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МАТЕМАТИКА

Н. У. Аракелян

О равномерном приближении целыми ункциями на
неограниченных континуумах и оценке скорости их роста

(Представлено академиком АН Армянской ССР М. М. Джрбашяном 27/11 1962)

В настоящей заметке рассматривается вопрос об оценке роста 
аппроксимирующих целых функций в случае равномерного прибли
жения в угле, полосе или на системе лучей. Круг этих задач примы
кает к соответствующим вопросам работы М. В. Келдыша (’). Им, в 
частности, решались следующие задачи:

1) Если аппроксимируемая функция f (z) голоморфна в полосе 
■) шириной к или в угле раствора а, то приближение к ней осуществля- 
и ется соответственно в полосе шириной ~ — 6 или в угле раствора 
1 а — о и одновременно оценивается рост приближающих целых функ- 
X ций G (z) в зависимости от а и роста самой f(zj. Отметим, что в 

оценках роста G (z) ее близость к f(z), а также число о фигурируют 
не явно.

2) Аналогичная задача ставилась и решалась и в случае прибли
жения на действительной оси. В этом случае рост аппроксимирующей 
функции естественно связывать с дифференциальными свойствами 

ч приближаемой функции /(х). Было установлено, что если

|i(x) = max If'(01I /1 < -V
И

то существуют целые функции порядка не выше V-р 1, равномерно 
аппроксимирующие /(х) на всей действительной оси.

В приводимых ниже теоремах 1 и 2 рассматривается аналогич
ная первой задача с той разницей, что в них аппроксимация осу
ществляется в первоначальных замкнутых полосах или углах, пред
полагая непрерывную дифференцируемость / (г) на границе. Аналогом 
второй задачи является теорема 3, где, помимо того, что приближе- 



роста аппроксимирующих целых функций в зависимости от метри
ческих свойств того континуума, где рассматривается приближение, 
от характеристик роста приближаемой функции и ее производной и, 
кроме того, от самого порядка малости приближения.

Теорема 1. Пусть функция /(г) голоморфна в полосе 5: 
|йпг| < Л- « непрерывно дифференцируема на в (за исключением

точки z=o©). Обозначим

/И (г) = max I f (с) |, Г (г)|.

Тогда для любого з>0 существует целая функция (7 (г), удовлет- 
воряюща i неравенству

I (z) — G (z) I < е при

рост которой ограничивается неравенством

. f * /Ai МО . W)MO 1G (z) | <r exp с — (0 In -—- In — ~ --- I € £ В I

где t = 2 | z | 4- 1, с не зависит от е и t.
Теорема 2. Пусть функция f (z) голоморфна в угле

7 —
Да:| argz | < ֊~- и непрерывно дифференцируема на Да. Обозначим

Л1 (г) = max
*€дя

| z I < г

•х(х) = max
I arg z | - J-

I z I < r

при 
при

где

Для любого е >0 можно построить целую функцию (7(г)г 
удовлетворяющую неравенству *

7(г) — О (?) |

в замкнутом угле Да. 
ется неравенствами:

При этом скорость роста G (z) ограничивав

при
О И I <с«р I ее !„• 1 + |„ 1Л«)Л<(0

| ер г г £ з

где t = 2/г1+ 1;
при а

9
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, 1Н-----тах
£ 1 < /<2|/1 + 1

М(о и(/)М0 1п МО

с не зависит от г и г.
Отметим одно

угле |аг£г'|

следствие из теоремы 2: если / (г) голоморфна в 
£

а функция [(г )(р = —-------  ) равномерно не-\ — 7. /1

прерывна в

а
2

то [(г) можно равномерно в |аг£г| а
9

приблизить целыми функциями порядка не больше р. С этим фак
том хорошо согласуется предположение Кобера (2) о том, что при 
дополнительном предположении равномерной ограниченности /(г) ее 
можно равномерно аппроксимировать целыми функциями порядка <р 
и конечного типа.

В приводимой ниже теореме содержится предельный случай 7 = 0 
теоремы 2 (см. случай п=1).

Теорема 3. Пусть Т2—система, состоящая из п луней, 
исходящих из тонки 2 = 0, а—минимальный угол между ними. 
Пусть I (г) имеет непрерывную производную на 2 и

I
I 2՜

(г) = тах | / (г) |, а (г) = тах 2 ? ' П?П П
|^Л11Н2)| при 7>1.

Тогда при любом £>0 существует целая функция в (г), удовлет- 
воряющая неравенству

\1(г) — О (г)| < г

на системе 2. Рост этой целой функции огранинивается нера
венством:

при п == 1
1

| в (г) | < с ехр | — Р р (/) 1п — р. (/) М (։) ' , 
£ £ I

где / = 2|2| + 1, с—абсолютная константа՝,
при п = 2

|О(г)| — 1п

тах ----------- ---------------
<21/1 + 1 —1а

при п > 2
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— тах 1п — Л4 (/) р, (/)
г1С/<2.2Г|4֊1 - - 1 2

Из этой теоремы следует указанный выше результат М. В. Келдыша 
в несколько более общей формулировке:

Если в случае и > 1
. МО1п —----• • 

------- 1 
__ е
11 ш —:—֊— = у 4֊ эо,

1п Г

то I (г) можно равномерно аппроксимировать целыми функциями

порядка не вольте > 4- --- , а если а

И (О 1пр(О Л/(/)

— целыми функциями того же порядка и конечного типа

при = 0,

I

п при V

Приводим также одну теорему типа, отмеченного в начале результа
тов М. В. Келдыша, а именно, когда {(и) аналитична в некоторой 
области, но приближение к ней осуществляется в более узкой об
ласти.

Теорема 4. Пусть функция {(г) аналитична в области [):
, , . ММ +֊/? ,1У <----- б------ , ֊ ос <х<4-оо,

причем /1>0, й(х)^>0, и имеет ограниченную вариацию на каж
дом ограниченном отрезке.

Для любого г > 0 существует целая функция (1 (г) такая,
что при выполняется неравенство

1/(г)֊С(г)|
Кроме того, справедлива оценка

148



G(z)|< max J U (?) exp
»(?)

In M(|'|)(l +£(|CD) П
<»(?) l’

(0 + л , , , » (л) - >1гое с = ; ֊, г----- 2------, I. (г) —длина части кривой у = ——^——- >

лежащей в круге |г|=сг, М (г) = тах I} (г) |.
2(0
|г । < г

В заключение выражаю искреннюю благодарность моему руко
водителю академику АН Армянской ССР М. М. Джрбашяну за поста
новку задачи и за ценные советы.

Институт математики и механики
Академии наук Армянской ССР
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huu|uiiiuiruqun|i if nsuirl|ni_ifGtai՝|i U GruiGg luGiftuG uir uiq ni֊pi niGp 

qGiuiieisL (hl ifiuu|iG

tnut p If if nt if p[t и ft и tn

*и и tf ш Ъ ш p ш i/nt_ [J j n i It p if ‘h ш ՛> п/ tn h 

llflllf Г if П tn Ш n fill nil ibnL.

4 nij if nin tupffh fft n if run Ш plp[n rj tu if pn rj С ф n l-Ъ IffJ // шЪ L fl fl 

III flf Ш рш If ni֊P J niAj p IfWUf —
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,M(r) = max |/fz)|, 
z 

\z\ < r

;i(r)= max |f'(z)|.
h

v г. шмы»

Ш

Il.j11<1 шif jnt |imphilisjnip i 0 pt||i Giuiftup ifnjnipjniG l|niGEGiu if|i G(z) uiifpnqp 
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1 M. В. Келдыш, О приближении голоморфных функций целыми функциями. 
ЛАН ССР, т. 47 (1S45), 243 — 245. 2 Н. Kober, Approximation by integral functions in 
lhe complex domain. Trans. Amer. Math. Soc., vol. 54 (1944), 7—31.
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ФИЗИКА

С. А. Вартанян, Э. Г. Шароян и А. В, Мушегян

Сцинтилляционные свойства 2,5-диарилфуранов

(Представлено чл.-корр. АН Армянской ССР Н. М. Кочаряном 10/Х11 1961)

Как известно, в настоящее время органические, сцинтилляцион
ные счетчики приобретают широкое применение в области регистра
ции частиц с высокой энергией.

С целью выяснения зависимости между сцинтилляционными свой
ствами и строением 2,5-диарилфуранов исследованы сцинтилляционные 
свойства пяти не изученных до сих пор 2,5-диарилфуранов.

Для полного представления указанной выше зависимости в таб
лице приводятся сцинтилляционные свойства ранее известного 2,5-ди- 
фенилфурана.

Кроме определения относительной сцинтилляционной эффектив
ности 2,5-диарилфуранов, сняты неизвестные в литературе кривые 
поглощения в области ультрафиолетовых лучей:

I 2,5— ди-фенилфурана
II 2,5—дитолил фу р.ана

III 2,5—ди-орто-ксил ил фу ран а
IV 2,5-ди-пара-ксилилфурана
V 2,5 ди-мета-ксилилфурана

VI 2,5-ди-(пара-феноксифенил)фурана.

Исследование сцинтилляционных свойств 2,5-диарилфуранов. 
Установка, при помощи которой измерялась конверсионная эф
фективность новых сцинтиллирующих веществ, состоит из следующих 
блоков: к стеклянной кювете, диаметром 12 мм и высотой 7 мм, при
кладывается фотоумножитель типа ФЭУ-33. С выхода ФЭУ-33 
импульсы подаются на широкополосный усилитель, работающий в 
линейном режиме с интегральным дискриминатором, после чего 
подаются на пересчетку ПС-1000. Сцинтиллятор возбуждался 7-кван- 
тами Сэ137. Получены зависимости сцинтилляционной эффективности от 
концентрации растворенного вещества в толуоле.

Поскольку оптимальные концентрации всех веществ оказались 
примерно одинаковыми и равными 4 г/л, нами при определении сцин-
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Фиг. 1. А—2,5-дифенилфура и в хлороформе; Б—2,5-литолилфуран в 
хлороформе; В 2,5-ди-п-ксилилфуран в хлороформе; Г—2,5-ди-о кси- 
лилфуран в хлороформе; Д—2,5-ди-м-ксилилфуран в хлороформе;

Е—2,5-ди-(п-феноксифенил) фуран в хлороформе.

тилляционной эффективности была взята одна и та же концентрация., 
т. е. 4 гл. I

Исключение составляет 2,5-ди-(пара-феноксифепил) — фуран (3 г/л).
Были сняты интегральные спектры с вышеуказанными жи’дкими 

фосфорами. Эти спектры преобразовались в дифференциальные. Полу
ченная максимальная амплитуда прямо пропорциональна конверсионной 
эффективности сцинтиллятора.

Относительный световой выход новых фосфоров измерялся по от
ношению максимальных амплитуд. За единицу принята максимальная 
амплитуда раствора паратерфенила в концентрации 4 г/л в толуоле.

В табл. 1 приведена относительная сцинтилляционная эффектив
ность диарилфуранов по сравнению с раствором паратерфенила в то
луоле.
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Таблица Г

№\Г? 
п/п Растворенное вещество

Относительная 
эффективность 

В °/о

1 
շ 
3 
4 
5 
6 
7

Паратерфенил......................................................................................
2 5-дифенилфуран......................................................................• • •
2.5-дитолилфуран..........................................................................  •
2,5-ди-о-ксилилфуран • • • *.......................................................
2,5-ди֊м-ксилилфуран ... .............................................. . • . .
2,5-ди-п-ксилилфуран ....................... ................... ... .......................
2,5-ди-(п-феноксифенил)фуран.......................................................

