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МАТЕМАТИКА

В. С. Захарян

Теоремы единственности для некоторых классов функций, 
мероморфных в круге

И՜ (Представлено академиком АН Армянской ССР М. М. Джрбашяном 15/Х 1962)

I Г. Обозначим через £ произвольную открытую дугу Жордана, 
которая соединяет начальную точку ? = 0 с границей окружности 
|г|=1 и на которой ! г | не убывает. Любая связная часть Л, примы
кающая к г = О, предполагается спрямляемой. Возьмем па дуге £ 
произвольную, измеримую вдоль £, совокупность точек Е. Пусть 
Е(г) — часть этой совокупности, принадлежащая кругу
I Обозначим через о) (| /1) произвольную ограниченную (ш( 7|) < 1) 
неотрицательную функцию, определенную для точек I Ей

(1-1)

Пусть, далее, функция мероморфна в круге |г|<1 и Т(г)~ее 
характеристика.
■ В работе А. Л. Шагиняна (т) была установлена следующая об
щая теорема.
I Если при некотором О(О<^0< 1) 

(/1 ч
__  I «>(| ^)1^1 о (1 — г)) == —оо, (1.2)

■ г-1 I .) I■
то м (г) = 0.
Ж Доказано также, что этот результат точный в классе всевозмож
ных мероморфных функций.
Н В настоящей заметке с помощью интегрального представления 
устанавливаются теоремы единственности для мероморфных функций, 
характеристика которых имеет произвольный, но не выше чем

1’ П0РЯД0К Р°сга- Приводимые здесь предложения представ
ляют собой дальнейшее обобщение результатов другой работы А, Л. 
Шагиняна (2) и автора (3).
ч 2°. Введем, как в (4), следующие определения.
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Определение 1. Условимся говорить, что непрерывная на 
0<^< 1 функция /У (О > 0 принадлежит классу Сн, если Н (О) = эс, 
7Н (0 [ 0 при и 

.V .
Н (и) с1и = с, где с Ф 0, ос. •

• •
Для функции w(z), мероморфной 
выражение

в через Л (г) обозначают

Известно, что

и

— dxdy,-

dt.

Определение 2. Будем говорить, 
надлежит классу Г!(, где /7( Сн, если

что функция w (z) при-

и

1

Тп (w) ~ ( /1 (/) Н (1 — /) dt<^ ос при
%

Н (1 и) du ос
• / о•7о

при
1 

/Э

i Н (1 — и) du = ос.
</• о

В работе (•’) М. М. Джрбашяном рассмотрены классы функций 
<2* (г), мероморфных в |г|<^1, характеристическая функция которых 
удовлетворяет условию

1

(1 г)а Т (г) dr < оо (а^> 1),

и установлены их интегральные представления.
Заменяя функцию (1—г)’ функцией Н (\ г) и используя ме- _ <

тод М. М. Джрбашяна, примененный в (5) для функций класса Тп, по
лучим следующее интегральное представление*:

Г 1 2л

—-С' ֊^4—֊֊ ехр ֊—( i lg; W (Q I G (zC) h (1 p) d?dh •
C>. ~h (z, о,,) к j j 

- ° °
(2.1)

Здесь С\7=0 старший коэффициент ряда Лорана функции хе» (г) в ну
левой точке,

* См. также (в).

4



/гл - ехр

1

I

б/р

а., нули, /л, полюсы функции 70(2), пронумерованные в порядке 
р

неубывания их модулей, а Л (?) = \Н(и)с1и. Функция в (г) голо-
Г 7 
п

морфна в 1г|< 1, имеет следующий вид:

г) г-"т/г.

В (2.1) через -л (г. <г,х) обозначено следующее произведение

последовательность комплексных чиселЕсли бесконечная
из |г|<1, отличных от нуля, 
их модулей, для которой Итп 

л- -

упорядоченных в порядке неубывания 
I ап I = 1 и

V Л( 1 — | лл I) (1 — I а„ |) < оо,

то бесконечное произведение ~л(г, а^) абсолютно и равномерно схо
дится внутри |?|<1 и представляет голоморфную в |?|<1 функцию, 
обращающуюся в нуль только в точках ап(п=\, 2, •••).
I . 3 . Оценку роста функции О (р) при р—>1—0 дает следующая
лемма.

Лемма 1. Для функции (7(р) справедливо неравенство

։ —Р
где с постоянная.

{ Действительно,

п ֊֊>ос, отсюда

легко получить, ч го прип п



В первой сумме пусть п < ------- или 1 — а во второй—<1 —о,

тогда

•' с
^0՜ Рр/7(1-ТГ -а֊р)Л(1-р) ’

так как ‘//(1 — р) (1 — р) = О (А(1 — р)) при р—►1 — 0. Лемма дока
зана.

Если через Е* обозначим проекцию Е па радиус 0 < х < 1 кру
говыми дугами, то при условии (1.1) будем иметь

г>
| G (о) h (1 — р) и» (р) с/р ос.

<7я*
(3.2)

Пусть ш(|/|) удовлетворяет условию (1.1), тогда справедлива сле
дующая лемма.

Лемма 2. Если т.п (г „ а ,х) есть произведение, соответствую
щее некоторой функции гс (г) ( Тн, то имеет место неравенство

и> ( |z ) h (1 — |z() la| r4l (z, u!K)| d\z \ > — L)TU (w) — C,
♦ >E

где D и С определенные константы.
Для произвольного произведения *h(zy а,,] возможны случаи.

когда

1 й (1 — I-Z |) lgI К;, (г, a,i.) | d\z \ = — oo.
F. ' ' '

9 •t 
Это следует из следующей теоремы.

Теорема 1. Если 0 < аг " cz2 < • • • < ап < • • •, то для конеч
ности , ’ 1

I г»
J = I А (I — х) 1^|^л (л\ а„) | с/л-

•7 
о

необходимо а достаточно, чтобы

Легко видеть, что если интеграл .1 расходится, то он становится от
рицательной бесконечностью. Это означает, что если числа {лд.| вы
браны так, что

6



•однако

то о едем иметь

о

\;Л(1 М(1
/гя 1

1

Иде Т7Л (д, а„) — сходящееся произведение (2.2).
Эти примеры показывают, что присутствие некоторого убываю^

•щего множителя типа <•)('/) для неравенства вида

неооходимо.

<(2.1), можно
функции ад (г) из класса Гн, используя представление 
получить следующее неравенство:

о

где = 2, 3)֊֊определенные константы..
Если обозначить 2 (7) = о> ({) /г (1 — О, то условие (1.1) запи

шется в виде:

2 (О йг
/) Г( 1 ֊ О (4.2)

и неравенство (4.1) примет следующий вид:

I Отсюда получается следующая теорема единственности.
Теорема 2. Пусть функция и՝ (г 

гваряет условию (4.2), то из равенства
н. Если 2(0 уоовлет-

| 2 ( | г | ՝) |ст । и՛ (з) | б/1 г ( = — ос (4.4)

вытекает, что гс (г) == 0.
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В заметке (3), подобно теоремам А. Л. Шагиняна (2), приведены 
и другие теоремы единственности для голоморфных функций в круге, 
удовлетворяющих условию

1 
(-'> г*

1(1 — р*)* 1g4՜ I f (pe*° )<■ ?dodf) < ос

о о

Аналогичные теоремы можно сформулировать и для функций к iac- 
са Г,,.

Эти результаты верны не только для класса 7„, но и для более 
широкого класса функций, характеристики которых удовлетворяют 
УСЛОВИЮ

L

1/7(1 dp < оо. (4.5)
а ' о

Но так как /7(1—р)(1 — о) = О (h (1 — р))‘ при о֊>1 0, то этот
класс совпадает с классом

Т'(р) для этого класса могутЗнач ит, х ара ктёр исти к и расти со скоростью
ю* (р) где <»* (о) удовлетворяет условию

Из (1.2) для данного класса 
Если при некотором 0 (01) 

получится следующий результат.

то w (/) = (),
А из теоремы 2 получим, что из

11т I <•> (I/|)//(1 ֊ИИиЖО'И' < = ~ 30 (4.7)к
г֊>1֊0 ,]

/:(г)

будет вытекать, что ю (7) = 0.
В (4. 6) вынесено наименьшее значение функции А (Г—1/|) 

из-под знака интеграла, что для медленнорастущих дает нам
основание сказать, что результат (417)՛ всегда нам даст ответ, Сели 
будет выполняться (4.6Е
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I В статье рассматриваются некоторые пары комплексов, характе
ризующиеся наличием расслояемых пар соответствующих линейчатых 
поверхностей.

1. Рассмотрим в трехмерном проективном пространстве пару 
комплексов, описываемых соответствующими лучами и Л3Д4. 
К-флекнодальными точками называются точки пересечения лучей ЛХД2 
и Л3Л4 с директрисами линейной конгруэнции А, принадлежащей 
одновременно двум линейным комплексам, каждый из которых каса
ется (’) одного комплекса пары и проходит через соответствующий 
луч другого комплекса этой пары. Плоскости, соответствующие в 
главной корреляции А-флекнодальным точкам луча одного ком- 
плекса, пересекают соответствующий луч другого комплекса в 
А-флекнодальных же точках. К-флекнодальные точки лучей пары не 
определены тогда и только тогда, когда рассматриваемая пара комп
лексов является парой Т (3-4). Поместив вершины проективного репе
ра в А-флекнодальные точки лучей пары и произведя инвариантное 
нормирование, получим деривационные формулы:

I аА, = ^А1։ = + + (/,/г = 1, 2, 3, 4), (1)
где
I я? = Ь\ = с1 = 1, Ь3 = с? = а4 = с4 = а\ — Ь\ = О,

• о X 1 £ £ О О
<։; +а2 а’+ «« = />[ +#4-^ + ^ = 6-; !-с’4֊<1 + ^ = О, (2) 

I 4 = ^ = ^= 1, «) = <.>’, а‘ = с'а*,

Հ Հ (1 — с' Հ) 0.

Главная корреляция луча линейчатого комплекса: точке луча этого комплекса
соответствует касательная плоскость любого торса этого комплекса с ребром воз
врата. описываемым этой точкой.



При построении репера из рассмотрения исключаются: а) пары 
7 комплексов, а следовательно, расслояемые пары комплексов всех 
типов (3); б) пара комплексов с параболической конгруэнцией £; 
в) пара комплексов, содержащая по крайней мере один специаль
ный комплекс; г) пары комплексов, у которых на каждом луче одного 
из комплексов по крайней мере одна из /г-флекнодальных точек яв
ляется квазифлекнодальной точкой (5)*  одновременно всех соответ
ствующих пар линейчатых поверхностей, принадлежащих данной паре 
комплексов. Внешнее дифференцирование формул (’) репера приводит 
к системе 12 независимых внешних квадратичных уравнений, содер
жащей 27 неизвестных функций и определяющей пару комплексов с 
произволом в пять функций трех аргументов. В дальнейшем любую 
пару соответствующих линейчатых поверхностей, принадлежащую 
данной паре комплексов и заданную отношением главных форм 
(о•’*: : 0)1, будем называть комплексовой нарой. Если Л4 = Д1~/Д2и 
.V = Д3 4- тД4 суть квазифлекнодальные точки соответствующих лучей 
произвольной комплексовой пары линейчатых поверхностей, то 7 и ' 
суть корни следующих квадратных уравнений:

* Квазифлекнодальными точками соответствующих лучей нары линейчатых по
верхностей называются точки пересечения этих лучей с директрисами линейной кон
груэнции, общей пучку общих касательных линейных комплексов рассматриваемой
пары линейчатых поверхностей.

