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МАТЕМАТИКА

С. Н. Мергелян

О равномерных приближениях на замкнутых 
множествах

(Представлено А. Л. Шагиняном Н II 1951)

Пусть К —замфутое множество, дополнение к которому состоит 
из одной области, содержащей бесконечно удаленную течку, а Цг/-՜ 
функция, непрерывная на К и аналитическая во всех внутренних точ
ках К.

Вопрос о возможности равномерной аппроксимации 1(г) на К по
линомами от 1 рассматривался при различных предположениях отно
сительно множества К.

. Для того случая, когда К содержит внутренние точки, наиболее 
сильный результат получен в 1945 году М. В. Келдышем и форму
лируется следующим образом (1).

Если множество внутренних точек К составляет одну область [,), 
и К совпадает с замыканием этой области, то равномерная аппрокси
мация функции полиномами на К возможна. Ф

С другой стороны, если К не содержит внутренних точек, проб
лема равномерной аппроксимации на К полностью решена в 1934 го
ду М. А. Лаврентьевым Р). Согласно его результату, любую функцию, 
непрерывную на ограниченном континууме,не разбивающем плоскость
и не имеющем внутренних точек, можно представить в виде ряда 
полиномов, равномерно сходящегося к на К.

В настоящей заметке рассматриваются приближения на контину- 
умах более общего вида, содержащих как нигде не плотные порции,
так и внутренние точки.

Теорема Ч. Если ограниченный континуум К не разбивает плос
кость и множество внутренних точек К составляет конечное 
число областей, то любую функцию Цг), аналитическую во вну
тренних точках К и непрерывную на К, можно представить в виде 
ряда полиномов от г, равномерно сходящегося к Нг) на мно
жестве К.

Замечание. Из этой теоремы, как частные случаи, следуют сфор
мулированные выше теоремы М. В. Келдыша и Д1. А. Лаврентьева,
причем применяемый нами метод доказательства отличен от тех 
методов, которые использовались для доказательства этих теорем.
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Доказательство теоремы 1. Пусть множество внутренних точек 
К состоит из п областей [),, О?, ... , ,

0 = О^М ... 4- Оп и Г = К ֊ 13.

Лемма. Для любого 8 О можно найти рациональную функцию 
Р(г) так, чтобы

шах | !(г)~ К(2) 1 <г
хег -

Доказательство этой леммы аналогично тем рассуждениям, кото
рые применялись в работе (3) для доказательства теоремы М. А. 
Лаврентьева.

Исли произвольная точка 1)^ (К = 1, ... , п), то рациональ
ную функцию R(г) можно выбрать так, чтобы ее полюсы были распо
ложены в точках я։> а?, . . . , ап

Пусть аналитические кривые СП1 ограничивают односвязные об
ласти ВИ1 # дополнения которых сходятся при т ֊> ю к дополнению 
К, причем В1ПсВп1±] ^К. ’.-Д'

Пусть также функция ф|<П1 (х) осуществляет конформное отобра
жение области ВП1 на , при котором

Фкгп ( *к ) == *к , Ф'кт ( ак ) >0-
1 ак как । Вт —последовательность областей, сходящихся к 

своему ядру —области , то для любого замкнутого множества 
Е -֊ имеем

(1)... киптах | фк,„ (г) ֊ г | = 0, к -֊ 1, 2, ... , п. 
1П ос г (֊ Р

Пусть К(г) —рациональная функция с полюсами в , ап
удовлетворяющая неравенству

тах
1^- Г

I 1(։)-Р(г) |

Число выберем так, чтобы это неравенство продолжало вы
полняться и в тех точках К, которые принадлежат Г) —окрестности Г.
Через Г; обозначим расстояние до Г, б, — круг с центром в точ
ке а, радиуса

Функция
11

к-1
аналитична в Вш з"а исключением точек . . . , , где она имеет



полюсы; поэтому для любого можно найти рациональную функ
цию ТП1(х) с полюсами в ап , для которой неравенство

I Т1П(г)- Ь П1(г) I

выполняется в точках К, расположенных вне 

(2)
п

. Пусть Мкт

точки области Ок , расстояние которых до границы Эк превосхо
дит т]. В силу равномерной сходимости сркт (г) к г в области Пк 
число гп можно выбрать настолько большим, чтобы

’'Ркш С Мц
для тех г, которые принадлежат К — Ок .

Таким образом, если — Ок то фкт (г) принадлежит^ — ок
рестности Г, т. е.

* | Ф кт (г) — R I <₽кт (г)] | п~ • • • (3)

откуда находим
тах ! 5 т (г) | < е ... (4)
г(-\' 

•* I «

Число т можно выбрать, кроме того, настолько большим, чтобы 
на множестве Мку; выполнялось неравенство

I Фкт (7-) ֊ 2 I (5)
ы = <р(г),где ?(х) ֊ рункция,ЗЕ обратная к модулю непрерывности

рункции Цг) — R (г) в К —

Рассмотрим теперь функцию Бт (г) на окружности г — ак |=

Имеем в силу выбора со, а 

шах I $т(г) ~ [ 
2*к 

“ 4

также в силу (3)

Принимая во внимание (о/ находим

Ткт *2) |, R | Фкт (2)| }
X—ак

тах | Г ?кт(г) — R I ЯРктО)] - {(г)+И(г) | <е,

/ Я|,
гк

откуда следует
тах | 5т (г) — |Цг) —’ | < 2е, К ^=1,2, п.



Сравнивая с (2) и (4), заключаем, в силу принципа максимума, что
тах |

г С К— Е Ф
1 = 1

Тт (г) - Ш ВД | <3е.

Обозначим Тп,(г) 4՜ К(г) = К,(гЛ совокупность окружностей

| (г) — «к I -1'-, К = 1,2, . . . , п, обозначим через С. 4
Имеем

» й+ ՛ г к.™- Вд + ՝ с ап и, 
2-1 | 1—2 2к1 I { — г 2ш I 1—г

Последний член для г £ Г равен нулю, так как Пг) аналитична в О, а

тах ^֊1(0 сП R <2 пг. *

Таким образом, если г н Г, то

так как е>0 —произвольно, а сП ֊ функция,

аналитическая на К, то'теорема доказана.
Рассмотрим возможность равномерной аппроксимации на К в том 

случае, когда на множество К никаких ограничений не накладывается.
Как известно, любую непрерывную на К функцию возможно рав

номерно приблизить на К полиномами от х и у. Через Еп (Т К) 
обозначим нижнюю грань чисел

тах Кг) — С)п (х, у) ;

по всевозможным полиномам ()п (х, у) от х и у степени п.

Теорема 2. Если ограниченный континуум К не разбивает 
плоскость, а непрерывная на К функция [(г) аналитична во всех 
внутренних точках К и удовлетворяет дополнительному условию

Ыт 1п! паЕп (1, К) =0 . ..
II -* ОО

•6)
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то [{г) возможно представить в виде ряда полиномов от г, равно
мерно сходящегося к Т(г) на К.

Заметим, что теорема 2, повидимому, справедлива и без выпол
нения условия (6).

Сектор математики и механики 
Академии наук Армянской ССР 

Ереван, 1951, январь.