100
94

100
103
91
95

103

Погрешность приведенных результатов не превышает 1О°/о. По
правки, обусловленные различием спектров люминесценции наших 
сцинтилляторов и спектральной чувствительностью фотокатода 
ФЭУ-33, не вводились.

На фиг. 1 даны кривые поглощения в области ультрафиолето
вых лучей 2,5-диарилфу ранов (табл. 1).

Выводы. 1. Определен конверсионный выхо,д сцинтилляции по 
отношению к пара терфенилу 2,5-дпарилфуранов, приведенных в таблице.

2. Впервые сняты кривые поглощения в области ультрафиоле
товых лучей, приведенных в тексте 2,5-диарилфуранов.
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К механизму влияния гистамина на выделение
адренокортикотропного гормона аденогипо изом

(Представлено академиком АН Армянской ССР Г. X. Бунятяном 22/11 1962)

Через систему гипоталамус-нейрогипофиз осуществляется регуляция 
эндокринных функций организма высшими этажами центральной нерв
ной системы. Многие вопросы, касающиеся природы химических агентов, 
образуемых в гипоталамо-гипофизарной системе, а также факторов, сти
мулирующих гормонопоез аденогипофиза, остаются не решенными. Не 
известны механизмы образования и выделения так называемого CRF 
(фактора, освобождающего кортикотропин) в гипоталамусе. Однако мно
гочисленные экспериментальные данные показывают, что самые разнооб
разные агенты, вызывающие состояние напряжения (stress), изменяют 
количество аскорбиновой кислоты в надпочечниках, что свидетельствует 
об участии CRF в процессах адаптации- Уменьшение количества аскорби
новой кислоты в надпочечн1И1ках под влиянием нейрогуморов наблюдал 
Газентинп и де Поли ('). Каковы биохимические механизмы, лежащие в 
основе влияния Нейрогуморов на систему гипоталамус—аденогипофиз— 
надпочечники, в настоящее время трудно ответить.

За последние годы нами накоплен большой фактический материал, 
свидетельствующий о том, что между нейрогуморальными агентами, столь 
богато представленными в гипоталамусе и полипептидными гормонами, 
входящими в состав нейросекреторного вещества, существует тесная функ- 
нионально-биохимическая связь.

Полученные нами результаты позволяют заключить, что одним из 
важных биохимических субстратов, претерпевающих изменение под дей
ствием нейрогуморов, является нейросекреторное вещество, окрашиваю
щееся по Гомори. При введении нейрогуморов в сонную артерию они 
оказывают не одинаковое влияние на нейросекрецию. Так, напри
мер, в одинаковых концентрациях адреналин уменьшает, а норадреналин 
увеличивает количество нейросекреторного вещества в гипоталамо-нейро- 
'игюфизарной системе. (2). Раздражение блуждающего нерва приводит к
Увеличению количества нейросекреторного вещества в гипоталамусе и в 
вейрогипофизе (3). Введение гистамина через 15—20 минут вызывает
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полное исчезновение нейросекреторного вещества (4). Имея в виду, что 
нейрогуморы оказывают влияние на содержание аскорбиновой кислоты в 
надпочечниках при внутрибрюшинном их введении ('), мы задались 
целью выяснить сдвиги в содержании нейросекреторного вещества, через 4
которое происходит изменение адренокортикотропной функции аденогипо
физа под влиянием нейрогуморов.

По этому вопросу существуют разноречивые данные. Так, например, 
Ротбаллер (5,ь) считает, что нейросекреторное вещество вызывает выде
ление адренокортикотропного гормона (АКТГ) аденогипофизом. Такого 
мнения придерживаются Мартини и де Поли (7), Шафран и др. (8)- По 
мнению же Ковача (9), Фортиса (|10) и др., между АКТГ и количеством 
нейросекреторного вещества, а также активностью нейросекреторных кле
ток отсутствует какое-либо взаимоотношение.

В настоящем исследовании перед нами стояла задача: сопряжены ли 
изменения нейросекреторного вещества гипоталамо-гипофизарной систе
мы с изменением кортикотропин стимулирующего фактора под влиянием 
гистамина. С этой целью мы исследовали изменения количества аскорби
новой кислоты в обеих надпочечниках крыс при введении гистамина в 
сонную артерию в дозах, вызывающих исчезновение нейросекреторного 
вещества из нейрогипофиза, а также при внутрибрюшинном введении.

Методика. Опыты проводились на 80 крысах-самцах, весом 100— 
300 г. Фосфорнокислый гистамин растворяли в физиологическом раство
ре и вводили в сонную артерию (0,16 мг на 100 г веса животного) нарко
тизированным крысам (15 мг гексенала на 100 г веса). Гистамин вводи
ли также внутрибрюшинно из расчета 1,5 мг на 100 г веса. При введении 
гистамина внутрибрюшинно определяли количество аскорбиновой кислоты 
в надпочечниках через 20 30 мин., а при введении в сонную артерию— 
5—20 мин. После быстрого обезглавливания животного отделяли оба над
почечника, тщательно очищали от окружающей их ткани и гомогенизиро
вали в 4 мл 2,5% метафосфорной кислоте. После гомогенизации центри
фугировали в течение 20—30 мин. со скоростью 4000 об/мин. и в надоса
дочной жидкости определяли количество аскорбиновой кислоты йодомет
рическом методом Мосингера и др. (1։).

Данная методика, предложенная в 1959 г., является простой и по 
своим данным почти не уступает колориметрическому методу Роя и Ка
тера (12). уЦ

Результаты опытов. Как видно из табл. 1, количество аскорбиновой 
кислоты в обоих надпочечниках в среднем составляет в правом 519 мг%, 
в левом —51 1 лгг%. Количество аскорбиновой кислоты широко варьирует 
у разных животных (400—600 мг%). После введения гистамина внутри
брюшинно в количестве 1,5 мг на 100 г веса содержание аскорбиновой 
кислоты падает значительно, достигая в среднем 351 лгг% в правом и 
281 мг% в левом надпочечниках.

В некоторых случаях она снижается до 219 л<г%, т. е. уменьшается 
почти на 60% по сравнению с нормой. Для нас представляло большой 'ин
терес изучение изменения количества аскорбиновой кислоты после введс- 
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ния гистамина в сонную артерию в дозах, вызывающих резкое уменьше
ние нейросекреторного материала в гипоталамо-нейрогипофизарной си
стеме. Эти опыты проводили под гексеналовым наркозом. Как видно из 
табл. 2, количество аскорбиновой кислоты в обоих надпочечниках у кон
трольных крыс при гексеналовом наркозе составляет в среднем 302, 
283 л*г°/о в правом и в левом надпочечниках соответственно.

Не исключена возможность, что гексенал способствует выделению •г
АКТГ аденогипофизом.

Несмотря на это, введенный гистамин в подавляющем большинстве 
случаев уменьшает количество аскорбиновой кислоты, оно составляет в 
среднем 248 л/г%. Несмотря на то, что гексенал сам по себе вызывает 
уменьшение количества аскорбиновой кислоты, он (15 мг на 100 г веса) 
не оказывает заметного влияния на нейросекреторное вещество гипота
ламо-нейрогипофизарной системы. Эти данные свидетельствуют о том, что 
изменен1ие количества аскорбиновой кислоты в надпочечниках не всегда 
идет параллельно со сдвигами нейросекреции.

Таблица 1

Изменение количества аскорбиновой кислоты в надпочечниках крыс 
при внутрибрюшинном введении гистамина из расчета Ь5 мг 

на 100 г веса животного

Контроль О п ы

Вес кры
сы в г

Вес надпочеч
ников (в з/г)

Аскорбиновая 
кислота (згг%) 
в надпочечниках

Вес 
крысы

Вес надпочеч
ников (в з/г)

Аскорбиновая 
кислота (з/г°/0) 
в надпочечниках

правого левого в правом в левом правого левого в правом в левом

150 
ПО 
120 
100 
100

17
18
14
11
22

14
17
19
12
20

504
574
602
543
402

594
630
507
476
506

р е д н и е 
данные

519 511

150
140
140
100
100
130
120
100
120
100
90

100
100

15
12
17
18
17
17
18
16
16
13
10
14
20

16
9

21
19
21
17
18
18
16
14
10
12
19

329
435
400
375
426
474
447
228
295
328
314
219
300

303 
467
420 
360
535
490
460
228
288
346
314
342
304

Средние 
данные

351 381

При введении гистамина в сонную артерию при гексеналовом нарко
зе отмечается опустошение нейросекреторного вещества, которое также 
сопровождается уменьшением количества аскорбиновой кислоты в надпо
чечниках.

Полученные нами данные показывают, что изменение количества ней- 
росекреторного вещества в гипофизе и аскорбиновой кислоты в надпочеч- 

157



пиках под действием гистамина совпадают во времени. Это говорит о том, 
что гистамин вызывает изменение нейросекреции и фактора, стимулирую- 
щего секрецию адренокортикотропного гормона аденогипофизом. Веро
ятно, данный фактор входит в состав нейросекреторного вещества, окра
шивающегося хромовым гематоксилином по Гомори.

Таблица 2

Изменение количества аскорбиновой кислоты в надпочечниках крыс при введении
гистамина в сонную артерию из расчета 0,16 л/г на 100 г веса

Контроль О и ы т

Вес кры- 
с ы в г

Вес надпочеч
ников (в мг}

правого левого

Аскорбиновая 
кислота (л/г°/0) 
в надпочечниках

в в
правом левом

Вес 
крысы

Вес надпочеч
ников (в мг)

право։о левого

Аскорбиновая 
кислота (л/г°/0) 

в надпочечниках
в в

правом левомI

100
105
120

16
15
16

15
13
15

295
278
335

317
321
327

100

280

200 
210
320 
270 
250 
260 
140 
250
140
180

15

17

21
11
21
17
15
13
23
17
15
17

14

18

20
12
22
20
17
17
20
20
12
19

276

206

192 
376
170 
272 
324 
353 
287
403 
416
324

I 275

178

200 
290
173 
239
315 
317
274 
363
390 
314

100 
105
110
130 
120
100 
100
100 
190 
240 
250 
170
290 
220 
260 
280 
160 
180 
220 
140

16
16

24
20
13 
И
15
19
17
17
22
19
20
13
18
16
17
20
19

19
15
14
20
20

8
12
15
16
20
17
20
21
21
13
15
19
20
18
18

256 
271

317 
316 
175 
242 
216 
177
181 
248
171
169 
189 
342 
304 
294 
282 
295
271

237 
304
256 
301
316 
305 
232 
222 
170 
176 
243 
189 
178 
186
310 
312 
256 
246 
296 
252

Средние 
дани ы е

Средние 
данные

302 283 248 249

Выводы. 1. Гексенал уменьшает количество аскорбиновой кислоты в
надпочечниках крыс-

2. На фоне гексеналового наркоза введение фосфорнокислого гиста
мина в сонную артерию (0,16 мг на 100 г веса) вызывает в течение 5— 
20 мин. уменьшение количества аскорбиновой кислоты в обоих надпочеч
никах. Резкое уменьшение аскорбиновой кислоты наблюдается также при 
введении гистамина внутрибрюшинно (1,5 мг на 100 г веса).

