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МАТЕМАТИКА

С. H. Мергелаа

О скорости приближения аналитических ункций полиномами
в замкнутых областях

(Представлено А. Л. Шагиняном 15 III 1947)

1. Известно ( ), что для равномерного приближения полиномами 
ограниченной замкнутой области □ к функциям, аналитическим в об

ласти О и непрерывным вплоть до контура, необходимо и достаточно, 
чтобы дополнение .к Э состояло из одной области, содержащей беско
нечно удаленную точку.

1

В случае, когда область О ограничена аналитической кривой, 
установлено (2), что скорость упомянутого выше приближения, т. е. 
нижняя грань выражения

тах_| Цг)—Рп (г) |

по всевозможным полиномам степени <1 п, зависит от поведения функ
ции 1(г) на границе области О, и будет порядка С . п , если Цг) имеет 
контурные производные порядка р4-1.

В настоящей заметке рассматривается общий случай областей 
ограниченных неаналитическими кривыми.

Теорема 1. Для любой, как угодно медленно монотонно убы
вающей функции ср(п) существует жорданова область О и функция 
Кг), регулярная в О, непрерывная в б. имеющая контурные произ
водные любого наперед заданного порядка, так что для доста
точно больших значений п выполняется неравенство

max I f(z)—Pn (z) | > ?(ո) 
z£D

для всевозможных полиномов степени п.
Замечание. В этом случае, очевидно, медленность приближения 

следует приписать исключительно плохому поведению границы области, 
являющейся, однако, жордановой.
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Пусть ог(^т) означает плоскую меру той части дополнения к □, 
которая расположена в кругу радиуса Г с центром в точке С

Теорема 2. Если жорданова область □ такова, что для неко
торой ее граничной точки выполняются условия:

1, Существует луч, исходящий из точки и не пересекаю
щийся с областью □,

2. При достаточно малых значениях г и для некоторой, мо
нотонно возрастающей к бесконечности при г -* 0 функции ф(г) вы
полняется неравенство

то для любых полиномов степени и и для достаточно больших
значений п

тах_| !(к)֊֊Рп(г) | > [ф 1(п)]\с_СОп51.).

I ։(г)֊Рп (г) I 2дхёу > | !(г)- 2 Ск Рк (г) | Мхс1у,
в к 0

где Цг) аналитична в О, непрерывна в О и имеет контурные произ
водные любого наперед заданного порядка.

Замечание. Теорема 2, таким образом, дает возможность оценить 
количественно, как влияет ухудшение контура на скорость полино
миальных приближений при сохранении тех же предположений относи
тельно достаточно хорошего поведения функции на границе области.

Теорема 3. Для любой, как угодно медленно монотонно убы
вающей функции <р(п) существует функция 1(г), регулярная внутри 
единичного круга, непрерывная вплоть до контура I г | =1, такая, 
что для любых полиномов степени п будем иметь

тах | Цг)—Р (г) |
I г ! < 1 •

ср(п)

для достаточно больших значений п.
Замечание. Из условий теоремы следует, что, в противополож

ность теореме 1, в данном случае медленность приближения следует 
отнести исключительно за счет плохого поведения самой функции на 
границе области.

Доказательство теоремы 1. Для любой жордановой области 
В и любого полинома степени п,—рп (г), имеем

И
где полиномы обладают тем свойством, что

Ри (г)Р.(г)(1х(1у =



т. е. являются ортонормальными по В, а 
I

Ск = Г Цг)Рк (г) С1хс1у,

В
к =0,1,2,... 

»

Пусть область В содержит круг радиуса 2г и сама содержится 
внутри единичного круга.

Применяя принцип максимума, не трудно показать» что

। рп(г>к (—)" <1И <>)•
Система полиномов не полна в кругу | г | <С р с разрезом вдоль 
аг§2= 0, следовательно, существует отличная от нуля нижняя грань 
выражения 

р 2П 
ЯР*1/։

|г ~ <21։ (2) I 2 рбрбср > ар > о (р-фикс.) 
о о

относительно всевозможных полиномов любых степеней; вычислим это 
выражение, которое будет являться, очевидно, функцией р, — «Р = хР (р).

Преобразование м = дает
ср вк • р а«
/• Г 2р+3 /* /* Р+1/**I р I)/ —Рт(*) I мФ= С I рар I | ги 2 _рю(г) । чФ,

• о о •

1 откуда, полагая С = — , не трудно вывести, что
Р

3+2р
®р(р) = ®р(ОР ; аР(1)<«о(1),

где а0(1) = а0-г-абсолютная постоянная.
Определим теперь целые числа к։, к։, к3, . . из условий:

1. Ф(кп )
—3(р-}֊1 >п

2
к.,<к кп I

и доложим для краткости

—Зпк"+ •

Перейдем к построению области О.
Через По обозначим круг | г | 1 без полуполосы:

через О։ круг | г | < 1 без двух полуполос:
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через О. круг | г | < 1 без трех полуполос:

I у I < Ч х > о
и т. д., наконец, через От—область, получающуюся из единичного 
круга выбрасыванием П14-1 полуполосы

I у | < Е.п-1 , X > 1 . .; | у | < г™, X > 0.

Пусть О = О0-+-О։-|- . . . ; через Ст обозначим

круг | г | < без полуполосы | у | < Ет, X > 0,

а через Ит—ту часть полуполосы | у , х< Ет, х >0, 

которая заключается в кругу | 2 | < 7֊— .

Покажем, что для любых полиномов

I (2) I :бхбу > ар 1)2
—т(3+2р)֊1

От
Действительно, если бы имело место обратное, то, замечая, что

/' Г . Р /- г» , \ । 91 .1 ( _т+2\кга+1 —т(3+2р)-тII | г \1г — Ркт+։(г) I I 2йхбу < тез КД 2 ) < 2 

I г₽\/2՜—Ркт+1(г) | 2бхбу 2 3(р + ’)т> ср(кт)> ^(кш+|). 

ь

Пусть существует последовательность чисел ^тр * такая, что 

I Г | гРу/г — Ртп (г) | -бхбу < ?(тп ),

мы имели бы
I] । — Ркт-։ (г) | Мхду С ар (1) 2 т<3 2р>=а₽

। 2 ’ < от

чего не может быть согласно определению чисел аР ^2^ 

Но, при любых т=0, 1, 2, . . . имеем

Ст £ О։п £ О,
поэтому

и
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Выберем кч так, чтобы кч гп п к 4. ։ .
Имеем очевидную цепь неравенств

I I I 2^2 - Ртп(г) | -Мхду 

О

гР\/г — Ркч+։ (г) | ’ёхОу >

> ?(кч) > фОМ, 
что противоречит сделанному допущению. Заметим теперь, что

гпах | гРу/г — Рп (г) I *С > 
2 00

I I | г Р\/г — Рп (г) | абхбу > ?(п), 

О 
откуда и следует, что

тах |

Доказательство теоремы

чр(п), п>п 

2 аналогично приведенному выше доказатель
ству, причем, за функцию 1(2) достаточно взять 

. - , РН֊*/։

где р—любое целое число.
Таким образом, в случае областей ограниченных неаналитическими 

кривыми на скорость приближения влияют два фактора—с одной сто
роны, граничные свойства аппроксимируемых функций, с другой сторо- 
ны- свойства самой области.

2. Рассмотрим функцию 1(2), регулярную в | т | <С1, ряд Тэйлора 
которой абсолютно сходится на | г | =1 и имеет лакуны:

СО Пк ОО

Цх)— 2 Эк г , I ак | <С оо .
к=о к=о

Обозначим
ОО
2 | аК I ։«<р’(р).

к = р+1

Теорема 4. Если существует 1, так, что ,п0 &ля
любого полинома степени п:

тах | Т(г)-Р„ (г) ; > с Д .

Замечание. Оценка в теореме точная, т. к. для некоторых 1(г) 
знак равенства имеет место для всех п.

Оценим теперь скорость приближения в терминах модуля не
прерывности.

Пусть функция ((г) регулярна в | 2 | <0, непрерывна в | г | < 1, 
а ш(3) означает ее модуль непрерывности. Имеет место
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Теорема 5. Для любого полинома степени п:
р = шах | Цг)— Рп (г) I > тах [ ш(о)-п . 5 ] . 

п |г | <1 • о< й <1 1
а 

1—з
В частности, если <о(8)^8“ (0 <а < I) имеем рп > п — неравен
ство, при достаточно малых а близкое к известным уже неравен
ствам, а при

w(8)s ----------՛--------р
» Inin ... In —-------- -------- о 

к
имеем

Теорема 3 является, разумеется, простым следствием любой из 
теорем 4, 5-

3. Пусть области D։ и D, типа, описанного в начале настоящей 
заметки, имеют только одну общую граничную точку А.

Доказано (3), что каковы бы ни были функции fj и f, регулярные 
в Dj и D2 соответственно, непрерывные вплоть до контуров и прини
мающие в А одинаковые значения, величина р(п) —* 0 при п — оо, где 
через |Цп) обозначена нижняя грань выражения

max 1 11Ц)—Ро (z) I 4֊ max | f,(z)—Pn (z) |
z£D։ z£D,

относительно всевозможных полиномов степени п. т. е. доказано, что 
возможна одновременная аппроксимация в и О3 .