Ս. Ն. ՄեՐԳեԼՅԱՆ
Փւո1| |4Ա <Հւքւ1Լ[>յՈ|(յ(| ևր [1 վրա հ ւսւ| ասա ր ա տա <|> Ա*ոտավորսւթյուհն ե րի մ՞սւսիԱ

'Н'в ոլկ к Կարթյունը չր ա մ ա ն ո ղ иա մ ան ա վ» ա կ 
նըն դ հատ և К-/, ր ո լո ր նևրքքւն կետերոււք անալքւտ^կ

կոնտինու ում էյ իսկ ք(2)

ֆ ո ւն կց ի ա

Հայտնի էյ որ եթե К-Ъ չք, պա ր ուն ակում ներքին կետե ր յ ապա 1(2) էի է ներ

կայացնել նրան հավասարաչափ զուգամիտող ՛Լ- ի պոլին ոմներ ի տեսքովէ Մյուս

կողմից հայտնի էյ որ եթե \Հ~ի ներքին կետերի ր ա ղմ ո ւթ յ ուն ր կազմում է տիրույթ) 

որի փակույթր (ЗЗМЫКЗНИС) համընկնում է ի հետ յ ա սլա հավասարաչափ մոտավորու

թյուն նույնպես հ ն ար ա վ որ

Տ վ յ ա լ հոդվածում ապացուցվում է, որ եթե |Հ* ի ներքին կետերի րաղմ ութ յունը 

կաղմ ում է վերջավոր թ վՈէ[ տիրույթներ^ ասլա կամավոր) К* ի *[^ա անընդհատ և նրա 

ներքին կետերում անալիտիկ ֆունկցիան հն ա րա վ ո ր է պո լին ոմներ ով ցանկացած ճ^տու^

Հետա ւլոտ վոլմ է ն) 

ների վ ր ա հավասարաչափ

արթ ութ յ ունը չրամանող К 

! որ ութ յունը։

ЛИТЕ РАТУРА — ԳՐԱԿԱՆ Ո Ւ Թ Ց Ո Ի Ն
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ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА

Г. И. Тер-Степавяп

О канонических формах уравнений цепных номограмм 
(Представлено А. Г. Назаровым 23 1 1951)

Номографирование уравнения со многими переменными вида

методом многократного выравнивания точек состоит в разъединении 
переменных заданного уравнения для получения эквивалентной ему 
системы уравнений с тремя переменными в каждом:

Լ (х։> Х։, ?,)=֊■ о
քշ (р>, Х3, Р։)=0

—շ (рп-3։ Хп—յ Хп )=0

(2)

где р1։ р2................Рп—з вспомогательные функции; и в построении
для каждого из уравнений системы # (2)՜ номограммы из выравненных 
точек. Условиями номографируемости являются: а— возможность разъеди
нения переменных уравнения (1) и получения заменяющей его системы 
уравнений (2); б—возможность построения для каждого из уравнений 
системы (2) номограммы из выравненных точек; и в— общность шкал
для вспомогательных ункции Р1. ?2» • • Р|1—3

Номограммы, построенные для отдельных уравнений системы (2) 
были названы звеньями՜' номограммы уравнения (1) В общем случае
уравнения системы (2) являются различными в номографическом отно-
шении элементами, в соответствии с чем отдельные звенья номограм- 
мы уравнения (1) будут обладать различной геометрической структу- 
рой. Однако геометрическая структура отдельных звеньев номограммы

* М. В. Пеп г ко вс кий называет их элементарными номограммами
Н. А. Глаголев называет отдельные \равнения системы (2) звеньями цепи 
Уравнений (’)•

3')



не может быть независимой друг от друга, так как шкалы вспомога
тельных функции р.2 ... р։1__з обязательно должны быть общи
ми. Номограммы уравнении со многими переменными, построенные по 
этому принципу, называются составными номограммами.

Номографический порядок уравнений. Для морфо
логической характеристики составных номограмм следует установить их 
номографический порядок. Номографическим порядком уравнения со 
многими переменными назовем число различных функций переменных, 
получающихся после развертывания цепи уравнений С о р о, исключе
ния вспомогательных функции и упрощения.

Низший возможный порядок номографического уравнения с п пе
ременными будет п-ный, так как это означает, что каждое переменное 
представлено в виде одной функции. Эта функция может входить в 
строку уравнения С о р о, относящуюся к данному переменному, или 
только в столбец, отвечающий ординатам (шкала прямолинейна и вер
тикальна), и\и только в столбец, отвечающий абсциссам (шкала прямо
линейна и горизонтальна), или, наконец, в оба столбца (шкала прямо
линейна и наклонна, или же шкала криволинейна); в этом последнем слу
чае, после развертывания определителя и его упрощения, остается опять 
таки только одна функция переменного. Уравнения, порядок которых 
соответствует числу независимых переменных, будем называть изо- 
номными номографическими уравнениями (т. е. уравнениями равно
го номографического порядка).

Высший возможный порядок номографического уравнения с п пе
ременными будет 2 п-ный, когда все функции в цепи уравнений Сор о 
различны, и когда после развертывания определителей и исключения 
вспомогательных функции, упрощение и сокращение не приводит к 
уменьшению числа функций заданных переменных. Таким образом, в 
этом случае и абсциссы, и ординаты каждой из шкал являются раз
личными функциями переменных. Отсюда следует, что число различных 
функций переменных, с которыми придется оперировать, будет вдвое 
больше числа переменных исследуемого уравнения. Во всех осталь-
ных случаях число ш различных ирункций переменных будет находиться
в пределах 
переменных 
ями высш

между п и 2 п. Уравнения, порядок которых выше числа
(п<^т <2 п). будем называть номографическими уравнени- 

и х порядков.
Данное выше определение номографического порядка уравнения

со многими переменными является общим, и заключает в себе тот 
критерий разрешимости в номограммах -из выравненных точек, кото
рым пользуются при исследовании уравнений с тремя переменными.
Оно объясняет, почему в теории номографирования рункции с тремя
переменными для уравнений высших порядков не рассматриваются 
случаи, когда аргумент .представлен более, чем двумя существенно 
различными функциями. Логика этого требования ясна из рассмотре
ния уравнения Соро.

Цепные номограммы. Совершенно особенное место среди 
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составных номограмм для функции многих переменных занимают цеп
ные номограммы. Цепными номограммами для ункции многих перемен
ных нами были названы составные изономные номограммы из много
кратно выравненных точек, звенья которых состоят из одинаковых в
номографическом отношении элементов и следовательно обладают оди
наковой геометрической структурой. Под номографически одинаковыми
элементами понимаются звенья, обладающие одинаковым номографи
ческим порядком, одним и тем же жанром и одной и той же канониче
ской формой ^уравнения.

При разъединении переменных в уравнении цепных номограмм 
получается система уравнений третьего номографического порядка, 
так как уравнения цепных номограмм имеют равный порядок, и чис
ло переменных равно числу л ункции.

Геометрическая структура звеньев цепных номограмм тесно свя
зана с их жанром. Известно, что номограммы третьего номографиче
ского порядка могут иметь нулевой жанр (три прямолинейные шкалы), 
второй жанр (две криволинейные шкалы на общем носителе —кривой 
второго порядка и одна прямолинейная шкала) и третий жанр (три
криволинейные шкалы на общем носителе—уникурсальной кривой треть
его порядка). В соответствии с этим различаются цепные номограммы I
нулевого, второго и третьего жанров.

Было указано, что общность шкал вспомогательных функций яв
ляется необходимым условием построения составных номограмм. Тре
бование, чтобы все звенья этих номограмм представляли собой оди
наковые в номографическом отношении элементы не позволяет произ
вольно назначать шкалы для заданных и вспомогательных функций, а 
обязывает подчинять это определенному порядку.

Легко видеть, что в цепных номограммах нулевого жанра шкалы 
вспомогательных функций должны располагаться на однородных, напр. 
параллельных носителях; на них же должны находиться шкалы первой 
функции независимой переменной и ответная шкала функции зависимой 
переменной (в ряде отношений все эти шкалы имеют много общего). 
В цепных номограммах второго жанра эти последние шкалы должны 
быть расположены на общем криволинейном носителе; все же шкалы 
для остальных функций независимых переменных должны быть прямо
линейными. В цепных номограммах третьего жанра шкалы всех функ
ций, как заданных, так и вспомогательных, располагаются на общем 
криволинейном носителе. Отсюда видно, что звенья цепных номограмм 
второго и третьего жанров являются слившимися.