3. Результаты наших исследований показывают, что с исчезновением 
нейросекреторного вещества уменьшается количество аскорбиновой кис
слоты в надпочечниках, что свидетельствует о взаимоотношениях между
гистамином и стимулирующим функцию гипофиза фактором, вероятно 
входящим в состав нейросекрета. 1
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А. А. Габриелян, чл.-корр. АН Армянской ССР, и С. К. Арзуманян

О новейшей тектонике Ереванского соленосного бассейна

(Представлено 1/ХП 1961)

Ереванский соленосный бассейн является одним из крупных струк
турных элементов среднеараксинской впадины, расположенной в южной 
части Антикавказа и представляющей северный край более обширного 
Анатолийско-Иранского межгорного прогиба. Среднеаракспнская впади
на состоит из нескольких наложенных и унаследованных мульд (Нахи
чеванская, Садаракская, Ереванская, Октемберянская), возникших в оли
гоцене-миоцене и заполненных мощными терригенными и молассовыми 
отложениями олигоцена, гипсо-соленосными отложениями среднего-верх- 
него миоцена и несогласно перекрывающими их озерно-речными и вулка
ногенно-пролювиальными образованиями плиоцена и антропогена. Ука
занные прогибы кулисообразно расположены по отношению друг к другу 
и налегают то на эопалеозойском (Ереванская и, вероятно, Октемберян
ская мульды), то на герцинском (Садаракская и Нахичеванская мульды) 
субстрате.

Ереванская мульда (Ереванский соленосный бассейн) отделяется от 
расположенной к юго-западу от нее Октемберянской (или Нижнеахурян- 
ской) мульды Паракар-Енгиджинским погребенным горстовым подняти
ем эопалеозойского субстрата, а от Садаракского прогиба — выступом 
герцинского субстрата в районе ст. Арарат.

Ереванский соленосный бассейн имеет овально-вытянутую форму и
протягивается от Паракар-Енгиджинского горстового поднятия на юго- 
западе и до западных отрогов Гегамского вулканического нагорья на се
веро-востоке. Наличие мощных отложений миоцена и плиоцена в запад
ной части басе. оз. Севан (район гор. Камо), выраженных в совершенно 
сходных с Ереванским бассейном фациях, позволяет считать, что оба эти 
бассейна в неогене сообщались друг с другом и что Севанский бассейн
является северо-восточным заливом 
МУ> был несколько изолирован от 
пвующим Анкавано-Зангезурскому 
приурочены многочисленные центры

Ереванского бассейна и, по-видимо- 
него подводным барьером, соответ- 
глубинному разлому. К последнему 
излияний антропогеновых андезито-

базальтовых лав, потоки которых устремились как к северо-востоку, так
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и к юго-западу и ныне маскируют структуры более древних отложений 
С востока на запад Ереванский соленосный бассейн протягивается от 
района сс. Дзорахбюр-Джрвеж и до районного центра Аштарак.

Ереванский бассейн в тектоническом отношении представляет круп
ный грабен-синклинорий, выполненный отложениями верхнего мела, да- 
ний-палеонсна, эоцена, олигоцена, миоцена, плиоцена и антропогена, сум
марной средней мощностью ок. 5000 м. Он со всех сторон ограничивается 
крупными разломами — Джрвежским с востока, Паракар-Енгиджинским 
с юга, Раздан-Араилер-Аштаракским с запада и Анкавано-Зангезурским 
с северо-востока. Ряд субпараллельных разломов проходит по внутрен
ней его части, придавая ему вид рифта. Заполняющие Ереванский про
гиб отложения палеогена и неогена составляют два отчетливо выражен
ных структурных яруса. Нижний из них слагается отложениями эоцена 
и олигоцена, которые залегают сравнительно спокойно, составляя ряд по
логих (углы падения не превышают 5—15°) антиклинальных и синкли
нальных складок северо-восточного простирания. В строении верхнего 
структурного этажа принимают участие гипсо-соленосные отложения 
среднего-верхнего миоцена, которые дислоцированы гораздо более интен
сивно и образуют многочисленные, сравнительно небольшие брахискладки 
и соляные куполовидные поднятия, осложняющие пликативные структу
ры основания.

Данные буровых скважин и детальных структурно-картировочных 
исследований показывают, что формирование соляных структур началосьО в процессе осадконакопления соленоснои свиты в миоцене и продолжает
ся до современной геологической эпохи, что подтверждается следующими 
данными.

Миоценовые соленосные отложения, а также вулканогенно-осадочные 
образования плиоцена наиболее мощны в синклинальных структурах, а в 
антиклиналях и соляных куполах происходит не только уменьшение мощ
ностей, но и выклинивание отдельных горизонтов этих отложений. Вместе 
с тем почти все зафиксированные антиклинальные поднятия и соляные 
купола, с одной стороны, и брахисинклинальные и компенсационные де
прессии, с другой,—четко выражены в современном рельефе, соответствен
но в виде возвышенностей, низменностей и котловин. Один из авторов 
настоящей статьи—А. А. Габриелян — раньше обратил внимание на тот 
факт, что некоторые куполовидные возвышенности Паракар-Егвартского 
вулканического плато (Ераблурская группа, Мурад-тапа и др.), сложен
ные верхнеплиоценовыми андезито-базальтовыми лавами, по своим мор
фогенетическим особенностям не являются ни эрозионными останцами и 
ни центрами вулканических извержений. Им было высказано предполо
жение о тем, что они генетически связаны с соляными куполами, скрыты 
ми под лавовыми покровами. В настоящее время буровыми скважинами 
доказано тектоническое происхождение сходных возвышенностей на Ка- 
накерском плато (Аванская, Эларская, Птгнийская и др.). Скважины 
пробуренные в указанных приподнятых участках рельефа, вскрыли зале
жи каменной соли на сравнительно незначительных глубинах (порядка
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250—300 м), в то время как в пониженных участках рельефа, соответ
ствующих синклинальным структурам, соленосные пласты оказались на 
глубинах порядка 1500 м.

В строении положительных и отрицательных тектонических структур,, 
как уже указывалось, участвуют не только соленосные отложения мио
цена, но и лавовые образования верхнего плиоцена. Этот факт свидетель
ствует о том, что рост этих соляных куполов продолжался и после верх
него плиоцена, т. е. в антропогене.

Пологая брахиантиклинальная складка, сложенная верхнеплиоцено
выми андезито-базальтовыми лавами и пирокластическими образованиями 
и отчетливо выраженная в рельефе, наблюдается к северо-западу от рай
онного центра Аштарак. Во многих местах указанные куполовидные под
нятия осложнены сбросовыми нарушениями, также четко фиксированны
ми в топографии местности в виде вертикальных обрывов в лавовых об
разованиях (напр., у Птгнийского поднятия, Арамус-Гямрез). Любопыт
но отметить, что на некоторых из этих куполовидных возвышенностей на
сажены шлаковые конусы четвертичного возраста. Это свидетельствует о 
том, что, по-видимому, существует генетическая связь между проявлением 
вулканизма и соляными структурами. Она выражается в том, что сбросо
вые нарушения и тектонические трещины, возникновение которых обус
ловлено дальнейшим ростом и поднятием соляных куполов, служили пу
тями проникновения магмы на дневную поверхность.

Среди многочисленных разрывных нарушений, четко выраженных 
в рельефе в виде уступов и ущелий, наиболее крупными по амплитуде и 
региональными -являются следующие. Первый из них проходит по Дзор- 
ахбюр-Джрвежскому ущелью и ограничивает Ереванский соленосный 
бассейн с востока. Второе разрывное нарушение прослеживается по ли
нии сс. Раздан-Аван-восточная окраина гор. Еревана, а третье—по каньо
ну р. Раздан через Птгнийский обрыв.

Четвертый разлом констатируется по линии гор. Раздан—сел. Арза- 
кан—г. Араилер—сел. Аштарак—район шлаковых конусов «кизилов», 
расположенных между Аштараком и Октемберяном и, вероятно, ограни
чивает Ереванский соленосный бассейн с запада.

Таким образом, для выявления новых соляных структур и изучения 
, их конфигурации геоморфологические критерии (топография местности, 
։ влияние рельефа на изменения направления рек и др.), наряду с геоло

гическими и геофизическими методами, должны играть решающую роль.
Показательно, что соляные антиклинали и куполовидные вздутия 

|| Ереванского прогиба более или менее отчетливо фиксируются и на карте 
| аномалий силы тяжести, составленной Ш. О. Оганисяном. На общем фоне 
| положительной аномалии силы тяжести, характеризующей глубинное 

строение Среднеараксинской впадины, районы развития соляных струк- 
։тур вырисовываются в виде относительных гравитационных минимумов.

Сейсмические толчки, силой от 2—3 и до 7—8 баллов, проявившиеся 
за исторический период в Приереванском районе, следует поставить в 
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прямую связь с глыбовыми движениями субстрата Среднеараксинской 
межгорной впадины и продолжающимся формированием указанных выше 
соляных структур и осложняющих их сбросовых нарушений.

Ереванский государственный университет 
Управление геологии и охраны недр 

при Совете Министров Армянской ССР

Ա. Z. ԳԱԲՐՒեԼՅԱՆ ЬЧ. Ս, Կ- ԱՐՋՈԻՄ11ՆՅԱՆ
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Երևանի ավազանը տևկտսնական տեսակետից ի ր են ի գ ներկայացնում է խոշոր գրաբեն- 
սինկւինորում կազմված' վերին կավճի, պալեոցենի, էսցենի, օլիգոցենի, միոցենի, պլիոցենի և 
սՀ տըոպսգհնի նստվածքներից, որոնց ընղհանուր հաստությունը կազմում է մոտ 5000 մ.։ Այդ 
Ն •սրվածքները խմ ըավոբվում են երկու ստրուկտուրային Հարկերում' ստորին, որն րնւքզրկում 
է էոցենն ու օյիզոցենր և վերին' կազմված միոգենից ու ւգլիոցենից: Ստորին ստրուկտուրային 
հարկը համեմատաբար հանգիստ / տեղադրված և կազմված է փոք(1 անկում ունեցող անտիկ֊ 
I ինա/ն ե ր ից ու ս ին կլին ա լն ե ր ի ց ։ Վերին ստրուկտուրային հարկը ավելի ին տեն ս իվ է ծալքավոր֊ 
վս՚ծ: Ս իոցենի աղաբեր նստվածքներր կազմում են մի շարք բ ր ա խ ի ան տ ի կ լին ա լա յ ին ծալքեր

К աղային գմբեթներ, որոնք րարդացված են դիդ յոլնկ tn իվ խախտումներով։

^ոըատանցքեըի տվյալները ցույց են տալիս, որ ադա էին ստրուկտուրաների կազմավո֊

բումն սկսվել / դեռ միոգենի աղային շերտախմբի նստեցման մ տ մ ան ա կ և շարունակվում Լ 
մինչև ա ւծմt Հետաքրքիրն այն է, որ Երևանի ավազանում տարածված ադային գմբեթներն ու

ըրախ իլածքները ցայտուն կերպով դրսևորվում են ժամանակակից ռելյեֆում կլորավուն բարձ֊ 
րունքների ձևով։ Վերջիններիս միջև գտնվող ռելյեֆի ցածրադիր մասերը համապատասխանում 
են' ս ին կ լ ին տ լ ա ւ ին ստրուկտուրաներին ու կ ո մ պ են ս ա գ ի ոն դեպրեսիաներին։

0'ելյեֆի բարձրադիր մասերում հորատանցրերր ադային շերտերը հայտնաբերեք են հա֊

մ Լ ւ) ա տա բար փոքր խորություններում (250— 300 մ), այն ժամանակ, երբ ռելյեֆի գածրադիը 
մ ա հերում նրանք դսւնվում են 1000—1500 մ, խսրություններում: Նշված ադային ստրուկ տու