(ю1о>5 -4՜ Г2 4՜ («ՀսՀ ՜*՜  — («Дю; — с»4«>*;)  / — (ա՜օՀ 4֊ <օ;օՀ) = 0,
15 4 — х 1 «5 4 I ■ •• •5^ м 1 41

(3>
(օՀօ)! — <օ3ս>-’) ՜'2 -- 4՜ <։հԽ2 — — օ>Հօ]) ՜ ՜է՜ (011աՀ) — 0.14 Հ * ' 1 О ** ажв 1ւ • ’ 1 О

Если и /V суть точки прикосновения (6) этих линейчатых поверх
ностей, то է и т суть корни следующих квадратных уравнений:

սձէ2 4՜ 2«4£ 4- = 0, ճեօ-т2 4՜ 2^т 4՜ «Հ = 0. (4)м 1 Да ‘ է • л

Комплексовую пару линейчатых поверхностей ш3 = 0, <•>£ — 0 назовем 
основной парой. Из (1) —(4) следует, что она характеризуется каж
дым из следующих свойств: 1) точки прикосновения лучей Дх42 
и Д3Д4 гармонически делят соответствующие вершины репера; 2) вер
шины репера Д< являются квазифлекнодальными точками лучей Л1Дг 
и Д3Д4. Пары соответствующих неголономных конгруэнций (2) ^շ=0 
и и/֊ — 0 назовем базисными парами. Геометрически они характери
зуются каждым из следующих свойств: 1) фокусы неголономной кон
груэнции на одном из лучей пары совпадают с соответствующими 
вершинами репера: 2) фокальные плоскости в этих фокусах Пересе- 
кают другой луч в ^-флекнодальных точках.

2. С. Е. Карапетян (7’й) назвал парой Д такую пару конгруэнций, 
в которой имеется по крайней мере одна расслояемая пара соответ
ствующих линейчатых поверхностей. Пару комплексов, характеризую
щуюся наличием по крайней мере одной расслояемой нары соответ
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ствующих линейчатых поверхностей, будем также называть „парой Л“. 
Она определяется натуральным уравнением

। а 4- Ь) с 4֊ а (аЬ\ — а-'Ь) = О,
где

а = а^ — а\, /7 = />3 —/7֊, с = Ь*а* —а№. ~ О . О — О • О

Основная пара линейчатых поверхностей пары Д комплексов является 
расслояемой парой. Прямая Розенфельда ([12], |34|) (3) в Р5 описы
вает трехпараметрическое семейство прямых, распадающееся един
ственным способом на фокальные подсемейства.
I 3. Нарой Ло комплексов называется пара, определяемая нату
ральными уравнениями:

а2=й3- й2 = ^-

Пары До образуют подкласс пар А комплексов. Нара До характери
зуется каждым из следующих свойств: а) базисные пары неголоном- 
пых конгруэнций совпадают: б) вершины репера Д- являются фоку
сами соответствующих лучей базисной пары неголономных конгруэн
ций; в) базисная пара неголономных конгруэнций образует пару Т 
(пара Т неголономных конгруэнций определяется так же, как и пара 
Г голономных конгруэнций (*);  г) существуют по крайней мерс две 
расслояемые комплексовые пары линейчатых поверхностей

ш3 = 0, а3 (ш3)2 + (Л3 — а3 + ар 4- - д3) (ш*) 2 = 0; (5)

д) вершины репера Д- являются квазифлекнодальными точками лучей 
произвольной нары соответствующих линейчатых поверхностей базис- 
ион пары неголономных конгруэнций; е) прямая Розенфельда (112], [34]) 
в Р5 описывает трехпараметрическое семейство прямых, двумя спосо
бами распадающееся на фокальные подсемейства.
I 4. Нарой Д комплексов называется пара, определяемая нату
ральными ура в и с н и ями:

I а3 = 4 *3=^, д2 = аз+63։

Эта пара характеризуется каждым из следующих свойств: а) базисная 
пара неголономных конгруэнций расслояема в обе стороны (расслояе- 
мая в одну или обе стороны пара неголономных конгруэнций опре
деляется также, как и расслояемая пара голономных конгруэнций (3)); 
б) пары линейчатых поверхностей (5), принадлежащие базисной паре 
неголономных конгруэнций, гармонически делят, т. е. высекают на 
всех неголономных поверхностях (Д/) линии, касательные к которым 
образуют гармоническую четверку, соответствующие пары линейчатых 
поверхностей той же пары конгруэнций, сопряженные как в одной, 
так и в другой неголономных конгруэнциях базисной пары (сопря
женные линейчатые поверхности неголономной. конгруэнции опре
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деляются так же, как сопряженные в смысле Санниа линейчатые по
верхности голономной конгруэнции (9). Пары линейчатых поверхно
стей (5) базисной пары неголономных конгруэнций пары Аг комплек- 
сов соответствуют асимптотическим линиям на расслояющих поверх
ностях обоих семейств: Пары .4г комплексов образуют подкласс клас- 
са До комплексов.

5. Пару конгруэнций, все соответствующие линейчатые повеох- 
ности которых расслояемы, назовем парой Р.

Пары Р конгруэнций существуют и определяются с произволом 
в две функции двух аргументов (3). Эги пары обладают следующими 
свойствами (точки Р1э В2у В3, В4—фокусы соответствующих лучей 
конгруэнций пары): 1) торсы соответствуют накрест (3); 2) конгруэн
ции пары проективно наложимы (10): 3) конгруэнции [Вг 4- ^В2, В3 -|-иВ4}, 
где а и [1 —произвольные функции главных параметров, принадлежат 
общему линейному комплексу. Следующие свойства пар Р являются 
характеристическими: 1) конгруэнции и образуют пару*Т Фипикова (3), а расслояемые линейчатые поверхности этой пары 
сопряжены в смысле Санниа (9) в одной из конгруэнций {В3В2} или 
\В3ВА]-У 2) конгруэнции |Р152) и 'Р3Р|) образуют пару Т Финикова, а 
конгруэнции |&1#3‘ и {Р2Р4} принадлежат общему линейному ком
плексу; 3) конгруэнции |£14-^Я2, В3 4- р..Р4) (/:= 1, 2, 3, 4), где 
а/, ^—произвольные функции главных параметров, причем

с1е1 || а*  Ц 4= 0, (а1. = 1, а? = /ч-, х3 = р а4 = А/р .),II I 1 ’ х I ’ I 1 ’ I Г / • г I / ’

имеют общий касательный линейный комплекс, не содержащий прямых 
ВАВ2 и В3В՝. Парой Д2 комплексов называется пара, определяемая 
натуральными уравнениями:

д3 = а2 =• о՜ ; = 0 — № = Ь~2 3 4 1 4 2 и3 4*

Эта пара характеризуется тем, что базисная пара неголономных кон
груэнций образует пару Р голономных конгруэнций. Пары Д2 ком
плексов образуют подкласс класса пар До комплексов.

6. Обычным путем находим, что пары Л, До, А3 и Д2 комплексов 
существуют и определяются с произволом, соответственно в 4, 2, 1 
функций трех аргументов и 7 функций двух аргументов.

ь. $. ьч_1_ьч_ ьч. и. р. ‘пьряииь'ътчлч.

МшГи|(ЬГи6Ьг|1 <|П1лд|1 |(’|1 и|гпЬ 1{м|и( грии|1 |Гии1|16

1^2/и ил иг М/7/ р п ! // 

илвь к /1 711 • р!ч »»л у ил

1} ШШдл^ПЬ.А К // ЪшЬ [1Ш Грг Ш 1л Ъ /г/ ил //Ш и к [I , пргЛр Ц'1и[ ШШЦПЛЛ /Ан

14



Л И Т Е Р А Т У Р А — о 11 ’• И Ъ (I 1՛ Р 3 II Ь Ъ

I 1 V. Н1аиаЛу. ВИГегеп11а1 пI рпткоуа ^еотеЫе, Ргаге, 1941. 2 Р. //. Щербаков;. 
Доклады научной конференции по теоретическим и прикладным вопросам математи
ки и механики, Томск, 1960, 82—83. 3 С. П. Фиников. Теория пар конгруэнций, 
М., 1956. 4 М. А. Акивис, ДАН, 61, 181—184 (1948). 5 Е. Т. Ивлев, Доклады научной, 
конференции по теоретическим и прикладным вопросам математики и механики. 
Томск, 1960. 6 Н. И. Кованцов, Украинский математический журнал, УЧИ, 2. 140—158, 
1956. 7 С. Е. Карапетян, Изв. АН Армянской ССР, XII, 4, 27—33 (1953). 8 С. Е. 
Карапетян. Доклады научной конференции по теоретическим и прикладным вопро
сам математики и механики, Томск, 1960. 9 Р. Н. Щербаков. ДАН, 112, 2, 390—393.

(1957). 10 С. П. Фиников, Теория конгруэнций, М.—Л., 1950.





■

■ՀԱՅԿԱԿԱՆ Ս IJII- ԳԻՏՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ԶԵԿՈԻՅՅՆԵՐ
ДОКЛАДЫ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР

Г XXXVI ™ 1963 Т՜

ФИЗИКА

О. С. Мергелян

Переходное излучение частицы с учетом магнитного заряда
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* •
■ Вопрос о существовании магнитного заряда не решен окончи- 
тельно до сего времени и был предпринят ряд попыток его об
наружения С՜5).
В В связи с этим И. М. Франк (6) заметил, что если бы суще
ствовал магнитный заряд, то его можно было бы обнаружить по иной 
поляризации создаваемого им излучения Вавилова—Черенкова. В на
стоящей работе мы рассмотрим, какими характерными особенностями 
должно обладать переходное излучение магнитного заряда и как это 
может быть использовано для его обнаружения.
■ Для общности мы будем рассматривать частицу, обладающую 
одновременно и электрическим и магнитным зарядами.

1. Пусть частица, имеющая электрический заряд е и магнитный 
заряд т, пересекает под прямым углом границу раздела сред с по
стоянными и г2, Скорость частицы г» =-т-, границей раздела 
является плоскость г = 0. Движение происходит по оси г из —ос в 
-Ь ОО.
В Уравнения поля с учетом магнитного заряда примет вид:

го! Н =----------1------- еуо (г — и?),В' * с дt с

(1)

div В = 4"/по (г — vt), 

—> —> —>
div D = (г — vt).

