме
зофильными верхне-меловыми рас
тительными формациями.

Ботанический институт
Академии Наук Арм. ССР

Ереван. 1944, март
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ԱՐՄեՆ ԹԱՒսՏԱՋՅԱՆ

Gleiclieilia ցնւլի մ՛ի Свг мІмниЦ Դ»սւրւււ{սւ<լյսւ<[ի t{Lr|t(i-tpuiMfi liu*»i{ruAքԱ1.րխ|

Հեղինակը նկարագրում է ОіеІСПеПІа ցեղի մի նոր բրածո տեսակ, 
որը նա >այտարերել է 1 '>40 թվականին ՛հա լա րադյագի 1Լուշ գյուղի շր£ա-
կայքՒ վեբին֊կնսւոէէսւ^քն1յրոլւ1 ։ Այստեղ նկարագրված (j 1 е І С11 в Ո І«
Shaparenkoi տեսակը որոշ չափով նման 4 G. niicromera-/»'b և սրա ազգակից 
էոեսաէլեե րին է Ա.յս գյո֊տր նշանակալի հետաքրքրություն Г ն ե ր կայ ա ցն ո լ. ւ1 , 
քանի որ Կովկասի տերիտորիայի վրա մինչև օրս ոչ ոք չի գտել ОіСІСИвПІа 
գեղի բրածո տեսաԼլևեր։

Armen Takhtajan

A new Species of the Genus Gleichenia from the Upper Cretaceous Deposits of 
Daralaghez (Transcaucasia)

The author describes the new species of the genus Gleichenia s. 
str. from the sandy yellowish —grey thinbedded marls of the village 
Aush situated in the south-eastern part of Transcaucasia, 48 km NW of 
Nakhichevan. The here described Gleichenia Shaparenkoi sp. n. is in 
some features similar to G. micromera and allied species. The author 
pays attention to the xeromorphic appearance of this species. This is a 
discovery of considerable interest, since hitherto no remains of the ge
nus Gleichenia were known from Caucasus and Transcaucasia.

.1 If T К P А Г У P A

Z. И. В. Палибин. Верхне-меловая флора юго-востока Закавказья. Изв. Гл. 
Геол.-Разе. Упр., т. 49, .V 7, 1930. 2. hi. В. Палибин. Меловая флора Даралагсза. 
Acta Inst. Bot. Acad. Sc. URSS, Ser. 1, Fasc. 4, 1937.
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* А- Г- Араратяв

Некоторые случаи изменчивости листорасположения
(Представлено академиком В. О. Гулканяно.м 10 IV 1344)

Обычно считается, что у цветковых растений на дефинитивных яру
сах тип и формула листорасположения являются постоянными при
знаками. іІаряду с этим, правда, очень редко, в литературе встречаются 
также заметки об изменчивости листорасположения на одном и том же 
растении. И хотя последнее явление распространено гораздо шире, чем 
это кажется, тем не менее оно привлекало очень мало внимания* Даже 
в ..Сравнительной морфологии растений* Веленовского изменчивости 
листорасположения уделено всего несколько строк (2). Между тем как 
случаи изменчивости листорасположения представляют ценный материал 
для эволюционной морфологии.

Известно много растений с постоянной изменчивостью листорас
положения, которые являются интересным объектом изучения для вы
яснения некоторых проблематических вопросов морфологии; вспомним 
хотя бы парадоксальную горечавку, мутовчатый вербейник, крушину, 
гранат, плакун-траву, облепиху и т. д. (3).

Однако, наряду с постоянной изменчивостью встречается и другой 
тип—случайная изменчивость листорасположения. Последняя характе
ризуется редкостью, внезапностью и носит тератологический характер. 
Особенно резко бросаются в глаза случаи изменчивости количества 
листьев в мутовке.

Ниже описываются некоторые факты изменчивости листорасполо
жения второго типа у растений с супротивными и мутовчатыми ли
стьями.

Наблюдения проведены на следующих растениях: Valeriana offici
nalis L., Coleus Blumei Benth., Myrtus communis L., Abelia grandiflora 
Rehb., Boemeria biloba, Nerium oleander L., Ligustrum jonandra и 
L. vulgare L. Из этих растений дикорастущей является лишь валериана, 
изменчивость листорасположения которой наблюдена в долине реки 
Мисхана в 1931 г.

Олеандр культивируется как комнатное растение: наблюдения 
мроведены в 1940 — 43 гг. над экземплярами, содержавшимися в помеще-



ниях лабораторий. Бирючина обыкновенная, последнее растение в на
шем списке, является парковым кустарником. Наблюдение проведено в 
1942 г. над кустом, растущим в Ереванском Ботаническом саду. Все 
остальные растения содержатся в коллекционной оранжерее и других 
теплицах того же научного учреждения, где и проведены опыты и на
блюдения над ними в 1941-43 гг. Все изученные растения имеют супро
тивные листья, за исключением олеандра, который несет трехлистные 
мутовки. Супротивное листорасположение характерно не только для 
приведенных видов, но также для тех родов и семейств, к которым 
принадлежат изучаемые нами виды. Исключение составляет бёмеркя, в 
роде которой встречаются виды как с супротивными, так и очередны
ми листьями (1). z ■ : Эя

На всех этих растениях мною наблюдено 42 измененных побега. 
Наиболее простое изменение, это—увеличение мутовки на один лист. 
Оно наблюдено на большинстве растений —на валериане, колеусе, мир
те, абелии, бёмерии, бирючине и онандре, олеандре. Само собой понят
но, что у первых семи видов измененные побеги несли трехчленные 
мутовки, а у олеандра—четырехчленные. При этом все эти побеги бы
ли изменены с основания и сохраняли измененное строение до верхуіл- 
ки. 36 измененных побегов оказались такого типа.

Несколько иное строение имел один побег у абелии. Этот побег 
нес четырехлистные мутовки, т. е. последние отличались от нормаль
ных мутовок не на один лист, а на два.

Другой случай видим у бёмерии. Здесь побег изменен не с осно
вания, а где-то в середине—на пятом узле. При этом бросалось в гла
за, что листья первой/ трехчленной мутовки были расположены как 
три листа четырехчленной мутовки, т. е. под углом 90°. Два листа 
этой мутовки сидели крест-на-крест по отношению к ниженаходившейся 
соседней паре листьев, третий — над одним из них. Начиная со следую
щей трехчленной мутовки и выше, листья были расположены под уг
лом 120°.

Ясно, что в 37 случаях из описанных 38 изменение произошл® 
в самых начальных фазах заложения почки, у бёмерии на одном побе-І 
ге —несколько позже, когда примордии первых четырех пар листьев I 
были уже оформлены. I

Для выяснения, как долго сохраняется измененное строение ыаі 
побегах, а также, как ведут себя боковые побеги, вырастающие на I 
измененных ветках, были поставлены следующие опыты. Часть измс-І 
ненных побегов была отделена от кустов, разрезана на куски по 2—41 
узла и зачеренкована. В тепличных условиях за короткое время легкоі 
укоренились колеус, олеандр, бёмерия. Черенки с неповрежденной вер і 
хушкой продолжали расти и за год дали много новых мутовок с изме-| 
ненным количеством листьев, т. е. раз измененное строение при даль-| 
нейшем росте сохранялось довольно долго. I

Другое видим на черенках, лишенных верхушки. На них начали] 
появляться боковые побеги, которые все без исключения оказались] 
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нормальными в отношении строения мутовок. Такая же картина наблю- 
далась на оставленных частях побегов, а также на нетронутых побегах 
с измененным листорасположением у всех подопытных растений: все 
боковые побеги, выросшие на измененных ветках, имели обычное для 
вида строение мутовок.