Цепные номограммы второго и нулевого жанров являются теми 
частными случаями цепной номограммы третьего жанра, когда кривая 
третьего порядка распадается на кривую второго порядка и прямую, 
или на три прямых. Так как общий носитель цепной номограммы треть
его жанра представляет собой, по существу, результат совмещения 
ряда одинаковых уникурсальных кривых третьего порядка, то при та
ком распадении каждой кривой третьего порядка могут получиться 

41



совпадающие кривые второго порядка и прямые, или по три прямых. 
Отсюда делается ясным, почему номограммы третьего номогра
фического порядка не могут быть первого жанра: для получения
одной криволинейной и двух прямолинейных шкал необходимо иметь
кривую по крайней мере четвертого порядка, 
почему обе криволинейные шкалы номограмм

Отсюда также понятно,
второго жанра должны

обязательно иметь общего носителя.
Канон ические

грамм. Среди уравнений цепных
уравнений цепных н о м о • 
номограмм можно различить три

о р м ы

канонические (основные) формы уравнений. При этом цепные номо
граммы нулевого жанра могут относиться только к первой или второй
каноническим формам уравнений; как известно, номограмм нулевого
жанра для уравнений, приведенных к третьей канонической рорме, по-
строить нельзя ('). Цепные номограммы второго и третьего жанров
имеют все три

Первая
канонические
каноническая

формы уравнений.
рорма уравнений цепных номограмм име

ет вид:

f, (х։) • f.(x..) . f (х ) = f„ (х„ ) (3)

При разъединении 
уравнений первой 
порядка вида:

переменных 
канонической

этого уравнения получается система
формы третьего номографического

I I ( X 1 ) • J 2 ( X 2 ) — р |

и т. д. Цепные номограммы 
мы уравнений представляют

нулевого жанра первой канонической фор-
собой цепь зет-номограмм, т. е. цепь, со

стоящую из параллельных шкал для первой заданной функции незави
симой переменной, для всех 
зависимой переменной, и из

вспомогательных функций и для функции
наклонных шкал для всех остальных рунк-

ций независимых переменных. Цепные номограммы второго жанра этой 
канонической формы представляют собой кривую второго порядка с
теми же шкалами, которые в номограммах нулевого жанра имеют па
раллельные носители, и пересекающие эту кривую прямолиней
ные шкалы остальных функций. Цепные номограммы третьего жанра 
первой канонической формы уравнений имеют общий для всех шкал
носитель — уникурсальную кривую третьего порядка с узловой точкой. 

Вторая каноническая форма уравнений цепных номограмм имеет вид.

f I (Х1 ) 4՜ Ь (Хз) т (4)

। Iри разъединении переменных этого уравнения получается система 
уравнений второй канонической формы третьего номографического 
порядка вида:

и т. д. Цепные номограммы
уравнений представляют

нулевого жанра второй канонической формы
собой цепь, состоящую из звеньев, имеющих
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по три параллельных шкалы. Исследованию цепных номограмм этого 
типа посвящены работы автора (4.5).

Цепные номограммы второго жанра второй канонической рормы
уравнений представляют собой кривую второго порядка с теми же
шкалами, что и в случае цепных номограмм первой канонической фор
мы уравнении, и касающиеся этой кривой прямолинейные шкалы 
остальных функций. Цепные номограммы третьего жанра второй кано
нической формы уравнений имеют общий для всех шкал носитель—
уникурсальную кривую третьего порядка с точкой возврата.

1 ретья каноническая форма уравнений цепных номограмм при 
разъединении переменных приводится к системе уравнений с тремя пе
ременными в каждом, относящихся к третьей канонической форме
уравнении третьего номографического порядка вида:

р, 4- 1а(х3)
?1 " Мх8) ։

(5)

I

Цепные номограммы второго жанра 
уравнений представляют собой кривую

третьей канонической рормы
второго порядка с теми же

шкалами, что и в случае цепных номограмм первой канонической 
мы уравнений, и не пересекающие эту кривую прямолинейные 
шкалы остальных функций. Цепные номограммы третьего жанра треть
ей канонической формы уравнений имеют общий для всех шкал носи
тель -уникурсальую кривую третьего порядка с изолированной точкой. 

Указанные канонические формы уравнений цепных номограмм
могут комбинироваться друг с другом и давать уравнения составных 
номограмм. Среди различных сочетаний практически наиболее осуще
ствимой и удобной для построения является номограмма уравнения вида:

Решение составной номограммы этого уравнения, представляюще
го собой сочетание уравнений цепных номограмм первой и второй
канонических форм может быть осуществлено теми же приемами расчета 
и построения, какие применяются для цепных номограмм.

Институт геологических паск • *
Академии наук Армянской ССР

Ереван, 1951, январь.
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ԳեՈՐԳ ՏեՐ-ՍՏեՓԱՆՅԱՆ

Շղթւսյ«սւ|որ հուքոգրամ՚ՃԼրի հսւվւսււտրոէ թյո։ 61։Ьгի 

ձեւքհրի «Ր<սս|ւ(ւ

կ«ս(ւո(ւսւէ|որ

Մ ի քանի փ ո փ ո խա կանն ե ր ո վ հավասարությաЪ (1) 
ր եղված կետերից ն ո էքո դր ամ) եթե ա յ դ հ ա վ ա и ա ր ո լ թ յ

րևւ1՛ է Կ

պայմանն երին.

!• Եթե ա յ դ հավ ասարութ յուն ր կարե[ի է փ ո խ աւԴնեԼ էկվիվ աք են տ հավասարություն^

ների սիստեմայով /2)) որոնցից յոլՐ 

ро • . . рП--3 օմանդակ ֆունկցիաներ են։

2*  Եթե ամեն մի հավասարությէ 

կետերից նոԱոդրամէ

*Էե րոհ իշյւսքնե րի հիման վրա կոր ր ե լի է տարբերել շղթայական ն ո մ ո դ ր ա ւէե ե ր [>

ունեն երեր փոփոխական)

ասարեցված

3. Եթե օմանդակ ֆունկցիաների չկալանելէն են։ Նոմ ո դ րամն երր ք

աոուրյվում են (2) սիսւոևմայի տարրեր հավասարությունների համար) կոչվում են

նոմոդրամի о դ ա կն ե ր 9 ի и կ 

կադմված նոմոդրամ։

(Ընդհանուր դեպրոլմ 

կայացնում են նոմոդրաֆիկ

ին ր ր նոմոդրամ ըք որր րաղկացած է էք ի րան ի օղակից ք----

տարրերվեք իրենց կար դո էխ մանրով և քլանոնավոլ 

ունենան տարրեր երկրաչափական կառուցվածք։

կադմված նոմոդրամ ի տարրեր օդ ակներն ի ր են ց ի ց ներ֊

տեսակետից տարրեր էլեմենտներ) այսինքն նրանք կարոդ են
I

արար այ* 1 օղակներ ր պետք է

1Гի քան ի փո փ ո խ ա կանն ե ր ո վ հա էք թ յան ն ո մ ո դ ր ա ֆի կ կ ար դ ր

փոխականների տարբեր ֆունկցիաների թիվր Ս ո ր ո յ ի հ ա էք ա ս ա ր ութ յ ո ւնն և րի շ դթ այում > 

օժանդակ ֆունկցիաներր ր աց աէէ ե լուց ) կ ա դ մ ա յ ո ւծ ե ք ո լց // սլա ր ղ եցն ե ք ո ւց հետո։

11 փո ւի ո խ ա կ անն ե ր ի նոմոդրաֆիկ հ ա վ ա ս ա ր ո ւթ յ ան հնարավոր ամենաղածր կ ա ր դ ր 