բաների կաոուցվածքում մասնակցում են ոչ միայն միոգենի նստվածքներր, ա (լև վերին պլիո- 
ցենի լավային դ ո յ ա ց ո ւ մն ե ր ր ։ Այս փաստը վկայում Լ այն մասին, որ ադային ստրուկտուրա

ների կազմավորման պրոցեսը շարունակվել է նաև պլիոցենից հետո, այսինքն ան տ ր ո պ ո դեն ում ։

/է չ պակաս . ետա քրրըական Լ նաև այն փաստը, որ այդ ադա գին դմըեթներից ւե ի քանիսը 
հանդիսանում են միաժամանակ երիտասարդ շլա կային կոնուսներ ա (Ա Հանգամանքը թռւյլ Լ 
տալիս մ տա ծ ե/ու , որ գենետիկական կապ գոյություն ունի ադային տեկտոնիկայի ե Հրաըխային 
ռյրոցեսների միջև։ թստ երևույթին ադային դմբեթների հետագա ձևավ սրումն ու բարձրացումը /,7/'4.7'//|/ է դիգյունկտիվ խախտումնեըի գոյացումով, որոնք Հանդիսացել են մադմաւի երկրի 
մ ակերես բարձրացմ ան կանալներ։

1.1‘րր բերված տվյալները ցույց են տալիս, որ նոր աղային ստրուկտուրաներ հա յտնաբե- 
րեէոլ ու Նրանց ուսումնասիրման ղործում երկրարանական ու ղեոֆիղիկական մեթոդների հետ 
մեկտեղ վճռական ղեր կարող են խաղալ ղ ե ո մ ո ր!ի ո լո ղի ա կան կր ի տ ե ր յան ե ր ր է

Հատկանշական Լ, որ աղային ստրուկտուրաները այս կամ այն լափով դրսևորվում են նաև 
ծանրության ուժի անոմալային քարտեզների վրա, Արարատյան գոգավորության խորքային 
կաոուցվածքն արտահայտող ծանրության ուժի դրական անոմոլայի ֆոնի վրա աղային ստրուկ

տուրաների տարածման շրջանները դրսևորվում են որպես հարաբերական մինիմումներ։
Կարելի Լ ենթադրել, որ Երևանի ճկվածքում պատմական ժամանակաշրջանում տեղի ունե

ցած երկրաշարժերը (2 — 8 բալային) դենևտիկորեն կապված են նրա կոնսոլիդացված հիմքի 
բեկորային շարժումների և աղային ստրուկտուրաների կազմավորման պրոցեսների հետ, որոնք 
մինչև այժմ էլ շա ըսլնւսկվսւմ են ։
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МИНЕРАЛОГИЯ

А. А. Коджоян

О реньерите из ахтальского полиметаллического 
месторождения Армянской ССР

(Представлено академиком АН Армянской ССР С. С. Мкртчяном 24/11 1962 г.)

В статье (') приводилось описание редкого германиевого минерала— 
реньерита, установленного в полиметаллических рудах Ахтальского ме
сторождения.

Благодаря детальному изучению оптических и физических свойств 
минерала и результатам спектрального и химического анализов минерал 
был определен как реньерит. Дальнейшее изучение германиевого мине
рала этих руд путем проведения рентгеновского анализа позволило точ
нее диагностировать описанный минерал.

Несколько зерен реньерита величиною в 0,052—0,073 мм были из
влечены из полированного шлифа при помощи обычной иглы и вмонти
рованы в шарик из резинового клея диаметром 0,48 мм.*

Рентгеновский анализ был произведен в рентгенометрической лабо
ратории Института геологических наук АН Армянской ССР (аналитик 
С. В. Геворкян). Режим съемки: снято на медном антикатоде с №—филь
тром, диаметр камеры 57,3 мм, экспозиция 8 ч.

Как видно из таблицы, некоторые расхождения, которые отмечают
ся между межплоскостными расстояниями и интенсивностью линий ренье
рита из месторождений Ахтала, Тсумеб (Юго-западная Африка) (-) и 
Принц Леопольд (Конго) (3) объясняются различными условиями экспо
зиции. Рентгеновский анализ реньерита из Тсумеба, в отличие от анализа 
реньерита из Ахталы, был произведен путем заполнения столбика.

На месторождении германиевый минерал реньерит приурочен к тен
нантито-борнитовой минерализации. В полиметаллических рудах этот ми
нерал ассоциируется с борнитом, теннантитом, галенитом, сфалеритом, 
гипогенным халькозином, штромейритом и ялпаитом.

Институт геологических наук
Академии наук Армянской ССР

* Автор благодарит В. О. Пароникяна за оказанную помощь в получении 
шарика.
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Межплоскостные расстояния (</„.,,) и интенсивность линий (у) реньерита из 
разных месторождений

Ахтала Принц Леопольд (Конго)

^а/п У

Тсумеб 
(Юго-зап. Африка)

У

10
1

8

3

6

2
3

3,07
2,96

1,88

1,817

1,605

1,215

1,081

Очень сильная

Слабая

3,07

2,66

Очень сильная

Сильная

Очень слабая

Слабая

Средняя 
Слабая

Средняя

Средняя

Слабая

1 ,88

1,59

1,53

1,33

1,22
1,18

, 1,09

1,02

0,94

0,90
0,88
0,84

। 0,81

0,5 
0,5 
0,5
1

0,5 
0,5 
0,5 
2 
0,5 
0,5

1
10 
0,5
1
3 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5

8 
0,5 
0,5

0,5

0,5
0,5
0,5
0,5

0,5

1

3
0,5

2
1
1
1
0,5

0,5
0,5

0,5

11,72 
10,25
8,96 
7,50

6,05 
5,30
4,80
4,31 
3,75
3,55

3,34 
3,06
2,96 
2,82
2,65 
2,56 
2,50
2,386 
2,255 
2,163
2,13 
2,075
2,03

1,87 
1,858
1,816

I 1,722

1,595 
1,56

1,529 
1,497
1,473 
1,444
1,435

1,395

1,325 
1,317
1,214 
1,194

1,083 
1,080
1,022 
1,020
1,016

0,9395 
0,9360

0,8958



и. I. ԿՈՋՈՅԱՆ

fbbfijfcl £,<Ujl|<ul|Ul(i U IKI* (Kftipiu |Ш]|1 рШСрГииГЬ SIU(|IU'|1(1 htuGFiui|iujr|lj

1H60 թվականին > րատա րակած Տողվածում U անցամասն նկացաղրված է Ախ թ ա / ա (ի բաղ- 

Կտաղային հանքավայրում հայտնաբերված հազվագյուտ մ իներալ' ոենյերիտի օպտիկա

կան և ֆիղիկական $ ա տկություններր։

հետագա ավելի մ անրամ ասն ուս ումնա и իր ությ ունն ե ր ր РпЩ տվեցին ոենքերիտի շատ 

մանր (0,052 — 0,0Հ 3 մմ) տատիկներից ղնղիկի ձևով и տ ան ա լ անհ րաժեշտ ն j ութ նրա ոեն տ զեն ֊

կ ա յ ութ յ ունն IL ի.

իա լայ ի բ ո ոն ի տ - տ են ան տ ի տ ա յ ին հ ան քա յն ա ց մ ան բաղաղրութ(ան մեջ:

Հողվածում 1'1,(էվոր1 աղյուսակից երեում Լ , որ Ախթալայի ոենյերիտր իր միջնիստային տա- 

ցած 991 ի1 յուննե ր ի ց ուց ան ի չն ե ր ով [թիվ կերպով համ ցնկնում Լ Հ ա ր ա վ-ա ր և մ տ (ան Աֆրիկայի 

Տ սումե բ և 0 ոնգո յի Պ րինց-էեոպո լղ հանքավայրերի ոեն յե բիտ ի հետ:

1Լի^<1ալայի հանքավայրում ոենյերիտր սերտորեն ղուղակցվում Լ բոռնիտի, տենանտիտի, 

ւ/ ա լեն ի տ ի է սֆալերիտի, հիպոգեն յսա լկողին ի, շտրոմյերիտի հ /ա յպաի տի Հետ։

Л ИТЕРАТУРА — ԳՐԱԿԱՆՈ հ I* 3 II հ Ն

1 Э. А. Хачатурян л А. А. Коджоян, Изв. АН АрмССР (геологические и гео
графические науки) т. XJH, № 3—4, (1960). - Мурдоч. J. Am. min. 1953, 38, № 9—10, 
794. 3 Леви, Пруво, Bull. soc. fr. min. 1957, 80, № 1—3, 59.





ՀԱՅԿԱԿԱՆ и и 1Ь ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ԶԵԿՈՒՅՑՆԵՐ
ДОКЛАДЫ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР
ХХХТу 1962 = ^4

СТРАТИГРАФИЯ

Ю. А. Мартиросян и О. А. Саркисян

Новые данные по стратиграфии палеоцен-нижнеэоценовых
отложений западного Айоцдзора

(Представлено чл.-корр. АН Армянской ССР А. А. Габриеляном 8/111962)

Проведенные за последние годы работы по изучению стратигра
фии пограничных слоев мела и палеогена северо-западного Айоцдзо
ра дали возможность внести некоторые уточнения в существующую 
схему их стратиграфического расчленения. Эти исследования подтверж
дают высказанное ранее предположение некоторых исследователей о 
наличии отложений палеоцена —нижнего эоцена в бассейне верхнего 
течения р. Селим.

Наличие палеоцена —нижнего эоцена в бассейне р. Селим было 
отмечено К. Н. Пэффенгольцем (х), далее А. А. Габриеляном (2) бы
ли изучены выходы палеоцена — нижнего эоцена по правобережью 
р. Селим и южному склону Айоцдзорского перевала. Здесь им в ядрах 
антиклинальнь х структур были отмечены выходы известняков кам- 
пан֊маастрихта, которые, по его данным, кверху согласно перекры
ваются мощными (до 2500 м) туфогенно-осадочными и эффузивными 
образованиями палеогена. Нижняя часть разреза, мощностью 500 м, 
залегающая согласно на отложениях верхнего мела и перекрываю- 
щаяся кверху фаунистически охарактеризованным средним эоценом
А. А. Габриеляном была отнесена к палеоцену—нижнему эоцену.

Данные вышеупомянутых исследователей были подтверждены и
фаунистически подкреплены последующими, более детальными иссле
дованиями Ю. А. Мартиросян и О. А. Саркисяна. В связи с изуче
нием закономерностей вертикального распространения мелких рора-I»
минефер в пограничных слоях мела и палеогена в 1954 и 1958 гг. в
окрестности сс. Таратумб и Лернанцк (Ахкенд) нами было составлено
несколько детальных послойных разрезов, в которых удалось выявить 
комплекс верхнемеловых и палеоцен-нижнеэоценовых фораминифер.

Микрофаунистически хорошо охарактеризованный разрез кампан- 
маастрихтских и палеоцен-нижнеэоценовых отложений, установлен
ный на расстоянии 1 км к северо-западу от сел. Таратумб на левом 
берегу р. Алмалых (правый приток р. Селим), представляется в сле
дующем виде.
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К омпан-Маастрихт. Представлен плотными, трещиноватыми
темно-серыми известняками, содержащими микрофауну следующего 
состава: Textularia sp., Bolivinoides decoratus (Jones), Globotruncana 
area (Cushman), G. rosetta Carsey, G. stuarti (Zapparent) и др.