Эти факты показывают, что однажды измененная точка роста до
вольно долго сохраняет новое строение даже в тех случаях, когда ус
ловия среды снова становятся нормальными* В доказательство можно 
привести тот факт» что все боковые почки за это же время вырастают 
в побеги с нормальным листорасположением.

Описанные опыты и наблюдения подтверждают известное положе
ние, что всякая почка, в ограниченном смысле, начинает развитие за
ново. Тем самым доказывается и другое положение, что всякий побег 
в известном смысле является индивидом, правда, подчиненным индиви
ду высшего порядка—целому растению (5).

Остальные 4 побега представляют более сложные случаи измене
ния. Три из них появились на кусте абелии, из них два в 1942 г. 
Один из этих побегов имел с основания же трехлистные мутовки, од
нако на 19-ом узле количество Листьев уменьшилось до двух. Другой 
побег также вначале имел трехлистные мутовки, но на четвертом узле 
количество листьев увеличилось еще на один. Мутовки оставались че
тырехлистными на протяжении двадцати узлов. С двадцатьчетвертого 
узла они стали снова трехлистными; до зимы появилось 15 таких муто 
вок. Третий побег, выросший в 194 3 г., имел вначале четырехлистные 
мутовки» но на довольно большой высоте количество листьев уменьши
лось до двух, т. е. до нормального числа. Этот побег интересен тем, 
что первая двухчленная мутовка на нем имела особое строение. Каж
дый член этой последней состоял из двух сросшихся листьев; на обоих 
была хорошо видна пара главных жилок; кроме того» у одного из них 
вершина была раздвоена. Вторая и следующие двухчленные мутовки 
состояли из нормальных листьев с одной главной жилкой у каждого- 
На этом примере ясно видно, что уменьшение количества листьев в 
мутовке произошло вследствие долевого схождения листовых примор- 
диев с последующим их сращением.

Четвертый побег был наблюден на обыкновенной парковой бирю
чине. Этот жировой побег отличался многократными изменениями в 
отроении мутовок. Первые шесть узлов несли нормальные мутовки 
по два супротивных листа в узле. Следующие два узла седьмой и 
восьмой несли уже по три члена. Затем были очень тесно располо
женные четырехчленные мутовки с довольно мелкими листьями. Нако
нец. через некоторое время задержки, побег снова пошел в рост и дал 
трехчленные мутовки со вполне нормальными листьями. На этом побе
ге особенно интересна седьмая мутовка снизу. Один из членов этой 
трехчленной мутовки состоял из двух листьев» сросшихся черешками. 
Здесь мы видим изменение, аналогичное случаю у абелии. В данном 
Случае сращенный лист одновременно служит показателем как увеличе
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ния числа примордиев —от двух до четырех,—так и уменьшения до трех. 
Здесь также ясно видно, что изменение числа листьев в мутовке про
изошло вследствие долевого расхождения и схождения листовых зачат
ков на точке роста побега. Повидимому во всех остальных случаях те
ми же причинами можно объяснить изменения муговок в различных ча
стях побега у бёмерии, абелии и бирючины.

Последние четыре случая позволяют нам сделать следующие вы
воды. Во-первых, несмотря на некоторую константность измененного 
состояния, очевидно, что раз измененный побег может вновь изменяться 
и даже несколько раз. Во-вторых, видно, что побегов со вторичными 
изменениями меньше, чем только с первичными (иначе не могло быть)- 
у нас 4 против 38 случаев. Это указывает на способность побегов со
хранять измененное строение б. м. долгое время. В-третьих, если мы 
поставим вопрос несколько иначе, то те же факты представятся нам с 
новой стороны. При вычислении отношения числа изменившихся побе
гов к числу неизменившихся тех же видов» находящихся в одинаковых 
условиях среды, мы получим ничтожные величины- в пределах сотых 
или тысячных долей процента. Между тем как отношение числа побе
гов со вторичными изменениями к числу побегов лишь с одинарными 
изменениями в нашем случае составляет около 10 процентов. Это по
казывает, что нормальный, т. е. установившийся в течение многих по
колений, побег гораздо труднее поддается воздействиям, чем однажды 
уже измененный—последний гораздо лабильнее.

Не претендуя на исчерпывающее объяснение описанных случаев, 
нахожу необходимым привести дополнительные наблюдения, проливаю
щие некоторый свет на явления изменчивости случайного типа.

Как выше отмечено, все подопытные растения, за исключением 
валерианы, являются культурными. Специальные поиски в дикой при
роде побегов с изменившимися мутовками не дали положительных ре
зультатов. Хотя пример валерианы показывает, что они есть, но их 
так мало, что вероятность нахождения ничтожна. Дикие растения имеют 
более установившуюся природу, прекрасно приспособленную к привыч
ной среде, культурные же растения более склонны к изменениям (4).

Почти все исследованные растения являются завезенными из дру
гих» в большинстве случаев более теплых, стран. Это означает, что 
они у нас находятся в непривычных условиях существования и следо
вательно подвержены изменениям, тем более, что две зимы подряд —в 
1941 42 и 1942/43 годах—они претерпевали резкие колебания темпе
ратуры.

Примечателен факт, что подавляющее большинство измененных 
побегов появлялось на нижних ярусах стебля обычно не очень высоко 
от основания: из 42 изменившихся побегов лишь 2, притом простей
шего типа, были наблюдены на средних ярусах (абелия, мирта). Это 
правило оставалось в силе даже в том случае, если растение размно
жается исключительно вегетативным путем (олеандр), и» следовательно* 
даже самый нижний ярус является стадийно очень старым. Повидимо,
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му, почки на нижней, прикорневой, части стебля в силу своего поло* 
жения (полярности?) обладают большею склонностью к изменениям. 
Этот факт снова возвращает нас к тому положению, что всякая почка 
начинает свое развитие со сравнительно более молодой стадии, чем та 
часть стебля, на которой она возникает.

К сожалению, очень мало можно сказать определенного о процес
сах в точке роста, приводящих к изменениям строения мутово.к. Точка 
роста побега во всех отношениях изучена очень недостаточно (6). Из
вестно лишь, что ткань здесь эмбриональная, недифференцированная и 
потому богатая возможностями. Безусловно подробное изучение точки 
роста даст более определенные данные для объяснения интересующего 
нас вопроса.