կլի* 1* ի Ո, իսքք ամևնաբսէրձր քքսրրդր կլինի 2 Ո1

Երբ հա վ ա ս ա ր ո է թ յ ո ւնն ե ր ի կ ա ր ղ ր հաէխսսար Լ փ ո էի ո իւ ա կ անն ե ր ի թ վին ) ապա նրանք» 

կ ոչվ ոււ/ են հ ա վ ա ս ա ր կ ա ր դ ի հ ա վ ա ս ա ր ութ ( ո ւնն ե րէ

Եթե հավասա րութ յուննե ր ի կ111^^^ աւվելի րարձր Էք քան փ ո փ ո [ս ա կանն ե ր ի թ ի վ I1 
ապա նրանք կոչվոլմ են ր ա ր ձ ր կ ա ր դ ի հ ա վա ս ա ր ո ւթ յ ո ւնն ե ր I

ե ադմ ված ն ոմ ո դ րամնե ր ի ւք ե հ յուրա > ա տ ո ւ կ տեղ են դրավում շ ղ թ ա յ ա քլ ա ն նո*-  

մ ո դ ր տ մն ե ր րէ

էք ր ա < են ա էն էք րա ւ/ե երրք

ունեն հավասար նոմ ոդ րաֆ իկ կարդ ե րաղկէսցած են նուք ոդրաֆի կ միատեսակ օղակներ ի րյ 

և հետ և ար ար ունեն միատեսակ ե ր կ ր ա չա փ ա կ ան կառոլց վածքէ

^յք1թայակէ1էէւ Նոմո դրամների Օղակներ հ ունեն երրորդ նոմոդրաֆիկ կա ր դ) պատ*  
կան ում են դրոյաքքէսն ) երկրորդ կամ երրորդ մանրին ե կարող են ունենալ աոաջին) երկ-

Շղթա յա էք ան ն ո մ ոդրամեե ր ի 

ձևով) իսկ երկրորդ կանոնավոր ձ

աո ահին կանոնավոր ցված է (3) րանա֊

Երրորդ կանոնավոր ձևի ասա֊
րությունր փոփոխականներն ա ո ան ձն ա ցն ե ք ո ւդ հետո 
տ ե մ ա յիք

վերածվում է (5յ րանա ձ և ե րի // —

Л И Т Е Р А Т У Р А - Դ Ր Ա Կ Ա Ն Ո հ И 3 Л Ի Ն

\. Н. А. Глаголев. Теоретические основы номографии. ОНТИ, М— Л., 1936. 
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* Непосредственное определение вида функции распределения по данным 
наблюдений невозможно ввиду недостаточной их длительности для этой цели.*

Д ОКЛАДЫ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯН С К О Й ССР 
“’’'~Х!П ՜ 1951 ՜ ՜ ՜ 2

ГИДРОЛОГИЯ

А. Н. Важное

Формулы для расчета коэфициентов вариации годового
стока в условиях проницаемого покрова

(Представлено И. В. Егиазаровым 18 I 1951)

Практика гидроэнергетического строительства ставит перед гид
рологами задачу расчета многолетней изменчивости годового стека рек.

При наличии длительных наблюдений (более 15—20 лет) эта за
дача может быть приближенно решена путем построения кривой обес
печенности среднегодовых расходов. При этом, для экстраполяции кри
вой заранее задается вид ункции распределения вероятностей, и дан-
ные наблюдений служат лишь для определения значения параметров 
этой функции*.

В практике гидрологических расчетов наиболее употребительной 
является асимметричная одномодальная кривая распределения Пирсона 
3 рода, с конечным минимальным значением аргумента и неограни
ченно возрастающим максимальным. Эта кривая характеризуется тремя 
параметрами: средним значением ряда, коэфициентом вариации и коэ-

ициентом асимметрии.
При отсутствии или недостаточной длительности наблюдений для 

определения параметров кривой обеспеченности прибегают к косвен
ным, приближенным способам. При этом в первую очередь требуется 
определить коэфициент вариации.

Для выяснения акторов изменчивости годового стока рассмот
рим уравнение водного баланса отдельного гидрологического года в 
виде

у = х- 2 + и + ш.
В этом уравнении: X — годовая сумма атмосферных осадков в 

бассейне, У — годовой сток, / — испарение, II —пополнение или убыль 
запасов подземных вод и V/ — подземный переток воды через во
дораздел.



Каждый из элементов, стоящих в правой части уравнения, харак
теризуется своей изменчивостью в многолетнем разрезе, т. е. своим 
коэфициентом вариации. Следовательно, изменчивость стока зависит 
от изменчивости этих величин.

Первые два слагаемых правой части уравнения указывают на то,
что вариация годового стока зависит в первую очередь от климати
ческих акторов. Последние, как известно, выравниваются для боль
ших территорий, и изменчивость стока, таким образом, должна умень- 
шаться с увеличением площади бассейнов.

Третье слагаемое — пополнение или убыль запасов подземных 
вод — может быть выражено в виде:

, где

а количество воды, пополнившей подземный запас или расхо
дуемой им за единицу времени, отнесенное к единице площади водо
сбора, й - площадь водосбора, а Г — время, в нашем случае равное году.

Величина а, а, следовательно, и II, зависят от геологического 
строения бассейна.

В районах с сильно проницаемым покровом значение I’ больше 
по абсолютной величине, а следовательно, будет больше и подземное 
питание рек. Последнее отличается, как известно, более равномерным 
режимом, чем поверхностный сток. Вследствие этого реки в районах 
с проницаемым покровом должны отличаться более зарегулирован
ным стоком и менее изменчивым по годам.

С увеличением площади бассейнов, особенно в равнинных услови- 
*

ях, с одной стороны выравниваются их гидрогеологические характери- 
стики, а с другой — относительно возрастает роль подземного стока.

В результате этого изменчивость стока с увеличением размеров 
бассейна должна уменьшаться.

Последнее слагаемое — подземный водообмен между соседними 1 
водосборами — может быть выражено: I• ’О/•

I (И I Ьс18 ।
м = - д ֊ ֊ , где |

Ь количество воды, втекшей или вытекшей на единицу длины ] 
водораздела в единицу времени; Б—длина водораздела. I

С увеличением площади водосбора величина Щ убывает с отно- ] 
Б .. • I

шением-д-. Учитывая также то обстоятельство, что величины перето-1 

ка через водораздел на разных участках могут иметь противоположные | 
знаки, величина XV для больших бассейнов становится пренебрежимо ] 
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малой по сравнению с другими слагаемыми уравнения, и при практи
ческих расчетах ею часто пренебрегают.

Всё вышеизложенное позволяет сделать вывод, что влияние пе
речисленных выше факторов на изменчивость годового стока может
быть в известной степени учтено размерами бассейна.

Поэтому большинство эмпирических формул для расчета коэфи-
циента вариации в качестве основного, а подчас и единственного ар
гумента имеют площадь бассейна (формулы Соко\овского, Менкеля и 
Крицкого, Шевелева, Антонова и др ).

При переходе к малым, особенно горным, рекам, возрастает раз
личие между отдельными водосборами как в геологическом, так и в 
климатическом отношении. Площадь водосбора уже перестает играть 
заметную роль, и на первый план выступают основные природные
факторы и притом различные в разных физико-географических усло
виях (подземные воды, озерность и заболоченность, ледники, релье
и др )

Отличительной особенностью территории Армении является боль
шое распространение сильно проницаемого лавового покрова. Наряду с 
этим, значительные площади заняты слабопроницаемь ми или водоупор
ными породами. Это создает большие различия в условиях питания и 
стока рек, и особенно в отношении подземного стока. Очевидно, что
в этих условиях неизмеримо возрастает роль двух последних слагае
мых уравнения водного баланса. Слагаемое XV, характеризующее под
земный водообмен между водосборами, может принимать значения, 
соизмеримые с остальными членами уравнения.