Палеоцен--нижний эоцен. Стратиграфически выше без видимых 
следов перерыва, залегает толща песчаников и известняков мощ
ностью 253 м.

Послойный разрез этой толщи представляется в следующем ви
де (снизу вверх):

1. Песчаник глинистый,известковистый, плотный, коричневого цвета, содержит мик- 
рофауну. Gaudryina retusa Cushman, Valvulineria allomorpliinoides Reuss, Epo- 
nides sparksi (White), Pnllenia quinqueloba Reuss, Nuttallides triimpyi Nuttall, 
Globigerina triloculinoides Plummer, Globorotalia angulata W’hite, Cibicides ex 
gr. ventratumidus Mjatliuk.

2. Известняк серый, плотный, трещиноватый. Содержит микрофауну плохой со
хранности. Мощность..............................................................................................4 5 яг

3. Песчаник глинистый, среднезернистый плотный, желтовато-коричневого цвета 
с фауной Amniodiscus incertus (d’Orb.), Gaudryina retusa Cushman, Anomalina 
sp., Clavulina sp.........*.................................................................... . • . . . • 8 м

4. Известняк плотный, темно-серого цвета, на поверхности сильно трещиноватый, 
с фауной Valvulineria allomorpliinoides Reuss, Eponides sparksi (White), Glo- 
bigerina pseudobulloides Plummer. • • • • ...............................................2,5 м

5. Песчаник глинистый, мелкозернистый, плотный, серого цвета, с Ammodiscus 
incertus (d'Orb.), Globigerina varianta Subbotina, Globorotalia angulata White 
..........................  22 лг

6, Глина песчанистая, известковистая, плотная, коричневато-серого цвета с про
слоями известняка коричневато-серого цвета (мощность 0,15 л/). В песчанистых 
глинах встречаются: Anomalina af fin is Hantken, Cibicides ex gr. lectus Vassilen- 
ko, Globigerina pseudobulloides Plummer..................................................... 67 л/

7. Известняк плотный, желтовато-серого цвета. Содержит обломки микрофауны
плохой сохранности..........................................................................................................0,60 м

8. Песчаник глинистый, известковистый, темно-серого цвета, средне-зернистый,
рассланцованный ..................................................................................................................7 м

9. Глина песчанистая, известковистая, желтовато-серого цвета •......................3,5 л/
10. Известняк плотный, темно-серого цвета, на поверхности сильно трещиноватый.

...........................................................................  22 м 
И. Песчаник известковистый, плотный, серого и кремновато-коричневого цветов 

среднезернистый. Содержит микрофауну. Glebigerina pseudobulloides Plummer 
Globorotalia var. merglnodentata Subbotina. Globorotalia crassata Cushman • • 
............................................................................................................................  • • 6.5 м

12. Известняк плотный, темно-коричневого цвета......................................................... 28 м
13. Песчаник среднезернистый, плотный, серого и коричневато-серого цветов • •

.................................................................................................................................................... 51 л/
14. I липа песчанистая, комковатая, зеленовато-серого цвета, с фауной Globogeri՜ 

nella voluta (White), Acarinina pentacamerata (White), Globorotalia crassata 
Cushman...................................................................................................................... 0,8 .v

15. Песчаник глинистый, плотный, коричневого цвета................................................. 7 л/
16. Известняк плотный, темно-серый, трещиноватый, содержит микрофауну пло

хой сохранности...................................................................-...............................0,8 Л
17. Песчаник слабо глинистый, серый, рассланцованный (мощность 0,5—0,10 лс). 

переслаиваются с глинами черного цвета (мощность 0,03—0,05 л/) • • • 0,8 л/
18. Известняк плотный, почти черного цвета, сильно трещиноватый................... 0,35 Л/
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19. Песчаник глинистый, известковистый, плотный, темно-серого цвета, с прослоя-
ми известняка темно-серого цвета (мощн. 0,40 л/)..............................................41 лг

20. Мергель плотный, трещиноватый, светло-коричневого цвета ........................14 лг
21. Известняк плотный, массивный, трещиноватый, голубовато-серого цвета • • 6 м 
22. Песчаник плотный, серый, мелкозернистый. Содержит обломки макрофауны 

плохой сохранности .................................................................................................  ]
23. Известняк плотный, серый, массивный, трещиноватый ..................................... 17лг
24. Песчаник мелкозернистый, плотный, темно-серого цвета................................. 1 .и

Средний эоцен. Стратиграфически выше залегают песчаники се
рого цвета с характерной среднеэоценовой микрофауной: Globorota
lia crassaeformis (Gall, et Wissl.), Globigerinoides conglobatus (Brady) 
и др.

Изучение мелких фораминифер пограничных слоев верхнего ме
ла и палеогена данного района и сопоставление их с соседними об֊ 
ластями дали возможность выделить руководящие и характерные 
комплексы мелких фораминифер и отбить границу между кампан-ма- 
астрихтскими ярусами и палеоцен —нижним эоценом.

На границе кампан-маастрихтского ярусов и палеоцена происхо
дит резкое изменение литофации и состава микрофауны. Изменение 
последнего выражается массовым вымиранием представителей рода 
глоботрункана, являющихся типичными верхнемеловыми видами, и 
появлением руководящих форм палеоцен—нижнего эоцена Globorota- 
lia angulata White, Globirotalia crassata Cushman и др.

В нижней части разреза (слои 1—10) наличие Globorotalia angu- 
lata White с сопутствующими формами фораминифер Ammodiscus in- 
certus (d'Orb.), Gaudryina retusa Cushman, Eponides sparksi (White), 
Ptillenia quinqueloba Reuss, Globigerina triloculinoides Plummer (мало), 
G. varianta Subbotina, G. pseudobulloides Plummer, Anomalina affinis 
Hantken, Cibicides ex gr. ventratumidus Mjatliuk характеризует палео
ценовый возраст вмещающих их отложений.

Эта часть разреза хорошо сопоставляется с палеоценом юго-за
падного склона г. Кетуз Вединского района Армянской ССР, с ниж
ней частью сумгаитской свиты Азербайджана, с Ад/каро-Триалетской 
складчатой зоной, с Анапским разрезом свиты горячего ключа, ст. 
Ильской (северо-западный Кавказ) и нижним палеоценом Копет-дага.

Выше по разрезу отложения палеоцена постепенно, без изменения 
фации, сменяются отложениями нижнего эоцена с характерным ком
плексом фораминифер: Globigerina pseudobulloides Plummer, Globigeri- 
nella voluta (White), Globorotalia crassata (Cushman), Acarinina pentaca- 
merata (Subbotina). Из них Globorotalia crassata встречается в нижнем 
эоцене разреза юго-западного склона г. Кётуз (Вединский разрез), в 
скважине № 1 Арташатского района (Двинский участок) Армянской 
ССР, в палеоцене и нижнем эоцене Азербайджана (Ханларский район, 
р. Кюракчай и др.), Северного Кавказа, Чечено-Ингушетии, Осетии» 
Крыма (полуостров Тарханкут). Здесь же отметим, что во многих 
палеогеновых разрезах Крыма, Кавказа и Северного /Мангышлака вы
ше палеоцена залегает зона Globorotalia crassata, для которой
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В. Г. Морозовой в Крыму, а затем последующими исследователями на 
Кавказе и Мангышлаке был доказан нижнеэоценовый возраст.

Таким образом, указанный комплекс фораминифер дает возмож
ность вышеописанную литологически однообразную песчано-известко
вую толщу отнести к палеоцен - нижнеэоценовому возрасту, что под
тверждается также ее стратиграфическим положением. Как уже ука
зывалось, эта толща подстилается микрофаунистически охарактеризо
ванным кампан-маастрихтом и покрывается средним эоценом.

А. Г. Вегуни (3) рассматриваемые отложения относит к среднему 
эоцену на основании присутствия мелких нуммулитов (N. globulus 
Leym.) в верхах разреза. Хотя N. globulus в разрезах палеогеновых 
отложений Средиземноморской области имеет широкое вертикальное 
распространение (нижний —средний эоцен), однако в Армении, в Кры
му, на Карпатах и западной части Средиземноморской области в мас
совом количестве встречается в нижнем эоцене. К тому же в ком
плексе с N. globulus в бассейнах рек Веди и Шагап встречаются N. 
planulatus Lani., являющиеся руководящей формой для нижнего эо
цена. я

Ерева нский государсг венный у н 11 верс и тет 
Институт дологических наук

Академии наук Армянской ССР

ՅՈԻ. Ա. ՄԱՐՏՒՐՈՍՅԱՆ ե< Լ I- ՍՍՐԳՍՅԱՆ
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1954 /, 1958 թթ. հյու u ի ս~֊ u ph if tn յ ւսՆ Հայորյձէւրի շ ր Qui lt ni if tj ե p ի*հ էրս t[ Հ ի հ սրսլեո֊ 
•քեՆ ft utu մւսՆ տ յին շերտերի ո t_ ս ո t i/ե tn ո ի ր ս> թ / ոՀհ րՆ եէ ա ւյ p ո ւ if սսւարյւյած if ի շարր նոր 
it tn p tn ւո ի if ր tu էի ի ւս y սւ հ ե պ ա լ ե ոՆ nt ո y ո ry ի տ էլ սՀև in •) y ւս լն հ ր ր հն տ ր ա if ս p ո է. քմ ք ո ւ_7/ ճշւ/iAy
tn ւ դ ևս ւո ՚ I ա A ր և ե p ի ս tn p ա ա ի /y ր լա .'ի ի սյ /y ttt It tfiu u Ն /it m ifա և u Ju A if lu // A III.I/..I 1/ ե tn ի if ե p ի Ն >11֊ 

սանր ի mi/ tn ւ/ան ու if ան ա tn ել մ իկ pn ֆաունա յու/ 1էԱ11 րնութա րյ րւքսւծ կ tu if որսն - if ա tun րի /ստի 
>սւրկհրի ե որս y A ո g t/h - ա ա ո ր ին Էոցենի ն ս tn Աէծ րն ե ր է /ք յ ւլ շրհանու if հ ե րլ ին տ կն ե ր ի կ ո fl I1 H 

կ ա ա if tf A y A ն if A p ի ն կավճի ե սլա y A ո ղ են ի ն ս tn if ա ծ րն ե ր ի if ի րան ի if ան p ut if ա ււն էրս ր վ ա A A ր • 
^7'4/' ո *իաոէՀեայով հատ!լէսպ1յէ> 1,ս'[ ու ք<1 ա ւ/ր/ք ւսձ կտրվածը դիտվում կ tu ր ս> fJ ո լ ։!(>