Институт генетики растений
Академии Наук Арм. ССР
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ն ութ յան 42 դեպք' դիտված հևտևյաք բույսեր// ѵліегілпа officinalis
Լ. ք վ ա լ Л ր ի տն , կտավախոտ), Myrtus communis Լ. (>>րաենի), Abelia gran- 
diflora Rehb. (աբելխս), Boemeria biloba Լ. (բյո^երի.»), Nerium oleander L.
(օլեէսՆդր), Ligustrum jonandra (կիոււ*ոս մնվաո 
սովորական)։ ILju բոլոր բույսերն ունհն հակսւ 

դրից9 որէ տերևները դասավորված են երե ր

եչք), L. vulgare Լ. (կիպրոս 
դիր տերհնհր! °լեան֊

Ի /Г գիտած րո լո ր դեպ բերում փոփոխված 19 տերևների ի! ի վ ը ^սւնդույղ^

38 դև էդ բու մ // ի ա յն J հ կ րնձյոլդի վրէԱ ք 
! րլհպքոււ1' երկու և ավելի անգամ։ Պարդ դե պբե ր ի ց Յեղում տերևներ ր 
յուրտբսՀհ Հյուր օդակո։ մ ավելացած են է!եկէէվ9 ըստ որում փ ո փ ո իյ ու ի/յո լնն 
սէլսվոլէ! Հ րնձյոլդի ի մ բ ի g !։ այդպես լքնուէ! մինչև ղադա իքը։ Մի ւլեպըում

(,սրեւՒսւյՒ и հի մ,բից 9 սա էլ ա յն ա և *
րևնևրի թիվն Օղակում ավելացած է հ լւէլւււսուի Ս ի ա յ լ
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թ յունը տեղի Լ ունեցել ո\ իք ե Հիմբիքքէ այ1 հինգերորդ հանգույցից։
տ ր ոնն ե ր ո վ ршаіі ւ փորձերը gnt~jg տվին9 որ ղադա իքը շա ր 

ա ե րևօ ւլ ա կն հ ր 9 մ ին % դ և ււ ա Ն իք ա րո ղր ո Հն ե լ
ա/ւաՀացած 19Ո[որ ընձյուղների վրա տերևները դասավորված էին սով որա 
քլան կարդով։ Նույնն ենք տեսնուէ! նաև խփեըից չանջատած ճյուղերի վրա г
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իսկ յԼկը* սովորական կիպրոսի վրա։ Սրելիայի մեկ ընձյուղ ՈԼ^
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ձ9



տ Л ր և ն և րի է4ս[ը նորՒ}1

tjgtu մի ա Iլ րնձյէ 
հան դո ւյց ի ց' ք uj ո ա 
ղ ա ti ։ Սրևլիա յ ft

и լ էղասէւ
ոլևե ր

Էր երկու։ Նույն թ էի ի 
tn ե ր և о ղա կն ե ր , երրորդ

նդամ և քսան և չորսերորդ հանգույցից' Նորից եոան^
րսէրգ փոփո խութ յունՆև ր կրած

սկզրից ուներ քառանդամ տ ե ր և о ղա կն ե ր,
երրորդ {Լ^^յոլ"ր1 

որ ոչ թվՈ էք հ ան

Jգներից հետո տ ե րևնե ր ի թ ի վը նորից պա կա и և լ էր d ինչև и ո

ԲՒվը brt քրքիր Էէ քէ[' աոաջին երկանդամ օղակը հատուկ կազ֊ 
dի ա֊մություն ունհր^ նրա յուրաքանչյուր ան դաւ 

ձոպված աե ր ևն ե ր ի ց' սլար էլ ե ր ևոլմ Լ ին երկու 
և մեկի գագաթը երկճյուղ 4 ք7 ր Սա ցույց է

գլխավոր Հղերը կո ղք ֊ կո ղջի , 
սալիս, որ տվյալ դեպքում

տերևների պակասել էր տեր և աиկզբնաԼլն երի ի ր ա ր ІІ nuth րյման և

միաձոէ լման հետևանքով։ Սովորական կիպրոսի փոփոխված Հյուղն

կգբիգ ուսեր ե ր կուա կան 
նորից ե րեքական յուրա

ա սլա
մ ։ ԱռանձնասլԼ и հ ե տ աք ըր~

քիր Լ ստորին եռանդամ տ ե ր ևօ ղա կն ե ր ի ց առահ ին ր 9 ո ր ի տնդամեևրից d եկը 
կազմված էր կոթուններու! d ftut ձոլլվա ծ երկու տերևներից։ Այստեղ ես 
տեսնուէ! ենք , որ տերևներն օղ ա կն և ր ո լւ) ավելանոււէ և ապա սլա կա и ում 
ե^յ >ամապատաս խանարա ր տե ր ևա и կղբն ա կն ե ր ի իրար d իտձու լման և րա֊
մ անd ան հետևանքովt t‘uui երևու w նույն ձևով են էի ո էի ո խ վե լ
րնձ յուղների աերև օղւսկները։

*Էե ր^ին 1որս դեպքերի նկարագրությունից պարզվում է, որ 
դաւ! փոփոխված [l^J^JnLI[ll կարող է նոր1ոյ փոփոխվեր Սակայն

և dյոլս

d ի տն*~ 
երկրորդ

ղայինէ փոփոխություններն ավել ft ^աղվադեպ են 9 բա*ե ա էւա հն ա յ ինն ե ր ը9 
ոբից երևում է9 որ փոփոխություններն ընդհանրապես հակում ունեն որոշ 
չափով կայունանալու։ հա9ց եթե նկատի ունենանք, որ պարզ էիոփոխէԼած 
ընձյուղները կազմում են նույն պա լմաններում աճած և չփոէիոխէքած րն^ 
ձյուղԱերքէ ^անդե պ շատ չնչին տոկոս, մ ին չ դե ռ երկրորդային էի ոփ ո խ ոլ^

*
թյուններ ունեցողները պսյ բդերի թվի հանդեպ մեր հետաղոաած նյութի 
>ամսէր կազմում են» մոտավորապես տաս տո1լոԱ, ապա մենք կհանգենք 
մի նոր եզրակացության՝ այն Է' ,քՒ անդաւ1 փոփոխվա ծ ընձ ք ուղներր 
համեմատաբար ղաս։ ավելի հեշտ են ենթարկվում նոր փ ո փ ո խ ո ւ թ լ ո ւնն ե ր ի,

ատւ 1ած է , որ տերևադասավորության փ ոփ ոխ ութ լունների են թ ա ր կ֊ 
ձ մասամբ Ijiii֊ լտու լւ шіци^і ըոէ յսերը, d ան ա վան ղ և ր ր վերջին֊ 
ք9քէՕվայր փոխադրված. այդպես են մեր գիտած ր ո րէ ր րույ֊

Աերը9 րացի վա լե րի ան իցէ Հետ ա ք ր ք րա կան է նաև, ո ր 42 փոփոխված ընձյուղ֊ 
^^րից րու. յ սե ր ի ստորին մասերից են ս։ձելք նույնիսկ ա յն դեպքում)

Г ոլ Ը իայն վեգետատիվ եղանակով են ր ա զմ ա ցնում, օրինակ' օխանդլւը։

Л- G. Araratian

Some Cases of Variability of Phyllotaxis

F orty two cases of changes in the leafnumber in whorls are discri
bed in the following plants: Valeriana officinalis, Myrtus communis, 
Abelia grandiflora, Boemeria biloba, Neriuni oleander, Ligustritm jo֊ 
nandra, L. vid gare.
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In 38 shoots the change is of a simple type. In all the cases, ex
cept one, the number of leaves is increased by one. In one case the 
whorl is increased by two leaves. 37 shoots are changed from the ba
se and only one from the fifth node.