Для выяснения степени влияния подземного питания на изменчи
вость годового стока нами исследовались графические зависимости ко-
эфициентов вариации от показателя естественной зарегулированности

— м— , где ()м — средний минимальный расход зимней межени» О0 —
УО

норма стока. Параллельно исследовалась связь Су с площадью (К) и
средней высотой (Нср) бассейна (рис. 1).

Для этого использованы длительные гидрометрические наблюде
ния в 34 створах на реках Армении. Графики связи строились отдель
но для северо-восточных склонов Малого Кавказа (район 1) и области 
Армянского нагорья (район 2), для того, чтобы освободиться от влия
ния климатических факторов.

Как видим, связь Су с показателем зарегулированности стока
подземным питанием выражена несравнимо лучше, чем 
или высотой водосборов*

В результате получены формулы:
а) для северо-восточных склонов Малого Кавказа 

Армении)

с площадью

(в пределах
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6) для Армянского вулканического нагорья

Су = 0,93 — 0,42
о

Проверка формул 
решность 1О,6°/о. Если 
по ряду наблюдений в

на материалах наблюдений дала среднюю пог- 
учесть, что вероятная ошибка вычисления
15 членов, вычисляемая по известной формуле

1П
0,674

равна около 13°/0, точность вышеприведенных формул следует приз-ЭЕ

нать вполне удовлетворительной.
Таким образом, полученные формулы могут служить для прак

тических расчетов коэфициентов вариации стока неизученных рек.
Предыдущий анализ позволяет сделать вывод, что в условиях 

сильно проницаемого покрова роль фактора естественной зарегулиро-
ванности рек подземным питанием
столько возрастает, что 
природными факторами.

Очевидно, что и в 
формул для вычисления

для малых

равнинных

в изменчивости годового стока на
рек доминирует над всеми другими

условиях при разработке расчетных
коэфициентов вариации стока малых рек этим

рактором нельзя пренебречь.ЭЕ

Водно-энергетический
институт Академии наук Армянской ССР

Ա. Ն. 4.ԱԺՆՈ4.

Ռանաձեվեր տարեկան հոսքի վարիացիայի «յործա 1փ<յԱեր ևաօվարկե լու
համար ^րաթաւիանց ծածկույթի պայմաններում՛

Տարեկան հոսըի վարիացիայի դործակիդնե ր հաշվարկել թյուն ունեցող

րանաձևերր հիմնված են խոշոր հարթավայրային դետերի վրա կատարված դիտ֊

Օղտա

Ար[ ր անաձևերր կիրառելի չեն փորր լեռնային դետերի համար > 
սրում հ ի դ ր ռ դե ո լո դիակ ան ֆակտ ո ր րէ 
ստանի դետերի վ ր ա եդած դիտումեե րր յ հեղինակը տալիս Հ

նաձևեր լեռնային դետերի վարիացիայի դո րծ ակիդնե ր էաչվա րկե լ

Հաշ լքի են I] /г էՈերի и տ ո ր ե ր կ ր յա

* Величина Мм•ո— берется в процентах.
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А К А Д Е М И И Н АУК АРМЯНСКОЙ ССР

1951 о

БИОХИМИЯ

Г. В. Камалян

К физиологической характеристике коламина 
и М-ацетил-коламиаа 

«ив» 
(Представлено Г. X. Бунятяном 21 XI 1950)

Общеизвестно, что холин и коламин являются составными частя
ми как животных, так и растительных ненасыщенных фосфатидов. 
В живых организмах холин и коламин встречаются также в свободном 
виде. Значение холина в животном организме изучено многими авто
рами, и в этой области имеется большое количество исследований. 
Однако роль коламина в животном организме мало изучена. Известно
его значение в синтезе фосфатидов и холина.

Наши исследования с коламином начались с изучения его роли 
в самоокислении жиров, витамина „А“ и „С“.

Многочисленные опыты показали, что коламин сам по себе являет
ся антиоксидантом, сочетаясь же с медью образует сильную проокси- 
дантную систему, как при самоокислении жиров животного происхож
дения, так и жиров растительного происхождения С1'3՛3).

Аналогичные данные были получены и при окислении аскорби
новой кислоты (4). Другие опыты показали, что антиоксидантное дей
ствие кефалина зависит от коламина, а не от фосфорной кислоты, как
это принимают Олькотт и Маттил (3).

Опыты же, поставленные с целью выяснения совместного дей
ствия аскорбиновой кислоты и коламина, показали, что аскорбиновая 
кислота усиливает антиоксидантное действие коламина, и значительно 
уменьшает прооксидантную силу комбинации коламин 4֊ медь (3-5).

Имея в виду литературные данные о роли холина и ацетилхолина, 
а также некоторую общность свойств коламина и холина, мы заинте
ресовались вопросом: могут ли проявлять коламин и ацетилколамин 
ацетилхолиноподобное действие. Это было интересно и потому, что, 
как указывается в литературе, кефалин и ацетал-фосфатиды, основным 
компонентом которых является коламин, в достаточном количестве 
имеются в головном мозгу. В тканях животного организма обнаружен 
и свободный коламин.

Первые опыты были поставлены с коламином на сокращение 



кишечной петли морской свинки. В этих опытах коламин брался в кон-

центрациях — и 1:20 разв. в количестве 0,6—2см\ 1 V" <
Результаты этих опытов показали, что коламин в количестве от 

150—20Э гамм усиливает перистальтику кишки морской свинки.
Нас интересовало также действие слабых концентраций коламина.

С этой целью опыты были поставлены с 2—3 гаммами коламина. Как 
показывают данные, коламин в слабых концентрациях еще эффектив
нее вызывает перистальтику кишки.

В дальнейшем опыты были поставлены с 1\-ацетил-коламином. 
Для сравнения брались ацетил-холин и коламин.

Результаты опытов показали:
1. Ацетил-коламин действует подобно ацетил холину, однако в 

5 раз слабее.
2. Коламин действует в 10 раз слабее ацетил-холина, но действие 

коламина проявляется позже, держится дольше и зачастую постепенно 
усиливается.

Мы заинтересовались также вопросом: действует ли коламин и 
ацетил-коламин подооно ацетил-холину на нервные элементы или, на
оборот, они действуют непосредственно на мышечную ткань? С этой 
целью мы ставили опыты, подвергнув кишку предварительной атропи- 
низации.

Результаты этих опытов показали, что коламин и ацетил-коламин 
действуют подобно ацетил-холину, ибо атропин снимает их действие.

1 Одновременно нами наблюдалось, что после действия коламина
и ацетил-коламина на кишечную петлю, после ее атропинизации, она 
быстрее восстанавливает свою способность сокращаться под действием 
ацетил-холина.

Если отравленная атропином кишка повторно реагирует на аце
тил-холин лишь после 15—20 минут и 3-х кратного промывания жид
костью тирода, то при добавлении после атропина коламина или аце- 
тил-коламина кишка реагирует на ацетил-холин после одного промы
вания и через 5—10 минут.

Таким образом, подытоживая результаты наших опытов, мы счи-
таем возможным сделать следующие предварительные выводы:

1) Коламин в количествах 2—200у 
ной петли морских сеинок.

усиливает сокращение кишеч-

2) Подобным 
коламин.

же образом, но еще сильнее, действует N-ацетил-

3) Коламин и ацетил-коламин оказывают ацетил-холиноподобное 
действие, которое, однако, проявляется слабее, чем у ацетил-холина. 
С другой стороны действие коламина проявляется позднее и держит
ся значительно дольше.

4| Ацетилирование коламина усиливает его ацетил-холиноподоб
ное действие.