Для любой монотонно убывающей к нулю функции ср( п) и любого 
целого числа р можно построить пару областей 0։ и с одной общей 
граничной точкой и функции Цг) и 12(г), так, что скорость приближе
ния в к 1։(г), равно как и скорость приближения к 1,(г) в Э։, будет 

—Рпорядка п , однако, скорость одновременного приближения в О։ к Цг), 
а в к Цг), т. е. величина р(п), будет удовлетворять неравенству 
|1(п) > <р(п). {4П2

Этим доказывается, что в случае одновременного Приближения 
в двух областях, скорость этого приближения зависит как от свойств 
каждой из областей и О։ и поведения функций на их границах, т. е. 
как от скоростей приближения отдельно в 01 к 1։(г), в к 13(г), так 
и от третьего фактора—взаимного расположения областей.

Сектор математики 
Академии Наук Ары. ССР 

Ереван. 1947, февраль-
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и. Ն. ՄեՐԳեԼՅԱՆ

Փակ *իր0ւ jpGbrnuiT ւսՕա(ի*իկ <£օւ GկցիւսGbrիճ 
p m<[iTuiG quiiflj brnif ւՐո*Ա(ււս|ու in ring ու pjtuG <քւոօի1ւ

Ներկա հոդվածում քննարկվում է մէ խնդիր' կոմպլեքս տիրույթում ոչ
եդրադծերի դեպքում լավագույն մոտավորությունների կարգի մասինէ 

Ապացոլքված էք որ այս դեպքում լավագույն մոտավորության կարգը

անտյիտիկ

կաթված է
ինչպես տիրույթի եզրագծից, այնպես էյ ապրսքսիմ ա ցիայի ենթարկվող ֆունկցիայի այդ 
եզրագծի վրա ունեցած հատկություններից։ Գնահատված է նաև րանակապես եզրագծի 
վատացման ազղե ց ու թ /ունր մոտավորության դանդաղելու վրա։

Տ. N. Mergelian

On the Degree of Approximation of Analytic Functions by Polynomials in 
Closed Domains

In Ilie present paper we consider the degree ot the best approximation in comp
lex domains in case of non-analytlc contours. It's proved:

Theorem I. For every decreasing function ?(n) there exists the Jordan region D 
so that for every polynomial of order n and for some functions analytic in D, continuous 
n D and having contour derivatives of the given orderI 

max | f(zj —Pn (z) | > <p(n) 
z£D

Let e( C,r) be two-dimensional measure ol that part of complement of 1) which is 
included in the circle with a radius r and with a center at point C.

Theorem 2. Let the Jordan region D have a contour point Z® satisfying the 
՛ tollowing conditions:

1. There exists a ray derived from point '0 which does not intersect ihe region D
2. For sufficient small values of r

where փ(ր| —-ас monotonously as r — 0; 
then

max I f(z)~P„ (z) | 
z£D

for every polynomial of order n, and tor some functions having contour derivatives ot the 
given order.

Theorem 3. For every decreasing function ?(n; there exists a function f(z). ana
lytic in | z | < 1 and continuous in | z | < 1 so that

max I f(z)—Pn (z) I > ?(n)
I г I < 1

takes place for every polynomial of order n.

ЛИТЕРАТУРА

1. At. В. Келдыш- Математ. сбор., 16 i58), М 3, 1945. 2. UZ. £. Seweli- Degree 
of approximation by polynomials in the complex domain, Princeton. 1942. 3. А. Л- LUa- 
՝инян. Изв. АН СССР, .№• 4—5, 1941.

ЮЗ





jia’iii’iUb ишь ‘bbsnhfranrutrb uuimirhiiBb аьмьззъьг
ДОКЛАДЫ АКАДЕМИИ наук АРМЯНСКОЙ ССР
PROCEEDINGS OP THE ACADEMY ОЕ SCIENCES OF THE ARMENIAN SSRГ- -   «■•<-   -■ ■ 1 ■ ■-- — — ֊-_ ~ ~ "" - ֊ -    —_֊ —— —   - -

VI 1 9 4 7 - - 4

АСТРОФИЗИКА

В. А. Амбариумян, действ, чл. АН Ари. ССР

Подсчеты внегалактических туманностей и галактическое 
поглощение

(Представлено 18 IV 194՜)

Изучение вопроса о характере связи диффузных туманностей с 
освещающими их звездами привело к гипотезе о клочковатом строении 
поглощающего слоя в Галактике (')• Возник вопрос о статистическом 
изучении природы отдельных неосвещенных облаков, составляющих 
поглощающий слой. Прежде всего желательно установить следующие 
три статистические характеристики: 1) среднее число поглощающих об
лаков в единице объема, 2) средняя оптическая толщина облака (в), 
3) средние линейные размеры облака.

Еще в 1940 году нами было показано!՜’), что одной из главных 
причин больших флюктуаций в числах внегалактических туманностей 
является клочковатая природа поглощающего слоя в нашей Галактике. 
Более того, оказалось, что данные об этих флюктуациях, получаемые 
из статистических подсчетов Hubble-a, дают возможность определить 
среднее значение оптической толщины одного поглощающего облака. 
Это значение было найдено равным 0"27.

Опубликованные Shapley (3) подробные подсчеты внешних галак
тик для южного полушария представляют с этой точки зрения значи
тельный интерес*

Правда, эти подсчеты простираются только до 18п'О в и поэтому 
большей степени подвержены влиянию местных уплотнений и скучен
ности, чем подсчеты Hubble-a. Однако, вместе с тем имеются два об
стоятельства, которые делают анализ данных Shapley весьма целесооб
разным. Во-первых, эти подсчеты охватывают весьма значительную пло
щадь неба и во-вторых, итоги подсчетов даны в такой форме, что по
зволяют сравнивать между собой различные площадки на одном и том 
Же снимке- Сравнивая между собой площадки, находящиеся на од- 
ном и том же снимке, мы, тем самым устраняем систематические ошиб
ки, которые меняются при переходе от ейимка к снимку. Кроме того 
изучение колебаний чисел галактик при небольших взаимных расстоя
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ниях площадок (порядка 1—3 градусов) тем более интересно для нас, 
что при анализе подсчетов Hubbie-a мы сравнивали площадки, находящи
еся на нескольких десятках градусов друг от друга.

В подсчетах Shapley даются числа галактик на каждый квадратный 
градус. Нами брались на каждом снимке только центральные девять 
площадок, для того, чтобы избежать фотометрической ошибки поля. 
Таким образом, использовались подсчеты, произведенные в пределах 
центральной части снимка в квадрате 3°ХЗ°. Для каждого снимка вы
водилось среднее число галактик N и среднее квадратичное уклонение 
от вычисленного среднего (AN)՜. Отсюда непосредственно вычислялся 
квадрат дисперсии а2. Из последней величины вычитался квадрат той 
дисперсии, которая естественно должна существовать по закону Пуассо
на независимо от клочковатости поглощающего слоя в Галактике и 
получалась остаточная дисперсия а/. Отсюда можно было получить от
носительное значение квадрата дисперсии

п

для каждого снимка.
При подсчетах мы, для получения однородных результатов, огра

ничились теми снимками, на которых они доведены до галактик слабее 
17^8 и анализ производился по отношению к числам всех галактик до 
укаказанной яркости включительно-

Всего были таким образом обработаны данные для 59 снимков. 
Результаты обработки приведены в следующей таблице, где даны: но
мер пластинки по Shapley, галактические координаты центра снимка и 
вычисленное значение р.

1п(1+р)

17219 274°1 — 55°,0

17088 264,2 — 54,9
17121' 255,2 -53,U

14268; 265,0 —53,0
14232՛ 273.1 ֊50,3’

17222 264,0
14265J 247.7 ' 

14329 293,5

-49,7

֊ 49,4

-48,9
17144 256,3 -47.6

14213 283,8 -47,6

14219 286,9

17150 257,3

16299 280,0
17155՛ 250,4 1
17087՝ 299,0 

г л

֊45,9

—45,0

—43,8

0,14

0,13
0,05 ‘

-0.05՛ 

0,11

0.11;

0,12
0,02՛

0,14

0,07

0.02

0.13

0,12

0,05

0,05

0.Ю

0,10

0,11

0,02

0.13

0,07

0,02

14395 261«0 - 40°,9

17198 268,5 — 40,2

17194 272.8 - 40,0

14325 285,7 —39,4

0.51 >

0,

0Х)4

0Ю2

0,21

0,04

0.02

0.18

17187

14293

14251
16344՛

16976

16686

14239

14229

16961

243,0 ֊38,6 
I

293,4 -38.6

280,0 — 37.4

263,1 -36,3

272,4 -35,0

254,3 -34,4 
I

289.0 —34.0

304,5-335
277.2՛-31,7

13

,06

0.08

0,08

о,зо( 
0.08՛

1,20

0,06

0,14

0,09

0.10

—0,04 — 0,04
14267 296.4 - 31.6

17200 266,3-31,5
0.05

0.08

0,41

0,05

0,12 

0,06

0.08

0.08

0,26 

0,08 

0,79

0.06

0,13 

0.09

0,10

0,05

0,08
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№ 1п(1+р)