Разложив поля и токи в интегралы Фурье (')



где

<0 = к V, О(к) = г (ш) £(/?), В (к) = ? (<») Н (6),

для Фурье-компонент полей частицыполучим следующие выражения:

(3»

Поля излучения ищем, как и в (7)т в виде

где
о

2 0>"
Л1’2 ~ ^.2^1.2—

С*
Х։ <0, Х2>()..

Из граничных условий найдем следующие выражения для Фу
рье-компонент полей излучения:

Е\ (к) = 1т (о

2к2 vc

(5)
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т. е. получается из тп взаимной заменой е и ц. При т =0 формул 
1лы (5) переходят в формулы (9) работы (7).

//- — единичный вектор по оси г.
В координатном пространстве поля излучения примут вид

Е\ (г, 0 — + Е\п 4՜ ,

Н\ (г, t) = /71Р 4- Мл +. М» ,

I ‘ - I о
где п..■_ = ——— единичный вектор в направлении <р. 

ov

р' / ~ м i f-՝ ~~~ cos ф+л։г—<о/) .Л։?(г, г) = Irizcostpe ՛ хах —аф,
՛ v

. (6)
Е\,= - [/•' —со8ф?('‘со։ф+х''-“^Л— </ф. 

I I (X I'} q.

Интеграл по ф берется в пределах от 0 до 2тг, по х от 0 до 
оо, по <п от — оо до + сю.

Введя новые переменные R и О 
R sin 0 = р R cos 0 — — z,

проинтегрируем выражения (6) по * методом перевала. Ход вычис
лений тождествен с приведенным в (7), поэтому выпишем сразу 
результат

о /<•>

sin о cos2 От)10е
- ОО

л =-1 п (7)

t)
Wu- i 

~vR J
f

■ — R lu> I V fj|Al --
’га,2 е։/։ sin 6 cos 0у]О^

где

I

но ~

-о — [4%!^ — 4HSin

1 — cos2 О : — е1Н1 Sin= f)
(8)

7io получается из т(10 заменой г на р, и наоборот.

3 : sin Ocos 0
~vR

по ---- В
£|J1։----------.(

1
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32 sin 0 cos 0 
~tjR

I1?!' ^lO8! + MoM (9)

Поток вектора Пойтинга в телесном угле dQ = sin f)d^d<~ равен

— oo

Поток энергии аддитивно складывается из потоков, созданных электри
ческим и магнитным зарядами, причем вектор поляризации излучения 
магнитного заряда перпендикулярен вектору поляризации излучения, 
созданного электрическим зарядом. В релятивистском случае максимум 
излучения направлен в направлении 0 ~ 0.

Полюсы подинтегральных выражений в (7) дадут вклад в ин
теграл, если выполняется условие

0^р2зц11 — 1 sin-б, (11)

и дадут в этом случае черепковское. излучение, отраженное от гра
ницы раздела.

Переходное излучение вперед получается взаимной заменой г։ 
и s2, ’tj и |i2, а также изменением знака перед р.

Формулы (9) и (10) при т = 0 и е։ = jh =.р-2 = 1 переходят в 
соответствующие формулы работы (7).

В случае падения магнитного заряда из вакуума на ферромаг
нетик (с = 0, г1 = е2 = р1=1, р2 — р.) в ультрарелятивистском случае 
мы имеем для потока переходного излучения следующую формулу:

о

Как легко заметить, формула (12) получается из формулы (22) 
работы (;) заменой е на т и е на р..

Ввиду того что, по оценке П. Дирака, магнитный заряд по ве
личине в 70 раз превосходит электрический, он должен давать весьма 

• заметный переходный1 эффект,с помощью которого и можно было бы 
его обнаружить.

В заключение приношу благодарность Б. М. Болотовскому и 
Г. М. Гарибяну за интерес к работе и ценные обсуждения.

ПНИ физико-техническая лаборатория 
Академии наук Армянской ССР
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Ն Ս. ՄԷՐԳեԼՅԱՆ

iu(i<jifuiG Giuuiuqiuiptiili‘p ւԲւսգհիսաէ|1սհ 
ihfj* I1 huictiuin.m.tfnt|

Մինչև հիմա մագնիսական լիցքի գոյության հարցր պարզ չէ: Վերջերս Տեսնում նոր՛ փոր
ձեր են ձեռնարկվել այն հայտնաբերելու համար, սակայն դրանք գրական արրրունքներ յ են 
տվեք:

Մ. 1'ոլռտովսկին ՍՍՌՄ֊ի ՖԻԱՆ-ի սեմինարում իր զեկուցման մեջ ցույց տվեց, որ այգ 
լի ո ր ձե ր ր Հարցր սկզբունքորեն չէին կարոդ վճոել:

Ներկա աշխատանքում // ի տ ա ր կվ ում է մ ագն իսական լիցքի հայտնաբերման հնարավորու֊ 
կթյուն ր նրա ստեղծած անցման ճառս^գաքթման միջոցով: Շնորհիվ այն բանի, որ (Պ• Ղիրակի 
գնահատականով յ մագնիսական լիցքի անցման ճառագայթում ր վ ա կո ւ ո է մ-!ի ե ր ո մ ա գն ե տ իկ ի եզրի 

* *

վ[ւա պետք է լինի 4900 անդամ է լեկտրական /իցքի համապա տասխսւն ճառագայթումից ինտենսիվ 
ե, բացի դրանից, մագնիսական լիցքի ճառագայթումն ունի այլ բևեռացումւ

Աշխատանքում հետազոտված / մագնիսական լիցքի ճառագայթման բևեռ ացումր ե Հաշվված 
է ճա ռա գա յ թ մ ան էն ե րգիա յ ի հոսքր։

թնգհանրութ յան Տամար դիտարկված է մ իսս/ամ անագ էլեկտրական լիցքով օժտված մասնիկ?

Л ИТЕРАТУРА — ԴՐԱԿԱՆՈՒՄ 3 I) Ի Ն
1 Н. Браднер, В. М. Избел, Phys. Rev., 114, €03, 1959. 2 Л4. Фидекаро, Г. Фи- 

ноккаро, Г. Чакомели, Nuovo Ci men to, 23, 5, 657, 1962. 3 Б. Амальди, С. Барони, 
Н. Браднер, Е. Гсф.ман, А. Манфредини, С. Вандер.хаге, Г. С. де Карвалью, Notas 
de Fisica, 8, 15, 1962. 4 П Дирак, Proc. Roy Sos. A., 113, 60, 1961. 5 П. Дирак, 
Phys Rev. 74, ՝17, 1JI8. 6 И. Л1. Франк, Сборник памяти С. И. Вавилова, М., 1952. 
7 Г. М Гарибян, ЖЭТФ, 33, 1403, 1957.
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ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА

Я. В Азатян, А. Б Налбандян, чл.-корр. АН Армянской ССР, и Цуй Мэн-Юань

Определение констант скоростей реакций 
атомарного кислорода с пропаном и Н-бутаном

(Представлено 11/Х 1962)

■ В предыдущих работах (1-4) был разработан и применен новый 
метод определения констант скоростей элементарных реакций атомар
ного кислорода с различными веществами, молекулы которых содер
жат водород. Метод основан на измерении нижнего предела воспла
менения смесей окиси углерода с кислородом в присутствии неболь
ших добавок исследуемых доноров водорода. В настоящей работе 
этот метод применен для определения констант скоростей реакций:

■ 0 4- С3Н8 = ОН 4֊ С3Н7 и 0 4֊ пС3Н10 = ОН 4֊ пС4Н9.

В присутствии небольших добавок каждого из этих углеводородов 
горение окиси углерода значительно облегчается, и механизм процесса 
вблизи нижнего предела воспламенения может быть записан в сче- 
дующем виде:

К ОН 4֊ СО = СО24֊Н (1)

И. Н4-О2 = ОН4-О (2)

К ’
■ О4֊КН = ОН4֊К (3)
В
■ Н 4՜ стенка —> гибель (4)
■В 0 4֊ стенка —> гибель (5)
К '
■ Н 4- ИН=Н2 4֊ В, (6)
где К!—константы скоростей соответствующих элементарных процес
сов, ВН углеводород, добавленный в смесь 2С0֊г0«(С<Нч или

1 е. \ «Л О

С41110).
И Наряду с гибелью атомов Н на стенке реакционного сосуда по 
реакции (4), в схему включена реакция (6) их объемной гибели. В 
этой реакции весьма реакционноспособный атом Н заменяется алкиль
ным радикалом, не дающим продолжения цепи (5֊7). Таким образом. 
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при очень малых добавках углеводорода по мере увеличения кон
центрации последнего скорость реакции будет возрастать благодаря 
процессу (3), реализующему реакцию разветвления (2), и, следова
тельно, нижний предел будет понижаться. При относительно больших 
концентрациях добавленных углеводородов дальнейшее ее увеличение 
приведет к уменьшению скорости горения, а следовательно, и к по- 
нышению нижнего предела из-за увеличения скорости реакции (6). 
При условии протекания реакции гибели активных центров (4) и (5) 
в диффузионной области уравнение предела воспламенения может 
быть записано в следующем виде (1,2։ 4):

, К6(РН)
4

1 + 
К3(ИН)

или, переходя от концентраций к давлениям.

РРо, = К4 ■ Т2-5 
1 + з к„-То’9 К.,-Ю’!)РРИн .

(1а»

где Р. Ро., Ррн давление смеси, парциальные давления кислорода и 
добавленного углеводорода соответственно; Кт и определяются 
ш выражения

„о 23,2 760 га
К. ст = —-- -------- -—II

й2 (273)'
273где О?бо коэффициент диффузии при нормальных условиях атомов 

Н и О соответственно.
м , РРо.Из уравнения I видно, что при постоянной температуре ---- -

должно быть связано с ------
РРкн

по линейному закону.

Угловой коэффициент Ь в этой зависимости должен равняться
1>-г2, 5

К21019 К, 10”
свободный член:

1л 0гр2, 5

ь ֊ -к?-
К„ 1010

из

Имея в виду, что

К., = К°е ит

(II) и (III) имеем:

/;Т2' = 1Ц
Кз

Кз Ю'”
I 4,56

е. уравнение прямой линии в координатах 1$ —



Из наклона прямой можно определить Е3 энергию активации 
(3) О 4֊ КН —>ОН 4- R. Из отрезка, отсекаемого этой прямой на оси

Т/ 0 | У Оординат, можно, зная величину К.?, вычислить Кз значение предэкс- 
поненциального множителя константы скорости реакции (3).

