
щеками.г о и о гьзпьр-зпьъъьрь олилыгьиАКАДЕМИЯ наук армянской ССР

XXXIII, №4
1961

Խմթադթական կուեզի IIԴ. Ս. ԴԱՎԹՅԱՆ, ՀՍՍՌ ԴԱ ակադեմիկոս, ‘Լ. Մ. ԹԱՌԱՑԱՆ, ՀՍՍՌ ԴԱ թդթակից-անդամ, Վ. Լ. ՀԱՄ^ԱՐՋՍԻՍՅԱՆ, ՀՍՍՌ ԴԱ ակադեմիկոս, Վ. Հ. ՎԱԶԱՐՑԱՆ (սյաւո, խմթադթի աեդակսղ), Ս. Ս. ՍԿՐՏՉՅԱՆ, ՀՍՍՌ ԴԱ ակադեմիկոս, Ա. Դ. ՆԱՉԱՐՈՎ, ՀՍՍՌ ԴԱ ակադեմիկոս, Մ. Մ. ՋՐԻԱՇՅԱՆ, ՀՍՍՌԴԱ ակադեմիկոս (պատ. խմթադիր):

Редакционная коллегия

В. А. АМБАРЦУМЯН, академик АН 
АрмССР, Г. С. ДАВТЯН, академик АН 
АрмССР, М. М. ДЖРБА ШЯН, академик 
АН АрмССР (отв. редактор), В. О. 
КАЗАРЯН (зам. отв. редактора), С. С. 
МКРТЧЯН, академик АН АрмССР, А. Г. 
НАЗАРОВ, академик АН АрмССР, В. М.

ТАРАЯН, чл.-корресп. АН АрмССР.

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՌ ԴԻՏՈԻՌՅՈԻՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ՀՐԱՏԱԻԱԿՅՍիԹՅՈՒՆԵՐԵՐԱՆ ЕРЕВАН



Ւ Ո Վ Ա % Դ Ա Կ Ո Ի Թ 3 Ո Ի Ն
ե?

1Ո>խան|ւկաՍ. Ա. Հաւքբսւոձոսքյսւն/ ԼՍՍՌ ԳԱ թ ղթ ա կի ց* ան դա մ, և Ս. 1ք. Ղուրղւսրյսւն—
Օրի) ոտ րոպ սա լ*ւ ոչ ստացիոնար ջերմային խն դ ր ի 2ՈԼՐ?Ը •••••• *.................... /

Ֆիզիկւս
անցնող է!'!յքհ ձա ռա ղա յ մ ու մ ը........................................................................................................................

’I,. Ս. ւԼսլաԹյւսն- Միջմոլեկոէ լյար փո իւաղղեցու իմ յան ա ղղեցութ յունը օպտի

կական ակտիվության վ ր ա........................................ .... ...........................................................................

15/

155

Ս»ււ տրոֆիզիկա
համ 1Ա11ԼՈ ե ֊

ղության մեջ • • • ....................................................................................  • • • • •Հ. Ս. Ր ւս ր| ս։ | ) ւսն—Կլասիկական ցեֆեիղների և ^ՂՈՔ ջրածնի 
թևերու մ ր աշի՛ վածության մասին • • • •......................................................

ղա լա կտ ի կա յ ի

161

165ՍԼհօրզւսնակւսհ քիւքիւսՎ. 1ք. Թււասւյան, ՀՍՍՌ ԳԱ թ ղթ ա կից֊ ան ղ ա մ է Ե. Ն. Հովսեփյան և Լ. Չ՝. հա-> ւս տթյ 1Ո ս -- Ռեն ի Ո Լ մի կոմպլեքսի ր ւս ղաղր ո է թ յ ան շուրջը 169Փսււտսւհյսւ_թսւզիտու_թւ ու_(ւԴ. 1Լ. ։Լյւպու(քսւնյս։ն, Պ. Ա. 1սա թ*ո« րյյահ և Ա. Ա. 8ււււ|եհկո 1սմե|եւ|սԷի — Կար֊ 
միր֊ըլուրի | \ I ! ղա ր մ. թ. ա.) պեղումներից ղտնված սոճոԼ փ ա յ ւո ան յ ո ւ թ ի ֆի-
ղի կա - մ ե ի> ան ի կ ՚ս կան հատկէս թ յոլնն երը 173քՆւսւ}իոևրկրա|՝_ւսհ«ււ-թւու_նԴ. Պ. Րաղրյւսսաթյահ, Ռ. Խ. Ղուկասյան ե Ս,. |ս. 1րնացսւկ։սհյ։սն — Բացարձակ 
տարեթ վարկման ղ ե ո իւ րոն ո լո ղ իա կան աղյուսակին վ!. րա բերող նոր տվյալնե ր Հայկա

կան ԱՍ էհ 1911 թ, նյութերի հիման վրա .................................................  • • • • • ■ ■ • 181Ֆիզիսւոգ իա
9’. I). 1՝[||է ցր^յսւՕ տՄ > — և <Ե>-ի,ոէի ևոոեակտիվ սիսւոեմեե ր ի մասնակց

187



Механика

С. А. Амбарцумян, чл.՝корресп. АН Армянской ССР, и С. М. Дурга- 
рьян—К нестационарной температурной задаче ортотропной пластинки • • • • 145

Физика
Г. М. Гарибян—Излучение заряда, перпендикулярно пролетающего через 

бесконечную нсоднордность в среде........................................................................... 151
В. М. Асланян —О влиянии межмолекулярного взаимодействия па опти

ческую активность.......................................................................................................... 155

Астрофизика
Б. Е. Маркарян—Распадающаяся группа галактик в созвездии Льва • • 161
Г. С. Бадалян—О распределении классических ц.*феид и нейтрального 

водорода в рукавах Галактики ...................................................................................... 165

Неорганическая химия
В. М. Тараян, чл.-корресп. АН Армянской ССР, Е. Н. Овсепян и

Л. Г. Хачатрян—К вопросу о составе рений-роданидного комлексного соеди
нения. Сообщение ............................................................................................................. 169

Древесиноведение
Г. А. Арзуманян, П. А. Хуршудян и А. А. Яценко-Хмелевский-Физн- 

ко-механичсские свойства древесины сосны из раскопок Кармир-Блура (VII в. 
до н. э.)........................................................................................"•.................................

Радиогеология
Г. П. Багдасарян, Р. X. Гукасян и А. X. Мнацаканян—Новые данные к 

геохронологической шкале в абсолютном летоисчислении по материалам Ар
мянской ССР 1961 г.......................................................................................................

173

181

Физиология
Г. Е, Григорян—Об участии М- и Н-холинореактивных систем в услов

норефлекторном переключении................................................................................... 187



^цзиилил и и (ь т-ьзпьр’зпьъ'иьеь ача%ыгь11з 1՛ яьмпьззъьр 
ДОКЛАДЫ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР 

XXXIII 1961 ’ 1

МЕХАНИКА

С. А. Амбарцумян, чл.-корресп. АН Армянской ССР, и С. М. Дургарьян

К нестационарной температурной задаче ортотропной пластинки

(Представлено 7/VI 1961)

Однородная ортотропная прямоугольная пластинка толщиной Л 
отнесена к прямоугольной системе координат х, у, г, оси которой 
совпадают с главными направлениями упругости.

Предполагается, что главные направления упругости параллель
ны ребрам пластинки.

Уравнение теплопроводности имеет вид |например, С)|

л>д2Т . .2д2Т - д2Т _ дТ Ь
х । 7՜ ^2 — — — —

дх- ду2 дг2 д( ц
(А)

где Л/ и —диффузионная постоянная и коэффициент теплопровод
ности вдоль координатной оси /; с — удельная теплоемкость; р — плот
ность; Т—температура в произвольной точке пластинки; ? — время.

1. Плоская задача. Пластинка, первоначально имеющая темпе
ратуру равную нулю, подверглась постепенному нагреванию путем 
поддержания постоянной температуры Го пограничных плоскостей на 
торцах х = ± а и у = ± Ь.

Для температурной функции имеем
начальное условие = О,
граничные условия Тх ՝± а= Ту а . Ь=ТО.

Проникание тепла внутрь пластинки будет определяться функцией

о птг СОЯ
гп-1 п — I

(2п— 1) ях 
2а

(2т— I) г.у соз-------- —-
2Ь

где
К2

(2п—1) (2 т —1)

Температурная функция (1.2) удовлетворяет уравнению те пл о -
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• ' . I • . 1 . ... I . ■ .
проводности (А), начальному и граничным условиям (1.1) и в част- 

\ 2 2 2ном случае мг= Ху = Х՜ совпадает с температурной функцией аналогич
ной задачи изотропной пластинки (-).

Принимая гипотезу Франца Неймана (3), обобщенный закон Гу
ка (4>5) и, как обычно, введя в рассмотрение функцию напряжения 

(-*, у), для обобщенного плоского напряженного состояния будем 
иметь (16)

/о , и р <?т— 4- (2а™ 4 ]------------И __ = — Вг-------- Рж — » (1.3Ох* • 12 66} дх2бу2 11Э/ дх2 Н ду2 ՝

где ац — коэффициенты деформации, а 3< — коэффициент теплового 
расширения вдоль координатной оси /.

Не останавливаясь на нахождении общего решения Р уравне
ния (1.3) без правой части (этот вопрос с достаточной полнотой ис
следован в работе (6)), приведем частное решение Г* неоднородного 
уравнения (1.3), удовлетворяющее заданному закону (1.2) изменения
температуры.

^4 /(пт 1<-,л/л^ СО5 

п =• 1

где
И пт

• !•

[2т—1) ~у соэ --------- э
2Ь

• I

а2^]^(2га-1)’ + МЧ2/»-1)г1 
апа*(2т-1)«+(2а„+а„)аа6*(2п—1)г(2т—1 )г+а2#( 2/г-1)4

Пусть по двум параллельным сторонам пластинки заданы условия
Ох = ’у =0 при у = ± Ь.

Представив общее решение дифференциального 
в виде (6)

(1.5) 
уравнения (ТЗ)

определения функции рх) по-удовлетворим условиям (1.5), а для 
лучим

(2т —1)4 
4/>2Т 16 64 (1.7) с

I »

*

Внеся значение функции /т(х) 
функцию напряжений Л = Л° + /=*, а 
жений и перемещений.

в (1.6) и пользуясь (1.4), найдем I
следовательно—значения напря- I- *

2. Изгиб пластинки. Пренебрегая изменениями коэффициентов 
упругости и линейного расширения в зависимости от температуры,

. • •
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для определения перемещений и, V, к точек срединной плоскости 
пластинки будем иметь (՛)

Разрешив систему дифференциальных уравнений (2.2) относи
тельно и и V, решение задачи сведем к интегрированию следующих 
не зависящих друг от друга уравнений
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(2.5)

Однородные дифференциальные уравнения, соответствующие 
(2.3)—(2.5), не отличаются от однородного уравнения, соответствую
щего (1.3), решение которого, как отмечалось в п. 1, приведено в 
(в).

Таким образом, решение задачи температурного изгиба ортотроп
ной пластинки сводится к нахождению частных решений неоднород
ных уравнений (2.3)—(2.5), что возможно только после конкретизации 
температурной функции Т.

Допустим, что в начальный момент распределение температуры 
в пластинке представлялось функцией

Т = Го+ (а + ог) е 'х “2У (при/1—0), (2.6)
/г а изменение температуры на поверхностях пластинки г = — в теме-
12 

ние некоторого промежутка времени выражается зависи
мостями

Л6 , / Л'<Гуг ( при г = —

Л при г =-----

где ьху, = е
Тогда нетрудно убедиться, что температурная функция

лу/

удовлетворяет уравнению теплопроводности (Д) и начальному 
ничным условиям (2.6), (2.7).

(2.7)

(2.8) 

и гра-

Внеся (2.8) в (2.3) —(2.5) и обозначив

1и » |/г (|5Г {ЛуХ Зу) Ю] -֊}- (/?0 Зг ^^0|АуЛ[<г — к Р.ухрх — (<у) ,

1У -֊* х<1>2[(^08у — /?#0 \1ух Зу — /г |худ.ру — /г Зх) 4՜ (Ру 4՜ к^ух ?х) «ь| , 

V ~ [к (3< — Рух 3^) и)1 4“ (Зу 4՜ 11ух [<г) )
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получим

/ Ժ4 Ժ4( k -֊+2р -----
\ дх' 1 дх2ху2

Частные решения (2.9)

Ժ4 
ду1 (2.9)

представятся в виде
;*__ j v

где

3. Вычисления, выполненные на основании результатов двух рас
смотренных задач, показывают, что неучет анизотропии материала в 
уравнениях теплопроводности нестационарных задач термоупругости 
может привести к значительным погрешностям.