18629

16945

16315

17473

16758

283°,9

275,2

255.9

—29,5

-29.4

278,1 -26,3

244.6 -26,2

0,29

0,14

-0,06 

0,59

0.13 I

0.25

0.13

-0,06

0.46

0.12

17250 246°.8 -20°,2

17312| 241,2-19.6

163 ГО- 

16414 

16011

261,6-18,2

277,5—17,6

267.6—16,0

0.11

0.07

0,07

0,32

-0,23

О.Ю 

0.07 

0,07 

0.28 

-0,21

17405 

14222 

14208 

14256

14184

14202

! 14862 

17401 

17398 

16950

271,5 -25,9 л I
300.6 —25,8

289,2 -25,5

239.6 —25.3

283,6 —24.9

294,6 -23,8

282,4 -22,7

274,5 -21,6

258.0 -21,5

267,8 -20.4

-0,09

0,33

0,27

0,09

0.50

-0.09

0.29

0,24

0,09

0,41

16452

17391

17351

16185

16195

271,3—15,5

249.9-15.3

244.1 14.5

289.0—14,0

295,1 -13,4

0.41

0,03

0,06

0,22

0,10

0.34 

0,03 

0,06

0.20 

аю

0,61

0.09

0.82 

0,17

030

0,48

0.09

0.60

0,16

0,26

16169

16033

16167

16439

280.5—1323

271,6—10,6

283,0 — 

‘2843-

0,12

0,05

8,9 —0.06

4.3 ֊0.13

0,11

0.05

-0,06

—0,12

Перейдем к некоторым теоретическим расчетам и сравнению по
лученных значений р с результатами теории. Обозначим через *0 мате
матическое ожидание числа поглощающих облаков в направлении на 
галактический полюс. Тогда математическое ожидание числа поглоща
ющих облаков, пересекаемых лучом на галактической широте 3 будет 

₽ у=>0 созеср. Реальное число облаков п в данном направлении 3 бу-
дет случайной величиной, с распределением Пуассона

к

Р(п) = е
Уп 

п! (2)

Если обозначить через поглощение в звездных ве-з • . , «-п

личнах, производимое этими облаками, то 
дратный градус, наблюдаемое нами, будет 

ы=н։.ю~аб(,*+”+-

число 
в этом

галактик на 1 ква- 
случае равно

где No֊число галактик, которое наблюдалось 
отсутствии поглощения.

Принимая для всех облаков один и тот же 
?(е) значений оптических толщин (в), мы после

бы на 1 кв. градус при

закон распределения 
некоторых вычислений

найдем следующее выражение для среднего значения N
— _„(1—
М = Мое (3)

где

(4)

иредст являет собой математическое ожидание величины 10
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Точно также можно показать, что

N’=N
j е—■* (1—*։) 
о (5)

Из (2) и (5) для дисперсии величины М, обусловленной клочко* 
ватостью поглощающей материи, находим

а/ №—И 
ав гз

14 Ы
еЧ1-*)г

(6)

Сравнивая с (1), получим
ln(14-p) = v(l-8)>

или

*осо5ес^ ^(1—10 ) дер (е) ] = 1п(14-р) (8)

В частном случае, когда е может принимать лишь одно возмож ное 
значение £в, формула (8) приводится к

у0 созеср [1 — 10—о,6е°^ =1п(1-|-р)- (9)

С другой стороны произведение '/оео представляет собой матема
тическое ожидание оптической толщины в направлении галактического 
полюса и по НиЬЫе-у

уоео = ОТ25 (10)
Из двух уравнений (9) и (10) мы можем определить v0 и £0.
Заметим, что согласно (9) величина 1п(1-|-р), полученная нами из 

подсчетов Shapley и содержащаяся в последнем столбце вышеприве
денной таблицы, должна быть пропорциональна cosec 0. Однако, мы ви
дим, что полученные значения In (1 Ч-р) для данной широты подвержены 
большим флюктуациям. Для их устранения мы сгруппировали значения 
1п(1-|-р) по различным широтным поясам и получили их средние зна
чения. Результат приведен в нижеследующей таблице:

Интервал широт In (14՜?)

50» — 56й .9 0,07

40 — 49,9 0.10

30 - 39.9 0,16

20 — 29,9 0.21

10 — 19,9 0.10

0 - 9.9 --0,09

Значения 1п(1 Ч՜?), вычисленные здесь для зоны избегания, т. е. 
для последних двух зон, крайне ненадежны и не заслуживают никакого 
внимания, вследствие малости числа наблюдаемых галактик и вытекаю
щей отсюда невозможности получения статистически ценных данны՝
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Для остальных же широт 1п(1+р) довольно регулярно возрастает 
С СОБсе р и по способу наименьших квадратов легко сосчитать значе
ние коэфициента при СО$ес £ в левой части формлы (9). Сопоставляя 
это значение с (10), мы найдем значения и Оказалось, что для 

получается

гй = 0п.'23.
что несколько меньше значения, полученного нами в прежней работе 

При выводе величины £0 надо, однако, иметь в виду следующий ис
точник ошибки. Дело в том, что значения ГМ, наблюдаемые в двух близ՜ 
ких друг от друга участках неба, не могут быть совершенно незави
симы. так как в этом случае некоторые из облаков, поглощающих свет 
галактик, могут быть общими для обоих участков. Следовательно, меж
ду значениями ГМ для двух участков будет некоторая корреляция, убы
вающая с возрастанием расстояния между участками. Наши основные 
формулы (3), (5), (6) могут сравниваться с результатами подсчетов в 
выбранной совокупности направлений вообще лишь в том случае, когда 
числа ГМ в этой совокупности направлений независимы между собой. 
Этому условию вполне удовлетворяет совокупность площадок НиЬЫе-а. 
В случае же вычисления на основании подсчетов в совокупности 
площадок, находящихся вблизи друг друга на одной пластинке, как это 
сделано в настоящей работе, вычисленное значение а։ может быть 
меньше, чем в том случае, когда частоты галактик на площадках неза
висимы- Вследствие этого вычисленное значение £0 может оказаться 
меньше истинного. Однако, этот вопрос заслуживает отдельного рас
смотрения.

Бюраканская Астрофизическая 
Обсерватория 

Академии Наук Арм. ССР 
Ереван, 1947, апрель.

ч.. I. гшшпьт
||%ր»ւս«|1ււ|սւ ւ1* |ւ<|աւ£ւււ^ո4 ՍԱԼր|ւ հա ո ւ|ոէւքՏևրբ

գսւլսւկոիկ 1]|սւ6աւքբ

Վերչօւծման է ենթարկված գաչակաիկ կլանման նյութի անկանոն բաշխման ատե
լությունը արաարին գա/ակաի կանե րի աեսանեչի բաշխման վրա. Օգաագործված են ՏէԱթ֊ 
10>-£ հաշվումները հարավային կիոագնզի վերաբեր յար Արաարին գալակաիկանե րի թվերի 
ի^լկաալարիաների հիման վրա ոաաւվում է յուրաքանչյուր կյանոգ ամպի օպաիկական

տ^ՕՊՋՅ.
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V. A. Ambarzumian

The Counts of Extragalactic Nebulae and the Galactic Absorption

Many observational data support the assumption that the galactic absorbing layer 
consists of a^great number of separate absorbing clouds. The influence of sudi a strut- 
tu։e of the absorbing layer on the apparent distribution of external galaxies is studied 
Shapley's counts of galaxies in the southern hemisphere were analyzed.

From the fluctuations in the apparent distribution of galaxies brighter than 17?*g 
we obtain the value =—0m23 for the mean optical thickness of an absorbing cloud.

ЛИТЕРАТУРА
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I

С. К Д*АЬ

Данные о вариациях окраски каменной куропатки (Alectoris graeca 
Melsn.) в Южном Закавказье

(Представлено В О. Гулканяном 15 II 1947)

, ... Окраска каменной куропатки без крапин иди пестрин, пре
красного сизовато-серого цвета разных оттенков..."—так начинается 
диагноз А1ес1ОГ18 graeca, помещенный в последней сводке по птицам 
СССР С. А. Бутурлина и Г. П- Дементьева (т. II). В пределах вида, 
на основании интенсивЯости окраски оперения, в настоящее время вы
делено 8 географических форм Iподвидов) этих птиц. У нас в Ари. ССР 
встречается кавказская каменная куропатка (А. саиса$1са 5и$сЬ).

По размерам самцы наших каменных куропаток немного крупнее 
самок. Крыло у самцов <п=15) колеблется в пределах от 16,3 до 
17,6 см длины (М= 16,96), а у самок (п = 5) от 15,7 до 16,5 см 
(М« 16,18).