э) Коламин и ацетил-коламин сокращают время, необходимое для
восстановления физиологической рункции кишки морской свинки после
ее отравления атропином.

Опыты, находящиеся в стадии 
вотных, помогут нам в более ясной 
росы.

разработки, поставленные на жи-
рорме ответить на указанные воп-

Ереванский зооветинститут 
Ереван. 1950, ноябрь.

Я. Ч.. ՔԱՄԱԼՅԱՆ

Կոյաւքիհի ЬЦ М-ացեւոիլ-կոլաւՐիհի ֆիզիոլոգիակահ

/* Ն կ ատի առն ե լո վ

թհութագրւք ահ շուրթը

գրականոլթ յան մեձ եղած տվյալները խ ո լ ին ի և ա ց հ տ ի լ- ի ո / ինի

ч հր1’ մ ա ս ին ու իք ո I ին ի և կ ո լա մ ին ի ո ր ո շ ընդհանուր *> ատ կութ յ ո ւնն և ք ր է մեղ ր Հհ-
տաքրքիր Էր պա ր ղ ե կարող են արդյոք կ ոլա մ ինն ու 

տիք-խոլինի նման ա ղ դև ց ո լ թ լ ո լն ։

Այդ Հետաքրքիր էր և այն սլատեառաի Ո[Կ ի

աց ետ ի լ-կոլամ ին ր ց ուց ա րև րե լ ացե-

11 հայտնի է դրականությունից,
կիֆալինն ու. ացիտայֆ ոսֆատի տները , որոնց Հ ի ւ/Լ ա կ ան կոմպոնենտն է կոլամինր9րա֊

է' ա ղմ ա թ ի վ փորձերը, որոնք դրվել են ծ ովա թողուկի մ եկուսացված աղիքի վրա կո

րս մ ին ի և սյ ց ե տ ի ք-կ ո I ա մ ին ի Հետ, Հնարավորություն են տալիս մեղ ղալու ձետերս/ ն ա խ~ 

նա կան ե ղ րակաց ութ յունն ե րի*

էքոլամինր *~ից մինչև 200 ( 20 մ ♦ լ* ժ ե Հ) քանակությամբ ու մ ե ղացնու մ է Лп*-

վաքսողուկի ա ղ ի ք ի կծկում րէ

2* Նույն ձևով, սակալն ավելի ուժեղդ աղ դում է ացետիլ-կոլամ ին ըէ

.?♦ 4ոլա մի են ու ա ց և տ ի լ-կո լա մ ին ը ցուցար երում են ա ց ե տ ի լ-խ ուՒնՒ ն,քան ա ղդե ց ու

իք յուն) ո ք Ր > սակայն, արտահայտվում է ավեքի թոլյլ, քան ա ց և տ ի լ-խ ո յ ին ի մ ոտ է Միևնույն

Ժամանակ կոլամինի ա ղ դև ց ութ յ ոլն ր Հանդես է դալիս ավելի ուշ և տևում է ավելի երկար։

4. կոլամինի ա ց և տ ի լա ց ո ւ մե ուժեղացնում է նրա աց ե տիլխ ոլինան ման աղդևցու- 

թ յո*-նրէ
5. քքոլամինն ու ա ց և Ա9 ի լ — 1լ ո լա է1 ին ր կրմատսւմ են ա յն ժամանակը^ ո ր^> անհրաժեշտ է

վ ե ր ական ղնե լու ծովախողուկին ա ղ ի ք ի ֆ ի ղ ի Ո լո դ ի ական ֆունկցիան ատրոպինով թունա-

Փորձերըք

կ ա ր ող ե 7/ ավել ի

որոնք դրվում են կենդանիների վ ր ա ե դտնվում 

սլա ո ղ պատասխան տալ հիշված Հարցեր ին է

են
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ЗООЛОГИЯ

П. П. Гамбарян

Об аномальном строении двуглавого мускула плеча m. biceps 
brachii у белки Sciurus persicus anomalus Gmel.

(Представлено В. О. Гулканяном 2 X 1950)

У млекопитающих двуглавый мускул плеча имеет разнообразное 
строение. Большинство исследователей склоняется к тому мнению, 
что он произошел из двух слившихся мускулов (Ковешникова—1924, 
Иванов— 1930 и др.). Двойной двуглавый мускул встречается у одно
проходных (Аехе-ЬесИе—1888—97). У остальных млекопитающих проис
ходит слияние этих двух компонентов в один мускул, который перво
начально имеет две головки и два хвостика. Одна из головок называется 
длинной, другая короткой.Длинная головка начинается на бугре лопат
ки, а короткая начинается на коракоидном отростке вместе с т. СОга- 
С0Ьгас1паН5. Один из хвостиков оканчивается на лучевой кости и со
ответственно этому называется лучевым, а другой, оканчивающийся на 
локтевой кости, называется локтевым. У сумчатых сращение короткой 
и длинной головок происходит около костей предплечья, и почти сра
зу после сращения двуглавый мускул делится на два хвостика. Таким 
образом, у сумчатых ясно видно двойственное происхождение двугла
вого мускула. У других млекопитающих, у которых в этой мышце име
ются две головки и два хвостика, обычно наблюдается более раннее 
срастание обеих головок в одно брюшко и более позднее разделение 
брюшка на хвостики. Объединение головок в одно брюшко у этих жи
вотных наблюдается в проксимальной трети общей длины мускула. 
Такое строение двуглавого мускула отмечено для следующих млеко- 
питающих: приматы, многие неполнозубые, грызуны и насекомояд
ные. Но у многих млекопитающих замечается редукция частей этого 
мускула. Обычно в первую очередь редуцируется короткая головка, 
но иногда редуцируется и какой-либо хвостик.

У грызунов наличие двух головок и двух хвостиков отмечено для 
МесИоша (Ховелль-Но\уе11 —1926), для крысы (Грин-Огееп—1935), Пеошуэ 
(Хилл-Н1П 1930), песчанок—Мепопез регзкиз и М. Ыаск1еп, хомячка — 
Спсе1и!из пм£га1огш8, слепушонки -ЕПоЫиз 1и1езсепз, водяной крысы — 
Атсо1а атрЫЬшз и др. (Гамбарян—1948) (рис. 2). В то же время у



части грызунов двуглавый мускул бывает с одной головкой, как пра
вило длинной, и одним хвостиком, который оканчивается на локтевой 
или лучевой кости. Двуглавый мускул с длинной головкой и локтевым 
хвостиком встречается у слепца и цокора (Гамбарян—1949). Для бел
ки— Sciurus vulgaris Хоффманн и Вайенберг (Hoffmann a. Weyenbergh — 
1870), атакже для кавказской белки — Sciurus persicus Никольская (1950) 
описывают у двуглавого мускула одну головку (длинную) и один хвос
тик (лучевой) (рис. 1 и 4).

Рис. 1 — 4. 1 —окончание двуглавого и плечевого мускулов на костях предплечья; 
2 аномальное < троение двуглавого мускула у белки; 3—двуглавый мускул человека; 

1 —обычное строение двуглавого мускула у белки, х. Ьг.—хвостик плечевого мускула; 
х. г.—лучевой хвостик двуглавого мускула; с.-т. согасоЬгасЫаПв; 1.—длинная го
ловка двуглавого мускула; Ь.—короткая головка двуглавого мускула; и. локтевая 
кость; г. лучевая кость; х. и.—локтевой хвостик двуглавого мускула.