! Помимо того, что полученные экспериментальные данные должны 
удовлетворять уравнению (I), они также должны удовлетворять сле
дующим граничным условиям, вытекающим из этого уравнения. От
резки Ь, отсекаемые прямыми, в предельном случае, когда (РН) ве
лико, должны равняться (2)

(VI)

* IIгде Р 2 и Ро2—общее давление смеси и парциальные давления кис- 
СО нлородом. О и О 2— коэффициенты диффузии атомов Н в смесях 

2СО 4֊ О2 + х (РН) и 2Н_, + О2 соответственно. Второе условие вы
текает из уравнения (IV).
I Зная величины отрезков Ь при разных температурах, К< опре
деляем из уравнения (II). Мы должны получить для константы ско
рости реакции (2) значения, близкие к определенным ранее (8՝9).
| Опыты проводились в кварцевом 
окисью магния, что позволило перевести 
реакцию гибели атомов Н и О в диффу
зионную область.

1. Определение константы ско
рости реакции О + С3Н8 = ОН + С3Н7. 
На фиг. 1 представлена серия кривых 
по зависимости нижнего предела само
воспламенения 2СО + О2 по темпера
туре для смесей, содержащих различные 
количества пропана. Как видно- из кри
вых, по мере увеличения пропана в смеси 
нижний предел сначала понижается, за
тем при дальнейшем повышении концен
трации пропана начинает подниматься. 
Двоякое действие добавки особенно на
глядно видно на фиг. 2, где дана зави-

сосуде с1 — ЬЪ мм, покрытом

Фиг. 1. Зависимость нижнего пре
дела самовоспламенения 2СО-|-О, - 

4-Х (С3НЯ) от температуры
1 -X = 0,013%; 2-Х = 0,026%; 
5-Х = 0,034%; 4-Х = 0,043%; 
5 — X = 0,051 %; 6 - X = 0,071 %; 
7 — X = 0,12%; 8 — X = 0,19%;

Р—X =0,28%.՜

симость предела от концентрации про
пана. При повышении температуры кон
центрация пропана, соответствующая ми
нимуму, возрастет. На фиг. 3 дана за- 
I РРо, 1
висимость ------- от --------- , рассчитан-Г 1+? РРс։н,
них из опытных данных (фиг. 1). Опыт
ные точки хорошо укладываются на прямые линии. Эти прямые от
секают па оси ординат отрезки численные значения которых долж-
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иы удовлетворять равенству (VI). В табл. 1 приведены значения Ь 
н нпри различных температурах и значения произведения 1,42 Р *’РО’, по

лученные из данных по зависимости нижнего предела самовоспламе
нения водородо-кислородной смеси от температуры в том же сосуде. I

Фиг. 2. Зависимость нижнего предела са- , РРо_. 1
мовоспламенения 2С0֊}-02 от концентра- 4>ni. 3. Зависимое n> от ррс^ 
ции пропана в смеси. Кривые 7, 2, 3 и 4 
для Т 600, 620, 640 и 660°С соответст

венно.

Как видно из таблицы, условие (VI) хорошо выполняется. Зная 
численные величины Ь при разных температурах и пользуясь урав- 

Тио ища 1 нением (IV), можно вычислить Н2. Соответст- 
—----- и;---- н—н~ дующий расчет дает

Z 17600 600
молекул, сек.

590
600
610
630
650

34,5
30,5

30
27,6
25,95 
22,8
20,7

что находится в неплохом согласии с известной 
в литературе величиной. Убедившись в удовлет
ворении граничных условий, искомую константу 
скорости реакции (3) определяем, пользуясь 
уравнением (VI). Отложив па координатных осях

20,5

. tg а
ОТ соответствии с этим уравнением получаем прямую., в

из наклона которой находим Е3. Из отрезка, отсекаемого на оси ор-
динат, вычисляется Кз. В целом для константы скорости реакции 
О -у С3НЬ — ОН + С3Н7 получаем следующее выражение:

К3 = (1.85 ± 0,60) 10՜’%
6200 ±500 

RT
г.»3

молекул, сек.

II. Определение константы скорости реакции О + пС4Н10 = 
— ОН т пС4Н9. На фиг. 4 представлена система кривых, полученных 
по зависимости предела воспламенения окиси углерода с кислородом 
от температуры при различных содержаниях бутана в реагирующем 
газе.
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1 В данном случае также очень малые добавки понижают предел 
Увеличение повышения концентрации бутана выше 0,006—0,051 %* 
повышает предел. И в этом случае при повышении температуры кон
центрация бутана, при которой предел имеет минимальное значение, 
смешается в сторону больших величин.
I В согласии с требованием теории метода опытные результаты 
хорошо описываются уравнением (1а). По граничному условию отрезки
Л. отсекаемые при разных температурах прямыми, должны удовлет
ворять равенству (VI). В табл. 2 даны значения отрезков, в столбце

3 приведены соответствующие величиРмм

570 390 6Ю 630 650 670

Т°С
фиг. 4. Зависимость нижнего пре-
дела самовоспламенения 2СО . О2У 
■|֊ТХ(С4Н։0) от температуры.
1 Х= 0,006 %; 2 X = 0,009 %;
•<- X = 0,013 %; Х = 0,018 %;
Л X = 0,033%; 6 X =0,051%;
7 X = 0,072 %; 8 X = ОД %.

ны, вычисленные по независимым дан-
Таблица 2

ТСр> 1,42PHsPq’ мм2

600
610
630
650

35,5
33,5
29,5
26,5

• 27,6 
25,95 
22,8 
20,7

ным нижнего предела воспламенения 
2Н_, ֊Ь О2. В данном случае расхождение 
между ними несколько больше, чем в 
случае добавок пропана.

Зная величины отрезков Ь для раз-
личных температур, пользуясь уравне-
пнем (IV), находим абсолютное значение

! 5500 ± <500

молек. сек.К2 = (.0,6±0,2) 10'1иг
Для нахождения искомых величин

Е3 и Кз мы воспользовались уравнением
(V). В соответствии с требованием была получена прямая
I ■ / 1°՜ У- 1 \
патах ( 113 наклона которой Е3=(4200 500)

в коорди- 

кал, а и з

отрезка, отсекаемого па оси ординат, было найдено

К°= (1,3±0,4) Ю՜10 С мл 
моле к. сек.

Сравнивая полученное нами значение констант и энергий активаций 
ия реакций ОС.,Н8 = ОН 4֊ С։Н, и О < С.Н.^ = ОН 4-С,^. видно, 
что при переходе от пропана к нормальному бутану энергия актива- 

НИИ падает с 6200 ----- до 4200 ------- . а константа скорости ра-
■ моль моль
стет, что и следовало ожидать.
I Большой интерес представляет сопоставление константы К,. по
лученной нами для реакции атомарного кислорода с бутаном, с из-



вестными из литературных источников, в частности с величиной, опре
деленной недавно Светановичем (10) при комнатной температуре и 
Элласом и Шиффом (п) в интервале температур—40, + 170 С. При
ведя полученные всеми авторами значения К3 к комнатной темпера* 
туре, имеем следующую картину, представленную в табл. 3. |

Таблица 3

Значение константы
К3 --------- --------  10՜ 9

моль. сек.

О ба аст ь тем не ра ту р, 
в которой определена, 

в С
А в г о р

0,0078
0,026
0,021

комнатная
40 I 170

580 660

Светанов ич
Эллас
11аши данные

Несмотря на различие в методах определения К3 и сильно от-’ 
личные температурные области, в которых проводились эти опреде-1 
ления, величина К3, найденная нами, находится в очень хорошем со- 

9

гласии с К3, полученной Элласом и Шиффом, и значительно расхо
дится с измерениями Светановича.
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ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

В. И. Исагуляни, академик АН Армянской ССР, 3. Поредда и Р. И. Федорова

Синтез 7-нитрокарбоновых кислот и их эфиров с применением 
ионообменных смол в качестве катализаторов

(Представлено 24/IX 1962)

Гамма-нитрокарбоновые кислоты легко получаются из соответ-
ствующих у-нитрозамещенных нитрилов, синтезированных из акрило
нитрила и нитропарафинов в присутствии анионита АВ-17 в каче
стве катализатора (').
I у-Нитрилы подвергнуты гидролизу в присутствии 30-процентной 
соляной кислоты при кипячении в течение 30 минут. В этих условиях 
из три-(£-цианэтил)-нитрометана с выходом 91 — 95% получен три- 
(З-карбоксиэтил)-нитрометан (1). В случае применения более кощен- 
трированной кислоты или более длительного кипячения реакционной 
массы имеет место отщепление нитрогруппы с образованием у-б\ти- 
ролактона (II) (2)

1НГ
I O,N-C(CH2CH,CN)3——► O,N—С(СН2СН2СООН)3

Il о vv

|НГ
II O։N-C(CH.CHSCN)3-—*■ (IIOOCCH.CII.),֊С-СН_СН СОН о О I I

-----о —
При гидролизе нитрила у-метил-у-нитровалериановой кислоты в кислой 
н щелочной среде с хорошим выходом получена у-метил-у-нитрова- 
лериановая кислота.
Л Из соответствующих нитрилов были получены дикарбоновые 
кислоты: у-метил-у-нигропимелиновая и у-этил-у-нитропимелиновая.
। Предлагаемый способ можно считать одним из наиболее удобных 
методов синтеза у-нитрозамещенных органических кислот, в особен
ности дикарбоновых.
I Впервые описаны у-метил- и у-этил-у-нитропимелиновые кислоты 
и бутиловый и фенилэтиловый эфиры у-метил-у-нигровалериановой 
кислоты.

А



Название кислоты и формулы

7-11 итро-у-метилвалернанова я кислота

NO.
I

CHj-C~CH.CH.COOH

снл
7-нитро-у-метилпимелиновая кислота

NO2 СН.СНХООН

СН3 ‘CH.CH.COOII

7-этил-7-нитропимелиновая кислота

NO. /СН2СН։СООН 
С <

С.Н5 ХСН,СН,СООН

три- (3-карбоксиэтил)-нитрометан

/СН2СН2СООН
NO2-C(CH2CH2 .ООН

ХСН2СН2ССОН

Продукты гидролиза 7-нитрозамещеиных нитрилов

Температура 
кипения

68

67

123-125/1 мм

С в о й с т в а

Температура 
плавления

Кислотное число
60 

п/)
вычислено найдено

47-48 1,440 1,1501

114-115

119-120,5

186-187

348,1 348,4

511,9

607,2

507,2

611,4



Название эфира и формула

Продукты этерификации некоторых у-пнтрокарбоновых кисло!

R О И С Т

Мол. вес
а
"Ж՜ Элемент, анализ

кипения п*? л 20
выч. найд. па»1д. вы ч. ц /о 

найд. | выч.
Н в о/р 

найд. | выч.