Окраска каменных куропаток, встречающихся в Арм. ССР, не от
личается строгим постоянством. В зависимости от времени года, изно
са пера и, повидимому, типа местообитания, имеются колебания в ин
тенсивности оттенков сизо-серого и оливково-буроватого в окраске спи
ны. В сильно изношенном пере буроватый оттенок передней части спи
ны сильно выцветает, приобретая даже рыжий налет. Все добытые на
ми каменные куропатки в Азизбековском районе Арм. ССР отличаются 
хорошо заметным оливково-буроватым оттенком передней части спины, 
а экземпляры из окр. Еревана (Норк), из Ахтинского района, с Сарай- 
булагского хребта и из долины р. Гарни (г. Еранос) имеют окраску 
спины совершенно без буроватого оттенка.

Беловато-охристая окраска бровей у некоторых экземпляров ши
роко распространяется вверх, захватывая до одной трети окраски опе
рения каждой стороны верха головы. Из резких уклонений в окраске 
оперения головы следует отметить каменную куропатку № 13*25 (окр. 
Джамадина Нах. АССР 14 VI 29), у которой почти полное отсутствие 
черных перьев в переднем углу подбородка и в основании боковых 
сторон подклювья.
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Ширина черных полос боков груди и брюха у каменных куропа
ток принимается как один из систематических признаков для определе
ния подвидов. Для кавказской каменной куропатки ширина их 4,5 — 7 мм. 
Для наших птиц в этом отношении получены следующие цифры: 

Максимальный размер черных полос по бокам груди. 
Шир. в .«.и. 4,0 —4,5; 4,6--5,0; 5,1—5,5;5,6—6,0; 6,1—6,5; 6.6—7,0 
—_------------------------------------------------------------------------- ------- М = 5,4
Колич. случ. 4 3 2 7 2 2

Минимальный размер черных полос по бок ам 
брюшной области

Ширина в мм. 2,0-2,5; 2,6-3,0; 3,1—3.5; 3,6—4,0 
----------------------------------------------------------------- м = з,о

Колич. случ. 6 3 6)
Средняя ширина черных полос по бокам туловища 

Ширина в мм. 3,0—3,5; 3,6—4,0; 4,1—4,5; 4,6—5,0; 5,1—5,5 
----  - - _ — - ---  М = 4,2 

Колич- случ. 1 9 5 3 2
Наибольшие колебания в окраске каменных куропаток, совершен

но не отмеченные в орнитологической литературе, на нашем материа
ле обнаружены в области середины и боков груди. Здесь в основании 
сизо-серого оперения, не связанные переходами и типом рисунка с по
перечными черными полосами боков, находятся пятнистые перья. Сна
ружи они совершенно незаметны и обнаруживаются только при при
поднимании перьев этой области. Пятна на этих перьях черного или 
(мелкие из них) бурого цвета. Количество пятнистых перьев на груди 
у наших каменных куропаток сильно вариирует (от 1—2 до 10—15)« Пол
ностью пятнистые перья отсутствуют у 10 просмотренных нами камен
ных куропаток, у четырех они слабо пятнисты и у шести экз. пятна 
выражены хорошо. Описываемая пятнистость не связана с возрастом 
птиц, их полом или местообитанием. В одних и тех же местах встре
чаются каменные куропатки с пятнами в основании перьев груди и без 
них. Пятна на перьях располагаются на опахалах сразу вслед за их пу
ховой частью. Размеры колеблются от едва заметных буроватых штри
хов (№ 1325) и явно окрашенных полей размером 2X2 или 1,5Х2,7лс« 
до крупных каплевидных или сердцевидных пятен, имеющих площадь 
12,5X19,3 или 11,5X20,7 леи (№ 4).

Повидимому, черная пятнистость основания перьев груди у ка
менных куропаток является регрессирующим признаком.

Зоояо!ический институт
Академии Наук Арм- ССР

Ереван. ]$М6, октябрь. , . , . ' мнЖ м 3

и Ч Т-Ш
Ь<М *АЦ>)г1|пЦЦшап1 «Г ыи1гшЛ«||1|Л Г«игшЦ(А1вС(ОГ15 

ССЗ Ме1$П. ) Цм>г|**ид||шик«г||

и Ъш1.._и.оо1ь֊п,а

С 1'4 „Л г£/,м,4гД >2.10—7.0 М 4,2 М1•
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Լ պարանոցի և են^ւօկտու^ հիմրոէ.մ սև
ր*ևրՒ trH ր-Հ-կ-յ՛՝՝֊?}
Համաձայն մեր ունեցա* սերիայի (20 որինակ), մեր քարակաքավի 5Ծ՝ / ր կրձքի 

փեաաւրների հիմքում ունի թուի, կամ ոև րձեր. այղ ր^ևրը թաքնվա* են փեարավորոլ- 
թյ՚—ն թորքում ե այՂ> ‘•"•վանական է, հանղիոանոլմ է ոեգրեոիա յի ենթարկվող հաականիյէ

Տ. K- Dahl

Data on Variations of Stone Partridge (Alectoris graeca Meisn.) in Southern
Transcaucasia

The variations in colour 01 stone partridge, which occur in the Armenian SSR 
and the Nakhichevan ASSR, are expressed in the intensity of dove-gray and olive-brown 
tints of the back and in ihe width of black streaus along the sides of the body (2,0 to 
7,0 mm M 4.2 mm). In one case out of 20 It has been noted aimost complete lack of 
black feathers on the chin and at the base of lateral parts of under beak. In our senes 
(20 exps, 50% of the stone partridge have got brown or black spots at the base of 
breast plumage, these spots are hidden in the depth or plumage and seem to bear a 
regressing cliaracten
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ГЕЛЬМИНТОЛОГИЯ

Я. Д. Киршенбдат

О ленточных червях из рода Cittotaenia Riehm 1ЯЯ1, 
паразитирующих в сусликах

(Представлено В. О- Гулканяном 3 У1Ц 1946.

У малоазийского суслика (Citellus xanthoprymnus Bennet) в Спи
такском районе Армянской ССР в 1938 году мною были обнаружены 
крупные ленточные черви из рода Cittotaenia Riehm, которые были 
первоначально описаны в качестве особого подвида Cittotaenia pecti- 
nata Goeze, живущего в кишечнике зайцев, кроликов и многих других 
грызунов. Этому подвиду было дано название Cittotaenia pectinate 
Citelli Klrschenblatt (’). Однако, тщательное изучение серий микроскопи
ческих срезов из различных частей стробилы Cittotaenia из сусликов 
обнаружило настолько существенные анатомические отличия от С. pecti- 
nata, что вопрос о видовой самостоятельности обеих этих форм уже не 
может вызывать никаких сомнений. В особенности следует подчеркнуть 
различия в строении выделительной системы и мужских половых ор
ганов.

Сравнение Cittotaenia citelli малоазийского суслика с ленточными 
червями Citellus pygmaeus с юга Украины (Аскания-Нова), Северного 
Кавказа и Уральской области установило их видовую идентичность. 
В. Б. Дубинин обнаружил этот же вид ленточных червей в Забайкалье 
у Citellus dauricus Brandt. Таким образом, Cittotaenia citelli имеет ши
рокое географическое распространение и оказывается специфичным па
разитом нескольких видов палеарктических сусликов.

В связи с этим возникает мысль о необходимости повторного ис
следования Cittotaenia из альпийских сурков (Marmotta marmotta L.), 
описанной фрелихом (4) под названием Taenia marniotae и сведенной 
Бэром С) в синонимы к Cittotaenia pectinata Goeze. Бланшар (’) опи
сал у С- marmotae наличие поперечных перемычек между выделитель
ными каналами, однако, его данные о строении выделительной системы 
не были подтверждены Стайльсом ( ).

На основании изучения большого количества экземпляров червей, 
преимущественно из Citellus xanthoprymnus, я даю здесь описание но
вого вида Cittotaenia сусликов.
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Cittotaenia cltelli sp. n. (Kirsdienblatt, 1939. C- pectinata sbsp.).
Длина тела 102—450 .и .и, максимальная ширина стробилы 8—11 .ил(. 

Диаметр сколекса 0.60 — 0,95 мм. его длина 0,50 — 0.70 мм. Диаметр 
присосок 0.25—0,30 мм. Стробила состоит из 216 — 460 проглоттид. В 
тех случаях, когда в кишечнике суслика имеется только один экземпляр 
червя, он достигает обычно большей длины и состоит из большего 
количества члеников. Если у суслика паразитирует несколько экземпля
ров червей, то каждый из них имеет меньшую длину и состоит из мень
шего количества члеников, причем все Cittotaenia, встречающиеся в 
одном кишечнике, обладают приблизительно одинаковыми размерами.

В каждой проглоттиде имеется 140—200 овальных семенников 
(чаще всего от 160 до 180), расположенных в виде одного сплошного 
поля между яичниками и впереди от них между выделительными кана- 

. лами, занимая по длине от 2/3 до 3/4 проглоттиды. Диаметр семенни
ков 0.058—0,089 X 0,089—0,101 мм. Сильно извивающийся семепровод 
образует перед вхождением в мешок цирруса очень большой наружный 
семенной пузырек, длиною в 0.415—0.547 мм, а шириною в 0,166— 
0,182 мм. Мешок цирруса длиною в 0.415—0,547 мм. шириною в 0.140— 
0,150 мм, с грушевидно вздутым проксимальным концом, содержащим 
внутренний семенной пузырек, и с сильно вытянутым дистальным кон
цом. Циррус вооружен очень мелкими шипиками.