При препаровке кавказской белки — 8сшги§ ретсиз апота1и§ была 
обнаружена короткая головка. Обычно короткая головка начинается 
вместе с т. согасоЬгас1па115; она отделяется от него в проксимальной 
четверти плечевой кости и сливается с длинной головкой в общее 
брюшко. Ь описываемом случае брюшко двуглавого мускула, также 
как приводят Хоффманн и Вайенберг, Никольская и др. для белок, об
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разуется лишь длинной головкой, но к дистальной трети брюшка, у 
самого его окончания на лучевой кости, присоединяются мышечные 
пучки, идущие от m. coracobrachialis (рис. 2). Эти пучки, несомненно, 
гомологичны короткой головке других млекопитающих, но сам факт 
такого дистального прикрепления их к брюшку двуглавого мускула 
представляет большой интерес. Такое глубокое разделение короткой 
головки от длинной наблюдается только у сумчатых и является весьма 
примитивным. Боманн (Bohmann—1939), описывая m. coracobrachialis у 
обыкновенной белки — Sciurus vulgaris L., приводит в нем три части. 
Первая оканчивается вместе с двуглавым мускулом на костях пред
плечья, вторая оканчивается на медиальном надмыщелке плечевой кости, 
третья оканчивается у самой головки плечевой кости. Вторая и тре
тья части, приведенные Боманном, действительно принадлежат in. 
coracobrachialis, но первая несомненно гомологична короткой головке 
двуглавого мускула плеча других млекопитающих и должна с ним опи
сываться. Случаи такого оригинального строения двуглавого мускула 
плеча у некоторых экземпляров двух видов белок позволили решить о 
возможности нахождения еще каких-либо вариаций в строении этой 
мышцы у беличьих. Автору удалось просмотреть 10 экземпляров дру
гого представителя этого семейства (суслика—Citellus xanthoprymnus 
Bennet). У пяти экземпляров найдена как короткая, так и длинная го
ловки; в пяти других случаях была найдена лишь длинная головка. 
Интересно, что строение двуглавого мускула у экземпляров сусликов 
с наличием короткой головки обычное (рис. 3), а не такое как у опи
санного выше экземпляра белки. Факт такого сильного варьирования 
в строении двуглавого мускула плеча указывает на то, что у беличьих 
сейчас происходит процесс редукции короткой головки, так как только 
в этом случае может наблюдаться такое разнообразие в строении дву
главого мускула.

Как считают Иванов (1930), Ковешникова (1924), примитив
ным является такое строение двуглавого мускула, когда наблю
дается присутствие короткой и длинной головок, а также луче
вого и локтевого хвостиков. В процессе приспособительной эво
люции может происходить редукция каких-либо компонентов этой мыш
цы. У лазающих животных в связи с приспособлением к большой под
вижности луча по отношению локтевой кости может наступить редук
ция локтевого хвостика. В дальнейшем, ввиду того, что вращатель
ные и сгибающие движения вполне достаточно обслуживаются длин
ной головкой, короткая головка редуцируется. За то, что именно в 
первую очередь редуцируется локтевой хвостик, говорит приведенный 
случай, где редукция локтевого хвостика уже наступила, а редукция ко
роткой головки еще не произошла. Окончание двуглавого мускула 
полностью на лучевой кости отчасти невыгодно для функции сгиба
ния локтевого сустава, и у тех животных, у которых важна именно 
эта функция, редуцируется лучевой хвостик, а не локтевой (слепец, 



цокор и др). У белок лазанье связано с прыжками и обхватыванием 
веток, при которых функция сгибания локтевого сустава играет вто
ростепенную роль. У сусликов, а также по Боманну и у сурков, у 
которых тоже отсутствует локтевой хвостик, для усиления функции 
сгибания локтевого сустава, возникает новообразование в дельтовид
ной мышце. У этих животных в дельтовидной мышце возникает 
четвертая часть, которая начинается на ключице и оканчивается 
на локтевой кости. Эта часть дельтовидной мышцы компенсирует 
ослабление функции сгибания локтевого сустава у роющих форм из 
семейства беличьих.

Приведенная аномалия имеет тот интерес, что еще раз подтвер
ждается двойственность происхождения двуглавого мускула плеча.

В результате можно притти к следующим выводам: 1. По лите
ратурным данным двуглавый мускул плеча у белок имеет лишь длин
ную головку и лучевой хвостик. 2. У одного экземпляра кавказской 
белки 8с1игп8 рег$ки8 апота1из найдена и короткая головка. Она 
начинается от дистальной трети т. согасоЬгаПпаИз и. срастаясь с 
основной частью мускула, идет на лучевую кость, где и оканчивает
ся. 3. Приведенный случай говорит за то, что у белок сначала 
редуцировался локтевой хвостик двуглавого мускула плеча, а за
тем и короткая готовка- По всей вероятности редукция локтевого 
хвостика произошла из-за специализации к повороту лучевой кости 
вокруг своей оси. 4. Приведенный случай является очень примитив
ным по типу строения двуглавой мышцы плеча и она больше всего 
напоминает таковое сумчатых. Этот случай еще раз подтверждает 
мнение о двойственном происхождении двуглавого мускула плеча.

Պ. Պ. ՂԱՄհԱՐՅԱՆ
Սկյուռի (Sciurus persicus anomalus Gme’.) ուսի ԽրկգփւաՍի <Ո||ււ1փ 

(in. biceps brachii) n>tiniTuB| կա<լւ£ոt.pjiuli մ*ւսոի(յ

Կ ովկասյան սկյուոի ուսի երղլխանի մկանի կա'/ մ ութ յան մեջ հայանար ևր,/ած է 
■*եաաք րր ի ր անոմալիա։ Բացի երկար ՂԼհՒհՒս մկանն ունի կարճ պւխիկ, որը միանում է
յկան/ւհ նրա ղի и tn այ ti и/ и ո । 
հ աստ ատ nt. մ է սյյն կարծ^րի 
7ձ/ Հ՜ ք,րկ ու. JկաննհրIrrj I

տյհպեսւ ինչպես պ արկ աif որնհրի մ ոտ։ Այս սէն րր ժ ալի ւսն
п I1 կ nt ա н п t հ հհ րհ // ո տ nt սի ե ր կ ղ լի/ան ի if կ անն utntuQtU —
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Э F. 1’огосян

О нахождении галловой яемзтоды Htlerodera marioi i Cornu 
в Армянской ССР

(Представлено В. О. Fгльаняном 24 I 1951)

Галловая нематода принадлежит к числу серьезных вредителей 
растений. Она является весьма многоядным видом, поражающим кор
невую систему свыше 1500 видов различных растений.

На территорию СССР галловая нематода завезена давно: первыми 
очагами заражения явились помещичьи хозяйства царской России, куда 
нематода была привезена из-за границы и откуда постепенно рассели
лась в другие районы.

В настоящее время галловая нематода довольно широко распро
странена в Советском Союзе. .Ареалом ее распростри} ения являются 
Белоруссия, Украина, Крым, Черноморское побережье, Восточная 
Грузия, Азербайджан—на Апшероне, Туркмения, Казахстан, Узбеки
стан, Киргизия и некоторые районы других республик.

Особенно сильно вредит галловая нематода в южных республи
ках СССР, а из них в Азербайджане.

В СССР галловая нематода зарегистрирована уже на 359 видах 
растений, относящихся к 74 семействам. Наиболее восприимчивы к 
ней пасленовые, тыквенные, бобовые, маревые, сложноцветные и зон
тичные растения, а из древесных шелковица, инжир, персик, гранат, 
ива и другие.