Например, в задаче изгиба ортотропной пластинки, изготовлен
ной из стеклотекстолита КАСТ—В, для которой X;~2л; , неучет ани
зотропии приводит к 20% погрешности в значениях прогиба.

Институт математики и механики 
Академии наук Армянской ССР

U. Ա* ԼԱՄԲսՐՋՈհՄՅԱՆ ЬЧ_ Ս- Մ- ԴՈՒՐԴԱՐՅԱՆ

Oppnmpnuj սալի ոչ սւոացիոճւսբ £1*րւքայի0 |nCiqp|i շուր^ջ

Ընդունելով, որ սալի նյութը տարրեր ուղղություններով օժտված / աո աձդական և ջերմա-

յին տարրեր հատկություններով, դիտարկված Լ ու դղանկյուն սալի ոչ սւոա ցիոնար ջերմային 

'արթ խնդիրը և ծռումր։

Հարթ խնդրում ենթադրված Հ, որ զերո ջերմաստիճան ունեցող սալր սկսեչ է աստիճանա֊ 
րա ր տապանալ եղրերում հ ա ս տ տ ւո ո լն / Ջերմաստիճան պահպանելու հետևանքով։

Որոշված է ! ա ր ո ւ ւքն և ր ի ֆունկցիան , երբ V եղրերում տեղի ունեն

О — J у —- О

պա յմ աննե րը:

0'ո ման խնղրսլմ ենթադրված Լէ որ Ջ ե ր մ ա ո տ ի ձ սւն ր ըստ սալի հաստության փո֊ 

1իոխվում է ղծէսյին օր են բով, ի и կ Qy և Qy աո անց բներ ի ուղղությամբ և մ ամանակի 

ք>Նքյ,ս;Ա,ուժ1 է բ и и/ ոն ենցի ալ որենբովւ
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ФИЗИКА

Г. М. Гарибян

Излучение заряда, перпендикулярно пролетающего через 
бесконечную неоднородность в среде

(ПреДставясно академиком АН Армянской ССР А. И. Ляиханяиом 28/71 1961)

Пусть в области пространства 0 г* г <. а имеется среда с диэлек- 
трической постоянной ... тогда как области пространства а<0 и 
г>а заполнены средой с диэлектрической постоянной։.. Обобщая 
формулы, приведенные в предыдущих работах (1։), нетрудно показать, 
что для спектральной интенсивности переходного излучения, испущен
ного вперед крайне-релятивистской частицей, движущейся вдоль оси

г, ։в юбластн частот. где др (ш) = 1 —имеет место следующая фор
ах’

причем в последней формуле мы перешли к приближению малых уг
лов, положив х » Проинтегрировав по углам, получим:

^ = 2£

(1^ т.с
4 |1։ |-сЬ14-сЬ։со5|х7-

—$Р*51пр5| 4-2 СО$*|-г *2 18^2 СО8р54-СГ*։ 51пр2||. (2)
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$|№ — (Нг. си (1н.г
’ //

Первый член в формуле (2) соответствует удвоенному переходном) 
.□ учению на границе раздела двух сред, тогда как остальные члеИы 
соответствуют . .............................  испущенных с обеих границ

раздела сред^^^ пластнику через

рую пролетает заряд. Тогда последняя формула совпадает с форму, 
лой (2), приведенной в работе (=), в которой дан анализ этой форму, 

лы и приведены результаты численных расчетов.
Положим теперь а, = 0. а, ». Т. е. пусть заряд пролетает че

рез щель в среде. Тогда формула (2) примет вид.

(М _ 2е2
(/••> ~с

-2
1

/ а4 \ , /#а .. . из \С05 (п՜ 51 ( « ‘ 1 ~ 1 + Г“ ) 
\ 2и»о / ' 2и 2уш /

(3)

Проанализируем полученную формулу. Нетрудно убедиться, что если 
ширина щели больше зоны формирования переходного излучения и 

вакууме, т. е. — (1— то в формуле (3) остается только пер

вый член, соответствующий независимому образованию переходных 
излучений на обеих границах щели, Заметим, что в случае пластин
ки (*) условие, чтобы толщина пластинки была бы больше зоны фор
мирования переходного излучения в веществе, не приводило к исчез
новению интерференционных членов. Эти члены имели осциллятор- 
иый характер, причем с уменьшением частоты амплитуда этих осцил
ляций возрастала, но так, что при усреднении по некоторому интер
валу частот эти члены исчезали. Общая формула в случае пластинки 
приводилась к удвоенной интенсивности на одной границе, если толь
ко толщина пластинки была больше зоны формирования излучения и 
вакууме (*).

Пусть теперь ширина тели меньше зоны формирования излуче-
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1’»ьУ>ис'' 2

«II

И И I Иввдем чясн/1) -՛ Тоги при 
р 2г

I, 01 куля глинный член ните|нре|*енцлоииои тк»

, фвриУлМ '3’ “”л
1п

ш<1

21’ III

с интер<Ненциониый *։лен ||е носит осшыляториого характер.!, 
-еет отрицательный знак и растет по абсолютной величине՛ с «иень- 

" ас
1. излучение обратится1Сц|1СМ ЧАСТОТЫ. Пришла1,

0 нуль-
В том случае, если ширина щели порядка зоны формирования

ШД
^учения и вакууме, т. е. - (I ֊5’) интерференционная часть

имсет члены, обладающие небольшими осцилляциями
Таким образом, мы видим, что интерференциоииая картина нету .„те переходного излучения, . ................... . ,,а пластинке поёёщё шюй

в вакууме, или на щели, находящейся междч ’Г
ми средами, имеет совершенно различный характер '1убеСК°"ечны-

Имея ввиду, что зависимость длины зоны формирования » вакч-9

уме 2 — ш 1-Й2
с I и в веществе г= —• • ---------- от частоты тру
те 1 ъ- I 3

2 иг
6о схематически может быть представлена кривыми фиг. I, где пунк
тирная линия соответствует веществу, а сплошная — вакууму, имеет

7ё7Ъ

&

Фиг. 1.

смысл отметить следующее обстоятель
ство. Если интересоваться частотами 

то нетрудно видеть, что общим 
для обоих случаев является то, что из
лучение сводится к удвоенному пере
ходному излучению на одной границе, 
если толщина пластинки или ширина 
щели больше максимальных размеров
одной из зон формкропания. как

и это видно на фиг. 1,аоны формирования 
в вакууме, тогда как излучение обра
щается в нуль, если толщина пластин-

КН или ширина щели меньше .минимальных размеров одной из зон 
формирования,т. е. зоны формирования в веществе (фиг. 1).

Физический институт Академии наук
Армейской ССР

с 1
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ФИЗИКА

В. 51 Лслднян

О влиянии межчолскулнрного взаимодействия на оптическую 
активность

^Прсдсганлено чж.-корресп. АН Армянской ССР Н. М. Кочаряном 13 VII 19011

Оптическая активность есть свойство молекул, наиболее чув- 
сгвительнос к межмолекулярному взаимодействию. Многочисленные 
эксперименты свидетельствуют о том» что оптическая активность мо
лекул одного и того же вещества и разных растворителях изменяется 
на сотни процентов, а в некоторых случаях меняется направление вра
щения. Так кок естественная вращающая способность изменяется, как 
правило, в конденсированной фазе—в жидкостях и растворах — опре
деление молекулярных констант, характеризующих оптическую актив
ность, требует непосредственного учета межмолекулярного взаимо
действия.

Впервые теория влияния межмолекулярного взаимодействия ня 
оптическую активность была развита Бекманном и Когеном (1*. В ос
нове ее лежит предположение, что исзначи1ельные смещения атомов 
из положений равновесия, вызванные полем растворителя, должны при
водить к большим изменениям во вращающей силе. Теория Бек
манна и Когена находится в согласии с экспериментом. Зависимость 

'• __ |
вращасмости от фактора —՛—^ действительно линейна. Недо

статком теории Бекманна и Когена является неполный учет индукцион
ных эффектов. Кроме того, учет межмолекулярного поля по Дебаю 
1акже недостаточен. Автором совместно с М. В. Волькенштейном была 
прэдложена теория, применимая к растворам активных веществ в 
полярных и неполярных растворителях (*).

Теория построена на рассмотрении индукционных эффектов. Она 
исходит из теории поляризуемости Киркнуда-Волькеилтейна (3), осно
ванной на валентно-оптической схеме, согласно которой отдельным свя- 

и группам атомов в молекуле могут быть приписаны собственные 
тензоры поляризуе.мостей. Пользуясь этой теорией, можно определять 
оптические активности молекул, если известна их структура. Ранее
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Я։1 пвссмотрвиия оптической ем никое г и модпу.,. она применялась для Р»< • ,мииоде»ст«ия. Естественно. ч։о
без учете чежмолекулн||11МЭ к рассмотрению межмоле- 
схема с большим осмова"ИСМ орые осуществляются на более значь, 
кулярных взаимодействий. ‘ олскулярные. Мы считаем, что „։ж. 
тельных расстояниях, чем в. У Vнолекулы, „ также между моль 
Ду отдельными связями и гру ое И1։дук,точное взаимодейст. 
куламн имеет место простое։ д . рассматривалась модель оптн- 
вне. Без ограничения обшиос ' из двух адлнпсондов поляри- 
——куна- 
зуемости. юная мид«*»

Кооме того учитываются изменения самих анизотропных поляри зчемостеГ вызванные индукционным взаимодействием с соседними м0- 
зуемостеи. вызваннч* ' из теории индуцированных атомар- 
лекуламн. Эти изменения "е7о^0ТекоРтороП> благодаря индукцией-

, Т тивная анизотропия частицы возрастает, в ному взаимодействию, эффеь мссти практически остается не-

для гирации:

։+(А + В)^Г/ (I

где А и В геометрические факторы, £0 — значение гнрацнн в вакуу. 
ме; л—коэффициент преломления растворителя.

Формула (1), строго говоря, применима к случаю молекул, ли
шенных постоянных дипольных моментов, а также к случаю поляр
ных молекул в неполярном растворителе. Полярная молекула в ок
ружении полярных испытывает влияние полей соседних диполей,. 
Предполагая, что анизотропные поляризуемости отдельных групп оп
тически деятельной молекулы зависят от внутреннего поля, и проведя 
вычисление действующего поля по Бакингему, для вращаемостн мы 
имеем

*0 + $1 ֊ ֊ ՛ + 2- ~֊ ՝—
«4-2 £ х (п2 -|-2)

2։ = 2։ 4- (Л + В) 

момент оптически деятельной молекулы, — ди- 
проницаемость растворителя, С։ и С, — константы, « —

л=-1 _ /Г— л’Н2£-1-л։։> _ 

где 

И - дипольный 
электрическая 
фактор близкодейстння Кирквуда.

Совершенно очевидно, что для оптически деятельных пешесгв 1 
неполярных растворителях третий член в выражении (2) будет очень 
мал благодаря наличию фактора ( - л1) в числителе, так что нм 
можно пренебречь. Тогда

?3>
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С^ремешю.֊ с<,е,0Н|(Н(.,г ^чиыигь кинсгплгу и ку^РИоп 1епл 
т ».'*с Уже бы.,,, Ч*^, ' по,.

,„сРиме.пом. В послед,,^ " *>*■

..рианню 11Л11Я1НШ пас™, 11 г'^-> п„. ""лиг,,^кгствуючт,, обработка *1Телн 0,,™'"''"'" РЦ рГ*** с

^еппюаоб КНСЛОТЫ1 ^₽««еиТа.Н((^*У»

Р«.ор„е^*
' ”2

/ ^цм^ора (9)
2 Холестерин, (о/
Л. нептол (•)

Фиг. 1.

2 43. абиетипо^ор

Фиг. 2.