Половые отверстия расположены в задней трети боковых краев 
проглоттиды. Влагалище проходит позади bursa cirri и образует боль
шой семяприемник, длиною в 0.830—0,880 мм и шириною в 0,182— 
0,199.H.W. Яичник состоит из 16—18 лопастей, его ширина равняется 
0,747—0,863 мм\ ширина желточника—0,265—0,282 мм, ширина тельца 
Мелиса 0,116 мм. Матка появляется в 120—125-ой проглоттидах в виде 
сплошной поперечной трубки. По мере своего заполнения яйцами она 
образует выросты, направленные вперед и назад. Диаметр яиц 0,042— 
0,058 мм, диаметр капсулы грушевидного аппарата 0,019 мм.

Вентральные выделительные каналы соединены между собою по
перечными перемычками вблизи заднего края каждой проглоттиды и 
только в самом последнем членике образуют сильно разветвленную 
неправильную сеть перемычек.

Хозяева: Citellus xanthoprymnus Rennet, Citellus pygmaeus Pall., 
Citellus dauricus Br.

Локализация: нижняя часть тонких кишек.
Географическое распространение: Армения, Южная Украина, Се

верный Кавказ, Уральская область, Забайкалье.
Для различения видов Cittotaenia, паразитирующих у грызунов, 

мы приводим следующую определительную таблицу: 
1(8) Матка имеет вид сплошной поперечной трубки.
2(7) Семенники расположены в виде одного сплошного поля.
3(4) Длина bursa cirri 0,24 мм. Длина стробилы 40 мм. В каждой 

проглоттиде приблизительно 200 семенников. Диаметр яиц 0,032 
0,036 мм. ' ' tW'

С. praecoquis Stiles, j**95116



4(3) Длина bursa cirri 0,40—0,90 мм. Длина тела 50 — 450 мм.
5(6) Выделительная система представлена четырьмя продольными кана

лами, из которых два вентральных соединяются между собой в 
передней части каждой проглоттиды при помощи сети вторичных 
канальцев. Наружный семенной пузырек отсутствует. В каждой про
глоттиде имеется 60—150 семенников, лежащих между яичниками 
и позади них. Длина стробилы 50—400 мм. Длина bursa cirri 
0,4—9,9 мм.

С. pectinata (Goeze, 1782)
С(5) Вентральные выделительные каналы соединены между собой по

перечными перемычками вблизи заднего края каждой проглоттиды 
и лишь в самом последнем членике образуют сильно разветвлен
ную неправильную сеть перемычек. Семепровод образует боль
шой наружный семенной пузырек. В каждой проглоттиде 140—200 
семенников, расположенных внутрь и кпереди от яичников- Длина 
стробилы 100—450 мм. Длина bursa cirri 0,40—0,55 мм.

С. citelli (Kirschenblatt. 1939)
7(2) Семенники расположены в виде двух полей позади женских 

половых желез. Вентральные выделительные каналы соединяются 
между собой поперечными перемычками в задней части каждого 
членика. Длина bursa cirri 0,2 мм. Длина стробилы 800 мм.

• С. ctenoides (Railliet, 1890)

8(1) Матка в молодых члениках сетчатая и лишь позднее становится 
мешковидной. Длина bursa Cirri 1,12 ММ. Семенники в количестве 
около 100 расположены в виде одного сплошного поля. Вентраль
ные выделительные каналы соединяются между собой в передней 
части каждой проглоттиды при помощи сложной сети вторичных 
канальцев. Длина стробилы 400—500 мм.

С. denticuiata (Rudolphi. 1804).

Лаборатория зоологии 
беспозвоночных Ленинградского

Университета 
Ленинград, 1946.

ՅԱ. Դ ԿԻՐՇեՆԲԼԱՏ

Սու ս|ի1|Աևրի ս|արսւ<|ի» CitlOlaenia սե«Ի ևրիպորրյԱերի d ս>«փն

Cilellus xanthoprvmnus Bennet-/» պարադիս.,,Ղ այն երիդորդը, որ սկդրնապ^ս
նկարագրվի k որպես CittOtaenia թ€«էՈ8էՅ Citelli KiTSdienblatt, 1939 (>), աոանձին ինր- 
նարայն աեսակ է Հանդիսանում. էապես աարրերվե^վ ուրիշներից իր ա ր աա թ ո րական 
սիսաեմի և արական սև..ական որդանների կադմաթյամր, Տարածված է հայասաաՆս. մ. 
հարավային Ուկրաինայով, հյուսիսային Կովկասում, Ուրաչյան մարդով և Անդրրայկա- 
է„վ, Բացի Citellus xanthoprymnus-Ajr' նա պարադիս, է հանդիսանամ նաև C. p\gn։aeu> 
Pall, և C dauricus Br. տեսակնե ր ft մեջ»



J. D. Kirschenblatt

On Cestodes of the Genas Cittotaenia Riehm Parasites 
of Ground Squirrels

The Cestode of Citellus xanthoprymnus Bennet described previously as Ciltotaeaia 
rectinata citelli Kirschenblatt, 1939(։) belongs to a peculiar independent species whidi 
particularly differs in the slructtfre of the excretory system and the male reproductive 
organs. It is distributed in Armenia, South Ukraine. North Caucasus, Uralsk province 
and Transbaikal. Apart from Citellus xanthoprymnus also C. pygmaeus Pall, and 
C. dauricus Br. are parasitized. A key to species of Cittotaenia parasitized Rodents is 
given. ՝ .

Cittotaenia citelli s p. n. (Kirschenblatt, 1939, C. pectlnata sbsp.)

Description

Scolex unarmed. 0,6u—0,95 nun in diameter and 0,50—0,70 mm long; the diameter 
of the suckers 0,25—0,30 mm. Strobila is 102—450 mm long by 8—11 mm wide and 
consists of from 216 to 460 proglottids. There are from 140 to 200 (usually from 160 to 
180) testes hi a proglottid.. They are situated in one continuous area between the ovaries 
and before them between the excretory ducts. The diameter of the testes is 0,058— 
0,089 X 0,089— 0,101 mm. Vas deferens is very strongly twisted and before entering the
cirrus pouch it torms a very large vesicula seminalis externa which is 0,398— 0,415 mm 
long and 0,1 —0,182 mm wide. The cirrus pouch is 0,415—0.547 mm long and 0,14—
0,15 mm wide- It has a pirifopm proximal end containing vesicula seminalis interna and
a very elongated distal end- Cirrus is armed by very minute spines. The genital pores 
are situated in the posterior third of the lateral margins of proglottids Vagina is passing 
behind the cirrus poudi and forms a large receptaculum seminis, which is 0,830—0.880 mm 
long and 0,182—0,199 mm wide. Ovarium consists of from 16 to 18 lobes and is 0,747— 
0,863 mm wide. Vitelline gland is 0.265—0,282 mm wide, the shell gland is 0,116 mm 
wide. Uterus begins in from 120 to 125 proglottid in the form of a complete transverse 
tube and when being filled up with the eggs it forms outgrouths directed forward and 
backward. The eggs are 0,042—0,058 in diameter. The ventral excretory ducts commu
nicate with each other by a transverse duct at the posterior margin of each proglottid. 
Only in the last proglottid they form a very ramified irregular network of minute con
necting canals.

Hosts: Citellus xanthoprymnus Bennet, C. pygmaeus Pall, and C. dauricus Br.
Localisation: the lower part of the small intestine.
Geographical distribution՛ Armenia, South Ukraine, North Caucasus, Uralsk 

province, Transbaikal.

ЛИТЕРАТУРА
1. Я- Л. Киршенблит. Учен. Зап. Ленингр. Гос. Универе., сер. бнол. 11:116— 

128, 1939. 2.J. G. Baer. Bull. Biolog. France Belgique, Suppl. X: 1—241, 1927. 3. R.Blan- 
(hard, Mem. Soc. Zool. Fr., 4 420-489. 1891. 4. F. A. Frtlidi. Der Nalurf., 29:5—96. 
1802. 5. Ch. W. Stiles, Proc. U. S. Nat. Mus.. 19: 145—235, 1896.

118



ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՌ Դ1’Տ11հ1*ՅՈԻՆՆհՐԻ ՕԼԿ ՕԼ'ЬԵ 1Г Խ Ա3 հ ԶԵԿՈՒՅՅՆԵՐ 
ДОКЛАДЫ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР 
PROCEEDINGS OF THE ACADEMY OF SCIENCES OF THE ARMENIAN SSR

VI ՝ 1947 4

МЕДИЦИНА

А. Т. Снмовян и Л Я Даниэль Бек

К вопросу о содержании полипептидов в крови при малярии 

(Представлено Л. А. Оганесяном 21 I 1947)

Занимаясь изучением обмена веществ при различных формах и 
стадиях малярии, мы отметили ряд существенных изменений в жиро
вом, липоидном и азотистом обменах. В настоящей работе мы приво
дим результаты изменения аутогенного содержания полипептидов в 
крови.