Бутиловый эфир у-нитро-у-метил валериановой 
кислоты 

*
сн3

I
СН3-С-СН2СН,СООС։НУ

г
NO,

Фенилэтиловын эфир у֊ни тро-у-ме! илвалериано- 
вой кислоты

NO,
I

СН3—С—СН2СН2СООСН,СН2СвН-
I 
сн,

Ди метиловый эфир у-нитро-у-метил пи мел ивовой 
кислоты

NO, /СН,СН,СООСН3

сн/ ' СН2СН2СООСН3

101-100/1 мм 1,443 1,0321 217,3 214,1 55,80 55,37 55,28 8,77 8,84

68

61

143—145/1 л/м

150 157/1 .ил/

1,5052

1,4650

1,1116

1,1785

267 70,82

I

70,76 63,44 63,38 7,27 7,22

247,25 245,2 57,89 57,25
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■ БИОХИМИЯ

■ А. А. Галоян

1 О наличии кортикотропин-сгимулирующего фактора вН переднем гипоталамусе■■
(Представлено академиком АН Армянской ССР Г. X. Бунятяном 29/\ 1962)

I Гипоталамус является высшим вегетативным центром организма. 
Биологически активные полипептидные соединения, образующиеся в 
гипоталамусе (кортикотропин-стимулируюший фактор (ОРГ), вазо
прессин, окситоцин, вещество Р), оказывают влияние на гормонопоез 
аденогипофиза. В литературе нет точных указаний о том, какие имен
но из этих полипептидов принимают участие в образовании того или 
иного гормона аденогипофиза. Является спорным также вопрос о ло
кализации образования полипептидных гормонов в гипоталамусе. В 
процессах адаптации организма в ответ на разные болезнетворные 
агенты важное место занимает адренокортикотропный гормон (АКТГ) 
и надпочечники, поэтому образованию и механизму влияния этого 
гормона посвящено много работ. Гаррис (Я, Гумм (2) полагают, что 
в механизме образования АКТТ аденогипофизом важное место зани
мает определенный фактор, переходящий от гипоталамуса в нейро
гипофиз (СРР). Природа этого вещества, а также отдел гипотала
муса, в котором оно образуется, не выяснены.

По мнению Дегрутга и Гарриса (3), Портера (4’6), образование 
кортикоч ропин-стимулирующего фактора (СРР) происходит в заднем 
гипоталамусе. Опыты Гумма и Вигтенштейна (6) показали, что 
экстракты всего гипоталамуса при введении собакам вызывают эозино- 
пению. А по данным Буханана и др. (7), Геллерштейна и его сотруд- 
ников 1ь) эти экстракты у крыс вызывают лейкопению. Исследованиями 
Шлуссера и Робертса (9) показано, что белковый экстракт заднего 
гипоталамуса вызывает заметное падение аскорбиновой кислоты в 
надпочечниках подопытных крыс, подобное явление не наблюдается 
при действии экстрактов переднего гипоталамуса быка. На основании 
полученных результатов у!верждают, что СКР образуется в заднем 
гипоталамусе. По мнению же Ковача (10) местом образования СИГ 
является передний гипоталамус. Сентаготан (п) считает, что гранулы 
венгромедиального ядра имеют отношение к СКР. Эти факты указы
вают, что нет единого мнения о локализации образования СКР. На

35



копленный нами за последние годы фактический материал (12՜15) свн. 
детельствует о том, что под влиянием нейрогуморов и ряда фармако
логических агентов происходят глубокие цито-биохимические сдвиги 
r нейросекретных клетках переднего гипоталамуса, а также нейро
гипофиза. Наряду с изменением нейросекреции в ядрах переднего 
гипоталамуса (супраоптические и паравентрикулярные) происходят 
характерные сдвиги в содержании глюкопротеидов в тирео-и гонадо
тропных клетках аденогипофиза՜. Нами было показано также, что 
изменение нейросекреции в гипоталамо-нейрогипофизарной системе 
крыс совпадает с изменением количества (уменьшение) аскорбиновой 
кислоты в надпочечниках под влиянием гистамина (1б). Эти данные 
указывают па то, что между нейросекретообразовательными функ
циями переднего гипоталамуса и образованием CRF существует ин
тимная связь. В связи с этим мы задались целью выяснить, в каком 
отделе гипоталамуса крыс образуется CRF.

Метооика исследования. Опыты проводились на белых крысах 
весом 120—230 г. Готовились белковые экстракты из переднего и 
заднего гипоталамуса, из расчета 25 г в 100 см3 дистиллированной 
волы при pH 7,2 (по методу Шлуссера и Робертса (9). Гомогенат ди
ализировался против дистиллированной воды в холодильнике в течение 
48 часов. После диализа экстракты сразу вводились крысам из расчета 
0,2 мл на 100 г веса внутрибрюшинно и через 2 часа, после быстрого 
обезглавливания, извлекались оба надпочечнику, гомогенизировались в 
4 мл 2,5% метафосфорной кислоте, центрифугировались и определя
лось количество аскорбиновой кислоты йодометрическим методом по 
Мосингеру (1‘).

Результаты опытов. Как видно из табл. 1. количество аскор
биновой кислоты в надпочечниках у контрольных крыс составляет в 
среднем 501 и 520 mzq/q в левом и правом надпочечниках соответст
венно. Через два часа после введения крысам внутрибрюшинно диа
лизированного экстракта из переднего гипоталамуса (белковая фрак
ция) в обоих надпочечниках количество аскорбиновой кислоты па
дает, составляя в левом и правом надпочечниках 394 л«г%.

Введение экстракта из заднего гипоталамуса крыс не вызывает 
никакого изменения количества аскорбиновой кислоты в обоих над
почечниках. В левом и правом надпочечниках количество аскорбиновой 
кислоты в среднем составляет 501 и 533 мг°/0 соответственно. Полу
ченные результаты показывают, что именно экстракты переднего гипо
таламуса крыс вызывают падение количества аскорбиновой кислоты в 
надпочечниках, что свидетельствует о наличии кортикотропин-стиму- 
лирующего фактора (CRF) в переднем гипоталамусе крыс.

По֊видимому, белковая фракция заднего гипоталамуса оказывает 
влияние на биохимические системы, ответственные за образование и 
выделения CRF в переднем гипоталамусе не прямым путем.

Выводы. 1 Внутрибрюшинное введение белкового экстракта из 
переднего гипоталамуса крысы через 2 часа вызывает падение коли-
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Таблица 1
Изменение количества аскорбиновой кислоты в надпочечниках крыс при введении 

белкового экстракта из переднего и заднего гипоталамуса

со

120
130
120
150
120

Контроль

вес над- аскорбиновая
почечни
ков, яг

к-та в налпо- 
чечниках,.иг°/о

ՀՀՅ

16 '
13
14
17
14 ।

14
16
16
14
19

462
654
476
504
602

504
541
461
594
507

240 
220 
но 
105
120

Влияние экстракта пе
реднего гипоталамуса 
вес над- аскорбиновая

Влияние экстракта зад
него гипоталамуса

почечни
ков, мг

21 22
27 25
14 14
14 10
17 21
16 17

к-та в надпо
чечника х,.иг%

вес над
почечни
ков, яг

аскорбиновая 
к-та в падло 

чеч никах,л<г°/о

Средние 
данные

501 520
I

381
407
424
414
346
412

394 150
378 200
440 230
528
272
372

Средние 
данные

394 394

230
120
105

16
23
27
19
16
11

18
23
24
20
19
12

456
497
513
537
536
580

435
487
612
543
509
612

Средние 
данные

501 533

3 3

О

I 3
I

Iчества аскорбиновой кислоты в обоих надпочечниках подопытных 
■ крыс. Экстракты заднего гипоталамуса не оказывают никакого влия

ния на содержание аскорбиновой кислоты в надпочечниках.
I 2. Результаты опытов показывают, что кортикотропин-стимулиру- 
|ющий фактор (СРР) образуется в передней части гипоталамуса крыс.

Институт биохимии Академии наук 
Армянской ССР

Ա- Ա. ԳԱԼՈՅԱՆ
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

М. 3. Симонов, чл.-корр. АН Армянской СОК и Г. Г. Акопян

Новое свойство литоидной пемзы 4
(Представлено 18 IX 1962)

I Среди разнообразных природных пористых заполнителей Армян
ской ССР одно из важнейших мест занимает литоидная пемза, пред
ставляющая собой мелкопористую разновидность пемз.

I Применение се в строительстве началось еще в 1949 г. в каче
стве природного пористого заполнителя в бетонах гидротехнического 
назначения, поскольку крупнейшее ее месторождение впервые было 
обнаружено в районе строительства Гюмушской ГЭС.

( В течение истекших лет литоидная пемза получила широкое 
■применение не только в гидротехнических бетонах, но и в бетонных 
и железобетонных конструкциях самого различного назначения.
| Согласно Республиканским техническим условиям (РТУ АрмССР, 
1133—62) литоидная пемза предназначается в качестве природного по
ристого заполнителя для конструктивных и конструктивно-высокоплот- 

[Ных легких бетонов с объемным весом от 1500 до 1700 кг адг3 и с 
^пределом прочности при сжатии от 75 до 300 кГ1слг.
I Свойства литоидной пемзы, как природного пористого заполни
теля, широко описаны в технической литературе С՜1).
I Получение бетонов на литоидной пемзе с объемным весом
ниже 1500 кг м3 представляет серьезные трудности. Литоидно-пемзо- 

1|ые заполнители, так же как и пористые заполнители вообще, содер
жат зерна не одинаковой плотности. Поэтому разрабатываемые в на
стоящее время методы сепарации позволят выделить из общей массы 

Наполнителей легкие разновидности, на основе которых возможно 
удастся снизить минимальный объемный вес бетона с 1500 до 1200 кг .и3. 

’Но это, по-видимому, уже предел.
I Поэтому изготовление бетонов с объемным весом ниже 1500 
А'г .и1 в Армянской ССР осуществляется на других видах легких за
полнителей, обладающих более пористым строением, а именно на 
заполнителях из артикского туфа, кармрашенского вулканического 
шлака, пемзашенской пемзы и других. На этих видах пористых за

полнителей ..могут быть изготовлены бетоны с объемным весом от
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1000 до 1500 кг/лР и даже от 500 до 1000 лгг/.и3, с прочностью на 1 
сжатие от 5 до 100 кГ/см\ т. е. конструктивно-теплоизоляционные Я 
и теплоизоляционные бетоны. I

Среди новых эффективных теплоизоляционных материалов в но- 1 
следнее время как у нас, так и за рубежом огромное внимание уде-1 
ляется вспученному перлиту и изделиям из него. На основе вспу-1 
ценного перлита могут быть изготовлены бетоны с объемными весами! 
не только указанными в предыдущем случае, по и более низкими! 
а именно бетоны с объемными весами от 250 до 500 тсг/.и3. Сырьем 1 
для получения вспученных перлитов служат не только собственно! 
перлиты, но и другие силикатные породы вулканического происхож-I 
дения, которые при нагревании вспучиваются, образуя при этом лег֊| 
кий пористый материал. К таковым относится обсидиан. I

В качестве сырья для получения вспученных материалов в на- 1 
стоящее время рассматриваются именно эти два материала — перлит и I 
обсидиан. I

Учитывая важное значение вспученных материалов в деле полу- ] 
чения эффективных теплоизоляционных бетонов и изделий, следовало I 
подумать о возможности использования для их получения и других I 
видов сырья, кроме перлитов и обсидианов. С этой точки зрения паи- 
большего интереса заслуживала литоидная пемза, как силикатная по
рода вулканического происхождения, имеющая химический состав 
весьма близкий к перлиту и обсидиану. I

11редположение о том, что литоидная пемза может рассматри
ваться как перлит, высказывалось и другими специалистами. Так, на
пример, геологи К. М. Сагателян и Б. В. Казарян в отчете, посвя
щенном установлению запасов перлита Фонтан-Джраберского место- 1 
рождения (Отчет № 793 за 1960 г. Управления геологии и охраны I 
недр Армянской ССР), в порядке примечания указывают, что лито- 
идные пемзы, участвующие в геологическом строении этого место
рождения вместе с перлитами, обсидианами, липаритами и базаль
тами, следует рассматривать как легкие и пористые разновидности 
перлитов. Еще раньше, в 1957 г., при проведении химико-техноло
гических исследований перлитов и обсидианов Фонтанского месторож- I 
дения, Л. А. Захаров пробовал вспучить типичную литоидпую пемзу 
и в отчете по работе*  указал, что „последняя,, в силу своей физико-хи
мической природы, должна давать при существующих способах не
достаточное вспучивание при получении гравия“. Там же отмечено, 
что вопрос получения на базе литоидной пемзы перлитового песка 
им не изучался и остается открытым.