дующие графики, из которых видно, что линейность относительно 
^֊- хорошо выполняется во всех случаях, лаже когда оптическая 

Хоть меняет знак вращения в зависимости от растворителя, 

^нфоль, абиетиновая кислота,- фиг. 2). Следует отметить, что во 
Р , аонет» „л^ыоеххлористого углерода ССЦ и сероуг- 

’<рода оГзвметно отклоняйся от прямой. Основная физическая при- 
чкип *аме™° на малых расстояниях молекулы

։՝на этого злключзстся в том,•тн» заключай ивать как нейтральные. Так. молекула
со'ХТ нз'Твух диполей С-5. ориентированных в противопо-

:®'«||ие “руг от друга стороны и расположение на расстояниях R,,,
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ОИ|ОИ,|И’' м։,л’’’ улирн<>1| глории ЖИДКОСТЕЙ не ПОД-
։ Р1Г11и*л||Т1։ ьонсньпу Up iок чго эгог Пираме гр должен onpc- 

<bc« ”J O1IU,°

ранге У^ были iipoii’ Aciio сопоставление соотношения '3) c 
,nepiiMCiHOM. N последнее прем и был пропс дон ряд работ по нс- 

л\ооанню |1Л1|Я։։։|Я Растпоригелн на оптическую активность м/,|. 
'^тветстну»1110" °^Ра^0։ка экспериментальных данных для холестс- 

,кнз. ;|$|։СТ11,|0П0И кнслоты» ментола, камфоры, канифолн. приведенная 
0uK. св։<Астсльс։оУег об удовлетворительном согласии эксперимента 
г теорией Мы проводили сопоставления лишь с данными, полученны- 
нн для неполярных растворителей. На фиг. 1 и 2 приведены соотвст-

2 о - абие/TJUffoSoff кислота

Фиг. 2.

/ *a*qt>opa (•>)
2.ло*еслг&ик.(о)
J. кентол (•)

Фиг. I.

ствующне графики, из которых видно, что линейность относительно 
к’-1 
пЧ2

՝ хорошо выполняется во всех случаях, даже когда оптическая 

активность меняет знак вращения в зависимости от растворители, 
(канифоль, абиетиновая кислота,—фиг. 2). Следует отметить, что но 
всех случаях точки для четыреххлорнстого углерода СС14 и сероуг
лерода С5* заметно отклоняются от прямой. Основная физическая при
чина этого заключается в том, что на малых расстояниях молекулы 
них веществ нельзя рассматривать как нейтральные. Так, молекула 

состоит из двух диполей С —Э, ориентированных в противопо
ложные Друг от друга стороны и расположение на расстояниях /?։/,
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и W, <н игмиороА wimi /’ 1< >и ................... м< * r%o,i.՛
„ точкой /’ ВГ.1ИМ’. 10 A’.r 11 ’сйг’""г ЛИ||։’ЛСП "'<•<«.«, ։, 
псш ицуек*. «•■՝«« *р ркгн’нииих «и »гоп» yn.-рл ,1М), „„ '* 
лги. молекула можп МСТИ W6n IN

Клк уже осталось выше, шпмчсст лкгнншм п. (Ллалмг г,г, 
Снпио большой чунгиипсльностьи» к мсжмолскуляриоку ЙН»М0дг(1 
опию, <)1Л11чпис1* в этом смысле от таких отич<ских *։'*рэкгсриГГИк 
как молекулярная рефракция, пепень деполяризации рассеянного Сг 
та и т. л. 1х тест нс и и о поэтому ожидать, что температурный ход С| 
чнческой активности окажется особенно чувствительным к стекло,^, 
нню. Несмотря на то. что исследованию стекловании посвящено мц(1. 
жестно работ, ряд вопросов остается невыясненным. Понимая обит 
характер явлении, мы до сих нор не располагаем детальными сведе
ниями о том, в какой мере характеристики стеклования (Го скачки г» 
значениях теплоемкостей и т. д.) определяются свободным объемом 
вещества, а в какой силами межмолекулярного взаимодействия. При 
изучении температурного хода оптической активности ряда полиме
ров (*), соотношение (1) лает возможность выделить оба эффекта, 
имеющие место при стекловании. В самом деле

g = ga + ^g- (lu.

Изменение межмолекулярного взаимодействия характеризуется вели
чиной △#. которая определяется следующей формулой

где С —величина, уже нс зависящая от межмолекулярного взаимо
действия и определяется относительной конфигурацией молекул (от
носительными углами), ар- плотность вещества. Тогда совершенно 
очевидно, что скачок логарифмической производной гпрации в Tg свя-

I dC 1 dp .. . „ ... I
зап со скачками֊——- и----- —. И. А. Болотина показала, что---

С dT р dT с
dC I dg
— составляет значительную часть — л . Поэтому можно считать
dT g dT
что изменения в оптической активности, наблюдаемые при Г= Т-, 
обусловлены не столько изменением свободного объема, сколько из
менением межмолекулярного взаимодействия при постоянном объеме.

Физико-техническая лаборатория
Академии наук Армянской ССР

Վ. Մ. ԱԱԱՆՅՍ.Ն

IT|։fiTniLI|HL|jitip i|in|uiuqqbcjnipյւսհ tuqqbgութjiilfip oujտ|ւIpulpuG 

uil|ujii|ni թյահ i|pui

Համեյսէսէված Հ •{. IT. Ասքանյան/, fi IT. »(. •(ոլկԼնյէոեյնի կոպմիյ w*

Jn/LlfHifjujp փոխապրյ եցության ևցՈէթ)Ոէնր սսք^քւկակքէ-Ն ա1քԱէքւ^ու (JjuiL ւքրս/է տէէսութ^ւէւր

Լք*ս(1քփէքԼնտաւ սւվքէէպնԼրյ, հեէ.ւ Hutuiuip-^ei^Lli ք, արք>Լտ(էնսէ1/թ^իէ ILL/lnffi.
1/ամք^րա]/,, կաՆի/nifi շարքեր ոչ ոէյ[/նԼրում о սքա/.1քա1քս,Ն
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‘*"’**’^7'"^ ւսրզյանգէր/, վերամշակումր բերուք Լ ր'։ւվ.սրո>ր Համսէձաւնււււկան աԼէ/Ոք 
թյւսն Հե'տէ րայաո ուքքքաւէր այն 'ւ^պր^ր^քք, երր (•••ծքրլ Լ հան^իսանում ԼԸ՚ւ ։ և ձ ձ 4 ր ու ծ ի ա է խ 1 
ՕՏ-1 Կաաօր՚ի»» Լ փոր\ փասսփ ֆյպիկակաԼ մէկ), արական հ»4արւ

■^ույրք Լ արվււէմ նան, որ վերք. նշվս.Հ (ւեււրիան //'»•// ( սրաքիս օսրոիկտկան սմ/ս>/ւ^՞ւ//յ*«և 
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АСТРОФИЗИКА

Б Е. Маркарян

Распадающаяся группа галактик в созвездии Льва
(Представлено академиком В. А. Амбарцумяном 6 /VII 1961)

§ 1. Вводное замечание. Как известно, галактики, входящие в 
каталог Шепли-Эймс, т. е. галактики ярче 13 величины, распределены 
на небе крайне неравномерно. Подавляющее большинство их обра
зует широкую полосу, тянущуюся по созвездиям Большой Медведицы՛, 
Гончих Псов, Волос Вероники, Девы и т. д. ։

Эта особенность распределения ярких галактик ныне интерпре
тируется как принадлежность их к единой системе, в которую, в 
качестве ее наиболее массивной составляющей, входит скопление в 
Деве. , .. .. ։

Наряду с этим в распределении ярких галактик наблюла юте 
большие флюктуации, особенно заметные вне указанной выше полосы. 
։а пределами этой полосы яркие галактики, в основном, встречаются 

группами, в виде кратных галактик и небольших скоплении. По-види- 
мому, так обстоит дело и внутри самой полосы ярких галактик, где 
четкому выделению отдельных групп мешает большая средняя плот
ность галактик. 1

Эги неравномерности в распределении ярких галактик невозможно 
объяснить естественными флюктуациями. Поэтому значительная часть 
наблюдаемых уплотнений ярких галактик должна представлять собой 
физические системы, входящие в состав большого скопления. 

9

Иногда в таких группах наблюдается большая дисперсия ради
альных скоростей, явление, наблюдаемое и в нескольких известных 
скоплениях галактик.

Известное исследование В. А. Амбарцумяна (։) привело к выводу, 
что энергия таких систем должна быть положительной, т. е. они 
должны быть распадающимися—неустойчивыми образованиями. В по
следние годы был выявлен ряд таких групп галактик, подтверждающих 
выдвинутую В. А. Амбарцумяном концепцию о существовании крат
ных галактик и скоплений галактик с положительными энергиями (1 4).

В настоящей статье рассматривается сравнительно небольшая 
группа галактик, находящаяся в созведии Льва, которая, по-видимо- 
му, также обладает положительной энергией.
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§ 2. Группа галактик в созвездии Льва. В созвездии Льва ярки? 
галактики, в основном, скучиваются в нескольких, небольших сравни
тельно областях. Среди них бросается в глаза группа девяти га
лактик, расположенных вокруг точки с координатами:

® = 10"43'"6, 0=4 13'10'՝.

Поперечник области, занятой этой группой галактик, не более 
двух с половиной градусов, а в окружении ее вплоть до расстояния 
семи градусов от центра группы имеется всего лишь шесть галактик 
ярче 13 величины.

Вероятность возможности случайного образования этой группи 
— япорядка 5-10 . Эта вероятность была подсчитана по формуле, где 

д/Сд/’ р՞՜1 п.

Д общее число галактик внутри окружности радиусом, равным семи 
градусам, п число составляющих группы, расположенных внутри ок֊ 
ружности с радисом, равным 5/4 градусам, ^֊вероятность случайного 
попадания одной галактики в область группы, а д -вероятность обрат
ного события.

Столь малая вероятность почти исключает возможность случай
ного образования такой группы в рассматриваемой области. Поэтому 
ее следует признать реальной физической системой.

Данные о составляющих этой группы приведены в нижеследу
ющей таблице.

№ №СС 71950 г51950 тип П1РК

+ 1201
- 533 

+2753 
+ 792 
+ 595 
+ 730
- 649 

1202
735

+ 180
- 488
+1732 
- 229 
- 426 
— 291
- 372՛
+ 181 
— 286

1
2
3
4
5
6
7
8

3338
3351
3367
3368
3377

I 3379
3384
3389

41.3
44.0
44.1
45.1
45.2
45.7
45.8

3412 48.3

-4-14 00'
+11 58
+ 14 01
1-12 05
+ 14 15
+ 1251
+ 12 54
+ 12 48
+ 13 41

8ВЬ

8ВС

зс
5В0

11т25 
10. 48
11 . 97
10 . 05 
И . 29 
10. 57
11.02 
12. 24
11 . 58

Типы галактик и их исправленные радиальные скорости взяты 
из (5), а видимые фотографические яркости из (6) и (7). Средняя ра
диальная скорость группы равна 1021 км/сек, а соответствующее ей 
расстояние, при Н —75 км/сек на мегапарсек, равно 13,6-10й парсекам.

Радиальные скорости составлящих группы относительно центра 
тяжести системы даны в последнем столбце приведенной таблицы, 
соответствующая им дисперсия равна+ 693 км/сек.
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Допуская, что общая энергия системы отрицательная, и, применяя 
теорему вириала, выражая при этом массы всех галактик через массу 
галактики 3368, мы определили массу последней по способу,
описанному в (8). При вычислениях, отношение масса светимость для 
галактик типов Бь и Бс было принято равным соответственно одной 
трети и одной десятой отношения масса светимость галактик типов 
Е и Б0_а.

Вычисленная таким образом масса ^,GC 3368 получаете}’ равной 
2,3-1013 М~, что почти на два порядка больше массы М31. Соответ
ствующее же ей отношение масса—светимость больше 700.

Значения, полученные для массы, и отношения масса-светимость, 
настолько велики, что возможные изменения использованных значений 
фактора проекции (связывающего радиальную скорость с простран
ственной), отношения масса светимость галактик типов Б) и Б и коэф
фициента Хаббла не могут менять положения.

Все это неминуемо приводит к выводу, что общая энергия рас
сматриваемой группы галактик должна быть положительной, постоль
ку, поскольку применение к ней теоремы вириала приводит к резуль
татам, не укладывающимся в рамки современного представления о 
массах и отношениях масса —светимость галактик.

Заметим, однако, что возможность наличия посторонних галактик 
среди рассматриваемой группы хотя и мало вероятна, тем не менее 
не исключена.

Как наиболее крайнее предположение, допустим, что галактика 
КОС 3367, обладающая наибольшей радиальной скоростью среди со
ставляющих группы, не принадлежит к ней. В этом случае дисперсия 
радиальных скоростей значительно убывает и применение теоремы 
вириала для массы ПОС 3368 дает значение —2,4-1012М^, а для отно
шения масса светимость—120. Но эти числа все же значительно пре
восходят принимаемые ныне максимальные значения масс и отноше
ний масса светимость галактик. Поэтому даже в этом крайнем случае 
трудно будет удовлетворить теореме вириала. Ввиду всего этого мы 
приходим к выводу, что общая энергия рассматриваемой группы га
лактик должна быть положительной.