Всего нами обследовано в этом направлении 43 человека. Предва
рительно исследовалось для контроля содержание полипептидов в кро
ви у 5 здоровых. Полученное содержание полипептидов у них колеба
лось между 4 — 8мг°10.

Работа проводилась в пропедевтической терапевтической клинике 
Ереванского Медицинского института (заведывающий—действ, член АН 
Арм. ССР и АМН СССР проф. Л, А. Оганесян).

Весь материал по клиническим проявлениям был разбит на сле
дующие группы: 1) малярийная кома —10 случаев; 2) примарная маля
рия—2 случая; 3) желтушно-гемоглобинурийная лихорадка — 1 случай; 
4) затяжная малярия (гепатит, спленит, гепато-лиенальный синдром — 
9 случаев; 5) метамалярия—21 случай, в том числе метамалярийный 
цирроз печени—8 случаев, гепато-лиено-медуллярный синдром —13 слу
чаев.

Исследование содержания полипептидов крови у коматозных боль
ных показало значительное нарастание их против нормы. Так, в 10 
случаях содержание полипептидов колебалось между 24 —46,2 .иг° 0, в 
среднем 35л*г°/0. В случае желтушно-гемоглобинурийной лихорадки 
гиперполипептидемия достигла 56,4 .«г°0. Как мы видим, гипертоксиче
ская форма малярии сопровождается весьма значительной гиперполи- 
пептидемией. Интерес представляет то обстоятельство, что в зависи
мости от исхода менялось полипептидное зеркало крови. В случаях, за
кончившихся летально, повторные исследования установили прогрессив
ное нарастание полипептидов крови, причем, с увеличением количества 
полипептидов, нарастали явления токсемии, в случаях-же с благоприят
ным исходом количество полипептидов значительно снижалось, но все- 
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же длительное время превышало нормальные цифры. В снижении ги- 
перполипептидемии и уменьшении токсических явлении наблюдался 
определенный параллелизм.

Большинство авторов, определяя содержание полипептидов в кро
ви у печеночных больных, исходило из функционального состояния пе
чени. причем, степень гиперполипептйдемии развивалась паралелльно 
недостаточности печени и падала с наступлением улучшения в состоя
нии больного.

Лондон прямо указывает, что одним из главных органов, дающих 
большое количество полипептидов, несомненно, является стоящая в 
центре процессов обмена печень, а затем и селезенка.

На основании своего материала мы должны признать, что в гене
зе полипептидемии при малярийной коме печени принадлежит опреде
ленное место, так как патология функции является прямым следствием 
дистрофии, дегенерации, иногда некроза и атрофии печени, наблюдаю
щихся при этой форме заболевания. Но в цепи условий, ведущих к 
увеличению содержания полипептидов крови при коме, не менее зна
чительную роль играют тканевый распад (аутолиз) и нарушение адап
тационной функции почек. Поражение почек может быть прямым след
ствием воздействия малярии на орган и непрямым — в результате пора
жения печени (гепатонефрит). 1 каневая полипептидемии подтверждается 
работами Дюваля, Ру, Гуафон, которые обнаружили полипептидемию 
при больших ожогах и в послеоперационном периоде. Фиссенже делит 
в патогенетическом отношении гиперполипептидемии на 3 типа. Пер
вый тип—гиперполипептидемия в связи с нарушением выделительной 
функции почек и задержкой полипептидов в крови. Второй тип связан 
с сильным тканевым распадом и третий—с функциональной недоста
точностью печени.

Исходя из патогенетической классификации полипептидемий Фис
сенже, мы на основании своих наблюдений должны признать, что при 
малярийной коме в генезе полипептидемии играют роль все три ука
занных фактора. В двух случаях примарной малярии в периоде аппи- 
рексии мы получили колебания полипептидов в пределах верхней гра
ницы нормы. | Я 1

Несколько иные данные были получены нами у четвертой и пятой 
групп больных. Гиперполипептидемия была ясно выражена, но не до
стигла величин, наблюдаемых при коме.

Форма проявления метамалярии отражалась на содержании поли
пептидов в крови. Это положение подтверждается на случаях, где яв
ления гепатаргии были наиболее демонстративны. К таковым мы отно
сили в первую очередь циррозы печени с недостаточностью паренхи
мы, а также те случаи гепатита или гепато-лиэно-медуллярного синдро
ма, где дистрофия печени являлась ведущим процессом в клинической 
патологии. . . ' , . И

В случаях затяжной малярии мы также получили нарушение про- 
теопектической функции печени (гепатолиенальной системы в целом), 
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что выражалось некоторым сдвигом в содержании полипептидов в сто
рону увеличения-.

11а таблице представлены средние данные содержания полипепти
дов:

Число случаев Предельные Среднее содер-
' колебания жание

Затяжная малярия . . . 9 8,2—14 .иг°/0 11,3 л<г°/0
Цирроз печени................  8 19,5—34 .иг°/0 24,1 мгР>л
Iепатолиеномедуллярный

синдром.................... 13 12,8—24 иг°/0 16,4
Как мы видим, в основном при затяжной малярии и метамалярии мы

имеем гиперполипептидемию, правда, не столь выраженную, как при коме. 
Степень гиперполипептидемии находилась в определенной связи со сте
пенью поражения печени, селезенки и кроветворной системы. Так, на
пример, гиперполипептидемия была наиболее выражена при циррозах 
печени и при тех клинических проявлениях, где недостаточность пече
ни и кроветворного аппарата была наиболее демонстративной. Анали
зируя генезис гиперполипептидемии в приведенных случаях, следует 
указать, что здесь не имеют значения или во всяком случае имеют 
меньшее значение тканевый и почечный факторы. Гиперполипептиде
мия развивается в результате нарушения протеопектической функции 
печени, так как при этом резко нарушены процессы протоплазмодина- 
мики клеток, где, главным образом, осуществляется превращение по
липептидов до конечных продуктов белкового обмена. Эти функцио
нальные сдвиги являются следствием анатомических изменений печени 
характера дегенеративных с изменением структуры гепатона.

Следует указать, что степень полипептидемии находится в опре
деленной зависимости от глубины анатомических изменений. Это поло
жение подтверждается в некоторых случаях повторными исследования
ми полипептидного зеркала. Гак, например, в 9 случаях ухудшение об
щего состояния давало повышение содержания полипептидов в крови, 
достигая максимума в терминальном периоде и, наоборот, в случаях, 
где путем длительного лечения удалось добиться улучшения функцио
нального состояния печени, содержание полипептидов н крови заметно 
снижалось.

Рассматривая в свете полученных данных клинические факты, мы 
вправе предположить, что в полипептидах крови мы видим отражение 
нарушений глубинных и важнейших процессов белкового обмена при 
малярии.

Пропедевтическая терапевтическая
клиника Ереванского Медицинского

института
Ереван, 1947, январь.
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Ա. Տ- ՍԻՍՈՆՅԱՆ էՎ Լ ՅԱ- ԴԱՆհեԼ-ԲեԿ

1Րւո|Աւրիափ <հոէքւո1ււոկ արյան ifLy ս|Ո| իս| և ս|«*ի դ Օն ր ի ii|iiirnt հ in 1| ու p յա H 
հարցի chi ryp

Մ տլարիտյի /ամանակ պոլիպեպտիդնե րի պարունակության տետաւյոտոլթյոլնր
է բերել մի շարք էական փոփոիություննհpl փոփոիությու Նները

կի կախման մեջ են գտնվում հիվանդության կլինիկական ձեիցւ Մալարիայի կոմայի 
>ւմ նկատվում է արյան մեք պո լի պե պտ ի դն ե ր ի Տափագան ց մեծ ավե լացում, ”[»ը բ*- 
վում է աուաոլիգով ե լյարդի ու երիկամների ախտահարմամր (հեպտտոնեֆրիտ )ր Եր- 
ւոև մ ետամ ա լա ր իա յի մ ամանակ նույնպես նկատվում է արյան մեջ պ ոլիպեպտիդների 
ւնակության ավե լացում, րայց մի քիշ ավելի պակաս աստիճանովդ քան մալարիայի 
ի դեպքոլմէ Հիվանդությունների այղ ձևերի մամանակ պո լիպե պա ի դն ե ր ի ավելացոլ- 
•2 մ,*1 է ցանվում լյարդի ախտահարման աստիճանի ^ետւ Որբ ան շատ էին

րգիայի երևույթները, այնքան ավելի շատ էր
պեպտիդների քանակը/ ԼյաՐԴՒ ֆունկց իա յի լավացման հետ միասին

արյան մեջ պոլի- 
պո լի պե պտի^^երի

Մալարիայի ժամանակ արյան մեջ պո(իպեպաիգների պարունակության փոփոխու
թյունները կարոդ են ծառայել որպես սպիսւային փոխանակության խանգարման ցուցանիշ

A. T. Simonian and Լ. J. Daniel-Beck

On the Polypeptide Contents in the Blood in Case of Malaria

An investigation of the polypeptide contents in the blood, in case of malaria, has 
shown a number of essential alterations in the quantity of polypeptides which depend* 
upon the clinical form of the disease.