The cutting experiments and observations on shoots not isolated 
from the plant show that 1) on further growth the shoots bear,the chan
ged whorls only, 2) all the lateral shoots on the changed ones have 
whorls true to type. This fact indicates that 1) the change has a tenden
cy to fix, 2) the lateral shoots are formed anew—independent!) of a 
changed state of the shoots.

In the four more complicated cases we observed two or more 
changes in each shoot—in Abelin 1) 3, 2; 2) 3, 4, 3; 3) 4, 2 (4 leaves 
joined two and two), 2; in Ligustruni vulgare 4) 2, 3 (4 leaves two of 
which joined by petioles). 3, 4, 3. The changed whorls are repeated 
2—27 times in each case.

The latter cases demonstrate that 1) the changed number of leaves 
in the whorl arise by means of joining and division of leai-primordia 
in the shoot-apex, 2) the shoot once changed may be changed again 
several times, 3) the relation of the-number of secondary changes to the 
primary ones (ca 10 per cent in our material) is much more higher than 
the relation of the number of all the changed shoots to the unchanged 
ones (the percentage is practically insignificant).

It is necessary to note that in general the cultivated plants change 
much more readily than the free growing ones, namely if they are pla
ced under changed conditions. It is of interest that in the majority of 
cases (40 of 42) the changed shoots appear on the lower parts of the 
plants.

Л И T E I» А Г У 1* A

1. /.. /7. Bai\ey. The standard cyclopedia of horticulture. New-York. 1937 
2. 7. Velenovsky. Vergleichende Morphologic der Pflanzen. II Teil. Prag.
3. I. Л. Гроссгеіім. Флора Кавказа. Ереван—Баку. 1928—1934. 4. Ч- Дарвин. Изме
нение животных и растений в домашнем состоянии. Москва—Ленинград. 1941. 5. 
И- /7. Кренк՝(\ Теория циклического старения и омоложения растений. Москва. 
1940. 6. 4. 5. Foster. Problems of structure growth and evolution in the shoot apex of 
seed plants. The Botanical Review. Vo!. 5. № 8- Lancaster. 1939.





ՀԱՅԿԱԿԱՆ Մ111՝ ԴԻՏ(1ՒԹՅւ1ՒՆՆ fPl» ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ԶԵԿՈՒՅՑՆ il‘
ДО К JI А Д Ы А К А Д Е М И И НАУК АР М Я Н С К О Й С С Р 

PROCEEDINGS OF THE ACADEMY OF S< lENCfS OF THE ARMENIAN SSR

I 1944 1-2

, БОТАНИКА

C- 1 - Тамамшяи

К систематике молочаев Закавказья 
(Представлено академиком М. Г. Туманяном 7 IV* 1944)

До настоящего времени ботаническая литература не имеет исчер
пывающей монографии по молочаям СССР. Капитальный труд знатока 
восточной флоры Эдмонда Буассье (Boiss. in De-Cand. Prodrom. syst. 
nat. pars XV, I862), посвященный сем. Euphorbiaceae, а также обработ
ка Пакса в Pflanzenfamilien (Engler—Prantl Die natiirl. Pflanzenf. Ill 

I eil, 5 Abteil. 1896) в настоящее время не удовлетворительны, даже 
если только рассматривать эти трактаты как некритические сводки.

Прекрасный обзор среднеазиатских молочаев, вышедший в 1933 г. 
из-под пера талантливого систематика Я. Проханова, не может быть 
руководством при изучении молочаев СССР и в частности Закавказья 
(где особенно пестр и своеобразен видовой состав флоры), т. к. захва
тывает только часть СССР, в которую, конечно, не могли попас • все ос
тальные виды молочаев. Обзор этот был написан по предложению Ин
ститута каучука и гуттаперчи после обнаружения в большинстве моло
чаев заметных количеств каучука. Наши же закавказские молочаи пред
ставляют интерес с точки зрения издревле известных естественных кра
сителей, широко применяемых в народном домашнем крашении, а также 
и в промышленности. В условиях Отечественной войны они вновь обра
щают на себя внимание науки в лице ботаников и химиков. В резуль
тате моих исследований подготовляется ряд критических заметок, по
священных молочаям Закавказья, из которых первая предлагается чи
тателю ниже.

1. Euphorbia rumicifolia Boiss. (in D. C. Prodr.) Miskhana 8000. 
1. VIII 1924 E. Kara-Murza! Miskhana 23. VIII 1930 Schelkovnikow! 
14. VIII 1930. Miskhana in silva A. Schelkovnikow! 12. VII 1930 Mis
khana in pascuis silv. Schelkovnikow! Novitas pro flora Arm. SSR.

Этот вид, известный доныне из Турецкой Армении, 1 урии и Сва- 
нетии, в пределах восточного Кавказа и Закавказья собран был впер- 
гвые исследовательницей флоры Армении Эвелиной Кара-Мурза в 1924 г. 
В 1930 году в тех же местах нашел его и А. Шелковников. До 1941 
ода гербарные образцы этого вида лежали в необработанных материа
лах Бот. ин-та Акад. Наук Армянской ССР. В процессе изучения армянских 



представителей рода Euphorbia была установлена принадлежность этих 
■образцов к виду Е. гишісііоііа Boiss. Кроме того» отмечены некоторые 
отличительные признаки армянских экземпляров Е. rumicifolia Boiss. В 
характеристике, которую дал Вуассье для данного вида, говорится о 
хистьях: „foliis membranaceis breviter petiolatis vel sessilibus e basi 
obtuse —biauriculata". У экземпляров, которые собрали Кара-Мурза и 
Шелковников изМисханы, все листья сидячие, при основании сердцевид
ные с двумя утками, слегка обхватывающими стебель. В просмотрен
ном же мною материале из Турецкой Армении (сбор Шишкина —Тра- 
пезундский санджак, Понтийский хребет. Перевал Зигана —Кордуни, у 
верхней границы сосны, сухие склоны, выс. 2000 .и 22. VI 1917 г.) и 
из Гурии (сбор Гроссгейма—Transcaucasia, Guria in monte Sacornia, 
>—9000. In pratis alpinis 8. IX 2')) попадаются и формы с листьями без 
ушков, с короткими черешками и пластинкой, на верхушке постепенно 
суженной. А из Сванетии (сбор Шелісовникова Перевал Загар. 8676 
Альпийские луга. Общ,. Ушкул. Верхи. Сванетия, Кутаисск. губ. 31.VII 
1911, опр. Воронов). Экземпляр имеет листья такие же, как у растений 
из Армении. Армянские экземпляры кроме того отличаются от турец
ко-армянских и западно-закавказских более пышным ростом, крупны
ми густыми соцветиями и крупными листьями. Возможно, что со вре
менем их можно будет выделить в самостоятельный вид.