Бюраканская астрофизическая 
обсерватория Академии наук 

Армянской ССР

Р. Ь- ՍԱՐԳՍՐՅ'1Ն

*|Հւսւք'ւս| է|ա| <|ւս|սւ1|ս|ւ1|ւս(ւԼ>ւ՚|ւ |ւ։ււււք|՝ 1։։սս սւււտԼւյո։ |>|ա(ւ ւքԼտ>

Հետաղռովելէ Աոյուծի համաստեղության մե9 1 10 1Հ՝6 և ՚,= 13 10' կոորդինատ

ներ ունեցող կետի ?»*֊[•$£ ցանվող ինն ր դա յակտ իկան ե ր ի ց կազմված թ.,»մրը։
Հաշիվները ցույց են տա/իս, որ պատահական ղոյացման հ ավան ակո լ թ յունն այ» 

թմրի համար շատ փոքր Հ, այն հավասար կ 5,10 , որը հիմք Հ տայիս պն ղ ե / ո. , որ 

նա ի ր ա կան 4 ա 4 ա 11/՛ “ ա է ։

ԳՐ/ԼԳՂՐ ԼՆ

163



iu p ш q n i /J j n l^iIj L p [i шЪ ш f fi qp p L p n t- if I; in /1/ • qpiu^

![ш XJ n i fJ J шЪ f np u{iutnliu[i phq^uih nLfi к p q/' ш'к qpuxl/uili 4 *

Л/ ՛?i'b lull q IU if If Zi p ft in L и Ш q <) Ш

и ft и in Л if 4 •

Л ИТЕРАТУРА — 9-PUMUbn h P* 3 Л b Ъ

1 В. А. Амбарцумян, Известия АН АрмССР. XI, 9, 1958. 2 Р. Барбидж »։ 
Е. А1. Барбидж. Ар. J., 130. 15. 1959. 3 Г. Р. Барбидж и Е.М.Барбидж, Ар. J., 130, 
629,1959. 4 Г. Дж. Вакулер, Ар. J., 130, 718, 1959. 5 /И. Л. Хюмасон, Н. У. Мейола 
и А. Р. СанОейдж, A. J., 61, 97, 1956. 6 Е. Холмберг. Medd, Lunds Astr. Obs. II, No 
№ 136, 1958. 7 E. Петтит. Ap. J., 120, 413, 1954. s Б. E. \Ааркарян. Астр. жури, 
(в печати).



2Н.5ии.ци.ъ и и гь чфзпммпвъьыч՛ илилыгьизь аьмпьззъье
ДОКЛАДЫ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР

XXXIII 19бТ = ^~՜

АСТРОФИЗИКА

Г. С. Бадалян

О распределении классических цефеид и нейтрального 
водорода в рукавах Галактики

(Представлено академиком В. А. Амбарцумяном 22/' II 1961)
I

В нашей работе (’), изучая распределения 167 цефеид, мы приш
ли к выводу, 41 о они сосредоточены преимущественно в спиральных 
рукавах Галактики. Этого мнения придерживаются также авторы ра
бот (2’3). Ферние (4), рассмотрев распределение только 120 цефеид, 
пришел к выводу, что в большинстве своем они не концентрируются 
в водородных спиральных ветвях Галактики, и только цефеиды с 
более долгими периодами обнаруживают тенденцию к ассоциации с 
водородом. Отсюда он сделал вывод, что цефеиды с более длинными 
периодами являются более молодыми и не успели разойтись с места 
их образования — газовых рукавов, в то время как цефеиды с коротки
ми периодами успели удалиться от них. Для более обстоятельного вы
яснения этого вопроса мы нашли целесообразным произвести исследо
вание на основании более богатого материала. Для этой цели мы ис
пользовали 302 цефеиды р»3) и карту распределения плотностей ней
трального водорода в плоскости Галактики (5). Благодаря тому, что 
нейтральный водород в плоскости Галактики распределен весьма не
равномерно (с), точно очертить газовые рукава Галактики несколько 
затруднительно. Исходя из этого, мы нашли целесообразным прямо 
спроектировать цефеиды на вышеупомянутую карту распределения 
плотностей нейтрального водорода.

Исходя из того, что плотность водорода в ветвях принимается 
примерно в 10 раз больше, чем между ними, можно считать, что ру
кава водорода составлены из тех областей водорода, где плотность 
доходит от 1.6 атом см до 0.1 атом см , т. е. будем причислять 
к ветвям лишь области с очень большой плотностью нейтрально!о 
водорода. Было 
тих различным

подсчи’1 ано 
значениям

нечисло еид в областях,
плотности. После чего на

соответствую- 
карте (5) опре

делили в произвольных единицах площадь областей, соответствующих 
каждому значению плотности нейтрального водорода, выразив ее в 
квадратных килопарсеках. Эти площади вычислялись не для всей плос
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кости Галактики, а лишь для тон части, где в основном расположе
ны исследуемые цефеиды. Для нахождения плотности цефеид относи
тельно плотности водорода, число цефеид каждой области мы разде
лили на площадь данной области.- Полученные данные приведены и 
табл. I, где рн — плотность нейтрального водорота, 5—площади обла
стей нейтрального водорода с различной плотностью, Мер-—число це
феид в различных областях, рсер —плотность цефеид в проекции на
галактическую плоскость. *

Таблица убедительно показывает, что между плотностями цефеид
и нейтрального водорода имеется тесная корреляция.

атом
Рн ~ слг

5 кпс; рсер- КПС

Таблица 1

1.6 3.92 10 2.55
1.0 30.37 77 2.53
0.6 34.25 71 2.07
о.2 90.31 57 0.63
0.05 66.12 17 0.26
0.00 113.80 28 0.25

Необходимо отметить, что на 
карте распределения нейтрального во
дорода по направлению антицентра от 
/=135° до 160 и по направлению 
центра галактики от / = 310е до 340 
имеются так называемые „мертвые 
конусы44, где плотность атомов ней
трального водорода определяется неу
веренно. Но вышеупомянутым нап
равлениям находится 18 цефеид, боль-

должно быть расположено в
шинство которых, вероятно, также 

рукавах, поскольку часть „мертвого ко
нуса44, по-витимому, представляет продолжение рукавов „Персея44 и 
„Стрельца44. По-видимому, Ферние, не учитывая этого обстоятельства, 
искусственно увеличил число цефеид вне рукавов.

Мы в этой работе использовали расстояния тех цефеид, которые 
входят в списки (1՝3). Расстояния, определенные нами (։), были при
ведены к новой шкале, т. е. нульпункт период-светимость Кукарки- 
на исправлен на—Гп3, что равносильно исправлению нульпункта
Шепли на — 1т7. Затем расстояния использованных цефеид приведе
ны к одной системе; для этого с помощью 49 общих цефеид в обоих 
списках мы получили следующие соотношения между расстояниями 
голландских авторов и нашими:

Гв.и- = + 0,305 + 1.139 Гом-
± 0.161 ± 0.139

Расстояния, полученные Оостерхоффом и его коллегами, за ис
ключением ряда отдельных случаев, систематически меньше наших 
благодаря тому, что для нормальных показателей цвета они приняли 
значительно меньшие значения (7).

Расстояния цефеид, полученные голландскими авторами, были 
по формуле (11 приведены к нашей системе.

В вышеупомянутых списках число цефеид, как указывалось, сос
тавляет всего 302. Из них мы исключили 19 цефеид, для которых 
расстояния сомнительны, пять расположенных вне карты распределения 
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водорода, а 18 находятся в направлении „мертвого конуса*. Поэтому 
в данной работе фактически использованы всего 260 цефеид, для ко
торых расстояния более или менее надежны.

Полученные результаты показывают, что из 260 цефеид пример
но 70° 0 распределены в спиральных рукавах Галактики.

Затем интересно отметить тот факт, что в спиральных рукавах 
I алактики цефеиды в некоторых случаях расположены отдельными 
группами.

Особенно заметны концентрации цефеид по направлению обла
стей Кассиопеи. Киля и Стрельца. Интересно отметить, что в направ
лениях от / = 82 до / = 92 заметны две пространственные концен
трации цефеид. Одна из них расположена на расстоянии 2400 парсек, 
а другая —на 4.00 парсек.

Одна из концентраций в направлении Киля простирается от 
/ = 253 до 259°, находясь на расстоянии 2200 парсек, а другая груп
па расположена по направлению от / = 260° до 270 на расстоянии 
1500 парсек.

Одна более рассеянная группа заметна по направлению центра 
Галактики. Эта группа интересна в гом смысле, что цефеиды в ней 
имеют периоды более 10 дней, за исключением двух цефеид, а в 
остальных группах периоды меньше 10 дней. Кроме того, заметно 
также несколько изолированных групп по направлению / = 200 , 
190 и 90э, которые находятся на сравнительно далеких расстояниях. 
Здесь интереснее всего отметить, что вышеупомянутые группировки 
цефеид в основном расположены в плотных областях нейтрального 
водорода.

В заключение можно сказать, что цефеиды несомненно в основ
ном сосредоточены в рукавах Галактики, где плотность нейтрального 
водорода сравнительно велика.

Бюраканская астрофизическая обсерватория
Академии наук Армянской ССР

I Ս- Բ11ԴԱԼՅ"Ն
նլասէւկւսկւսհ g i« ф I. ի <](։ Ь р |» և tLqnp ^piudGj» զսպակ սփկսւ ւ|» pUbpmd 

puicjui(uidni pjiuG ifuiu|)G

Ներկա աշխատութ յո ւն ում ավելի հարուստ տվյալների հիման վրա կատարված >4 
чип ւրւտու իժ յան արգյունրներր ցույց են տալիս որ իրոր կլասիկական ց Լ ֆ ե ի ղ b ե ր ր '>իէքԼտ 
կտնոլմ րաշխված են Գալակտիկայի պարուրաձև թևերում և Գալակտիկայի որոշ ո> ղգո, - 
թյուններում նկատելի Է ցեֆեիղների աոանձին տարածական կուտակո։ մսեր։

Բացի այղ, կլասիկական ցեֆեիղների և չեղոր ջրածնի խտությունների րաշխվածոլ- 
թյան միջ՚, գոյություն ունի ուժեղ կոռելյացիա (աղյուսակ 1), որն որոշակի հաստատում 
կ, որ ցեֆեիդները բաշխված են շեղոր Ջրածնի ավելի խիտ տիրույթներում և նրանց միջև 
!րսպր էքենետիկ է է

Л ИТЕРАТУРА — ԳՐԱԿԱՆԸ I' I* 3 П Ի Ն
1 Г. С. Бадалян, Сообщения Бюр. астроф. обе., вып. 17, 1956. То piapm, Ар. 

.1.. 120. 2, 370, 1954. 3 Т. Вальравен, .4. Б. Мюллер. П. Оостерхофф, В. A. N., 14. 
1958. ’ Ж. Д Ферние, A. J . 63, 219, 1958. 5 Ж. Г. Оорт. Ф. Г. Керр. М. N., 118. 
№ 4, 379, 1958. 6 Ф Ж. Керр. Ж В. Хайпдман, М. С. Карпентер. Nature, ISO. 677, 
1957. 7 Г. С. Бадалян. ЛАН АрмССР, т. XXX. № 2 (I960).
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НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

В. М. Тараян. чл.-корреси. АН Армянской ССР. Е. Н. Овсепян и Л. Г. Хачатрян

К вопросу о составе рений-роданидного комплексного 
соединения

Сообщение III

(Представлено 5/У1П 1961

Метод колориметрического определения рения, заключающийся 
в фотометрировании окрашенного комплексного соединения рения с 
роданидами (г), до сих пор широко применяется для определения ми- 
крограммовых количеств рения. Реакция протекает в кислой среде, 
в присутствии восстановителей. Однако схема этой реакции восста
новления, вопрос о валентности рения в образующемся комплексном 
соединении с достаточной убедительностью в литературе не был 
освещен. Ряд авторов (2՜4) предлагает формулу окрашенного ком
плексного соединения РеО($СХ’)4, кКеО(5СМ)4, где валентность ре
ния принимается равной шести или няти. По данным других авторов 
окрашенное комплексное соединение содержит четырех и пяти? - 
лентный рений (5).