In case of malaria coma the number of polypeptides in the blood is greatly in
creased under the influence of autolize, and affection of the liver and kidneys (hapato- 
nephritisj. M

The increase of the polypeptide contents is also noted m case of a delaved form of 
the disease and metamalana, but not so much as in case of coma, directly depending 
upon a functional state of the liver. With the improvement of the liver functional action 
the polypeptide contents in the blood is dicreased, while with Its growing bad the poly
peptide contents is increasing.
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՄ ԴԻՏ Ո Ի Э'ЗП ԻՆ Ն Ե Ր'|' ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ԶԵԿՈՒՅՑՆԵՐ 
ДОКЛАДЫ АКАДЕМИИ Н А У К АРМЯНСКОЙ ССР 
PROCEEDINGS OF THE ACADEMY OF SCIENCES OF THE ARMENIAN SSR

VI ՜՜ .1947 ' —— ՝ ՜ ՜՜ ^՜

Դ. IT. Մ11ՐՋԱՆ311Ն ԷՎ Ա. Կ ՈՒՍՏՅԱՆ
ri pjni G(i br anXnt c իվաւզ «ւ<ռւաի ijbtf U|U»jf ւորհյու if me ին

k V. Պ*. ք^ոլմանյանը 13 II 193" )

Ս ոձու մի շարք դրական առանձնա^ատկուի  յուննե ր ը դարձնում են
նրան հիմհա կան ծ առա տեսա1լնև ր ի ց' անտաոա պատ մ ան դո րծ ո ւմ ւ

Նրա ղբաղեցրած տարածությունն ՂէէաէՒ է նաև Երևանի պուրակնե
րում և քաղւս ք ը շր Հապա տող սարալանջերի նորատունկ անտառներում.՝

Սոձոլ երիտասարդ ծառաստաններր մեկուսացված են բն ա կան ան- 
տառներքւցէ ուստի անհրաժեշտ է ձեոն ա ր կե լ հա տ ոլկ միջոցա ո ո ւէէԼե ր վնա
սատու միջատների թ ա փ ան ց ո լԺն այդտեղ կանխելու սամարէ

1046 իք» ընթացքում կատարված ^ետաղոտոլթ լունները, դժբախտա
բար, հայտաբերեցին մի շա ր ք լուրջ վնասատուների առկայությունը Երե- 
վանի նորատունկ անտառներում և արձանագրեցին նրանց հասցրած շոշա֊ 
ւիելի ւիյ ասր։

Նկատված էիչասատունե րից հատուկ ուշադրութ յան արժանի է սոճու 
շի վա սլա տ ա տ ը՝ £76էր։3 ԵսՕհՅՈՅ Նհսրյք*, որը տարածված է հյուսիսային Ոլ 
հ յ ո լս ի ս~ ա ր և ւք ս։ յան սարալանջերում և աոայժմ ոէնի օ9աի/ային րնույթ»

սար ալան 9երու մ և քաղաքի պուրակներում ժեր կատարած հետաղ

սէ ութ յունն ե րն ասատոլն չհայտաբերեցին*
Սոձու շի վա պա տատը չի հիշատակվում 

խա տութ յան (Ն ^ջ՛ ՞*
ևշված ւիաստե րն ան վի i^b լիո ր են fl ո լ J У 

բերված [ինելը շատ մոտ անցյալում t
'ftան աքեռի անտառներում մեր կատարած

Մ՛ Ա- Տեր^Գրիդորյանի աշ-

են տա լիս

թյ^նՆերը g-f-Jff

տվին, ո 
բոլոր

ր կովկասյան սոձու ^PtOUS ЬаГПЗСЭ (է>է6\/») D. SOSUOV.) համարյա

երր այստեղ վարակված են շիվապատատով և բողբոջն ե ր ի վա-

րակված ությունը հասնում է 50 — 60*Eve^tria buoliana Thurit. պ^տ< 
( տերևաոլորների ) ընտանիքին^ *Լն 
ներր ծակելով բ^ղր^^Ը* մտնում եհ

կանում է Lepldoptera կարդի fortricidae 
ասում Հ թրթոլր վիճակում։ թրթուր֊ 

9 նրա մեջ, սնվում բողբոջի ժիջուկով և 
խասված բողբոջներն աոատ (սեմ են

նաև դալար շիվերի ծ այրերր։
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ԻՑ1

ղ/ո, Tf Ն-րս^ղք) ԺղդՀ ‘^Г»>Г րք-ւսսժսփ i/JTf и db a J

-.ԱՀԱՈ j J^uf քք-րս^սէքՏորր^Լ
ntm րոմդ ղէ^էքոր^ .djrmjTUTmlf^ тиуит, dfuJtuLu'j у u}j m 1Ո րրՀ l] <.
mnmtft tjmJInnf'Q tjiumnimm 

՜ւսզսո *G *f d q qlmffi ui ^mfid
ntmfidl p rufiljmdmի tfl r^tffiudulud /77/

mniuf Lm'K'/'I

|i iiinmmrnlnmjii|g drpofdiu զ ու|ւկոսրո|ւ 
gvn^mintnpqprnq ։|jqg^mnqtn ւ|յււ|յ։լ tj փւրոկքւսի ID9D0

լ էէտոՂսքն^ո

4ա

tp tulfm ni uf h m ղյք - լ q^q ^mftdqd
J Jqr^dr^iuflidm tfdqdpqf սղ • pf Iqftdmmmlj D piuvmftlm^

•я^ЧР Iqftr^-uen / tfftlrnt, piudq qpiud mf J qd dmm $4^ tfumq ւ 

tumq (յշ Grfljmnqm if p q^qpm ft ul q qji J qft tfdqt^lj

in up JmJij rfpifd^ 7 Vnrril]llul) d q*ifll qd mmmlj ^mpms luitjlnlmln dqptvtfmnm

r^mf pf i и q mft n m qfi r^mljmmmpqp m^ tjiuuimmm b,mftifl էսզսո

r^q Indqlj dqddmtn J J 4fl)] քՈՈէ]տ J qd dտտ‘ m d ft if Ժղ*ա p m h г^тк դՀm

dripfdqdmlj րէ՜րսՀ^<? r^q p tf d q q*qp и ք pf i um ub m tn q*\

id d q и inԱՈէՈ

tflmhli dpiuu m 1>гm n*d ւհւ) rf^duqdmlj du Ijrttf *p"furjpm^ if l ղւք lj m m mln /է

dtf nfm^m< iult/i f/ dqr^rinuf pjnud mfr pb f q p f^mlj ml/ւք ղոք q m mfrln m h Jr 1UU 
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պատճառովք որ Լ[՝ ի մ ի ոոճոլ բողբոջները փոքր շեն։ Մենք կարծում ենք, 
որ այս երէւույիքի հիմքում ընկած են տարրեր տեսակների բիոքիմիական 
սյոանձնա^ատկուիյուններըւ հնապես հա յա 
պատկանող ւիչասատոլ միջատները բարձր

նի է, Tortriciclae ընսւա նիքին 
աստիճան մ ասնագիտա գա ծ են.

յւսկ այս եբևո։ յթը> ս. 
հևա։ Մեր կարծիքով՝

կապված է նրանց սելեկտիվ խեմոտրոպիղմի

տա^սյ տնկումների <քամանա1լւ Հետաքրքրական է նշեք (Pinus nigra var. Pallasiana) Երեանի պայմաններում 
ավելի հաճելի դեկորատիվ տեսք ունի։

^վյս/[ դեպքում որոշ հ ե տ ա ք ր ք ր ո լիէ յո լն կարոդ է

4 >աշվի աոնել հև- 
"Ր 'և'Ւ,1Ի տե ս ա կը

ներկա յառնել նաև
պայքարի բիոլոգիական մեթոդը։ Ւնտպես վերևում հ իշա տ ակե գ ին ք , այս 
վնասատուն բերված է դ ր ս Ւյ և անի պայմաններում նրան հարմարված 
բնական թշնամիներ դեռ չկան, իսկ բնական անտառներում գոյություն 
ունեն մի շարք պարաղիտներ9 որոնցից առավել ագրեսիվներն են՝ PSCll* dopervichaeta major BB և Iseropus niborator F.