2. Euphorbia Mariae sp. nov. m. (Sect. Caruncula res (Boiss.) 
Prokh.) Glabra, glanca, 7 10 cm alti, radice tenui, vertical!; caulis inter
ne cylindraceus apicem versus angulalus strictus ad angulos vix car- 
tilagineo alatus, foliis alternatis anguste-linearibus 2—2,5 cm longis, 
2 мм latis, sessilibus apice margineque subulate» dentatis cartilagineis; 
pagma foliorum cupra costis nudis prominentibus instructa, subtus 4 ֊5 
nervia. Infloresceutia die hot о ma rarnosa, bracteis binis folio caulino si- 
milis, cyatiis solitariis in angulos inflorescentiae dispositis, persistenti- 
bus. Involucella minuta glamlnlis pastriformibus corniculatis, corniculis 
filiformibus; stylis sublongioribus subliberis divergentibus ad apicem 
vix coucavis. Capsula majuscula globosa superne angustata et rostrum 
parvum abeuntia sulculata laeviuscula reticulata nervosa, seminibus 
niajusculi< sphaericis laevibus viresceutibus, interdum striatulis, carunculis 
seminum aequ mibus majusculis bllobatis apice concavis pedunculatis 
creme’s. ՛ I

Habitat in steppis prov. Nakhiczevan. Prope Nakhiczevan in steppa 
• . VI 1929 A. Schelkovnikow et Kara-Murza. Nakh, in steppa. Karjagiu 
{sub E. azerbai dzhanica). Растение голое, сизое, 7—10 car выс., с тонким 
вертикальным корнем. Стебель тонкий, в нижней части цилиндрический, в 
верхней бороздчатый, гранистый, по граням слегка хрящевато-крылатый. 
Листья очередные узко-линейиые, 2—2,5 см длины, 2 мм ширины, сидячие, 
на верхушке и по краю ո средней части острокрючковато-зубчатые, хряще
ватые, сверху с ясной срединной жилкой, снизу с 4—5 жилками. Соцветие 
2—3 дихотомическое. Прицветные листья парные, подобные стеблевым.



Циатии одиночные в развилинах соцветия, остающиеся. Покрывальце 
мелкое, железки покрывальца бисквитообразные с маленькими нитевид
ными рожками. Столбики недлинные, почти свободные, расходящиеся, 
на концах слегка выемчатые. Коробочка крупная, шаровидная, наверху 
сужена и вытянута в короткий носик, с неглубокими бороздками, глад
кая, прд лупой сетчато-жилковатая. Семена довольно крупные, шаро
видные, гладкие зеленовато-белые, иногда полосатые, с крупным, та
кой же длины, как семя, придатком. Придаток на ножке, конический, 
двулопастный внизу, выемчатый наверху-

Нахичевань, в степи. 6. VI 1929. А. Шелковников и Е- Кара- 
Мурза. Нахичевань. Карягин (под этикеткой Е. azerbaidzhanica Bordz.). 
Тип в Гербарии Бот. инет. Ак. Наук Арм. ССР.

Этот вид по своему габитусу очень сходен с Е. azerbaidzhanica, 
почему с ним легко смешивался. Отличается очень хорошо главным 
образом формой коробочки и семян. У Е. azerbaidzhanica семена 
продолговато-гранистые с поперечными морщинками и с круглым, до
вольно большим сидячим придатком.

По форме коробочки и семян ближе всего подходит к Е. mega- 
lantha BoiSS., с которым, несмотря на резкое габитуальное различие 
(Е. megalantha Boiss-, крупный многолетник) имеет несомненное родство.

3. Euphorbia Maleevi т. sp. nov. (Sect. Conicocarpus ProkhJ Plan
ta perennis glabra glauca. Rhizoma perpendiculare vel ascendens, pluri- 
caule. Cauies 12—25 cm alti, basi indurati, saepe decumbentes vel su- 
berecti striatosulcati dense folios։» sub umbella ramis fertilibus denuda- 
tis crebre cicatricosis. Folia caulina lineari-lanceolata, 3—3,5 cm 1g, 
0,3—0,7 cm It., basi attenuata apice acuminata semper mucronulata ses- 
silia subamplexicaulia secus marginem vix cartilaginea et scabriduia 
1-nervia aliquando cum nervis lateralibus absoletis. Umbella termina- 
lis 5-radiata, radiis bidigito-bifidis. Folia umbellaria ovato—oblonga 
vel lanceolata acuminata, Folia fioralia libera triangulare late-rhombea 
vix latiora quam longa, 0,7—1,2 1g., 0,8—1,5 cm It. mucronata. Involu- 
crum vix pentagonocampanulatum, extus glabrum, subtus apice pilosum, 
lobis oblongis denticulatis ciliatis, glandulisque subrotundis anice trunca- 
tis subpectinatis ad latera in cornua 2 brevissima contractis, flavidis. 
Styli ad dimidium vel supra dimidium coaliti, apice vix bifidi. Capsula 
ovato-conica, 5—6 мм 1g. levis absoleto-trisulcata, coccis rotundatis. 
Semina oblongo-ovata canescentia vel pallide-castanea, subfoveolata, 
vix compresso-trigona, caruncula majuscula stipitata conica, bilobata, 
lobis apicem carunculi rotundatis.

Habitat: SSR Armenia. Distr. Akhty, prope pag. Solak, ad rip. 
dextr. fl. Zanga. In vallib. schistosis et sabulosis 30. VIII S. Tamam- 
schian et A. Fedorov! Inter pp. Bzhni et Solak in decliv. lapidoso-ar- 
tgillosis. S. Tamamschian 3. IX 43! Affinitas non difinita. Habitu charac
eribus E. petrophiiae similis, foliis et glandulis forma E. schizoceras 
affinis, sed a priore et posteriore valde differt. Praeter species citatas 
plus minusve proxima E. Seguieranae praecipue capsuiis forma.



Nomen specie։ in memoriain botanici clarissimi amiciss. Prof. Doct. 
Wl. Maleevi dedicatum.

Многолетнее растение голое, низкое. Корневище вертикальное или 
восходящее, многостебельное. Стебли 12—25 см высоты, у основания 
одеревеневшие, часто лежачие или приподнимающиеся, полосато-борозд
чатые, ryeffo покрыты листьями. Под зонтиком плодущие ветки ого
ленные, с рубцами от опавших листьев. Стеблевые листья линейно-лан- 
ііетные, •> —3,5 см дл.. 0,3 0,7 с.у ширины, к основанию оттянутые, на 
верхушке длиннозаостренные, всегда с остроконечием, сидячие, слегка 
стеблеобъемлющие, по краю слегка хрящеватые, чуть зазубренные, од- 
монервные или с едва заметными боковыми жилками. Конечные зонти
ки пятилучевые, лучи повторно-двураздельные. Призонтичные листья 
удлиненно яйцевидные или ланцетные, заостренные. Прицветные листья 
свободные треугольно-ромбические, широкие, 0,7 1,2 см дл., 0,8 —
1,5 см ширины с остроконечием. Покрывальце слегка пятигранистое, 
колокольчатое, снаружи голое, внутри сверху волосистое, лопасти его 
продолговатые, зубчатые, ресничатые. Железки округлые, спереди усе
ченные, слегка гребенчатые по бокам вытянуты в очень короткие рож- 
Հ1!, желтые. Столбики до половины или выше половины срослись, слег՜ 

раздвоенные* Коробочка яйцевидно-коническая, 5—6 .из/ дл. с едва
'ными тремя бороздками, с округленными створками. Семена про- 

говато-яйцевидные, сероватые или светло-каштановые, слегка ям- 
іатые, слегка приплюснуто-треугольные. Придаток крупный на ножке, 
конический, двулопастный, лопасти и верхушка придатка закругленные.