Желая внес; и некоторую ясность в этот вопрос, мы ранее 
методом потенциометрического титрования перрената меркуронитра- 
том в присутствии роданида показали, что интересующее нас ком
плексное соединение образуется при восстановлении перрената до че
тырех валентного рения. Аналогичные результаты были получены ме
тодом светопоглощения (").

Однако и после этого вопрос о валентности рения в его родан- 
дном комплексном соединении остается дискуссионным (8). что и за
ставило нас дополнить ранее проведенные нами исследования

В условиях колориметрического определения рения в качестве 
восстановителя применяется олово (11), поэтому на этот раз для раз
решения вышеуказанного вопроса был использован именно этот вос
становитель. Исследование проводилось методом: изомолярных серий 
Остромысленского —Жоба, в кислой среде (4 — 5//НС1) и при постоян
ной концентрации роданида (~0,16 л). Измерение светопоглощения 
производилось на фотометре Пульфриха при светофильтре с макси
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мальным пропусканием света в области 428 ммик. Результаты пред
ставлены в виде графика на фиг. 1.

Поскольку максимум оптической плотности указывает на состав 
образующегося комплекса, т. е. на соотношение между реагирующи
ми компонентами (в нашем случае 65пп:4Рехи), схему реакции вос
становления перрената оловом в присутствии роданида можно выра
зить уравнением:

2Кеу|1 + 38п" = 2Ие1¥ 4֊ 35п1У

и следовательно рений в полученном окрашенном соединении четы
рехвалентен.

Одновременно следует отметить, что кривая характерна не только 
резко выраженным максимумом, что отвечает образованию прочного 

2$

Фиг. 1. Изомолярная серия Ке—Бп 
С^а8СГ4 =0,16 м. Смешивались 0,005 м
растворы перрената и двухлористого 

олова.

Фиг. 2. Зависимость оптической 
плотности от молярного соотно
шения перрената и двухлористо
го олова СМа5Сн =0,16 м Сме
шивались 0,005 м растворы пер
рената и двухлористого олова.

комплекса, а и вогнутой ветвью на левой стороне диаграммы. Послед
нее обстоятельство говорит об образовании второго комплекса с ва
лентностью рения равной, примерно, шести и менее интенсивно по
глощающего свет в данной области спектра.

Опыт был повторен с построением несколько иной диаграммы 
состав свойство, а именно исследованием светопоглощения серин 
растворов с постоянной концентрацией рения (VII) и роданида с пе
ременной концентрацией олова (II).

Для исследования готовились растворы опять-таки одинаковой 
молярности (-0,005 м), и при изготовлении серии растворов для из
мерений брался одинаковый объем раствора рения (VII), но различ
ные объемы раствора олова (II) (фиг. 2).

170



Полученные в этом случае результаты свидетельствуют о том, 
что полное образование окрашенного роданидного комплекса рения 
наблюдается при соотношении 8п:|: Кех", равном 1,5, что опять-таки 
соответствует вышеприведенной схеме реакции (I).

Наблюдаемое на графике некоторое снижение оптической плот
ности после достижения максимума следует объяснить влиянием из
бытка олова, что способствует дальнейшему восстановлению рения, 
который в этой валентной форме характеризуется менее интенсивно 
окрашенными соединениями.

Приведенные в этой работе данные по фотометрическому иссле
дованию системы Кехи—Бп!1 8СМ подтверждают разультаты, полу՝ 
ченные нами ранее другими физико-химическими методами и не остав
ляют сомнения в том, что рений (VII) в своем окрашенном рода
нидном комплексе четырехвалентен.

Ереванский государственный университет
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ll-LGpiii 1Г]| itnt|iuGiul|ui6 IfiiiT|'Ш1|1ицгп1р|1иП г.iurvp

/А/.Ъ/,nl I rb rb. /> H/'bm /^7j Lp jt Lil if Ш p I//l p UJ fl П fj nL*hfini 'fni ֊

*Ьш<[пр iffltupnl [J j ш 7/ if L у n L 7j 11 II L. if fl tf ШI L *bui Ш f{ UJ*b n I [J ju/b 

Ikjq ш P ft I9 nlш p7 n [Jjnt_‘b tf tn rj*bL JnL. *» LU JШp If IU in tup I
гиг 4

h'b 5 b tn ш qntn n i fJ j n L ЪЪ A P Off

in p n if ft и j L h и fj n l * </* rr p /» ft q n if n [ j in p и L p ji ш*Ь L p 11 iffi^nqni^ 4 5 X ГК LI֊// L n nrj U!*u [t q ft UHU IJ1U1 ~ 

in fl I. b I] 11*1111 It 7/ in p Ш Г] /< IlfJb (°>lG NJ ui ui f tf ш'Ь*Ь L p n i if • HpiqLu rr L q n i tj ft % l^{tpiuni^b^ 4 ^П՝ 

^luipqtlLl I;* n [r Ju inn i [J J^b tfinpufiifni tf p -» tu if tu tq w tn ш и fu nil и a tf / 6*Sfl II1’ П1 \ H

■> ui p tu p p n L [4 j "i'll p , lujuji'bpb n nff in'll Ji q ft 7a /- p ff tit ( n i //J tU if p f?C| \ I ՛ S Л II **/,7 99 ’I 99 Lhr a՝ 

if n i if 4 iffi’bpi Rq (|\ I :
in in if n in tf шЛ I, "built p uiq ui tf pni.pjnt.’b -i tn in If n i JJ j n i "it if fi ,uJl ijfiiuifpmifm ui ("h 4 ^mifi- 

ifmS I, IniAni iftl'liL pfi /nt пш1цш'Ьп. if ft, np in L i/ Rcl\ll f‘ CNS-Д !{ n"h t) ЬЪ in p in ;j fun'll L p p 

Uiiiuntu.il h'b , Ь"^ ^П(11 Ь !/n'b i/L‘b in p in rj fi tu'h ifin ifui fu m ffin'h t 1Г in p n ft if nt-if f n i u ш If f in’ll n i-if p

'hffiuinifLf I; Sn I I :Кс VII =1.5 fhuffniif, lipp ’bnpfifj ^Ui‘f iniifinuiiuu fuin'bni-if 4 Кв \ I i )՜ /' 
n h Ifnt-lf rj if ui^li p if [Л bit Re (IV - fl : U,jnufftun if uuutniuin ijiui'l np nL'bfi ni_ifft n n if шЪ iu Ifin h

if n i Чип if n p if ft in tjni p jin4t if h 0 nil'll fi nt. if ft if ш I fl'll in in If in'll n I p J n I 'll p 'tint/uiuuip 4 ^n p u fl'•

Л И T E P A T У P А - ЯР 11 h U\| й b v 3 fl b Ъ

՛ В. Гайльман. E. В. Вригге и Ф. Ваибке, Z. anorg. allgem chem.. 208, 217 (1932). 
~ И. и В. Ноддак, Z. an irg. allgem. chem. 181. 19 (1929). 3 И. Д. F. Друце, Rev. frav. 
chim Pay Bas. 54, 334 1935). * Д. И. Рябчиков и А. И. Лазарев, Ж АХ, X, вып. 
4, 228 ՛ 1955'. 5 С. Трибала, Compt. rendu, 223, 34 (1946). 6 В. Л1. Тараян, Е. Н. 
Овсепян, ДАН Арм. ССР XXV, № 1, 7, 1957. 7 В. М. Тараян, М. Г. Экимян, ДАН 
Арм СС-Л XXVJ1, 1, 33 1958). s Д. И. Рябчиков, Современное состояние аналити
ческой зсим.ии рения, А!.. 1959.

171





ՀԱՅԿԱԿԱՆ Ս Ս Ռ Դ Ի Տ Ո Ի Բ 3II ԻՆՆ ե Р Ի Ա Կ ԱԴ Ե Մ Ի Ա 3 Ի ԶԵԿՈՒՅՑՆԵՐ 
ДОКЛАДЫ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР

XXXIII 1961

ДРЕВЕСИНОВЕДЕНИЕ

Г. А. Арзуманян, П. А. Хуршудян и А. А. Яценко-Хмеленский

Физико-механические свойства древесины сосны из раскопок 
Кармир-Блура (VII в. до н. э.)

(Представлено чл.-корресп. АН Армянской ССР М. 3. Симоновым 27/IX 1961)

В 1950 году во время раскопок на холме Кармир-Блур (г. Ереван), 
проводимых совместной археологической экспедицией Института истории 
АН Армянской ССР и Государственного Эрмитажа, в одном из раскопан
ных помещений древней урартской крепости Тейшебаини, представляв
шем собой большой зал, в котором хранились глиняные караси (большие 
кувшины) для вина и других продуктов, было обнаружено сосновое брев
но. Оно находилось в грунте в наклонном положении. Толщина слоя 
грунта над ним, считая от верхнего его конца, достигала 2 м. Бревно име
ло диаметр 60 см и длину 340 см. Концы его не-показывали следов рас
пила.

Обнаруженное бревно представляло собой одну из балок перекрытия, 
которые лежали на пилонах, установленных по продольной оси помеще 
ния. Эти балки образовывали прогон, служивший одной из опор попереч
ных балок. Другой их опорой являлись продольные стены. На поперечных 
балках лежало покрытие (’). В результате пожара во время штурма кре
пости в VII веке до н. э. перекрытие обрушилось (2). Обнаруженное брев
но, по-видимому обгоревшее по концам, оказалось единственным среди 
всех прочих балок перекрытия, которые в значительной своей части пол
ностью сгорели, так как раскопками в этом помещении вместе с бревном 
было обнаружено большое количество углей и обугленных кусков древе
сины.

Исследованное нами бревно относится к кавказской сосне, также как 
и большинство кусков угля и обугленных кусков древесины, определенных 
С. А. Туманян (3), как сосну Koxa(Pinus kochianaKlotsch). Напомним, что 
/< kochiana (-Р. hamata D.So^n. = P. sosnovskii Nakai) это обычная кав
казская сосна, очень близкая к сосне европейской Р. silvestrisL. и отли
чающаяся от нее только некоторыми признаками внешней морфологии 
(главным образом женских шишек). По строению древесины сосна Коха 
не отличается от сосны европейской, хотя обычно показатели механических м ммсвойств ее несколько ниже аналогичных показателей сосны европейской.

Հ 173



С. А. Туманян высказала предположение, что сосна, также как и в 
настоящее время, не произрастала в окрестностях Кармир-Блура и эта 
древесина, обнаруженная в раскопках, была привезена на Кармир-Блур 
из близлежащих районов ее распространения (скорее всего с Карсского 
нагорья).

Внешне сосновое бревно хорошо сохранилось. Исследование физико- 
механических показателей такой уникальной древесины, пролежавшей 
после валки дерева около 2700 лет, представляло исключительный инте- и ммрес с точки зрения потенциальной естественной стойкости древесины и 
способности древесины сохранять свои свойства в течение чрезвычайно 
длительного времени.

Бревно, с любезного разрешения руководителя раскопок чл.-корр. АП 
АрмССР Б. Б. Пиотровского, было извлечено из развалин помещения и 
перевезено на территорию Ботанического сада АН Армянской ССР, где 
хранилось под навесом на открытом воздухе около 5 лет, после чего оно 
было оторцовано. Затем бревно было разделано на середовые рейки, из ко
торых и были изготовлены образцы в соответствии с требованиями ГОСТ 
6336-52.

Макроскопическое описание. Древесина светло-коричневого цвета. 
Заболонь на всех срезах не отличается от ядра.

На торцевом срезе годичные слои различаются резко. Ранняя зона го
дичного слоя более светлого оттенка. Переход к поздней зоне плавный. 
Поздняя зона годичного слоя хорошо развита, имеет плотное сложение и 
окрашена темнее. Смоляные ходы не заметны. Сердцевинные лучи не вид
ны. На торцовом срезе было насчитано 140 слоев. Ширина годичных слоев 
до 27-го слоя равна 3—3,5 мм, от 27-го до 40-го слоя она составляет 2,5— 
3 мм и далее она уменьшается, достигая в периферийных слоях 0,7—1 лью

На радиальном срезе годичные слои различаются резко. Общий фон 
среза по сравнению с торцовым — несколько светлее. Видны смоляные хо
ды в виде светлых черточек.

На тангентальном срезе годичные слои, благодаря темной окраске 
поздней зоны, видны очень хорошо. Смоляные ходы представляются еле 
заметными светлыми черточками.