՚Սո,ր11,Ս մոտ 1 կմ դեպի Հ յ ո ւ ս ի ս - ա ր h if ո լ in ք i Հոդվածում տրված կ ա յ դ կտրվածքի մ ան- 
րամասն h կա ր ա դրո ւի1 յ ո Լ.Ն ըէ հտրվածրր սկսվում է կա մ պ անէ - մ ա \t ւո ր ի խ ut ի մ ե ր դե լա ~կր ա~ 
քարային տպաոնԼ րով, որոնք պարունակում են Bol j V I Ո 0 i (1ԸՏ deCOTatUS (JOHOs), GlobO' 
truncana area (Cushman), G. rosetta Carsey, G. stuarti (Zappareni) և այլն: Հիշյաք 
'h ս տվ ած յ> It ե ր ր ծածկվա մ են /ի ի1 ո/ո դ ի ա պե ս րավականի մ ի ան մ ա*հ ավ ա դա ր ա ր ա~ կ ր ա րսւ~ 
րային շե րւոաքսմրովք որի հ դ ո ր ո ւ իէ յ ո ւն ր հասնում է 250 մ։ Շերտախմբի ստորին մաւվ' 
կրաքարերում հանդիպում են G 1օ հօր օ է a 1 i a angulata White, A ա ill o 11 sc u s incertus 
(d'Orb.), Gaudryina retusa Cushman, Eponides sparks! (White), Globogerina trilocuH- 
noides Plummer, G. varianta Subbotina, G. pseudobulloides Plummer, Anomalina afiinls 
I iantken ե այքհք որոնք րն ո քոշում են ն ե ր վւ ա կոդ ապառներն պաքեոէյենյան հասակը' 
Կտրվածքի այս մասը, ըստ մանր ֆ ո ր ա մ ին ի ֆե րն ե ր ի կոմպլեքսի ե ւիթոլոդիական կադմխ 
լավ համադրվում է Հայկական Ս H //• T-յորուդ լե ռ ան հ յու սի ս-ա ր և մ տ յան / ան 9 ի պալեոցենի 
նստվածքների հետ, ինչպես նաև սումդաիտի շերտախմբի ստորին մասի (Ադրբ. ՍՍ(Ւ)> 
Աջարո֊Թրիալեթ ի ծալքավոր զոնայի, հյու սի u - ար եմ ւոյան Կովկաոի և Կոպետ֊դադի ստո~ 
րին սրսլԼ սւ/եՆի հեւոէ
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իէմրի վերին մասոէ ր/ սա ո ր ին Լողենի համար րնորոշ
ֆորաւք /ւնիֆևրները1 G1 о b о г о»а 11 a crassata (Cushman). Globigerina pseudobulloides Plum
mer, Globigerina volula (White). Acarinina pentacamerata (Subbotina) Л այյնէ Նշված 
ձևերից Globorotalia crassata հանդիպում է Հայկ* UlHh 'ք՝յոի/ոլղ / ե и ան հ յ ու и ի ս֊ա ր և- 
մւոյան յ ան 9 ի և (Լրաաշաաի շր$աՆի 1 հորատման անցքի ստորին Լոցենում» ինշսքես 
Նաև' Աղբբերանի ք Խան լա րի շրշանք ե յուր ակ չայ դետ և ա յ յն ) t Հյուսիսային ^ովկւսսիք
Օսեիքիայի) Լրիմի (ա Г ի՛ ան hnl-[9 ի №երակդդի) *Ա' ?ШР!* շրդանների պալևոցենի և 
ստորին էոցենի նստվածքներումս

и ա է.

Ա յս պիսսէ^ //'Ն/ր ֆեբնևրի վ եր ո հ ի շ յա լ կա
IIի tn արկ '/ ող ա tf tnւլ աք ար ա ֊կ ր աք ա ր ա 
էոց 1էնին է որը հիմնավորվում f նաԼ

հ ա ա լ ի tt 
֊ и ա ո ք՚/ւն

ա ն ֊ tf t и ո ա ր ի քո ի ա ի և и լ nt ք ե ո д ե ն ի

քրի ստրատ իղրա ֆ իա կան ղիրք*ո11 ( տ ե г/»ս ղ ր tf ա ծ 
ГГ ի իւ ի էՈ ի у ր ա ե ծ ittծկ>[Ոէ.մ Հ յիհին 4ոց են ով ) , 
t ա հ tf ան ու tf ա ե ղ ի Լ Ունեցե լ /ի թ ո ֆ ա ց ի անԼր ի

ա и

ե միկր ո ֆ 
տա հա յամ

կ էի ո էի ո իէ ո ւ իմ յունէ Ս ի կ ր էէ ֆ ա ո ւն ա ք ի ւի ո էի ո [и nt ի} յո է ն ր ար֊

Լա ղալով (Globorotalia angulata White, Gl. crassata Cushman

Л И T E P A T У P A — Դ Ր Ա ’։ Ա Ն II I» Թ 3 Ո !• Ն

1 A'. H. Паффенгольц. Бассейн p. Восточный
Труды Всесоюзн. геол, развед. общ. Вып. 328, Л.,

Аргн-чай, Геологический очерк.
1933. 2 А. Л. Габриелян, ДАН

АрмССР, т. Ill, № 5, (1946). 3 А. Т. Вегуни, Автореферат диссертации, Ереван, 1961.
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ЭНТОМОЛОГИЯ

В. Ф. Зайцев 
Л 

Три новых вида рода Geron Meig. (Diptera, Bombyliidae) из 
Закавказья

(Представлено академиком АН Армянской ССР В. О. Гулканяном 24/1V 1961)

Род Geron распространен всесветно (։). У нас в Палеарктике из
вестно всего 3 вида (2), два из которых были показаны для Закав
казья 3). Изучение гипопигия самцов показало, что в Закавказье 
встречается, кроме указанных двух видов (G. gibbosus Olivier и G. 
intonsus Bezzi), еще 3 новых вида, по внешним признакам очень сход֊ 
них с G. gibbosus.

Материалом для статьи послужили сборы автора, проводившиеся 
в Закавказье, а также коллекции Зоологического института АН СССР.

Типы новых видов хранятся в Зоологическом институте Академии 
наук СССР.

Автор пользуется случаем принести благодарность А. А. Штакель- 
бергу за руководство работой.

Geron auratus sp. nov. о*.—Тело черное, матовое. Волоски на 
голове и усиках белые. На лбу и по бокам лица у основания усиков 
имеются густые, длинные, серебристо-белые чешуйки. Щеки белые, 
лицо белесое, с густым серебристо-серым опылением. Усики черные, 
первые два членика их также с серебристо-серым опылением, сумма 
их относится к длине 111 членика как 3:5. Затылок с серебристо- 
серым опылением, густыми белыми чешуйками и длинными бе
лыми волосками. Среднеспинка и щиток покрыты длинными желто
вато-белыми волосками и не густыми золотисто-желтыми чешуй
ками. Бока среднеспипки, плевры и тазики ног с густым серебристо- 
серым опылением, белыми волосками и чешуйками. Бедра всех ног и 
концы лапок черные, голени желтые, чешуйки и волоски на ногах 
белые, щетинки черные и желтые. Крылья совершенно прозрачные, 
основная половина вс^х жилок желтая, концы их коричневые. Жилка 
пл в конце второй трети дискоидальной ячейки.На дистальном конце 
Дискоидальной ячейки жилка почти прямая. Крыловая пластинка белая 
с белыми волосками. Жужжальце белое. Брюшко покрыто длинными 
белыми и желтовато-белыми волосками. Бока тергитов и стерниты с 
густым серебристо-серым опылением. Поверхность тергитов покрыта 
золотисто-желтыми чешуйками, которые по бокам тергитов становятся



светлее и на стернитах уже чисто белые. Эпанлриум вытянутый, по
крыт волосками. Склериты слабо хитинизированы, с расплывчатыми 
границами. Мембрана без волосков. Эпифаллус не развит, по середине 
фаллуса имеется лишь пара сочленовых выростов. Фаллус мощный,

. 0.2 мм < ■ ■ ■ I

Фиг. 1. Стегоп аигаЩэ ьр. поу. 1—гипопигий (латерально); 2—фал
лус и эпифаллус (дорзально); 3—фаллус и эпифаллус (латерально); 
4—гонококситы (вентрально), ер—энандриум, ерй—эпифаллус. 
р!1—фаллус, е]а—эякулятор, ар. е]а аподемы эякулятора, —го

нококситы, 65—гоностили.

постепенно заостряющийся к концу. Эякулятор вытянутый, с малень
кими аподемами. Гонококситы очень сильно вытянуты, узкие, с неболь
шим мембранозным участком. Дистальный конец гонококситов в виде 
пары острых выростов. Другая пара узких крючковидных выростов 
расположена над гоностилями. Сами гоностили в виде широких крю
чьев, так плотно прилегающих к гоиококситам, что обычно видна лишь 
их дорзальная, округлая сторона (фиг. 1).
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9 ■—Походит на самца, отличается лишь более широким лбом, 
более густыми желтыми чешуйками на среднеспинке и брюшке, вер
шина задних бедер желтая.

Длина тела 4-5 мм. крыла 3,5 -4 мм.
Материал: 2 сГ сГ и 2 9$. Армения, окр. Еревана, 26/VIII 1959, 

В. Зайцев (1 —голотип, 1 О —аллотип, и 1 и 1 9 паратипы).
Geron canescens sp. nov. /. -Тело черное, матовое. Волоски на 

голове и усиках белые. На лбу и на лице у основания усиков име
ется пучок длинных серебристо-белых чешуек. Верх лица (под уси
ками) черный, низ лица, щеки и верхний край рта белые. Обычно 
окраска липа,сильно маскируется густым геребристо-серым опылением. 
Сумма двух основных члеников усиков относится к длине III членика, 
как 2:3. Затылок покрыт серебристо-серым опылением, густыми бе
лыми чешуйками и волосками. Волоски и чешуйки на груди, щитке, 
плеврах и тазиках ног белые. Бока среднеспинки, плевры и тазики 
ног с серебристо-серым опылением. Бедра и концы лапок всех ног 
черные, голени желтые, лишь вершинная половина передних голеней 
черная. Волоски и чешуйки на ногах белые, щетинки черные. Крылья 
прозрачные, жилки желтые, лишь концы их коричневатые. Жилка rm 
в конце второй трети дискоидальной ячейки. На дистальном конце 
дискоидиальной ячейки жилка почти прямая. Крыловая пластинка бе
лая, с белыми волосками. Жужжальце белое» Тергиты и стерниты 
брюшка покрыты белыми волосками, белыми и желтовато-белыми че
шуйками. Последние особенно густы на боках тергитов и на стернитах. 
Эпандриум небольшой, покрыт волосками. Имеются вытянутые округ
лые склериты. Мембрана с очень мелкими волосками. Эпифаллус 
практически не выражен, имеется лишь пара сочленовых выростов с 
дорзальной стороны средней части фаллуса. Сам фаллус мощный, 
постепенно заостряющийся к концу. Эякулятор выпукло-вогнутый, с 
маленькими аподемами. Гонококситы крупные, в дистальной половине 
по бокам с значительным мембранозным участком. На конце гонокси- 
тов имеется 2 пары характерных выростов: дорзальные— изогнутые, 
на конце заостренные, и медиальные —крупные, с вентральной стороны 
треугольные. Гоностили неподвижные в виде крупных треугольных 
крючков (фиг. 2).

С, . — Неизвестна.
Длина тела 4,6-5 мм, крыла 4 — 4,5 мм.
Голотип: 1 / Ереван, 26 VIII 1959 (В. Зайцев). Паратипы: 2 / 

Ереван, 26/УИ1 1959 (В. Зайцев); 1 / Азербайджан, Лерикский р-н, 
с. Калабин, 29/У1 1959 (В. Зайцев).