^Լեր 9իններիս էմիգրացիան բնական անտառներից երևանի շրջակայ
քի նորատունկ անտառները^ անշուշտ, կնպաստեր շի վ ա պա տ ա տ ի դեմ տար- 
վող պայքարի գործին։

Պայքարի քիմիական ձևերից 1 4 3 11) i 1 110 Ո * ' ըստ 1,ոգովոյի) աոսվար*
սրսկում նիկոտին սուլֆատու ա տվ յա լնե ր ի համա-

ա րակված ութ յուն ը շիվասք
50*^ ով։

ձայն, նիկոտ
ոտ

Նկատի ունենալով 
ները ձվիդ դուրս գա լու ց 
միայն կրծում թոգթո^(9

այն հանգամանքը, որ շի վա պատ ատի թ ր թ ու ր- 
հետո մի քանի օր սնվում են տերևներով և ապա 
մ տնում նրա մե9է մենք ենթադրեցինք, որ նրա

մար կարոդ են ա րդյունք տալ նաև աղիքային աղղե- 
ները և Գ'ՒՏ տիպի ինսե կտիսիդները, որոնք օմ տված

դեմ պ ա ք ք ա ր ե/Ո լ հաւ 
գութ յան պրեպարատ
են նաև կոնտակտ աղդե գութ յա մ րւ հրանում մենք համողված էինք Նաև այն 
պատճառովff որ արտադրության մե 9 սոճու շիվապատատի տիպի վհասա~ 
տոլների (խնձորենու պտղակեր, խաղողի ողկուղակեր) ղեՍ հահող կերպով

պայքարում են նշված թույների
Փորձը դրվ^չ է անաքեռի

վարակված կովկասյան սոճու վր։

նոլթ յամր։ 
անտառներ ՜՝իվապատա տով

Փո րձարկվե լ են մանգանի արսենատը

(20" „ As2O6 պա ր ուն ա կու-թյամր) և նոր սինթետիկ ինսեկտիսիդներ — 
մեկսանբ և ^ՒՏւ *եամմեկսանը և Ւ ՒՏ եղել են դու ստ վիճա կում և պւ 
նակել ա ոահ ին ր' 7 յիսկ երկրորդը /0 թ ոլն ավո րոդ հիմք։

Նկատի ուն են ալո վ թիթեռների ձղձդվա ծ ո ւ թ յո լնը, էիոշո-֊
էոոււքր կա տարվել է երկու սսնղամ "հունիսի 28~ին ե "Հուլիսի 1-^-ինէ Փո֊ 
շոտվել են նտխօրոր սէոուդված (որոնց *[1,ա ղտնվել են շիվապատատի 
ձվեր) և համարակալված շիվեր, Փորձի ամեն մի վարիանտի համար փո- 
շոավել է 25 ձյուղ, Փոշոտում ր կատարվեք է այնպես, որ փորձարկման 
ենթակա տերևները և րողբոջները ծածկվել են ինսեկտիսիղի բարակ շեր^ 
,ոովւ Կոնտրոլ շիվերը փոշոտվել են տալկի փոշով։ Փորձի արղյունրները 
հա^վի են տոնվել թ» օգոստոսի 1 ։ — ին ։

Հաշվառման ժամանակ ստուղվեչ են ճյուղերի վրա ղտՆված բոլոր 
բողբոՀնե րը։ Ծաղկած բողբո9ներր բացվել են ե ստուղվել Հ թրթուրների
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յ^յունրւ Փորձի սխեման և արդյունքները բերված հհ 2-րդ

է

Տարրեր |ւնսեկտիօ|ւդսերհ Ազյուոաէ էֆեկտիվությունը սոճու (փվապատաւոի նկատմամբ
*-թՒ Уи/ր ի ան տները

Տալկ (կոնտ^ո^յ

Մա*Կդ անի ա րսենաա

Գ Գ Տ

Գամ մ եկսան

341

367

466

466

121

51

19

118

159

28

12 ,I
151

35.4

13.8

4.0

25.0

0.43

0.07

0.02

0,33

2»րդ աղյուսակում բերված տվյալներից, փորձարկի
պրհպարատներ ի ց 
Լ ծածկվբողրո

1**վ արդյունք է ավել ‘թՆՏ^ի դուստըք որը իֆ^ց֊ 
չների քան ակը ^ոտ !) անդամ։ Մ ան դան ի արսենատր

վել է բավարարք իՍ^ սանը աննշան էֆեկտ։
ԳԳՏ֊ի դրական էֆեկտն ըստ երևույթին պետք է րաւյ

նեըյած ա ւյիք ա յին աղդ և ց ութ յաւ!ր

Ստացված տվյալները հնարավորոլթյոլն են տա ր ԳԳՏ
և աղիքային տիպի ին и ե կտ ի и ի դնե ր ը կարող են էֆեկտիվ կերպով կիր
վ ե [ շ ի վա պա տ ա ա ի դեմ։
Թավալել վե րՀն ա կան ա պև

րաժեշտ է փորձնական աշիյա տանք 
այն խնդիրները9 որոնք կապված

են ա ։ս ների էֆեկտիվ օդտադործման ^ետ
կետները՝ ծ ա խսմ ան նորմ 
կապելով այն շիվապատատ

և մշակման կրկնողությունների թիվը։ 
սցման աոանձն ահատ կությունների հետ։

ՀՕՍՌ քՒ^ւտուի յալններ ի Ակսպեմիայի 
I* րկրագ"րծութ յան ինստիսւոլսւ 

երևանք 1947, հունվար։

Г- М. Маоджанян и Д. К. Устав

Заметки о методах борьбы с сосновым побеговьюном

Сосновый побеговьюн Еуе1г!а ЬиоНапа ТЬигЛ является серьезным вредителем 
сосны в лесном хозяйстве- Обследование, проведенное нами в 1946 году, установило 
наличие этого вредителя также в лесных насаждениях вокруг города Ереван. При 
этом лобеговьюн здесь локализован только в насаждениях на северных и северо՜ 
западных склонах и отсутствует на других лесных участках и в парках в самом 
городе.

Побеговьюн не упоминается в работе М. А. Тер-Григорян (*).
Приведенные данные указывают на недавность заселения зтих участков побе- 

ювьюном.
Несмотря на широкий ареал распространения (Америка, Европа. Сибирь, За

кавказье и т. *.) и огромный вред, яричмннемый этим вредителем лесоводству, ме-

12^



годы борьбы разработаны недостаточно. Единственным методом, рекомендуемым в 
литературе, посвященной этому вопросу, является удаление и уничтожение зара
женных побегов. Однако, этот метод борьбы связан с рядом технических неудобств, 
не всегда лает желаемые результаты и, что важнее при проведении этого метода, 
он сам намного портит и уродует молодые деревья.

В течении весны и лета 1946 года нами проводились работы с целью выяс
нения некоторых вопросов борьбы с побеговьюном.

Первое, на что обратили внимание, это было то, что разные виды сосны по 
разному повреждаются побеговьюном. Так, например, если почки на кавказской 
сосне быди заражены побеговьюном на 5О.7°/о> то на крымской сосне, посаженной 
рядом с кавказской, нам удалось найти только единичные экземпляры почек с 
подозрительными повреждениями.

Лозовой указывает об устойчивости эльдарской сосны против соснового по- 
беговьюна (').

Исходя из приведенных фактов, мы считаем более целесообразным при даль
нейших посадках использовать только крымскую сосну. Последнее предпочтитель
нее еще и тем, что в условиях Еревана она растет хорошо и имеет более приятный 
декоративный вид. В условиях Еревана можно было бы достичь хороших резуль 
татов также путем заселения зараженных участков паразитами, которые имеются 
в естественных лесах и отсутствуют здесь. Нами были проведены также опыты по 
испытанию некоторых инсектисидов против гусениц соснового побеговьюна. Испы
тывались: 5% дуст ДДТ, 7°/# дуст Гаммексана и арсенат марганца, содержащий 
20.0 А$։О։. Опыливание проводилось 28 нюня и 12 июля. При опыливании хвоя и 
почки равномерно покрывались тонким слоем ннсектнсидного порошка. Контрольные 
ветки опыливались порошком талька. Учет, проведенный 17 августа, путем под
счету проколотых почек и гусениц, найденных в почках, показал, что зараженность 
почек на деревьях, обработанных ДДТ, составляет 4°'о, арсенатом марганца — 13,8е а 
и Гаммексаном—25.0%. Зараженность на контроле составляла 35.4%. Полученные 
данные указывают на возможность эффективного применения ДДТ и инсектисидов 
кишечного действия по борьбе с сосновым побеговьюном.

G. М. Mardjanian, А. К- Ustian

On the Methods of Control against Evetria buoliana Thurif.

The following tests vere carried out in spring and summer 1946 in the forests re
cently planted around Erevan in order to determine the effectiveness of some insecti
cides against larves of Evetria buoliana Thurif. on Plnus hamata .

Testings: the dust of DDT 5%. the dust of gammexan 7% and manganese arsenat 
containing 20% As։Oa. Th‘test.—branches treatments in two times on 28 June and 12 July.

The calculations of the infested buds, made on the 17 of August showed, that 
the infestation of buds treated with DDT was 4%. with manganese arsenat 13.8% and 
gaoamexan 25%, respectively, the infestation of the buds on the checking branches was 
35,4%.

r Ik'. Ik’ull КН-НЛ I‘I.

1. Ш- М- Супататвили и Д- И- Лозовой. Зимующий сосновый побеговьюн 
и сосиовые лесокультуры в Закавказье. Тр. КЛОС, 1942. 2- Л- И. Попов. Лесная 
эитомологня, 1931- 3. И. Н. Старк. Вредные лесные насекомые, 1931. 4. М. А. Гер- 
Григорян. Вредная энтомофауна парковых культур Еревана и Ленинакана, Зоол.
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