Весьма характерной особенностью внешнего вида древесины являлась 
невыраженность ядра, неизменно присутствующего у всех экземпляров 
сосны и очень отчетливо выделяющегося своей более темной окраской от 
светлой заболони. Кармир-блурская древесина была вся равномерно ок
рашена в светло-коричневый цвет, что невольно наводило на мысль, что 
за истекшие 27 столетий смола, накопляющаяся в ядре и придающая ему 
характерную светло-коричневую окраску, диффундировала из ядра.

Микроскопическое описание. Строение древесины несет все характер
ные черты той группы сосен, к которой относится кавказская сосна. Встре
чаются многочисленные смоляные ходы, выстланные тонкостенными эпи
телиальными клетками (признак, как известно, характеризующий все виды 
сосен и только виды сосен), лучи несут на пересечении с трахеидами круп
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ные одиночные («оконцовые») поры; по краям лучей расположены в один 
или несколько рядов лучевые трахеиды с сильно зазубренными внутрен
ними стенками. Все элементы древесины прекрасно сохранились и не по
казывают каких-либо признаков разрушения — толщина оболочек, диа
метры внутренних отверстий пор, окаймления и торусы по своим размерам 
не отличаются от соответствующих элементов свежесрубленной древесины.

Клетки, бывшие живыми с момент валки дерева,— клетки лучей и 
эпителия смоляных ходов почти не содержат каких-либо веществ, которые 
в свежесрубленной древесине обычно в них скопляются. Большей частью 
эти клетки пустые и только изредка в них можно наблюдать затвердевшие 
капли какого-то буроокрашенного вещества. Зато оболочки элементов бо
лее темные, чем это обычно отмечается в свежесрубленной древесине, что 
подтверждает впечатление от макроанализа древесины о пропитывании 
древесины смолами, находившимися в ядре. Микроскопических отличий 
между ядром и заболонью установить не представляется возможным, хо
тя в свежесрубленной древесине эти два участка ствола хорошо отлича
ются друг от друга содержимым клеток лучей.

Физико-механические свойства. В программу физико-механических 
испытаний древесины было включено определение следующих ее свойств: 
влагопоглощения, водопоглощения, линейной усушки, линейного разбуха
ния, объемного веса, предела прочности при сжатии вдоль волокон, мест
ном смятии поперек волокон, растяжении поперек волокон, статическом 

Показатели физических свойств древесины сосны из раскопок Кармир-Блура

Таблица 1

229
13,4-15, 
192—255

Влагопоглощение °/0........................................
Водопсглощение °/0.........................................
Коэффициент линейной усушки: 
в тангентальном напр........................................
в радиальном напр.............................................
Линейное разбухание: 
в тангентальном напр.......................................
в радиальном напр..............................................
Объемный вес г/см* 
при 15°/0 влажности........................................

16
23

23
23

23
23

26

0,15-0,24
0,04-0,21

0,35-0,41

0,21

0,15
3,3

0,007 
0.007

0,148
0,078

0,0035

4,1
7,0

16,6
32,8

15,0
17,8

4,60,38

изгибе, скалывании вдоль волокон и определение твердости. Определение 
физических и механических свойств древесины производилось по стан
дартной методике (4).

В табл. I приведены полученные показатели физических свойств этой 
древесины.

Наблюдения над влагопоглощением и водопоглощением велись в те
чение 40 суток. Коэффициенты линейной усушки определялись при высы
хании древесины от влажности 6,7% до абсолютно-сухого состояния.
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Определение объемного веса производилось стереометрическим спо- 
собом.

Судя по показателям усушки, испытанная древесина обладает обыч
ной неравномерностью усушки (отношение тангентальной усушки к ради
альной 2:1).

Обращают на себя внимание большие пределы колебаний значений 
показателей большинства свойств, что указывает на значительную неод
нородность данной древесины.

В табл. 2 приведены результаты испытаний механических свойств.

Таблица 2

Показатели механических свойств древесины сосны из раскопок Кармир-Блура

Показатели свойств

69 200 10,4
Предел прочности при сжатии вдоль воло

кон кг/см2.....................................................
Предел прочности при местном смятии по

перек волокон кг/см2:
в тангентальном направлении .....................
в радиальном направлении*.............................
Предел прочности при растяжении поперек 

волокон кг/см2: |
в тангентальном направлении ..................... ;
в радиальном направлении .............................
Пр’дел прочности при статическом изгибе 

кг/см2.............................................................
Предел прочности при скалывании вдоль 

волокон кг 1см2: |
в тангентальной плоскости ............................. ;
в радиальной плоскости................. 1 . . . .
Твердость кг/см2՝. 
торцевая .............................................................
тангентальная .....................................................
радиальная .........................................................

13
12

39
31

10

28
23

18
18
18

140—251

31-55
35-66

8-12
8-19

155-306

9
13

223

27-61
25-53

207- 312
105-226
98֊ 144

43
51

0,2
0,5

18,5

13,9
21,0

14,4
20,0

25,0

41
38

262
136
118

16,3
18,7

10,6
20,1
8,4

Влажность древесины образцов в этих испытаниях была 7—8%. По
лученные результаты пересчитывались на 15-процентную влажность.

Во всех испытаниях образцы были разделены на три группы по шири
не годичных слоев. Однако какая-либо связь между шириной годичных 
слоев и показателями отдельных свойств не была выявлена.

Чтобы выразить в цифрах отличия в физико-механических показате
лях между кармир-блурской древесиной и обычной древесиной сосны (ис
пытания современной древесины, как правило, проводятся спустя несколь
ко месяцев после валки дерева), приведем табл. 3.

Древесина из Кармир-Блура никаких—ни внешних, ни микроскопиче
ских следов поселения на ней дереворазрушающих организмов—грибов 
или насекомых не показывает. Поэтому снижение показателей прочност
ных свойств не может ставиться в связь с ее биологическим разрушением.

Изучение свойств так называемых «захороненных» древесин за по
следние годы привлекало внимание ряда авторов. Это вполне понятно, 
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так как вопрос о способности древесины—одного из важнейших строи
тельных материалов человечества — сопротивляться действию времени яв
ляется весьма важным в практическом отношении. Кроме того, этот во
прос существенен и в чисто теоретическом отношении, так как связан с 
некоторыми особенностями поведения макромолекулярных соединений во
времени.

Таблица 3
Некоторые показатели физико-механических свойств древесины сосны из рас

копок Кармир-Блура в процентах от соответствующих показателей физико-механи
ческих свойств древесины сосны обыкновенной и сосны кавказской

Порода Район произра
стания

71.7

64.5

Предел прочное^ и кг/см* при Тверд. кг!см
скалывании 
вдоль воло

кон

Сосна обыкно
венная

(Р. 8Ииея^18 Ь.
<5)

Сосна кавказ
ская

косИ1апа
К1оЬсй) (®)

Центральные 
районы Европей
ской части СС( Р

Грузинская ССР

44.0

48.6 66,7

56,1 55,1

57,6

61,8

I
I I

Обзор обширной литературы по «захороненным» древесинам был сде
лан относительно неда-вно профессором Калькуттского университета Дж. 
Сеном(7,8).Не останавливаясь, поэтому, на отдельных работах по этому 
вопросу, укажем, что в обычных условиях длительному сохранению дре
весины (равно как и других органических материалов) препятствует их 
разрушение биологическими агентами, в том, что касается древесины в 
первую очередь грибами и, отчасти, насекомыми-ксилофагами. Сохран
ность древесины, в основном, обусловливается ее влажностным режимом и 
может быть достигнута в двух крайних случаях — при полном насыщении 
ее водой и при постоянной сухости. Это, по удачному выражению А. Т. 
Вакина, «влажный» и «сухой» иммунитеты древесины. В первом случае, 
заполнение всех клеточных полостей водой создает внутри древесины без- 
кислсродный режим, подавляющий действие дереворазрушающих грибов, 
являющихся, как правило, облигатными аэробами. Напротив, отсутствие 
воды при «сухом» иммунитете также подавляет жизнедеятельность грибов- 
разрушителей.

Огромное большинство случаев длительной сохранности древесины 
связано именно с «влажным» иммунитетом. Такова древесина, сохраняю- 
Щаяся в пресной или морской воде, в болотах и т. д. При этом ооычно кле
точные оболочки древесины пропитываются различного рода веществами, 
содержащимися в воде, иногда полностью замещающими вещество древе
сины соединениями кремния, железа, кальция и т. д. Именно в [ езулыа- 
те этих процессов возникают различного рода «окаменелые» древесины, 
часто полностью сохранившие свою структуру, несмотря на значительное, 
иногда полное изменение химического состава.
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Как бы ни были интересны эти случаи и в химическом, и в ботаниче
ском отношении, все же для древесиноведения они представляют скорее 
второстепенный интерес, так как при этом древесина претерпевает столь 
существенные изменения своего состава, что по сути дела становится со
вершенно иным материалом, с совершенно иными физическими и механи- 
ч ес к и м и свойства м и.

Напротив, в случаях сохранения древесины в результате «сухого» им
мунитета, мы имеем древесину, нс видоизмененную в результате внешних 
воздействий и сохранившую свои основные химические особенности. Такие 
случаи, как мы уже говорили, гораздо более редки и, в основном, связа 
ны с археологическими находками в странах с сухим и жарким климатом. 
Наиболее известны древесины из египетских раскопок, к сожалению, в 
большинстве своем имевшие столь незначительные размеры и столь боль
шую художественную и историческую ценность, что провести их полный 
физико-механический анализ оказывалось невозможным. Поэтому, данные 
в этом направлении исключительно скудны. Наиболее известны в этой об
ласти работы голландского древесиноведа В. В. Варосио (9), исследовав
шего древесину из средневековых зданий Роттердама, разрушенных бом
бардировками во время войны. Эта древесина, находившаяся 400—500 лет 
в деревянных конструкциях отапливаемых и вентилируемых зданий, не по
казала сколько-нибудь значительных изменений в своих физико-механи
ческих свойствах по сравнению с современной.

Древесина из раскопок Кармир-Блура в этом отношении представля
ет гораздо больший интерес и не только в связи со своим впечатляющий 
возрастом. Весьма любопытны и условия ее захоронения в развалинах кре
пости. Климат Еревана отличается сухостью, но это не климат пустыни, 
и осадки здесь как в виде дождя, так и в виде снега — вполне закономер
ное явление. Следует думать, что причиной сохранения древесины в тече
ние такого длительного срока — 2700 лет — явилось не только незначи
тельное увлажнение почвы, но и плотно осевший над древесными остат
ками слой глины от разрушившихся стен из кирпича-сырца. Влажность 
древесины к моменту извлечения бревна была около 18%. Не только «су
хой» иммунитет, но и недостаток кислорода оградили исследованную на
ми древесину от разрушения грибами. И уникальный интерес «кармир- 
блурского бревна» как раз и заключается в относительно обыденных усло
виях его сохранения, тем не менее позволивших ему в большей мере со
хранить свои прочностные свойства.

Мы полагаем, что эта древесина будет предметом и специального хи
мического и физического исследования. По наши данные достаточно убе
дительно показывают, сколь прочной и долговечной может быть древе
сина, если она — в силу тех или иных обстоятельств — защищена от био
логических разрушителей.

Институт строительных материалов
и сооружений Госстроя Армянской ССР

Ботанический институт
Академии наук .Армянской ССР’
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Г. П. Багдасарян, Р. X. Гукасян и А. X. Мнацаканян

Новые данные к геохронологической шкале в абсолютном 
летоисчислении по материалам Армянской ССР 1961 г.

(Представлено академиком АН Армянской ССР К. Н. Паффенгольцем 15/IX 196 )

В результате разработки проблемы “Геохронологическая шкала 
в абсолютном летоисчислении" в июне 1960 г. в Ленинграде на IX 
Сессии Комиссии по определению абсолютного возраста геологических 
формаций при ОГГН АН СССР была принята и утверждена первая 
Советская Геохронологическая шкала в абсолютном летоисчислении.

В основу ее в качестве опорных точек были положены получен
ные рядом геохронологических лабораторий Союза данные по абсо
лютному возрасту образцов, взятых из биостратиграфически достаточ
но хорошо датированных образований.

Лаборатория*  по определению абсолютного геологического вре
мени Института геологических наук АН Армянской ССР приняла 
участие в разработке указанной проблемы (г), выдвину։? определен
ные опорные точки — геохронологические репера, — принятые сессией 
и включенные в “Геохронологическую шкалу в абсолютном летоис
числении- (Изв. АН СССР, 1960, № 10, стр. 17-21).