* Л. А. Захиров, Изучение перлитов и обсидианов армянских месторождении, 
как заполнителя бетонов и тепло-звукоизоляционного материала, ч. I, Отчет № 324 
АИСМ-а, Ереван, 1958.

Переход от предположений к доказательству требовал непосред
ственных опытов. Необходимо было изучить вспучиваемость литомдцой. *
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пемзы не только в отдельности, но и в сопоставлении со вспучивае- 
мостью хорошо изученных видов перлитового сырья в строго сопо
ставимых условиях.

Необходимое для изучения количество литоидной пемзы было 
отобрано из Лусаванского месторождения, поскольку оно является 
крупнейшим в республике, обеспечено железной дорогой и разраба
тывается в течение более десяти лет и поскольку литоидная пемза 
именно Лусаванского месторождения имеет широкое применение в 

’качестве природного пористого заполнителя. Добыча литоидной пемзы
в этом месторождении в течение последних лет составляет до 300— 
370 тыс. м\ а к 1965 году увеличится до 1 млн. ,и3.

Для сопоставления литоидной пемзой были отобраны хорошо
изученные ранее перлиты Арагацского и Фонтанского месторождений.. 
[Вспучивание всех указанных материалов производилось в совершенно 
(одинаковых условиях в Киеве на экспериментальной базе НИИСМИ 
АСиА УССР. Опыты эти дали результаты, приведенные в табл. 1.

Таблица I
Сравнительные данные о вспучиваемое՜™ литоидной пемзы и перлитов

Характеристики материалов 
в исходном состоянии

Наименование 
сырья

наимено
вание ма
териалов

круп
ность зе
рен, мм

объем
ный на
сыпной 

вес,«гДи3

Температура 
обжига, С Т ип печи

Характеристи
ки материалов 
в вспученном 

состоянии

* Литоидная 
пемза Лусаван
ского место

рождения

'Перлит Ара
гацского ме
сторождения

Перлит ‘Поп
лавского мес- 

■ порождения

Щебень

11есок

Щебень

11есок

Щебень

Песок

10-20
5—10

0,5—3
0-0,5

10—20
5—10

0-0,5

10—20

0 0,5

900
920
985

1000

1040
1050
870

1140

763
870
928

1100
1150
900
930

1150
1150

1000 1150
955

1150
1010
930

Вращ.
Я

430
380

Шахтная

Вращ.

Шахтная

Вращ.

Шахтная

97
76

188
146
80

430
92

108

13,2

6,0

I

8

Помимо изучения вспучиваемости. на той же базе были изучены
теп л о и зо л я ц и о н н ы е 
(табл. 2).

свойства полученных вспученных материалов

I Из приведенных в табл. 1 и 2 данных видно, что литоидная 
пемза при термообработке достаточно хорошо вспучивается, не усту
пая при этом по своим показателям широко известным в Союзе пер
литам Арагацского и Фонтанского месторождений Армянской ССР, так 
же как и перлитам других известных месторождений.
I Учитывая, что регулированием режима термообработки можно 
получать вспученные материалы с разными коэффициентами вспучи-



вания. можно придти к выводу, что на вспученной литоидной пемзе 
можно получить бетоны конструктивно-теплоизоляционного и тепло
изоляционного назначений, в том числе и особо легкие, которые до 
сих пор можно было получить только на основе вспученных перлитов 

.и других подобных материалов. I
Таблица 2

Сравнительные данные о коэффициентах теплопроводности 
вспученных песков из литоидной пемзы и перлитов

Наименование мате
риалов

Объемный насып
ной вес, кг/м3

• “»"» о» • « «мм*»  ••—

Коэффициенты тепло-
пооводнОсти,

к. кал./м град. час.

Вспученная 
пемза

Вспученный 
перлит

Вспученный 
перлит

литоидная

арагацский

фонтанскнй

70

75

ПО

0,039

0,038

0,050

Проведенные исследования позволяют сделать нижеследующие 
выводы.

1. Литоидную пемзу следует в дальнейшем рассматривать не 
только как природный заполнитель для получения конструктивных 
и конструктивно-высокоплотных легких бетонов, но и как сырье для 
получения искусственного вспученного материала для изготовления 
конструктивно-теплоизоляционных и теплоизоляционных бетонов.

2. По Армянской ССР в пределах разведанных площадей пер
спективные запасы перлитов и обсидианов подсчитаны в количестве 
400 млн. зг\

Учитывая новые данные о литоидной пемзе, запасы которой со
ставляют 427,4 млн. м\ можно придти к выводу, что по Армянской 
ССР запасы сырья для вспучиваемых материалов следует считать 
вдвое большими, чем это принималось до сих пор.

Институт строительных материалов и сооружении
Госстроя Армянской ССР

Մ SL ՍհՄՈՆՅԱՆ եՎ I. I ԼԱԿՈԲՅԱՆ

lB|»pu|upui|iG ս|Լւք<|ւս'ի Gur հւս^կւււ_|>յni_(i(i

֊ա յա ոտանի րաւ/մ աղան բնական ծակոտկեն լ ղ ի չն ե ր ի մեջ կարևոր տեղ / գրավում (իթոի- 

шу//?/ պեմզան, որի հետազոտված հանքավայրերի պաշարր անցնում / 100 միլիոն խորանարդ 

մետրից։ Լիթոիգային պեմղսյի ամենամեծ' Լուսավանի Հանքավայրն ապահովված Լ երկաի-

գծով և շա ,աղործվոլմ / ավելի քան 10 տարի:

№"Ւ ղ ա յ ի ն պ ե մ ղ ա1Ւօ> 1500 1ո/մ;-/».9 ցածր ծա վ ա լ ա յ ին կ շ ի ո ուն եց ող բետոննեք1

ստանալ հնարավոր չէ : Այղ պատճառով Լ / 500—1500 ծավալային կշիո ունեցող կոնսսւ-

քւուկտիվ ֊ջերմ ամ եկու ս իչ և ջերմամեկուսիչ բետոններր ստիպված են պատրաստել Հա յաս տանք 

այլ տիպի բնական ծակոտկեն / ? ի չն ե ր իg է իսկ առավել թեթև' 250— 500 l|<| lf3 ծավալային կշխ1 

ունեցող բետոններ հնարավոր / ոսէանալ միայն փրեցված պեռլիտից ե օբսիղրանից ստացվհ^
լցիչներից:
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խ in ու р յ Ոէնն ու. կշի111ւ։ Փքե ցված լիթ ո իրլա յին

I յ С. С. Карамян, Известия АН АрмССР (серия техн, наук , г. HI, 1, 1951. 
- Е. 11. Дышко, Гидротехническое строительство, № 5, 1950. 3 Л1. 3. Симонов, 
Бетон и железобетон на пористых заполнителях, Стройиздат, Л1., 1955. 4 Сб.: Гидро-

Вгехническин бетон на литоидной пемзе, Изд. АН АрмССР, Ереван, 1959.

Ф п րձե ր ր են տվե[ւ ո Ր ll  P ո Ւ'1ա J պեմզան շախ տա յ ին կամ պտտվ // г/ վառարանում1
Ц()()—1150° ջերմաստիճանում ջերմամշակման են/J արկե լով կարելի / ա (Ն ւիբեցնեք 2,1— 13 է2 

իջեցն ելով նրա 

պեմզայի (սիգերից հաՐ^ւՒ Լ ստանաք խիստ ցածր ծավալային կչիս ունեցա/ բետոններ, որոնց

I ք111,,լմ ն առավեք ք1ե/1հ բետոններ, որոնր մին շ այմմ պատրաստվում են միաւն վւրեցված պեռլիտ- 

■bAp/i# և օբսիդիաններից։

Լի [1 ո ի t/ա յ ին и/եմ քքս/ յ ի այւլ նոր հ ա տ կ ու fl յ ուն ր ւրլալիորեն բարձրացնում՛ / ^ա յաստանի ծա- 

\.1քուոկեՆ նյուքՅերի բնական պտջարնհրի նշանակուքէ (ուն ր ։ 
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ДОКЛАДЫ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР 

XXXVI 1963 Г՜

ФИЗИОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ

А. А. Шахов, С. А. Станко и С. Г. Наринян

О влиянии солнечной радиации на горе Драган на 
спектральные свойства растений

(Представлено академиком АН Армянской ССР Г. X. Бунятяном 3/Х 19(32)

■ Вопросы, связанные с действием квазикосмического радиацион
ного режима на растительные организмы, могут изучаться в условиях 
высокогорий (’,2). Такие исследования должны стать обязательным 
звеном в комплексном изучении как положительного, так и отрица
тельного действия энергии участков электромагнитного спектра на 
живые организмы. Результаты работ по влиянию космической (3»4) и 
ультрафиолетовой I1’2’5) радиации в наземных экспериментах в горах 
дают нам основание утверждать, что высокогорья должны явиться 
наземным форпостом в области космической биологии. Весьма инте
ресным районом в этом отношении является гора Арагац с ее четы
рехкилометровой вершиной, альпийской биологической (6) и косми
ческой станцией. Здесь в содружестве с физиками может осущест
виться плодотворное сотрудничество биологов.
К Условия горной Армении характеризуются (:) континентально
стью и сухостью, наличием летом ночных температурных минимумов 
(до —5 С), высоким ультрафиолетовым излучением, интенсивной кос
мической радиацией. Исследованиями в горах Армении, а также экс
периментально путем УФ-облучения растений от ламп ИРК в Ере
ване, установлено, что УФ-лучи значительно повышают накопление 
токоферолов в растениях (5).