Армянская ССР, Ахтинский район, бл. сел. Солак на правом бер. 
р. Занги. В долинах на щебнистых и песчаных осыпях. 30. ѴШ 1943. 
С. Тамамшян и Федоров! Между дер. Солак и Бжни, на каменистых и 
глинистых склонах. 3. IX 1943. С. Тамамшян.

Родство этого вида еще точно не определено. Обликом сходен с 
Е. petrophila, а формой листьев и железок с Е. schizoceras, но отли
чается очень хорошо в других признаках. Кроме упомянутых видов 
имеет сходство по форме коробочки с Euphorbia Seguierana.

Вид назван в память уважаемого ботаника и друга В. П. Малеева.
4. Е. Scguieiana \еск. var. petrogena m. (ad interim) Folia cau- 

lina linearia, folia umbellaria lineari-lanceolata vel linearia.
Стеблевые листья линейные, зонтичные листья линейно-ланцет

ные и линейные.
Е. Seguierana Neck, обладает широчайшим ареалом: этот вид тя- 

■ется от Венгрии до берегов Аральского моря. Обычные его местооби
тания — пески, но иногда этот молочай встречается и на меловых скло
нах. 5 нас же в пределах Армянской ССР на песках вид этот вовсе 
не встречается, а излюбленными его местообитаниями являются каме
нистые склоны и плато преимущественно в полынной полупустыне, где 
он образует огромные популяции. Проханов в книге, посвященной мо
лочаям Средней Азии, также отмечает изолированное обитание этого 
вида в Больших Балканах, где он заселяет каменистые склоны гор.



Буассье (Boissier Bl. orient. II и в Dec. Prodromus) отмечает форму, 
найденную в Грузии, с линейными прицветными листьями. Проханов о 
вариировании прицветных листьев не говорит ничего; зато указывает 
на то, что призонтичные листья бывают то ланцетные, то линейно- 
ланцетные... Изучение огромного материала по Армении этого вида по
казало, что у нас преобладают формы с линейными при^онтичными 
листьями, что с ланцетными были собраны единичные экземпляры толь
ко из Севанского района. Повсеместно же распространена именно фор
ма с ланцето-линейными или просто линейными листьями.

Эти две особенности — форма призонтичных листьев и каменистые 
местообитания, отличающие наше растение от европейского вида Е. Se- 
guierana, заставляют пока меня выделить в особую форму, которая при 
еще более углубленном изучении этого вида быть может даст возмож
ность повысить ее в ранге.

Ботанический институт
Академии Наук Арм. ССР

Ереван, 1944, январь

U. Գ. ԹԱԼրԱմ՜ՇՅԱՆ
Euphorbia и bn ի ս|ւստԼէ1'ւււ*փ1լւսյ[ւ iTiiiu}t(i

Հ/< [1<1յ ակն ill յ и հոդված n»-li աոսվ է րհրոււ! Անդրկովկասի հաւ! ար 
Euphorbia սեոէ նոր տեսակներ ե ձևյ որոնց նկարա^րութ քոէնր տրվում է 
ռուս եր են և լա սւէն եր են րնսււլ րերո ւ] ։

Տ G. Tamamshian

On the Systematics of the Genus Euphorbia of the Transcaucasus

The author has described in the present paper two news species 
of Euphorbia E. Marine and E. Maleevi. Furthermore there is a criti
cal notice on the species E. rumicifolia and E. Seguierana.
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ЭНТОМОЛОГИЯ

А. А. Рихтер

Новый вид златки, вредящий исташке ТуркменияI I Г

(Coleoptera, Buprestidae)

(Представлено академиком В. О. Гулканяно.м Г2 IV 1944)

Среди материала, присланного мне на определение в Зоологиче
ский институт Академии Наук СССР В. Крейцбергом, оказался один 
новый вид златки ւժ рода Antha’xia Eschsdi., собранный в окрестно
стях Кушки на фисташке Pistacia vera Լ. и выведенный из его ветвей. 
Этот новый вид близок к Anthaxia brevis Cast, и A. ephippiata Redtb., 
распространенным западнее, и так-же связанным, повидимому, с видами 
рода Pistacia. Ниже привожу описание этого вида.

Anthaxia kreuzbergi sp. ո.

Плоский» несколько удлиненный лоб, середина переднеспинки 
нрищитковое пятно надкрылий золотисто-зеленые; последнее пятно про
должено по основанию надкрылий в виде суживающейся полоски до 
плеч» а вдоль шва доходит приблизительно до 0,3 длины надкрылий, 
назад слабо расширено и на конце закруглено; срединное золотисто
зеленое пятно переднеспинки сужено впереди и посредине, у основания 
ее расширено; по бокам этого пятна переднеспинка с двумя крупными 
черно-синими продольными, несколько расширенными вперед пятнами, 
такого-же цвета щиток, два пятна, расположенные по бокам прищитко- 
вого пятна и большое овальное седловидное пятно надкрылий, располо
женное сзади при щиткового, не доходящее до вершин надкрылий толь
ко на их длины и очень узко продолженное вдоль шва до самой вершины; 
передний край лба и бока переднеспинки золотисто-оранжевые, внешняя 
кайма надкрылий золотисто-оранжево-красная. Нижняя сторона темно-си
няя. Лоб слабо суженный назад, посредине продольно и между основа
ниями усиков поперечно слегка вдавлен, плоский, покрыт крупной ячеи
стой с центральными зернами скульптурой и густыми длинными, белыми 
волосками- Темя довольно широкое, в 1'/2 раза шире глаза, скульптура 
его сглаженная. Переднеспинка сильно поперечная, вдвое шире своей 
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длины, спереди сильно, сзади слабо двувыемчатая, расширенная вперед, 
на боках, особенно впереди, закругленная, перед задними углами резко
вырезанная. Скульптура персднеспинки мелко-морщинистая, не совсем 
типичная для группы видов, близких к Anthaxia brevis Cast., морщинки 
при основании, соответствующие концентрическим морщинкам A. bre
vis, состоят из почти прямых поперечных морщинок, задние из кото
рых выгнуты назад, а остальные направлены косо вперед в стороны. 
Золотистые бока переднеспинки покрыты широкими ячейками без цен
тральных зерен, с шагренированной поверхностью внутри. Щиток по
перечный, пятиугольный, мельчайше-ячеистый. Длина надкрылий в 
1,7 раза превышает общую ширину, с параллельными до 3/4 длины 
боками, на вершинах они коротко сужены, зазубрены и по отдельности 
широко закруглены. Их скульптура мелко зернисто-морщинистая, с про
дольными рядами мелких точек, особенно заметными на черных пятнах, 
где скульптура сглажена. Волоски надкрылий очень мелкие, белые. Сни
зу покрыт недлинными и негустыми белыми волосками, скульптура гру
ди сглаженная, неявственно ячеистая, поверхность шагренирована, брюш
ко с полулунными следами точек. Длина 4,5 дм/.

Самец: анальный стернит закруглен на вершине.
Два экземпляра, самцы, из окрестностей Кушки, хр. Шор-Сафит, 

на Pistacia ѵега, 20. IV 1937, Крейцберг.
Близок к А. brevis Cast, и особенно к A. ephippiata Redtb., от

личается от обоих этих видов более удлиненной формой тела и скульп
турой переднеспинки, от первого кроме того значительно более неж
ной скульптурой и иной окраской при аналогичной форме седловидного 
пятна, от второго отличается иной формой седловидного пятна, также 
окраской и несколько более грубой скульптурой надкрылий.