* Для краткости ниже опа названа Геохронологической лабораторией 111 Н AI. 

Армянской ССР.

За истекший год Лабораторией выполнено большое количество 
определений абсолютного возраста образцов из разновозрастных инт
рузивных комплексов территории Армении, результаты которых при
водятся в отдельной работе.

Наряду с этим уделено должное внимание выявлению новых 
геохронологических реперов в различных магматических фтрмациях. 
Армянской ССР.

Ниже, наряду с краткой геологической характеристикой, д.покя 
результаты определения абсолютного возраста образцов, взятых 
участков, геологический возраст которых достаточно убедительно 
Датирован стратиграфически и палеонтологически.

Среди широко развитых меловых осадочно-вулканогенных обра 
зований северной части Армянской ССР и прилежащих к ней хчасг
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ков Малого Кавказа к отдельным их горизонтам приурочены потоки 
и купола липаритовых порфиров, располагающихся в узкой возрастной 
„вилке*.  Отложения, непосредственно подстилающие и перекрываю
щие эти потоки, охарактеризованы палеонтологически и возраст их не 
вызывает сомнений среди геологов Армении.

Меловые отложения указанной области детально изучены А. Л. 
Атабекяном (-). Позже изучением петрографии вулканических образо
ваний мелового возраста упомянутых районов занималась А. X. Мна
цаканян, которой были тщательно отобраны образцы и представлены 
на лабораторное исследование.

Ниже приводится краткая геолого-петрографическая характери
стика и местоположение тел липаритовых порфиров, образцы которых 
подверглись исследованию в Геохронологической лаборатории ИГН 
ЛИ Армянской ССР на абсолютный возраст.

Обр. № 3782 39 Липаритовый кварцевый порфир, взят из пото
ка, мощностью до 100—110 .и, налегающего на вулканогенно-обломоч
ную свиту коньяка — нижнего сантона к северу от с. Кохб Ноембе- о рянского района.

В туфопесчаниках и конгломератах верхов подстилающей свиты 
В. П. Ренгартеном и А. А. Атабекяном обнаружена фауна:

Actaeonella crassa Duj., Plagioptychus paradoxus Math., Plagiop- 
tychus exogyra Reuss., Vaccinites inferus Dauv., Radiolites trigeri Coq., 
Sauvagesia turriculata Cat., Pecten (Camptonectes) curvatus Geinitz., 
Neithea quinquecostata Cow., Neithea alquicostata Lam., Exogyra cf. 
dupuii Coq., Vaccinites giganteus Hombres — Firmus, Radiolites galleop- 
rovincialis Math., Neithea cf. zitteli Pirona, Echinobrissus markovi Faas.

Это преимущественно коньякские, отчасти сантонские формы.
Перекрывающие поток отложения представлены пелитоморфны

ми и песчанистыми известняками, охарактеризованными: Globotrunca- 
па linnet Orb., Gumbelina globulosa (Ehrenberg), Globigerina cretacea 
Orb. (нижнекампанские формы) и Rhynchonella plicatilis Sow., Jnocera- 
mus regullaris d’Orb., Pseudoffaster caucasicus Dru., Austinocrinus ere- 
kerti Dames, Jnoceramus balticus Bohm., Pachydiscus cf. levyi Gross, и 
др. верхнекампанскими формами.

Порода светло-розового цвета; под микроскопом имеет порфиро
вую структуру. Основная масса гиалопилитовая, с участками пилотак
ситовой структуры и сложена микролитами щелочного полевого шпа
та и стеклом. Вкрапленники представлены кварцем и плагиоклазом 
(№ 21—24). Постмагматических изменений не наблюдается.

Обр. 3783а /137 и 3785/, 145 взяты из потоков (50—80 м}, а обр. 
3784/13G из вулканического купола Гюгарчин, сложенных линарито
выми биотитовыми порфирами. Развиты в окрестностях с. Алпаут Ка
захского района Азербайджанской ССР.

В подстилающих липаритовые порфиры и частично их фациаль
ных аналогах — агломератовых туфах с пачками песчанистых извест
няков и туффитов найдены формы: Plesioptychus subincavatus Psel; 
Plesioptyxus armenlca Psel., Plesioptyxus similis Psel., Plesioptyxus gran- 
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dis PseL, Trochacteon cossmani Choff., Praeradiolites toucasi d’Orb., 
Neithea regulans Schloth., 1’lagioptyxus sevanensis Renng., Plagioptychus 
exogyra Reuss, и растительные остатки: Laccopteris Dunceri Schenk., 

I Monocotylodonea c gen. sp., Dryophyllum sp., Dryophylum licraei leim., 
Dewalquea coriacea velln., Devaquea sp., Dicotylophyllum sp. и др., 
указывающие на верхнесантонский возраст этих образований. Потоки 
линаритовых порфиров перекрываются кампанскиуи известняками, ко- 

I торые южнее, в левобережье р. Агстев охарактеризованы фаунисти- 
чески: Echinocorys ovatus Lesne, Echinocorys cf. pyramidatus Port!., 
Seunaster Subconicus Renng., Mlcraster schroederi Stoll, Physaster abichi 
Anth., Coraster sphaericus Seunes и др. морскими ежами, обычными 
для кам панского яруса Кавказа.

Согласно приведенным данным возраст потоков липаритовых 
порфиоов определяется как верхний сантон.

Породы розоватого цвета, флюидальной текстуры. Основная мас
са под микроскопом состоит из полосок с различной степенью рас- 
кристаллизации, сложенными аллотриоморфнозернистым кварц-полево-

об
разцов

3782/39
п

П

11аименовапие 
породы

липаритовый 
кварцевый 
порфир

|1{ в
°/ /о

6,57

К40 -10 6

8,0

% Ра
диоген, 
аргона

72,7
54,7
51,5

Ar40 Ю"6 Аг40 10՜9
см'!г г!г

19,8
20,17
21.4

35,5
36,10
38.3

4,45
4,52 
4,8

Аг40

К40

79
80
85

Среднее 81

783а 137 Липаритовый 
биоги гопый пор

фир

3,87 2.20

2,10

9,45

9,27

16,9

16,(5

4,37 78

4,30 76

Сред и е е 77

3784 136

1785/145

Ли паритовый 
оиотитовый пор

фир

Линаритовый 5,03 
биогитовый пор

фир ..

39,5

55,5

Среднее

6,Ю 39,5

55,0

Среднее

14,16

14,8

25,35

26,49

4,6 82

4.8 85

I 83

14,45 25,86 4,24 75

14,95 26,80 4,38 78

77

шпатовым агрегатом и стекловатой неиндивидуализированной массой 
с многочисленными кристаллитами. Лейсты и микролиты ш՛ . очною
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полевого шпата ориентированы вдоль флюидальности. Порфировые 
выделения принадлежат плагиоклазу (27--31%Ап) и биотиту.

Абсолютный возраст охарактеризованных образцов определен ка
лий-аргоновым объемным методом в Геохронологической лаборатории 
ИГН АН Армянской ССР. Аргон выделялся на приборе Хлопина-Гер- 
линга, количество радиогенного аргона в общем измеренном аргоне 
устанавливалось на масс-спектрометре МС—2М. Содержание калия в 
образцах определялось перхлоратным методом.

Каждое из этих определений, как правило, дублировалось, при 
этом каждый образец подвергался не менее чем двум таким опреде
лениям. По каждому образцу, таким образом, мы имеем 4 определе
ния и более.

Возраст пород вычислялся по следующим, предложенным Комис
сией, константам: Ак = 5,57 10 11 год՜1; л? = 4,72-10 1игод 1; погреш
ности в определениях возраста составляют не более ±10%.

В таб ице приводятся результаты радиологических определений 
рассматриваемых образцов.

Как видно из таблицы, результаты определения абсолютного воз
раста дают хорошую сходимость, указывая на верхнемеловой возраст 
т । с с л е д о ва н н ы х образцов.

Таким образом, сантонскому возрасту, по нашим данным, отве- 
чают значения абсолютного возраста от 77 до 83 миллионов лет.

Институт геологических наук
Академии наук Армянской ССР

Գ. Պ. ԲԱՂ.ԴԱՍՍՐՅ’1 Ն, Ռ- Խ. ՂՈՒԿԱՍ34Ն ЬЧ. Ա. Ւս. Մ\ԱՑՍԿՍՆ30Ն

Ոացւսրձակ ւոաթ ե թվարկման <| եււ|ււ թ ոն ոյ ոզխւս կա 0 ապ յա_սակ|>(ւ 

վեթսւթերա] նոթ ավյալնեթ Հայկական 1Օ€>1 թ. նյութերի
հիւքան ւ|թա * ք

7.96/7 Հ/. հունիսին Լեն ինդ բադում կայացած Ս1111* Մ Գիտ ությ անների ակադեմիա (ի բացար
ձակ դ ե ոի/բոնոլոդիս՝յի իններորդ սեսիայում ընդունվեց ե հաստատվեց բացարձակ աարե֊ 
թվուբկման դ ե ոխ բոնս լող ի ական առաջին աղյուսակը։

^•յդ աղյուսակի էիմրո։մ որպես հենակետեր րն դ ո էն վ եց ին Սովետական Միության երկրա
բանական 'ֆորմացիաների բ ա դա բձակ հասակը որոշող լ ա բ ո ր ա ա ո ր ի ան ե բ ի հ ե տ ա դո ս։ ու թ քո ւն
ն ե ր ի ա վյ ա / ն ե ը բ ։

ՀՍՍՍ*  97/, Երկրաբանական դիտություննեբի բնոաիւոուտի բացարձակ դ ե ոխ բոնո/ո դ իա յք1
լաբորատորիա քի հեւոաղոտութ յոլննե բի աբդքունրներր առաջադրվեցին հ ընդունվեցին իննե
րորդ սեսիա քի դուրքից որպես որոշ հենակետեր աքդ նոս ստեդծված դ եոխբոնոլոդիական

ղյու սակի ։
ք*ն  թ ա ց ի կ տաբում լաբորատորիայի » ետ ա դ ո աւս թյունն ե բ ի արդ յունրների թվամ, որոնր 

նվիրված Լին Հայաստանի տարբեր մադ մաաիկ կոմ սլլե րսնե բի բացարձակ հասակի Հւրոշմանր, 
անհբտմեշտ ուշադրություն դարձվեց նոր դ եոխրոնորէգիական հենակետերի Հ ա յտնա բերման ր 
/ ովեսւական աոաջին դ ե ոխբոն ոլոդ ի ակ տն ադքուսակր սրսբբեբտբաբ ավե[ի մանրակրկիտ ։սրվ~ 
յալնեբով հաբս ա ս/ցն ե / ո ւ // /// մբասլնդ ե ք սլ Համաբլ

Ստորեք ե րկբաբանական Հ ե տ տ դ ո աս, թ յո ւնն ! բի տվյալների հետ միասին արվում Լ ուո.ում՛ 
եսյսիբվտձ ոբււշ ե բկ բա բ անա կս»ն ղոյացոլմների բտցսւբձակ Հասակի ո ա ղ իոլլլդ իա կան հետա- 
ղոտու թյանների ա բդ յ ո ւն րն ե բ ր ։ //•/// դո յ էէ ց ո ւ ։են ե բ ի .աստկնե բր ե բ կ բ ա բ ան ա կ ան մեթոդներովս
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յարատիդրւսֆիայի և պալեոնտոլոգ իայի 9 բնորոշված են այն բան Հաււոատ, որ կասկածի աո իք! 
.ի տալիս: Դրանբ են հայկական ՍՍՈ'֊ի Հյուսիսային մասի կավճային Հասակի շերտախմբերի
մեջ տե դա դրված լիպարիտային պորֆիրների ղանդ վ ածն երբ 9 որոնց Հասակր երկրաբանական
( րիոиարատիդ րաֆիական ) մեթոդներսվ ииг.п/ ք դ որոշվում / որ и/ես վերին սան տոն ։

Հողված ում բերվում կ այդ հրաբխային ապառների հակիրճ պետրոգ րա՚ֆիական նկարա- 
V 1՚Ո1 Տր,լնՐ ՚ երկրաբանակաս 7/7ք’*աւ/ակր,  ինչպես նաև նրանց պարփակոգ չերտախմբե ֊ 
քւում պարունակող բրած ոների ց-ուցակր։

Մանրումս։ ռն միկրոսկոպիկ և ռ ա ղ ի ր լոգ ի ակ ան ո ւ սու մն ա ււիրո է թյան են են // ա ր կ վ ե / 
յ պարիատային պ ռ ր'.ի ի րն ե ր ի երեր գլխավոր ապառներ: Դ ա գ ի ո լո է) ի ա կ ան հետա գ ո տա թյ ունն ե ր ր 
կատարված կ կալիամ-արգոնային մեթոդով։ Արգոնի անջատումր ապաոներիւք իրագործված է, 
Լ՚լռպինի- եե րլ/ւնգ ի դո րծ իրի օդնությամր, 1’"կ ոադիոդեն ա րդ ոնի րանակր րնդհանուր անջատ - 
վւսծ արգոնի մեջ չափված / մ ա սս-սսւևկտրոմ ե արի միջոցով։ Կալիումի րս՚նակ ր ապառների 
մեջ որոշված Լ պե ր խլո րա տ ա յ ին մեթոդով։

3 ուրաքանչյոլր ապառի րացարձակ հասակր որոշվել Լ մի րանի անդամ ք որպիսի մանա֊ 
պարհով ստուդվել են ստացված իվերր և հանգ Լցրեք միանման ճշգրիտ արգ (Ունրների

Ինչպես երևում Լ հոդվածում բերված աղյուսակից բացարձակ տարեթվարկման տվյալ
ներով սանտոեի հասակր որոշվում կ 77֊ից մինչև 83 միչիււն տարով։
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Об участии М- и Н- холинореактивных систем в 
условнорефлекторном переключении

Представлено чл.-корресп. АН Армянской ССР А. М. Алексаняном 1/VI11 1961.