■I Задача данного исследования состояла в том, чтобы выяснить, 
как естественный температурно-радиационный режим Арагаца на вы
соте 3220 л/ над уровнем моря влияет па способность листьев ра
стений пропускать, отражать и поглощать лучистую энергию. Изме
рения охватывали спектральную область от ультрафиолетовых до 
ближних инфракрасных лучей. Такая работа в Армении проводится 
впервые и выполнена с помощью нашего фотоинтегрирующего при
бора, описанного ранее (8). В отличие от других установок, приме
няемых в последные годы для изучения спектральных свойств расте
ний, в нашем приборе облучение листа производится белым неразло- 
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жеиным солнечным светом. Кроме того, нами применялись интерфе
ренционные светофильтры, которые устанавливались так, чтобы про- 
пускать только прошедшие через лист или отраженные от него лучи 
солнца. Следовательно, мы характеризуем спектральные свойства ли
стьев при облучении их естественной солнечной радиацией опреде
ленной интенсивности и спектрального состава, а не монохроматиче
ским облучением от искусственных источников радиации, как это де- 
лает большинство исследователей. Приводимые данные выражены в 
процентах от падающей радиации (табл. 1).

Как видно из табл. 1, оба вида альпийских растений характери
зуются высоким поглощением не только ультрафиолетовых лучей 
(X 360, 400 .из//с), но и синих (X 433 ммк), зеленых (X 548 ммк), жел
тых (/ 578.и-ил:) и красных (X 621, 645, 660, 698 ммк)\ поглощение дости
гает 80 — 90а УФ-лучи поглощаются почти полностью (96—99%). 
После длины волны 698 ммк наблюдается широко известный спад 
поглощения лучистой энергии, однако поглощение дальнекрасных 
лучей все же составляет 34,4—46,5 °/0, а ближних инфракрасных 
(X 860 ммк\- 15—26%.

Таблица 1
Спектральные свойства альпийских 

растений на высоте 3220 м над 
уровнем моря, 19/УП1

Охуг1а 
е1аНог

1)огоп1сиш 
оЬ1оп§Н'о1шп1

I 
си
X 
ОЗ гз

Нуозсуашн.ч 1)е1йпшт

Таблица 2 
Спектральные свойства растений на 

высоте 3220 .и над уровнем моря, 
21/7111

4,1 0ДГ95.9
4,7| 0,0.95,3 
6,3, 0,093,7 
9,0 11,9^79,1

6,7 7,286,1
6,1 3,491,6

3,2 0,096,8
4,0՛ 0,295,8

4,3 1,094,7
12,6 8,1 79,3
9,2 5,285,6
6,4 3,3 90,3
6,4 2,091,6
6,9՝ 0,592,6

10,7 5,483,9

360
400
433
548
578
621
645

4.9

0,0 99,0 *
0.7 96,й!

1,9
0,0 97,3
0,0 98,1

7,5'87,6
5,1'91,4

6,6

660
698
730
860

26,4

1,993,8
0,694,4

13,679,210,5 5,584,0
39.234,4^26,527.0'46,5

360
400
433
548
578
621
645
660
698
730
860

2,690,5
1,192,9
9,8 81,4

6,9
6,0
8,8

37,334.626,423,848,8
44,6 .16,9^53,939,2 6,9

— »

» I

Эти же закономерности хорошо прослеживаются и у других 
растений на той же высоте (табл. 2).

Голько у дельфиниума (табл. 2) поглощение ближних ИК-лучеЙ 
составляет 6,9% при почти 50% поглощении дальних красных лучей-
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। Таким образом, пропускание и отражение лучистой энергии ли
стьями исследованных нами альпийских растений нс превышает 10 
12% в пределах спектра от ультрафиолета до дальних красных 
лучей. Отсутствие сильного снижения в поглощении желто-зеленых 
лучей весьма примечательно, ибо обычно у растений долин или уме
ренной зоны эти лучи поглощаются "з'нач и тел ьно меньше. Способность 
листьев у отдельных видов поглощать до 15% и даже 25% инфра- 
красных лучей (X 860 мяк) свидетельствует о каком-то биологиче
ском значении этой радиации в жизнедеятельности՜ высокогорных ра
стений Арагаца.
I Высокое поглощение солнечной энергии по всему спектру от 
ЬФ до ИК обусловлено анатомо-физиологическими особенностями 
листьев альпийских растений и связано с приспособлением к темпера
турно-радиационному режиму высокогорий. На основании этого можно 
предполагать, что, изменяя состав и интенсивность радиации, можно 
изменять спектральные свойства растений.

I Как известно, в горах солнечная радиация характеризуется повы
шенным УФ - излучением. Представлялось интересным ослабить искус
ственно его действие и тем самым повлиять на спектральные свой
ства растений. Как оказалось, достичь этого можно, выращивая ра
стения под стеклом и полиэтиленовой пленкой в парниках. Ранее было 
показано (8), что растения, выращенные в Заполярье под ацетатными
пленками, сильно отличались по спектральным свойствам.

В Стекло и пленка, примененные на Арагаце, по-разному пропу
скают ультрафиолетовую радиацию. Стекло, по нашим измерениям, 
пропускает в области длин волн 310 ммк — 2%, 315 ммк— 5%, 320 
я чк — 15%, 325 мяк — ЗО°/о, 350 мм к — 83 %, 4J0 мяк — 90%, 40)— 

KG0 мяк— 93%, а далее — 90—80%. Пленка обладает значительно 
большим пропуска! ием: в области длин волн 240—280 чмк — 44—55%,
290—300 мяк— 56%, 310—320 мяк— 64%, 390-400 мяк—66%,
410—450 мяк— 68%, 460 — 500 мяк — 73%, 510—590 мяк— 76%,
6 0—650 мяк — 73%, 660 — 750 мяк — 75%, 760- 830 мяк—79%,
87О—11СО лм^-80%.

В В качестве контрольных были растения, выросшие рядом в от
крытом грунте без стеклянной или полиэтиленовой „крыши44.
I Из данных табл. 3 видно, что у растений из-под стекла, кото

рое сильно снижает пропускание УФ-лучей, отражение и пропуска
ние солнечной энергии листьями больше, чем у контрольных расте

ний (табл. 3).
I Листья растений из-под стекла поглощают меньше солнечной 
-энергии по всему исследованному спектру, особенно резко снизилось 
^поглощение дальних красных лучей (X 730 и.ик;—6,2%, а также 
■Желто-зеленых. Наоборот, у растений из-под пленки, которая пропу

скает больше УФ-лучей, чем стекло, поглощение листьями дальних 
красных и желто-зеленых лучей возросло. Таким, образом, как будто 

^выявляется зависимость поглощения дальних красных лучей и (ча-
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•стично ИК-лучей) от наличия в спектре лучистого потока опреде
ленного количества квантов УФ-радиации. Если это подтвердится
в дальнейших опытах, то, возможно, удастся выявить ультрафиоле
тово-красный (УФ —К) или ультрафиолетово-инфракрасный эффект 
(УФ— ИК), подобно красно-синему и красно-инфракрасному эффекту, 
исследованному американскими (9) и голландскими учеными.

Таблица 3
Спектральные свойства листьев редиса сорта месячного на высоте 

3220 м над уровнем моря, 20/VIII

360
400
433
548
578
621
645
660
698
730
860

В открытом 
грунте Под стеклом Под пленкой

В парнике

3,8
4,7
5,9

14,4
18,3
10,5
10,4
11,4
21,4
54,6
52,4

0,0

2,1
1,2
9,1
9,6
5,9
3,4
2,4

14,3
38,2
40,2

96,2
93,2
92,9
76,5
72,1
83,6
86,2
86,2
64,2
6,2
7,4

3,4
3,4
7,0
2,0

14,1
8,1

I 7,1
7,4

13,7
18,3
53,9

0,1
0,0
0,9

11,3
7,5
3,7
2,7
1,6
9,4

30,2
32,6

96,5
96,6
92,1
86,7
78,4
88,2
90,2
91,0
76,9
51,5
13,5

2,5
2,6
5,8

12,8
8,7
7,0
7,2
7,1

12,7
29,6
43.6

0,0
0,3

1,1
8,2
4,4
2,5
2,4
1,1
8,3

27,0
45,7

97,5 
97,1
93,1 
79,0
86,9 
90,5 
90,4 
91,8 
79,0 
43,4
10,7

Высокое поглощение лучистой энергии листьями по спектру от 
УФ до ИК отмечалось также в наших исследованиях на Памире 
(К 2, 1(’). Учитывая, что высокая фотоабсорбирующая способность вы
сокогорных растений связана с процессами фотоадаптации и фото- 
реактивации, которые могут иметь большое космобиологическое зна
чение, следует всемерно развивать работы по космической фитофи
зиологии на горе Арагац.

Выводы. 1. В условиях высокогорного температурно-радиацион
ного режима Арагаца (3320 м) растения имеют весьма высокий коэф
фициент поглощения солнечной энергии. Поглощение солнечной ра
диации в области 360—700 ммк достигает 80—90% и более.

2. Поглощение листьями ПК-лучей (л 860 ммк) составляет 
15—25% у альпийских растений и 7 — 13% у редиса. Это может ука- 
зывагь на значительно большую роль ИК-радиации в жизнедеятель
ности высокогорных растений, чем принято считать, когда основное 
внимание уделяется УФ-радиации.

3. Искусственное изменение УФ-облучения растений в горах 
влияет на спектральные свойства листьев, особенно на способность 
поглощать энергию красно-инфракрасного участка спектра.
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| 4. Высокое УФ и космическое облучение на Арагаце представ
ляет огромный интерес для развития работ но экспериментальному 
изучению влияния космического радиационного режима на организмы.