Типы в коллекции Зоологического института Академии Наук СССР.
Зоолоі ическиіі институт 
Академии Наук Арм. ССР

U. U. ՐՒԽՏեՐ

Bupreshdae բն'ո«»Տիքի1ւ upunlpnlinq մ՜ի Gar pqbq. nr фііиапѵіГ 

է ւիոոաբտդէոժիւ: (Pistacia Vera) R’nt rf մ Խճի'll յում*

ՍՍՌ֊ի ԿււլշկէԱ րաէրսրի
Նկարագրված նոր տ եսակը — Allthu X І 3 krCUZbergj Տթ. II. էք Լ չ 4 

այր 
JU.it թք[ինէ Նա ֆլասում 4 փսաարադամի (PistaCia ѴСГЯ ) ծառերին*

К. A. Richter

A new Species of Anthaxia from Turkomania (Coleoptera, Buprestidae) 
(Description)

Anthaxia Kreuzbergi sp. nov.
Flat, somewhat lengthened/ Irons, median part of pronotum and 

scutcllar spot on elytra golden green, the latter extending along the base 
of elytra like a constricted streak up to the Mioulders, slightly dilated



backwards and rounded at the tip; median proiiotal spot golden-green, 
narrowed in front and dilated in the middle at base; pronotum with two 
large black-blue longitudinal spots on each side of the above mentioned 
median spot, somewhat dilated in front; scutellum, two spots situated 
sideways of the scutellar spot and a large oval saddle-shaped spot of 
elytra behind the scutellar spot and reaching ։/e the length oj elytra, 
extending then along the suture up to the apices, also black-blue; front 
border of Irons and sides of pronotum golden-orange; outer border of 
elytra golden-orange-red. Undersurface dark-blue. Frons slightly constric
ted backwards, with a slight longitudinal impression in the middle and 
another transverse one at base of antennae; flat, reticulate cells large, 
with central granulae, clothed with long white hairs, vertex rather broad, 
l։/j times broader than the eye, with smoothed sculpture. Pronotum 
transverse, twice as wide as long, with a deep double incision in front 
and a slight one behind, forward dilated, rounded at sides, especially in 
front, distinctly incised before the hind angles. Pronotum finely rugu- 
lose, groups of wrinkles at base, corresponding to the concentric wrin
kles of the Anthaxia brevis Cast, consist of almost straight transverse 
wrinkles, the posterior being curved backwards, the rest directed obli
quely forward and sideways. Pronotum at sides golden, reticulate, cells 
without central granulae, shagreened inside. Scutellum transverse, pen
tagonal minutely reticulate. Elytra elongate, 1,7 times longer than their 
common width, parallel sided up to the ’/< ot the length or about, 
shortly narrowed at apices, serrate and separately broadly rounded. 
Sculpture of elytry finely granular-rugulose with longitudinal rows of 
minute punctures, well seen upon the black spots with smoothed surface. 
Pubescence very short, white. White hairs underneath short and sparse. 
Thoracal sculpture smoothed, indistinctly reticulate, shagreened. Abdo
men with semilunar traces of punctures. Length 4,5—5 mm.

Male: anal sternite roundet at apex. Two male specimens from the 
vicinity of Kushka, mountain range Shor-Safit, on Pistacia vera; 20.1V 
1937, Kreuzberg, emerged from the branches of Pistacia by the collector.

Allied to A. brevis Cast, and especially to A. ephippiata Redtb., 
differing from the both species by the more elongated body and prono- 
tal sculpture. From the former differs also by the more fine sculpture 
and another coloration, while the saddle-shaped spot is almost of the 
same size. Another size of the saddle-shaped spot, and coloration, as 
well as somewhat more coarse sculpture of elytra are the characters by 
which it may be easily distinguished from the later species.

Types in collections of Zoological Institute of Academy of Sciences 
of USSR.

Л1ТКР1ТУРА
Obenberger՝ J. 1Я17, Arhlv f. Naturgeschiclne, Abi. A. 82, 8, :1—187.
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M. E. Тер-Микасян

Новый вид рода Rhynchites Schneid. из долины Аракса 
(Coleoptera, Attelabidae)

(Представлено академиком В. О. Гулканяном 12 IV 1944;

За последнее время в фауне Армении был обнаружен один новый 
вид рода Rhynchites. Этот вид, описанный ниже (Rhynchites піісгосаг- 
pue sp. п.), был найден в 1943 г. А. С- Аветян на мелкоплодной виш
не (Cerasns шісгосагра (С. А. М.) Boiss.) в Мегринском районе.

Это нахождение представляет большой интерес. Повидимому, на
ряду с переднеазиатским центром видообразования ксерофильной фло
ры (Гроссгейм, 1), результатом которого является такой ксерофильный, 
эндемичный кустарник, как Cerasns шісгосагра, существовал и соответ
ствующий центр видообразования подрода Rhynchites տ. տէր., виды ко
торого развиваются в плодах косточковых и семячковых плодовых 
(Rosaceae).

Rhynchites (s. str.) microcarpae, sp. n.

Пурпурно-золотистый с зеленым или фиолетовым металлическим 
блеском, весь в длинных торчащих, негустых, светлых, серых волосках. 
Голова вместе с глазами почти квадратная, у $ слегка сужена вперед, по
крыта мелкими и довольно густыми точками, на лбу точки эти 'становятся 
продолговатыми. Головотрубка толстая и короткая, почти параллельно- 
сторонняя, у Ժ1 слегка короче переднеспинки, у $ такой же длины как пе- 
реднеспинка, с хорошо выраженным в особенности у срединным килем, 
густо точечная. Глаза крупные, кругловатые, слабо выпуклые, слабо 
выступают из контуров головы. Первый и второй членики усиков поч
ти равны по длине, лишь слегка толще остальных, 3-ий и 4-ый членики 
равны между собой, слегка длиннее первых, 5-ый слегка короче 3-го и 4-го. 
Переднеспинка по длине почти равна своей наибольшей ширине у сере
дины, по бокам у Հ сильнее выпукло закругленная, с явственной пе
ретяжкой перед основанием и вершиной, у основания шире, к вершине 
слегка сужена, сверху слегка выпуклая, ус тонкой, продольной сре
динной линией, у с узкой, неглубокой, короткой, не доходящей до 
основания и вершины бороздкой посредине, густо точечная. Щиток че- 
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тыреугольный, мелко и густо точечный. Надкрылья в Г՛/յ раза длин
нее своей обшей ширины у плеч, с общим вданлением за щитком» па
раллельносторонние с правильными рядами довольно крупных точек, 
чередующихся с мелкими точками, промежутки между точечными ряда
ми плоские, широкие» покрыты довольно густыми, неодинаковой вели
чины точками, поперечно морщинистые на боках. Пигидий с заострен
ной, в особенности у 9 , вершиной, мелко и густо точечный. Бедра 
умеренно толстые, голени прямые.

Длина 4,5—5 мм (без головотрубки).
՜7 : головотрубка толще, слегка изогнута, у вершины затемнена. 