В предыдущих исследованиях (') нами было показано, что подобно 
корковому двигательному анализатору, адренергическая субстанция ре
тикулярной формации ствола мозга имеет неодинаковое функциональное 
шачение в механизме условнорефлекторного переключения в зависимости 
от биологического качества рефлексов.

На основании полученных данных было сделано предположение, что 
! анатомо-функциональная корреляция между адренореактивной структу

рой и структурой, лежащей в основе интеграции условнооборонительного 
переключения, значительно интенсивнее, чем подобная связь адренореак
тивной структуры со структурами, лежащими в основе условнопищевого 
поведения (’). Одновременно была констатирована неоднородность хи
мической природы биологически «антиподных» двигательных реакций 
(оборонительной и пищевой), между которыми осуществляется условное 
переключение; причем, условнооборонительная реакция в своей химиче
ской основе оказалась адренэргической (2—5). Что же касается химиче
ской природы условного переключения, в состав которого входит пищевой 
компонент, то этот вопрос стал предметом специального исследования, в 
задачу которого входило выяснение участия холинореактивной системы 
мозга в осуществлении условнорефлекторного переключения между одно
родными (оборонительными) и разнородными (оборонительными и пище
выми) условными рефлексами.

Исследования были проведены на трех взрослых собаках ((>7, 
70). В контрольных опытах у каждого подопытного животного на звук 
электрического звонка и зуммера вырабатывались положительные и от
рицательные (дифференцировочные) пищедвигательные условные рефлек
сы методом свободного передвижения (°).

После закрепления двигательно-пищевых условных рефлексов, у дз\\ 
собак (№№ 67, 68) на те же условные сигналы в обстановке камеры вы
рабатывались электрооборонительные тонические условные рефлексы по 
щадящей методике (6), а у третьей — локальные пищедвигательные улов
ные рефлексы методом пассивного подъема конечности ('). Таким оора* 
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зом, было выработано переключение между разнородными (оборонитель
ными и пищевыми) и однородными (но разными по форме) пищедвига
тельными условными рефлексами, где в качестве переключателя служила 
обстановка эксперимента.

Переключение между однородными оборонительными условными реф
лексами испытывалось путем перемещения «переключателя» (электроды 
и манжетка от рычажно-пневматического прибора) от подкрепляемой ко
нечности на противоположную заднюю лапу.

Оценка физиологической роли М- и Н- холинореактивных систем в 
м изучаемом процессе производилась путем их химической инактивации с 

помощью соответствующих ингибиторов. С этой целью были использованы 
а б в

О
Фиг. 1. Собака №68. условнорефлекторное переключение 
разнородных двигательных условных рефлексов до (д, 
б, а\ и после (г, д, е} введения атропина в дозе 0.25 
мг/кг. д-электроды на левой задней конечности; б-на 
правой: я-пшцелвига ՛ ельпые условные рефлексы. Обо
значения сверху: пневмограмма, запись двигательной 
реакции, отметка условного раздражения, отметка без
условного раздражения, отметка времени в 2-х секундах.

атропин (избирательно блокирующий мускариночувствительные синапсыI 
и 1аиглерон (блокирующий никотиночувствительные синапсы). Препара
ты вводились подкожно. Атропин применялся в дозе 0,06, 0,08, 0,25 мг/кг. 
ганглерон — 0,28, 0,32, 0,42 мг/кг веса животного.

После установления постоянного фона двустороннего условного пере
ключения, между однородными и разнородными двигательными условны
ми рефлексами проводились опыты с атропином и гангле| оном. Результа
ты при этом оказались следующие:

Вопыте№ 5 (от 2/1И 1960 г.),спустя 30 минут после введения атропи
на (0,25 мг!кг), двустороннее условное переключение как между однород
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ными (фиг. 1 и, о, в), так и разнородными (фиг. I г, с), в) двигательными 
условными рефлексами оказалось полностью заторможенным.

На второй день пекле описанного опыта наступило полное восстанов
ление «фоновой» активности условнорефлекторного переключения.

В дальнейших опытах, варьируя дозы атропина (0,06—0,08 мг/кг), мы 
добились изопрательной блокады отдельных компонентов разнородных ус
ловных рефлексов.

1ак, в опыте № 34 (от 15/111 1961 г.), на 30 минуте после введения ат
ропина (0,06 мг/кг), при соответствующем расположении переключателя 
на условный раздражитель «звонок», регистрировалось четкое двусторон
нее переключение между локальными оборонительными условными реф
лексами (фиг. 2 г, д). Сохранилось также одностороннее переключение 
разнородных условных рефлексов -от обстановки пищедвигательной ре- 
акции к локальным оборонительным рефлексам. Между тем, переключе
ние от оборонительной реакции к пищедвигательным условным рефлексам 
не осуществлялось (фиг. 2е).

ва

д е

Фиг. 2- Собака № 68, фрагменты условнорефлекторного пере
ключения до и после введения атропина в дозе 0,06 мг/кг. (Обо

значения те же, что на фиг. 1).

Таким образом, атропин в дозе 0,25 мг/кг у собаки № 68 вызывал пол
ное угнетение переключения как между оборонительными, так и пищедви 
отельными условными рефлексами. Минимальные же количества атро

пина (0,06—0,08 мг/кг), элективно блокируя переключение от защитной 
реакции к пищевым рефлексам, не затрагивали процесса переключения в 
՛ 'ратном направлении и между локальными оборонительными условны
ми рефлексами.

В опытах с ганглероном (0,28—0,42 мг/кг) наблюдалось устранение 
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переключения между локальными оборонительными условными рефлекса
ми (фиг. 3 а, б), с сохранением реакции переключения от оборонительного 
к общедвигательно-пищевым условным рефлексам (фиг. Зе).

В другом варианте опытов, у собаки № 70 с двусторонним переклю
чением между локальными и общедвигательно-пищевыми условными реф
лексами, введение ганглерона в дозе 0,3 мг/кг не приводило к нарушению 
исходной фоновой активности условного переключения.

Вышеприведенный фактический материал послужил основанием для 
предположения, что в формировании и осуществлении условнорефлектор
ного переключения, помимо адренэргических структур ('), участвуют так
же и нервные образования холинергической природы.

а б в

Фиг. 3. Собака № 68, фра։ менты условнорефлекторного переклю
чения после введения ганглерона в дозе 0,28 мг/кг. (Обозначения 

те же, что на фиг. 1).

При блокировании М- холинореактивных систем малыми дозами атро
пина наблюдается преимущественное угнетение пищедвигательных реак
ций, с сохранением оборонительно-болевых. Большие же дозы вызывали 
тотальное торможение всех компонентов разнородного условного переклю
чения.

Это обстоятельство наводит на мысль, что, вероятно, функционально- 
химическая архитектура М- холинореактивных систем далеко не однород
на. Более того, такая высокая избирательность в холинолитическом дей
ствии малых доз атропина в отношении различных звеньев М- холиноре
активных систем, по-видимому, связана с неодинаковым уровнем функ
циональной подвижности, реактивности отдельных единиц этой биохими
ческой! системы, более чувствительная часть которой, блокируясь от мини
мальных доз атропина, результирует торможение переключения условных 
рефлексов биологически положительного значения, одновременно сохра
няя условные рефлексы оборонительного характера.

В противоположность этому, Н- холинореактивные системы, блоки
руемые ганглероном, оказались более важным звеном анатомической 
структуры условного переключения биологически отрицательного зна
чения.

Институт физиологии им. акад. Л. А. Орбели 
Академии наук Арл։янской ССР
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Գ- Ь. ԳՐՒԳՈՐՅԱՆ

<Ս’>>֊ և «*<>»֊ հ»ււլիքաո I.ակաիւ| սի u inbif G Ь р |» if uiuGւսկցւււ pjnt Gр
u|tujif աGuilpuG 11 h ф । LpuG L pji փւփաւրկւքuiG (jiipdiiitf

նախորդ 
Ш.^եՆԼրպիկ

Հետազոտություններում (ձ ) ցույց էյ։ տրված, որ ռետի!յոէ յ լար ֆորմացիայի՛ 
ներվածին զանգվածն օժտված է սւարասեւլ ֆունկցիոնայ հատկություններով, 
Նա սկման ենթակա պայմանական ռեֆլեքսների բիոլոգիական ա ռ անձն ա * ա տ կ ո է ֊

թյուններից։
ներկա Ոէսսւմնա սի րՈէ թյո լն J1 նվիրված / գլխուղեղի խ ո յ ին ոռ ե ա կ տ ի վ սիսսւեմների ֆիզի"֊ 

բպիալին։ Մասնավորապես խնդիր Էր դրված պարղելու /A ո լսկա րին ա ղդ ա g f II / ե Նիկոտինա֊ 
ղդադ ( Ն ) ռեցեպտորների դեյէր սյալմանական ռեֆյերսների ւիոխարկման գործում:

!եյս նպատակով փորձի ենթակա 3 Հասուն չների մոտ նախորոբ մշակվեք էր պայմանա

կան սննդա-շարմիչ It է յեկտրա - պա շ տ Աք ան ռ դա 1յ ււծլ ոեֆյեքսներ միևնուլն ձայնային ազդակների 
նկատմասր ։

Կոնտրոլ ւիսրձեյւում, պա լմ ւսն տ կ ան ւի tt խ ա ր!յ մ ան ա մ ր ա սյն դ ո ւ մ ի ց հետո, կենդանիներին 
ներարկվել էր տարբե/ւ քանակություններով ատրոպին ((!է08—Ո,23 y և գանգլերոն 
(0,3-0,4 մ4/կգ):

Փորձերր ցույց 
I ակ nt J ե ն ի նչ պ ե и 
I հրի ւիոխարկոլմ ր t

տվեցին, որ ատրոպինի մեծ դողաներր ներմուծումից 3d րոպե անց արգե֊ 
պաշտպանողական , այնպես !,յ սնն գ ”.ւ շ ա րմ ո ղ ա կ ան պայմանական ոեֆյեքս֊ 
Փոքր դոզաների դեպքում նկատվում Լ րնտրողական արզե յակում, մեծ 

մասամբ, սննղ ա ֊շարժողական պայման ական ռեֆլե րսնև րի։
Ւ ւոա րբե րռլթ (Ոէն վե րո Հի շյա յ ին , ղ անղ / ե րոն ր Հիմնականում րնկմում ( պա յմանական 

վ. սխ արկում ր պաշտպանս դա կան ռեֆլե քսնե րի մ ի քև։

1! սլացված տվյտյնե րր հիմք են ծառայում եզրակացնելու, որ բարձրագույն ներվային գոր
ծունեության պայմանական փոխա րկմ ան մ ե իւ անիգմ ո ։ մ խոյինոռե ակտիվ սինապսներն ունեն 
^ա րևոր ն շանակո ւթյուն ւ թսւո որսում, սնն գ ա - շա րժ ո դա կ ան ււե!իյե քսնե րի ան ա սւ ոմի ա կան ստրուկդ 
ա ուրան իր քիա միական բնույթս էք խոյին!, րդիկ Է։
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