Оегоп £г1$еи8 Бр. пом. г/1.—Тело черное, матовое. Волоски на 
голове и усиках белые. На лбу и на лице у основания усиков име
ется пучек белых чешуек, лицо черное с густым серебристо-серым опы
лением. Сумма двух основных члеников усиков относится к длине III, как 
3:4. Затылок с белыми волосками и чешуйками. Грудь, щиток и тазики 
ног с белыми волосками и чешуйками. Бока среднеспинки, плевры и 
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тазики ног с густым серебристо-серым опылением. Бедра и концы 
лапок всех ног черные (средние ноги у типа отсутствуют), голени 
желтые. Волоски и чешуйки на ногах белые, щетинки черные. Крылья 
прозрачные, основная треть жилок желтая, вершинные 2/3 коричнева֊

I____Ол?_мм
0.2мм

Фиг. 2. Оегоп сапеэсепэ ар. по\\ 1—гипопигий (латерально); 2—фал
лус и эпифаллус (дорзально); 3 —фаллус и эпифаллус (латерально);

4 —гонококситы (вентрально)

тые. Жилка гш немного дистальнее середины дискоидальной ячейки. 
Жилка на дистальном конце дискоидальной ячейки слегка изогнутая. 
Крыловая пластинка белая, с белыми волосками. Жужжальце белое. 
Брюшко с белыми волосками и чешуйками. Последние особенно густые 
по боками тергитов и на стернитах. Эпандриум небольшой, мембрана 
с волосками, эпифаллус лишь в виде пары коротких, широких сочле
новых пластин. Фаллус очень широкий, на конце заостренный. Име
ется также гипофаллус в виде пары изогнутых заостренных отростков.
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Эякулятор выпукло-вогнутый с небольшими латеральными аподемами 
и слегка расширенной на конце медиальной аподемой. Гонококситы 
не широкие, на дистальном конце вытянуты в узкие парные выросты^ 
покрытые мелкими волосками. На вентральной поверхности гонокок-

о.г мм—

0.2 мм

Фиг. 3. Сегоп бОзеиз $р. поу. 1—гипопигий (латерально);2— 
фаллус и эпифаллус (дорзально); 3—фаллус и эпифаллус 

(латерально); 4—гонококситы (вентрально).

ситов, за серединой, имеется 3—6 мощных щетинок. Гоностили в виде 
пары сильно вытянутых треугольных выростов, плотно прилегающих 
к гонококситам (фиг. 3).

$ .—Неизвестна.
Длина тела 4 мму крыла 3,5 мм.
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Голотип: 1 г? Ордубад, долина Аракса, 12/VI1 1933 (Знойно). Па
ратипы: 2 j” У* Дагестан, с. Кумтор-Кале, пески Сары-кум, 11/VII 1960 
(Сугоняев).

Зоологический институт 
Академии наук СССР V

<• Ֆ- яиззьч.

Geron Meig. I Diptera, Bombyliidaei սեոի brbf Gur տեսսւկ(ւեւ*|ւ Ս»6ւ}րկէւվ1|սաից

(jeron ււևււը ա

и դ ր ված Էին 1Լն դրկովկէսէէոէ-մՀ Արուների 

tn // ե դ ին t որ րարյի նշված երկու տեսակ֊

ներիւյ ((]. ^ibbOSUS OllViCT և (]. 1ՈէՕՈՏԱՏ BeZZl)/ Անդրկովկասում հանդիպում 

// ր եր հ ո ր ա ե ո ա կն ե ր , որոնէ» ի էւ ե ն րյ ա ր in ա ք>1,ն հ ա տ կան ի շ ն ե րով շ ա ա ն if ա ն են ( } .

հ ն նաև

gibbosus
֊ին։

\,ոդ if ած ո է. if ն կ ա Էէ ա 

> ա tn կ ւսնիշն A ր ո tf է

G. auratus sp. nov

tn ե и ա կներ ft >!»տե յայ

tn ե и ա կ քւ ֆա է է ո է. ո ft > դո Էէ ք; ք էէ ե //у ի Л ա յրէ՛ > ե tn դ հ ե աե

Cf*ոնո կոկսիւոն երft * ա tn ձդված ե ն ե դ են.

սու ր ե լոէ֊ստ ն ե Էէ ի : Սուր կ ա ր իք ան tf ան եIուս ան

и ր սւ tj ած: 

մի qn,J4

ների վրա! 1Լե ր Հ ինն ե ր и լայն կա ր իք ե ր ft ձեով հսրքած են դ ոն ո կռ կս ի ւոն ե ր ին (նկ* 1
0. CflOCSCCnS Sp- nOV,*/> ֆալլուսը հ դո ր է և tu и in ի ձ ան ա լ» ա ր սրաւյած դեպի ծայրէւ:

/• ո հ ո и in քւ լն ե ր հ ան շար ծ են ե ունեն քսոշոր եռանկյունաձև կարիք երի աեսր (նկ. 

Cl. griSCUS Տթ. T10V.-/r ֆա էէս ւո ր fi էէ աւքրողհ երկա/! nt^fJ յա մ/I ո լ_ն ft հ ա tf tu

ք ու ս Էէ i гп и ո դ ո դ иր տ и и ր ր դրստաէ ո ա յրոէ֊ս դուրս tj U ւ\դւէա<ր Ա Ս դ դՈւյդ п լՈ ւ и tn հ ti ր քւ 

ւ\ևո վ և ծւսծկվսւծ եհ if ա հ ր մ ա դ ի կ հ ե ր ո tf i ^'ոն nl/n^u յսոն ե րքւ ւքենւէՈէւաէ if ա կեր ե иի միջին tf tu ֊ 
սին if ո tn կահ 3 — C ->դոր fit ո դ անւն ե էէ (նկ^ 5^»

Л И Т Е Р А Т У P A — Գ Ր Ա Կ Ա Ն (I I' Թ 3 Ո I' Ն

1 С. Я. Парамонов, Нарис 6io-iorii поширення i економ{чного значения Boinby- 
liidae (Diptera). 36։рник Праць зоолопчного музею, № 23, 1939. 2 Е. О. Engel, Вош- 
byliidae. In: Е. Lindner, Die Fliegen der Palaarklschen Region, 1932—1937. 3 В. Ф. 
Зайцев, К фэуне мух—жужжал (Diptera, Bombyliidae) Закавказья, Энтомологическое 
обозрение, т. 37. № 1. 1958.
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ФИЗИОЛОГИЯ

Г. Е. Григорян

К антагонистическому действию атропина и адреналина 
на двигательные условные рефлексы

(Представлено чл.-корр. АН Армянской ССР А. М. Алексаняном 14/Х11 1961)

Исследованиями Лоуренс и Стейси (•) обнаружена возможность об
легчающего действия адреналина и норадреналина на течение никотино
вых судорог у крыс и мышей.

На примере антагонизма холинолитических и адреномиметических 
веществ М. II. Линючевым и И. Я. Лукомской (2) было показано, что на- •г \ / ’
рушения двигательно-пищевых условных рефлексов у крыс и кроликов, 
вызванные атропином и пентафеном, могут быть предупреждены или в 
значительно]'! степени ослаблены фенамином.

Исходя из представления, что в интеграции условно-оборонительного 
поведения принимают участие не только адренореактивные (3 6). но и 
холинореактивные (' '*) структуры мозга, мы задались целью выяснить 
возможность активирующего воздействия адреномиметических средств на 
блокированные атропином двигательно-оборонительные условные реф
лексы.

Исследования были проведены на двух взрослых собаках, подробно 
описанных в предыдущем сообщении (5), у которых на звуковые раздра
жители имелись прочно выработанные двигательно-оборонительные ус
ловные рефлексы в виде локального тонического подъема левой задней 
конечности.

В качестве химического агента, блокирующего М-холинореактивные 
структуры был использован атропин в дозе 0,08 и 0,25 мг на 1 кг веса 
животного. Из ряда адреномиметических веществ применялся адреналин 
в дозе 0,06 мг на 1 кг.

Для иллюстрации полученных данных ниже приводятся протоколы 
ряда опытов.

Так, в одном из контрольных опытов (фиг. 1о), спустя один час 
после подкожного введения атропина в дозе 0,25 мг/кг, на фоне полной 
условной арефлекои1и (фиг. 1 б), применение 16 подкреплений не дало по
ложительного результата (фиг. 1 в-ж).
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В другом опыте спустя 1 час 15 минут после атропинизации жи 
вотного (0,25 мг на 1 кг) в стадии отсутствия двигательных условных реф 
лексов внутривенно вводился адреналин. На 30-ой секунде после инъек 
пни изолированное действие первого в опыте условного сигнала приво

Нп|ГИ11|| 1Ш1»В!ПГГГГГТПГГП1ПТ!ГГГПГГТГГГГГГГГГГГЧПГППТГГТГ ПТ-------1 МТ» ■■ПНГНПЧ . I'ЧИ.ГШГ

Фиг. 1. Собака № 68, опыт от 15/Х1 1960 г. Электрооборонительные 
двигательные условные рефлексы до и после введения атропина в дозе 
0,25 мг на 1 кг. Обозначения кривой сверху: пневмограмма, запись ло
кальной двигателной реакции конечности, отметка условного раздражения, 

отметка безусловного раздражения, отметка времени в секундах.

дило к активным фазическим движениям левой задней конечности (фиг. 
2а). Как видно из кимограммы, эффект «адреналинового» восстановления 
оборонительных условных рефлексов (без дополнительного подкрепления) 
кратковременный, и на последующие условные раздражители рефлексы 
снова отсутствовали. Между тем, для повторной выработки двигательно
оборонительных условных рефлексов потребовалось значительно меньшее 
число сочетаний, чем в контрольных опытах. Уже на третьем подкрепле
нии на условный сигнал «звонок» появился первый рефлекс в виде сла
бого подъема конечности (фиг. 26). На четвертом подкреплении рефлекс 
снова исчез. 11а пятом сочетании условная оборонительная реакция стала 
еще более выраженной (фиг. 2 в).

Для выяснения значения дозы атропина в степени облегчающего дей
ствия адреналина на блокированные холинореактивные структуры в ряде 
опытов атропин применялся в малых дозах.

Так, в опыте от 22/\ 1961 г. спустя 1 час 5 минут после введения 
агропина в дозе 0,68 мг на 1 кг, когда у животного исчезли двигательные 



условные рефлексы, вводился адреналин. Через 30 секунд после инъекции 
применялись условные раздражители. Как показано на рисунке (фиг. За), 
уже на третьем подкреплении появилась первая слабая условная реакция. 
[1а последующие 4—5 сочетании величина условных рефлексов достига
ла почти величины безусловных (фиг. 36).
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Фиг. 2. Собака № 68. Восстановление, блокированных малыми дозами 
(0,08 мг на 1 кг) атропина, оборонительных условных рефлексов после 
введения адреналина в дозе 0,06 мг на 1 кг. Обозначения те же, что 

на фиг. 1.
Итак, активирующее действие адреналина на блокированные холино

реактивные структуры оказывается более эффективным при малых дозах 
атропина.

Приведенные данные показывают, что антагонизм между атропином 
и адреналином обнаруживается не только в отношении двигательно-пи
щевых условных рефлексов (2), но и оборонительно-болевых.

Фиг. 3. Собака № 68. опыт от 22/Х1 1960 г. Восстанов
ление, блокированных большими дозами (0,25 мг на 
1 кг) атропина, оборонительных условных рефлексов 
после введения адреналина в дозе 0,06 мг на 1 кг.

Обознач. те же, что и на фиг. 1.

Однако следует заметить, что независимо от степени инактивации 
М-холинореактивных структур (малыми или большими дозами атропина) 
«адреналиновое» растормаживание блокированных оборонительных ус
ловных рефлексов имело кратковременный характер. Несмотря на это, 
при последующей дополнительной болевой стимуляции (подкреплении) 
наблюдалось значительное ускорение восстановления нарушенных (атро
пином) оборонительных условных рефлексов.

Недавно подобная реципрокность между центральным действием 
атропина и адреналина был-а установлена (10) методом электроэнцефа
лографии у кошек в условиях острого опыта.
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Возникает вопрос, как же представить физиологический механизм ак
тивирующего действия адреналина на холинореактивные структуры 
мозга?