Инвазионные личинки галловой нематоды заражают лишь стадийно 
молодые корни. На корнях зараженных растений у извиваются характер
ные вздутия — галлы нематоды. В зараженных корнях происходят изме
нения пораженных тканей, разрушаются волокнисто-сосудистые ткани, 
и. таким образом, основной поток пищевых веществ уходит для пита
ния паразита. Растения сильно голодают. Корни растений на зара
женных местах разрушаются под влиянием жизнедеятельности нема
тоды, вследствие чего открывается путь различным патогенным бакте
риям и грибам, ускоряющим процесс разрушения и гниения корней. 
Таким образом,галловая нематода может привести к сильному угнете
нию или гибели растения.
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Биология галловой нематоды полностью не изучена. Инвазионные 
личинки галловой нематоды в галлах линяют 3 раза, и через 30—40 
дней из них снова развиваются половозрелые самки, способные к от
кладке яиц, или самцы. Количество поколений в сезоне зависит от 
тепловых условий. Установлено, что в районе Черноморского побере
жья нематода за сезон дает около / поколений, а в 5 збекистане — около 
5 поколений.

Наши исследования, проведенные в 1950 году, обнаружили галло- 
вую нематоду Heterodera marioni Cornu в Мегринском районе (с. Мег- 
ри) Армянской ССР на следующих 9 культурах.* помидор, баклажан,
дыня, ароуз, огурцы, тыква, фасоль, маш и картофель.

Мы приводим несколько рисунков поврежденных галловой
нематодой корней: помидора (рис. 1), баклажана (рис. 2), дыни (рис. 3) 
и огурца (рис. 4/.

Все зараженные растения имели сильно угнетенный вид, частично 
завяли или полностью высохли.

Очень сильно были заражены растения помидоров и баклажан, на 
корнях которых были большие галлы; все корни у большинства расте
ний были сильно деформированы. Плоды помидоров были мелкие.

Гак же сильно были заражены растения огурцов, дынь, тыкв и 
арбузов, корни которых были менее деформированы. Все растения 
дынь, арбузов и огурцов, после цветения, за очень короткий срок 
почти полностью высохли.

Немного больше средней зараженности имели растения маша, у 
которых главный корень в большинстве случаев был разрушен, а на 
других корнях наблюдались большие деформированные участки.

Меньше всего были заражены растения фасоли, на корнях кото
рых были отмечены единичные галлы.

Судя по внешнему виду и по повреждениям корневой системы 
зараженных растений, нетрудно заметить серьезный вред, причиняемый 
галловой нематодой, однако мы не можем дать пока точных дан
ных о степени ее вредоносности, так как специальный учет нами не 
проводился.

Проем ярена корневая система ряда других растений, как куль
турных, в том числе некоторых плодовых (персика, шелковицы, вино
града), так и сорняков, но на них галловая нематода нами пока не обна
ружена.

( писок зараженных галловой нематодой растений несомненно в 
дальнейшем увеличится, так как далеко не все виды растений были 
нами просмотрены.

Почвенно-климатические условия Мегри вполне благоприятствуют 
развитию галловой нематоды. I 1очвенный покров долины реки Мегри, 
где расположены сады и огороды, песчаный, климат континентальный. 
Зима малоснежная, лето очень жаркое и сухое, с малым количеством 
осадков. Несмотря на это, Мегри нисколько не страдает недостатком
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Рис. 1. Кории помидора, поврежденные галловой нематодой.

Рис. 2. Кории баклажана, поврежденные галловой нематодой.



к

Рис. 3. Корни лини, поврежденные галловой нематодой.

Рис. Кории турка. поврежденные галловой
нема годом.



влаги, так как река Мегри, орошающая сады и огороды, полностью 
обеспечивает необходимое количество влаги в почве. ;

Очевидно, галловая нематода в Мегри заслуживает внимания с 
хозяйственной точки зрения.

Институт фитопатологии и зоологии 
Академии наук Арм. СС?

I. ь. пшгпизиъ

Heterodera niarioni Согни Ij!»d*ui hiuj«(itupl«ra< d’p

ч Ш f If in I J ш 7i //////•' HLlI If Ui 1П *» It Ш Ui tf П in nL ftl 'u Zf fl f! Hi II UI s’ p 'll in'll tf inti

irmAi n L- ii 19HO ftl • lГ Ь ff pnt-tl > tn j in'll ш ft b p h g ft 7/ uip if in tn ut j[t 7/ П1.П nt q ft tf*b li fl - qH pin֊

1П П Ui ^lurj^inrj I leterodera inanoni Cornu 'bhffwtnnqp bbinhjuif /^'ир ^гицлт риЛ>ьpp

i[piu՝ tif ttitl ft q n p J fl tu q p V til'll i tf in p nt'll q > it h jn t Jill Lp ni If, qqni.d , 1прЬ9 ^IU! If ш p in nf^) p [ t

I leterodera 1113110111 CoriMI-’o fu^tuui ттрш^^шЛ It fnip^ iluinuminnt'bbpltg I*, IjUuin nt if 

/, Juin 1500 miuppbp ut b и uj If ft pnt.jubp/t tn pt! unnut jit'll n ft n in li if pt I) II //• 1Г - n t if II. 1113*10111-7/

LJUin pi tn'lt tn q p у ш Л / 3 5 0 in lu p p b p in h и in If [t p n b p ft '[p ui f If tfh'le [r g fin in

11 uj q qД *6 b p p f ft! b f nt. If tn q q // 7/ b p p , q if il tn q q /Jli b p p f p ш p q ui b ш q If ut if n p 7/ It p p , 'tn if tn It ng in if n p U b p p ,

Jutntupnt ) и h p rj^ [<! [<! b'h [i'll i 'll n h*lt jr*b , f»t q /i'll t q b q Л b'li jib » nint&[t*U b и tp b h ft t

'l9ui pm q tu^li q ш q nt tf , uftn n L q'ft b p p ьъn I

/ /' 7/ n l if , q ut p q in q d ui *h tf tn q ? p 9 ш*Ъ n I d p nt j и b p ft jd ш tt ut tl ni il ьъ,

kh tn ft 2 n fi tu^t nt. if b'hi

Л И T E P A T У P A — '1֊ (• И ’i II. Ъ II I1 I1՜ 3 II h I»

1. Гурвич Г. А. Корневая нематода Heterodera rnarioni Cornu (I s79) (Heterodera 
radicicola Greff. 1872) на культурах восточного побережья Черного моря. Парази
тологический сборник, V. Москва-Ленинград, 1935. 2. Ихтинская Г. А.. Ар.г<1нгель- 
ская М. »{. Результаты работ но изучению галловой нематоды на лаванде в Крыму. 
Сб. раб. по нематодам сх. растений, Москва-Ленинград, 193 ). 3. Кирьянова 1 ( . 
Обзор изученности нематодных болезней растений в СССР (там же1, 1939 4. Кирь
янова Е.С. I алловая нематода и борьба с нею. Тезисы докладов XV III пленума Объ
единенной сессии секции защиты растений ВАСХНИЛ и отд. биолог, наук \Н 
Азербайджанской ССР, т. 1, 1949. "». Кирьянова Е. С. Круглые черви-нематоды 
(Nematodes) (растительные и почвенные виты). Животный мир СССР. т. III. Зона 
степей, 1950. б. Касимова Г. А. Галловая нематода огородно-бахчевых куль терна 
Апшероне и меры борьбы с нею. Гез. докл. XVIII пленума BACXHILI. т. 1. 
1949. 7. Кораб Н >/. i алловая нематода Heterodera niarioni Cornu и меры борьбы с 
нею (там же), 194). 3. Литвинов Н. Ф. Галловая нематода в Казахской ССР. Сб. 
раб. по нематодам сх. растений. Москва-Ленинград, 1939 9. Устинов .4. I. Корне
вая (галловая) нематода в СССР (там же), 1939. 10. А стинов А. А I алловая нема
тода (некоторые ит<и и изучении и первоочередные работы) Тез. докл XVIII пле
нума ВАСХНИЛ, I. 1. 1949. Филипьев И. Н. Нематоды вредные и полезные в сель
ском хозяйстве. Сельхозгиз, Москва-Ленинград, 1934.


	xmb
	33
	39
	45
	51
	55
	59