Переднегрудь с направленными вперед довольно толстыми шипами и» 
бокам у переднего края.

2 : головотрубка слегка тоньше, прямая, затемнена от места при
крепления усиков до вершины. Переднегрудь без шипов по бокам.

Армения» Мегринский район, с. Лейваз. Найден А. Аветян на Се- 
rasns гпісгосагра (С. А. М.) Boiss. 22. V 1943 г. in copula.

От близкого вида Rh. auratus (Scop.) отличается значительно мень
шей общей величиной, более короткой и толстой головотрубкой, боль
шей величиной глаз, более слабо закругленными боками переднеспинки 

, причем наибольшая ширина переднеспинки не превышает ширины 
одного надкрылья (в то время как у Rh. auratus (Scop.) переднеспин- 
ка посредине значительно шире одного надкрылья), большей неравно
мерностью пунктировки промежутков на надкрыльях, большей заострен
ностью вершины пигидия, заметно большей длиной волосков.

Типы ’и в коллекции Зоологического института Академии 
Наук Армянской ССР.

Зоологический институт
Академии Наук Арм. ССР

մ. ь. sbP-muum

Rliynchiles Scbneid. иЬпфІ» п|шаЦші>пі| Ափ Սոր аЬвіаІ| IJ.i-im քսի
(Coleoplera, Atlelabidae)

Սրանգ ւէԼջ մևգ համար առանձնապես հետաքրքիր Լ RllVllCtllTeS 

niicrocarpae sp. Ո., որը հայտարերել է Հ. Ավեայանը Հայկական ԱՍՌ֊ի 
H եգրո*. շրյանւսւէ 1Н4.І թվա կանէն t Այս նոր աևսակր դւոնվաձ Լ րսևրո- 

փէ 1,ս յէ էնդեմէկ CeraSUS гпісгосагра֊/» թփէ վրա։ Ըաո երևութին, րսևրո-֊ 
փիլայէհ րռւսականութ յան առաջացման արւա9ավոր~ ասէական կևնտրոնէ 
(Գրոսռհեյմ, 1) հևա մէասէն գոյություն է ունեցել նաև RhynchitCS Տ. Stf.
tn և н ա կհ Itր jt ш п Ui 9 ա і! нЛі մա սլա սւ ա и fn սՀհ 1լենարոնւ



М. Е. Ter-Mlnassian

A new Species of Rhynchites Schneid. from the Arax Valley. 
(Coleoptera.Attelabidae)

(Description)

Rhynchites (s. str.) microcarpae sp. n.

Golden-purple with green or violet reflections, apical part of ro
strum (larked, the whole body clothed with long standing whitish hairs 
Head together with eyes of equal width and lenght, slightly narrowed 
in front, with dense rather fine puncture, points on forehead oblong. 
Rostrum thick and short, with nearly parallel sides shorter or of equal 
lenght than pronotuni, with a well marked (especially by ') middle 
longitudinal keel, dense punctured. Eyes large, rounded, slightly convex 
and prominent out of the outline of head. First and second antennal 
articles of nearly equal lenght, slightly thicker than other articles, 
bird and fourth ones subequab slightly longer, fifth a little shorter. Pro
notuni slightly shorter than long, wider near the middle, narrowed 
in front, sides slightly rounded, at the base anb behind the fore margin 
with intakes, with fine middle line by հ and a short middle furrow by 
p, surface with a dense puncture. Scutellum tetragonal, fine and dense 

punctured. Elytra U/2 times longer than together broad at shoulders, with 
common impression behind the scutellum, sides nearly parallel. Furrows 
regular, with rather large points, alternating with small ones, interstries flat 
broad, with dense, irregular puncture, on the sides wrincled punctured, 
Pygidium fine and dense punctured, with acute apex by $. Femora some
what thick, shins stright.

Lenght 4,5—5 mm (without rostrum).
հ: Rostrum thicker, slightly curved, darkened at the top, sides of 

prosternum with strong thorns directed foreward.
Rostrum slightly thiner, stright, darkened from the insertion 

of antennae to the top, sides of prosternum without thorns.
From the close related species Rh. auratus (Scop.) differing by 

small size, short rostrum, large eyes, shape of male pronotuni which 
has only slight rounded sides, and width equal with such of one elytra, 
by irregular elytral puncture, long hairs on the body, and acute end 
of female pygidium.

USSR, Armenia, Megri district, Leivaz, on Cerasus rnicrocarpa 
(С. A. M.) Boiss. in copula, 22. V. 1943, A. Avetian leg-

Types in collections of Zoological Institute of Armenian Academy 
of Sciences.

Л И T E Г А Г У I» A

l. Гросегейм Л. .4. 1S3S, Анализ флоры Кавказа- Баку, 2uS—211. 2. Зайцев ф, .4. 
1917, Известия Кавказского Музея, XI, 157—173.3. Зайце* Ф. .4. 1037, Известия - 
•зннскои Опытной станции защиты растения, I, 43—71.
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ՀԾԴ.1»Ն1>.Կ4,ԾՐ1« 41MTU.P

1, Հայկական Ս Ս !Ւ Գիտ 
ֆ ի զիկո^մա թեմատիկա կան և է 
մի տեղ չհրապարակված գի

թյունների Ակադեմիայի Հ^եկույցներՀ֊ում տպագրվում են 
ակա% պիլռությունների բնագա վ առում կատարված նոր, ոչ 
ական հետազոտությունների արդյունքներ պարունակող 

հա մառո տ յ о ր ի գին ա լ հո ղվածն ե ր։

2. Հայկական 1)ՍՌ Գիտությունների Ակադեմիայի իսկական անդամներն իրենց 
>ո դվա ծ նե րր Հ ՀՀե կո ւյգներ է-ի խմբագրությանը ներկա յացնոuf են անմիջականորեն։ Մ յոլս 
բոլոր հսդվա Տները ներկայացվում են ՀՍՍ Գ Գիտությունների Ակադեմիայի իսկական ան֊ 
դալքների մի^ոցովւ

3, Հողվածները ներկայացվում են անպայման երկու, լեզվով' հայերեն և ռուսերեն.
այդ լեզուներից մեկով9 հեղինակի ըն in բութ յա մբ 9 ներկայացվում է հիմնական տեքստը9 
իսկ մյուսով' թարգմանությունը կամ •> ա մ ա ռո տ ա զ ր ո ւթ յոլն ը։

Հեղինակի հ թյամբ9 լրացուցիչ կարգով կարող է ներկայացվել համառոտա֊
դրություն կամ աոանձին նկարագրություններ նաև մեկ Օտար լեզվով։

4. Հո դվաЦ ծա վալը պետք կ լինի 109000 տպագրական նիշիդ ոչ ավելի։
Հողվա ձները պետք է ներկայացնել այնպես f որ բացառվի հեղինակային սրբա֊ 

գրության տ եհ րամ եչաութ յուն ը9 օմտված լինե^ւ >արկ եղած բոլոր նշագրումեև րով։
0. Հայկական Ս Ս Ո' Գիտությունների Ակադեմիայի ձ!Հեկույցնե ր}-ում հաղորդում 

հրապարակելը հեղինակին չի զրկում նույն հաղորղումե ավելի ընդարձակ ծավալով այլ 
պարբերականներում հրապարակելու իրավունքից։
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