Во-первых, можно допустить, что адреналин, будучи медиатром сим
патической нервной системы, оказывает свое активирующее воздействие 
на холинореактивные структуры через периферические и центральные ме
ханизмы симпато-адреналовой системы по типу адаптационно-трофиче
ского влияния (п 1 •'՛)• Не исключена возможность также прямого дей
ствия адреналина на холинореактивные структуры. 

- /3 14—С другой стороны, согласно современным данным ( ՝14 ), ад
реналин является специфическим возбудителем адренореактивной струк
туры не только симпатической нервной системы, но и ретикулярной рор-ЗЕ

мации мозга.
Учитывая это, можно допустить наличие другого механизма адапти

рующего влияния адреналина на центральные холинореактивные струк
туры, а именно через восходящую активирующую ретикулярную систему.

Высказанные соображения свидетельствуют о том, что нет единого 
механизма облегчающего воздействия адреналина на холинореактивные 
структуры. На пути к холинореактивным структурам адреналин может 
взаимодействовать как с адренореактивной структурой симпатической 
нервной системы, так и ретикулярной формации и через них, или же не
посредственно осуществлять свое активирующее влияние на холиноре
активные структуры. Следовательно, указанные механизмы могут вклю- 

ичаться в этот процесс параллельно или же с определенной последова
тельностью (по типу цепных реакций), в зависимости от исходного уровня 
лабильности этих систем.

Теперь как же объяснить большую эффективность активирующего 
действия болевого раздражения (подкрепления) на восстановление оборо
нительных условных рефлексов, когда предварительно введен адреналин.

Надо полагать, что адреналин, сенсибилизируя адренореактивные 
структуры сим пато-адреналово-ретикулярной системы, делает более чув
ствительной эту систему к болевой стимуляции. В результате наступает 
суммарный облегчающий эффект от адреналина и ноцицептивного раз
дражения в отношении холинореактивных структур. Этим, вероятно, и 
можно объяснить быстрое восстановление нарушенных (атропином) обо
ронительных условных рефлексов при последовательном действии адре
налина и болевого раздражения.

На основании анализа полученных данных, мы приходим к следую- 
тему предположению.

Адреналин, оказывая адаптирующее воздействие на холинореактив
ные структуры, облегчает в них синаптическую передачу.

Адреналиновое растормаживание блокированных (атропином) двига
тельно-оборонительных условных рефлексов имеет кратковременный ха
рактер. Однако при последующей болевой стимуляции (подкреплении) от
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мечается значительное облегчение восстановления нарушенных условных 
рефлексов.

В формировании и осуществлении условной оборонительной реакции 
принимают участие нервные структуры не только адренореактивной, но и 
холинореактивной природы.

Институт физиологии им. академика Л. А. Орбели
Академии наук Армянской ССР
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III. А. Хидроглуян

О нервных клетках на поверхности спинного мозга у кошки 
и собг/Ки

(Представлено чл.-корр. АН Армянской ССР Алексаняном 8/III 1962)

В литературе указания на существование нервных клеток, распо
ложенных на поверхности спинного мозга у млекопитающих, имеются 
у Монро (1783) и у Бурдаха (1819). Наиболее полное исследование 
этих нервных элементов принадлежит А. В. Немилову (։՛2). Немилов 
описал многоугольные нервные клетки, расположенные на поверх
ности спинного мозга, непосредственно под мягкой мозговой оболоч
кой, у ряда млекопитающих (ежа, кролика, кошки, собаки, лошади и 
обезьяны). Автор назвал их субпиальными нервными клетками. Эти 
клетки вместе со своими длинными, пересекающими друг друга от-

<% о М О <1ростками составляли целый „суопиальныи нервный слои . Это исследо
вание Немилова было проведено методом окрашивания метиленовой 
синькой и, по признанию самого автора, не может претендовать на 
полноту. Однако в дальнейшем изучение нервных клеток поверхности 
спинного мозга не было продолжено, и в настоящее время они изу
чены мало в морфологическом и совершенно не изучены в физиоло
гическом отношении.

Материалом нашего исследования послужил спинной мозг вместе 
с мягкой мозговой оболочкой 20 кошек и 20 собак. Материал фик
сировали в 12°/0 нейтральном формалине, срезы изготовлялись на 
замораживающем микротоме. Толщина срезов 20—30 микронов. Часть 
срезов импрегнировали по Кампосу, другую—после проведения через 
спирты (85—95 ) окрашивали тионином. В некоторых случаях мы 
пользовались методом Догеля.

Изучение данного материала показало, что на поверхности спин
ного мозга, непосредственно под мягкой мозговой оболочкой, имеются 
нервные клетки, которые прослеживаются между переднебоковой и 
заднебоковой продольными бороздами по всему длиннику спинного 
мозга, с двух сторон. Нервные клетки веретенообразной или много
угольной формы.

При изучении поверхности спинного мозга (на распластанных 
препаратах) выяснялось, что веретенообразные клетки расположены 
Рядами вдоль спинного мозга, под мягкой мозговой оболочкой, соот
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ветственно месту прикрепления зубчатой связки. При этом длинный 
диаметр клеток имеет направление, параллельное оси спинного мозга. 
Веретенообразные нервные клетки имеют различные размеры. Среди 
них встречаются мелкие клетки средних размеров и большие клетки, по 
форме приближающиеся к овальной (фиг. 1). Как правило, от концов 
каждой веретенообразной клетки отходят толстые отростки в

Фиг. 1. Нервные клетки на поверхности спинного мозга кошки. 
Распластанный препарат. Метиленовая синька.

каудальном и в краниальном направлениях. Эги отростки, имеющие 
вначале продольное направление, вскоре начинают делиться. Некото
рые ветви продолжают свой путь в том же направлении, другие от
клоняются в сторону и идут косо или поперечно по поверхности

Фиг. 2. Поверхностные нервные клетки спинного мозга и продольные 
нервные пучки. Собака. Распластанный препарат. Кампос.

спинного мозга в вентральном или дорзальном направлениях, но, дости
гнув другого клеточного ряда, тоже принимают продольное направле
ние. Разветвления отростков концентрируются полиниям веретенообраз

188



ных клеток и составляют продольные нервные пучки, среди волокон 
которых и помещаются сами веретенообразные клетки (фиг. 2).

Кроме того, от боковой поверхности веретенообразных клеток 
отходят еще 2—3 отростка, которые вначале идут поперек поверх-

Фиг. 3. Поверхностные нервные клетки веретено
образной и многоугольной фоомы. Собака. Распла

станный препарат. Кампос.

ности спинного мозга в вентральном или дорзальном направлениях. 
Пройдя некоторое расстояние, они разветвляются. Одни ветви завора
чивают в краниальном, другие в каудальном направлениях и тоже 
входят в состав продольно идущих тяжей. Часто один отросток идет 
в спинной мозг. Эги ветвящиеся отростки относятся к дендритическим. 
Нейрит удается проследить на большом расстоянии от клетки.

Многоугольные клетки лежат разбросанно по всей боковой пери
ферии спинного мозга. Они расположены рыхло, в одиночку, или 
маленькими группами (по 2—3); в большинстве случаев они имеют 
средние размеры, но нередко среди них попадаются и крупные клетки. 
3 среднем эти клетки крупнее веретенообразных. Многоугольное 
тело клеток может быть закругленной или овальной формы. 
Часто встречаются клетки треугольной формы. Отростки много
угольных клеток идут в разные стороны. Дендриты через не
которое, иногда значительное, расстояние от тела клетки начинают
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делиться. Разветвления отростков этих клеток прослеживаются очень 
далеко (фиг. 3». Они выхолят за пределы боковой поверхности спин
ного мозга и часто наблюдаются на его вентральной поверхности. 
Разветвления расположены главным образом среди глиальных элемен֊

Фиг. 4. Поверхностные нервные клетки и нервное сплетение. Собака.
Распластанный препарат. Метиленовая синька.

тов внутреннего слоя мягкой мозговой оболочки, но отдельные тон
кие волоконца проникают и в более поверхностные слои последней, 
проходят по поверхности кровеносных сосудов и соединительноткан
ных волокон.

Нервные клетки встречаются и на поверхности кровеносных со
судов оболочки.

Вследствие пересечения поперечно и продольно идущих волокон 
на поверхности спинного мозга возникает нервное сплетение (фиг. 4). 
Это сплетение имеет не всюду одинаковый вид. Оно сгущается в 
районе клеток, становится гусгопетлистым, а в стороне от клеток оно 
широкопетлистое (или рыхлопетлистое). Направление концевых 
волоконец часто совпадает с направлением отростков клеток, на ко
торых они разветв. яются. Сплетение, образованное разветвлениями 
поверхностных клеток, располагается между клетками и над поверх
ностью клеток, непосредственно под мягкой мозговой оболочкой. 
Нервные волокна этого сплетения не имеют миеленовой оболочки и 
не сопровождаются швановскими клетками. На телах поверхностных 
нервных клеток наблюдаются терминальные волоконца и в небольшом 
количестве синаптические петли и пуговки.

Локализация поверхностных нервных клеток и разветвлений от
ростков дают нам право предполагать, что этими клетками осуще 
сгвляется в какой-то форме иннервация мягкой мозговой оболочки.

э. г литэы Ч
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Поверхностные нервные клетки по своим морфологическим при
знакам походят на клетки II типа Догеля и, возможно, являются та
ковыми. В таком случае, можно полагать, что они являются клетками 
рецепторной природы.

Институт физиологии 
им. академика Л. А. Орбели 

Академи наук Армянской ССР

Г- Ա- ՒսՒԴՐՈԳԼՈԻՅԱՆ

&հեր|ւ և 1|սւտւււ6երի ւււ|(ւււււ|եւ||> ւքսւկերեսոււք ցտ6ւ|ււց հերւքէսւիհ 

թջիջՕեր|ւ ւԲաււիհ

Դոդելի եղանակով մեթիլեն կապույտի ներկման ե արծաթի ի մ պ ր ե դն ա ց ի ա յ ի րնթաց բում 
ողնուղեղի մակերեսի ամրուլջ երկարությամբ, ուղեղային փափուկ թաղանթի տակ հայտնաբեր
վել են իլիկաձև և բա դմ անկյուն ի րջ իջն ե ր։

Ւ լիկաձև րջ իջն ե ր ր տե ղադրված են շարքերով, ողնուղեղի առանցքին ղուդահեռ։

ա յն ա
Ներվային ր ջ ի ջն ե ր ի ելուս տն երր դնում են տարրեր ուղղություններով, ճյուղավորվում են, 

անց։

Նրանց մակերեսի վրա, փափուկ թաղան

թի ներքին մակերեսի դ լ ի ա լ Լ լեմ են տնե ր ի միջև։
Ներվային բջիջներր իրենց ձևա բանական կաոուցվածքով նման են Դոդելի երկրորդ կարդի 

րջիջն երին։ Նրանց տեղադրում ր և ելուստների ճյ ո ւղ ա վ ո ր ո ւ թ յո ւն ր հիմք Լ տալիս ենթադրելու , 
որ նրանք մասնակցում են ուղեղի փափուկ թաղանթի ն ե ր վ ա վո ր մ ան ր ։

Г ա ղմ անկ յուն բջիջներ ր հանդիպում են մի , կամ աոանձին փոքր խմբերով:

հատվում մեկր մյուսով և առաջացնում են ներվային ց 
Վե րջինս տեղավորված Լ ներվա յին բջիջների կամ
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