I. Институт физиологии растений им. К. А. Тимирязева
I Академии наук СССР
■ Ботанический институт Академии наук
В Армянской ССР

Ա- U- ՇԱԽՈՎ, Ս. Ա- ՍՏԱՆԿՈ եՎ Ս- Գ- ՆԱՐհՆՅԱՆ

I 11>ւ*և.|ւ GiuitiuqtujpiTuiG uiqcjb<j«ii_pj(ii_Gp piujuLi’p u<qեկsruijjiGհատկու-թյահ վրա Iknuqmd լեռան piurarnuGFGbrm_if

1
1!եր մէէրւրակի էԼ(,ա բնական պայմաններում կո ud it բ ի ոլույքւա կան ուս ումն ա ս ft ր ութ յո լնն ե րը 
նարավոր են միայն բարձր քեոներում, որոնց պայմանները րիչ թե շատ մոտ են կանզնա 4 
' .իււէո) իկական պայմաններին, այն կ բարձր լեռներր հարուստ են ոլլտրամանիշակաղու/ն և կոս- 

I միկական ճառա/յայթներով:

I ^'/’1 /"'4 տեսակետից Աբաւյած սաբր իր 4000 Աետր բարձրությամբ ու այւլտերյ գործս՛] 
I •

• հ ր իկ ա յ ի ինստիտուտի ճա ռա դա յթն // ր ր ուսումնասիրող էքսպեդիցիան ու Գիտություն֊
էն ե ք ի ակադեմիայի բ ի ո / ս դ ի ա կան կայանի ա ռկ ա յ ութ յո լն ր ստեդծում / բավականին նպաստավոր 
պայմաններ »ամա տեգ կոմպլեքսային ուսումնասիրություններ տանեք ու կ ո ս մ ո ր ի ո քո գ ի ա կ ան

I *77' ո բ /ե մն ե ր ի բնագավ աո ում ։

I Տվյալ աշխատանքի խնդիրն է չափել ու ւդ ար դա բան եք Արադած լեոան վ[1ւս (3220 մետր 
{բարձրության, ծովի մակերևույթի}]) արևի ջե ր d ա ճտ ռա դ ա յթ ա յ ին ուժը և նրա կլանումը բուք֊ 
1.րերի կողմիյյ ալպյան պայմաններում:

I Այս աշխատանքը կատարելու ընթացքում մենք հանգել ենք հետևյալ ե դր ա կա ց ութ fան.

I 1. Արադած լեոան բարձրունքներում բույսերը ունեն արևի էներգիան կլանելոլ շատ մեծ

|յ/ ո ր ծ ա կ ի ց, արևի ճա ո ադա յթման 360-ից մինչև 700 միլիմիկրոն ալիքների դիապազոնից բույ֊

1-սերր կլանում են մինչև 80— 90 տոկոսը։

B 2. Բույսերի տերևների կոդմիւյ կլանված ինֆրակարմիր [860 միլիմիկրոն) ճառագայթները

կազմում են 15— 25 տոկոս ալպյան բույսեր ի նկատմամբ, իսկ ամսական ըոզկի կոՂ^119 ա1Ղ 
աևլանոլմր հասնում է 7—13 տոկոս։ Այս ցսւյց է տալիս, որ բարձրունքներում ինֆրակարմիր 
ճառագայթները բույսերի կենսագործունեության մեջ բավականին մեծ դեր են խաղում։

■ 3. Արհեստական փոփոխությունների միջոցով, ազդելով բույսերի վրա ոլլտր ա մ ան իշակտ -

Լւաոադա յթնեըով, հնարավոր է փոխել բույսերի սպեկտրային հատկությունը, կարմիր ե 
ակա րմ ի ր ճաոագայթներր կլւսնե լու գործում:

■ Հ. Բարձր ու/տրամ անիշակա գույն և կոսմ իկական ճառագայթումը Արադած ի պայմաններում 
նմեծ հետաքրքրություն է նեոկայացնոլմ ո ւս ումն ա ս իր և լո լ կոսմ իկական ճառագայթման ռեժիմի 
\սւդդեցութլունր օրդանիղմսերի վրա էքսպերիմենտալ հետազոտման տեսանկյունով:
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f

49



:u5’iu.’iirb uun- ‘bbsni'P-arvbVubPi’ влич-ыгмазь оьчпьззъьг
ДОКЛАДЫ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР

XXVI 1963 1

энтомология

В. А. Рихтер

Ктыри рода Neoitamus Ost.-Sack. (Diptera, Asilidae)
В в фауне Кавказа

• • •
■ (Представлено академиком АН Армянской ССР В. О. Гулканяном 25/VII 1962)

В Ктыри рода Neoitamus Ost.-Sack, характеризуются длинными, за
гнутыми вперед черными затылочными щетинками, узким и длинным 
блестящим яйцекладом $ $ и блестящими, не покрытыми пыльцой 
двумя последними сегментами брюшка (J* J* (г). Для фауны Кавказа 
род Neoitamus до сих пор не был отмечен. В результате обработки 
сборов автора и коллекции Зоологического института АН СССР уда
лось выяснить, что на Кавказе Neoitamus Ost.-Sack, представлен 
двумя близкими, ранее не описанными видами. Между тем распростра
ненные в Европейской части СССР N. socius Loew и A. cyanurus Loew 
на Кавказ (даже северные склоны Главного Кавказского хребга), по
водимому, не заходят. Оба вида Neoitamus, населяющие Кавказ, оби
тают исключительно в лесах, где их легко заметить на опушках и 
лесных полянах. N. navasardiani V. Richt., sp. л. широко распро
странен в лесах Кавказа от Теберды до Зангезура; в Талыше он пока 
не|обнаружен. N. senectus\J. Richt., sp. п. найден в лесах Ленкоран
ской низменности и на Черноморском побережье Кавказа (Хоста). 
Такое распросгранение позволяет предположить, что этот вид явля
ется реликтом третичной фауны Кавказа.
И Ниже приводятся описания новых видов. Типы описанных видов 
хранятся в коллекции Зоологического института АН СССР, в Ле
нинграде.
fl Neoitamus navasardiani V. Richter, sp. п. Лицо в густой золо

тисто-желтой пыльце; лоб и темя в менее густой желтой пыльце; 
глазковые щетинки длинные, черные; лоб по бокам в длинных черных 
волосках; лицевой бугорок отстоит от основания усиков на расстояние, 
большее длины их первого членика; лицевая борода состоит из жел
товато-белых в ее верхней трети и по краям черных щетинок; хобо
ток черный; щупальца черные, в черных волосках; бакенбарды жел
товато-белые; затылочные щетинки черные, смешанные с белыми, в 
верхней части головы длинные, черные, загнутые вперед.
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Среднеспинка в. желтовато-серой пыльце и черных волосках и 
щетинках; плечевые бугорки в белых тонких стоячих волосках; сре
динная бурая полоса в основании среднеспинки вдвое шире, чем лоб. 
разделена продольной золотистой полоской и доходит до щитка; боко
вая бурая полоса широкая, разделена на три больших пятна; дорзо- 
центральные щетинки в числе .3—4 переходят вперед за поперечный 
шов; акростихальные щетинки доходят до переднего края средне
спинки. Щигок в серой пыльце, темных или темных, смешанных со 
светлыми волосках, по краю с 2 — 4, иногда 5 черными длинными 
щетинками. Бочки груди в желтовато-серой пыльце, в длинных тонких, 
темных и светлых волосках.

Бедра черные, в светлых и черных волосках и щетинках; голени 
красные, в вершинной трети черные, иногда черная окраска голеней 
простирается по передней поверхности до их основания (особенно на 
средних голенях); у I Д из Бориса голени черные, лишь в основании 
красные; у 1 Д из Теберды все голени черные; все лапки черные !

Крылья прозрачные, в вершинной половине буроватые; жуж
жальца желтые.

Брюшко черно-синее, блестящее; тергиты в желтых волосках, 
особенно длинных на первом и втором тергитах, со светлыми крае
выми щетинками, по бокам в серой пыльце; задние края тергитов! 
светло-серые; стерниты в длинных стоячих волосках; восьмой стернит 

оттянут вниз и окружает гипопигий в виде заостренного по сере-1 
лине воротничка, покрытого длинными черными щетинками. I

I ипонигин черный, блестящий, в длинных темных и светлых во-1 
лосках; обе половины эпанДрия широкие, короткие, перед вершиной! 
сверху по медиальному краю с большим выступом, усаженным чер| 
пыми щетинками, па вершине сверху с несколькими толстыми черными! 
щетинками (фиг. 1, 2); базальный членик гонопод снизу по ла| 
теральному краю с отчетливой полукруглой выемкой (фиг. 1,4) и при! 
мыкающим к ней перед вершиной широким выступом, направленным! 
вверх (фиг. 1,5); дистальный членик гонопод буровато-красный, ши! 
рокий, с закругленными краями, с внутренней стороны в тонких՜ во! 
лосках (фиг. 1, 6); эдеагус но нижнему краю с глубокой выемкой! 
(смотреть сбоку, фиг. 1,5); гипандрий трапециевидный, с прямы*! 
задним краем (фиг. 1, 7). I

Последние 4 сегмента брюшка 7 черные, блестящие; длина це-1 
рок немного меньше длины последнего тергита. . I

Длина тела 10—16 мм. I
Материал: Краснодарский край: Теберда, субальпийский луг, 1 Л 

10/\/П 1959 (Аренс); г. Фишт, 1 у, 10/УП 1913 (Насонов). Дагестан» 
ская АССР: Хасавюрт, 1 Д, 14/VII 1913 (Верещагин). Грузинская ССРи 
I енцвиши Гульрипшск. района, I г/, 21/УШ 1958 (В. Зайцев); Мару! 
против Чхалты, близ Сухуми, 1 гД*, б/У’Ш 1905 (Калишевский); Олаж 
даури Шуахевск. района, 1 Д’, 8/У1П 1953 (Тряпицын); Чаквистави КобуЯ 
летск. района, 1 Д, 20-21/У 1958 (Ляо Дин-си); Тбилиси, 1 Д, 1901
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(Захаров). Армянская ССР: Кировакан, 3/ У, 7 9 9 * 10 VII 4 VIII 1959, 
16—30, VII 1961 (В. Рихтер), среди них голотип и аллотип; ущелье ре
ки Воротан, 18 км от Бориса по дороге на Кафан, 1 /, 1 9,22—24 VI 1959

«Риг. 1. Neoitamtip navasardiani V. Richter, sp. п. / -гипопигий 
сбоку; 2— эпандрий сверху; 3—эдеагус сбоку; 7—гонопода снизу; 
5—базальный членик гонопод сбоку; 6 дистальный членик гоно- 

под изнутри; 7—гинандрин.

(В. Рихтер). Азербайджанская ССР: Кусары Кубипск. района, 3 /
I 9, 27—30/V 1928 (Бочарников).

Вид назван именем врача II. Т. Навасардяна, оказавшего боль
шую помощь автору при работе в лесах Памбакского хребта.

Описываемый вид близок Л . socius Loew и A’. senectus V. Richt., 
sp. n.
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От /V. socius Loew /V. navasardiani \'. Richt., sp. n. отличается 
следующими признаками: лапки черные; обе половины эпандрия и 
вершине значительно шире, чем при основании, по верхнему медиаль
ному краю па середине без выемки; дистальный членик гонопод крас
ный, закруглен па вершине; эдеагус по нижнему краю с глубоко!! 
выемкой; гипандрий с прямым задним краем, с несколькими щетин-

2

Фиг. 2. /—гнпопигин Neoitamus socius Loew сбоку (по 
Пеусу (2)); 2—эдеагус Neoiiamus socius Loew сбоку; 
3 Neoitamus castellanii Hradsky- гипопигий (по Град

скому (’).
ками по краю (у Д'. socius Loew (2) первый членик лапок красный, 
все остальные членики лапок с красным основанием; обе половины 
эпандрия на вершине немного шире, чем при основании, перед сере
диной верхнего медиального края с глубокой выемкой; дистальный 
членик гонопод черный, косо срезан на вершине (фиг. 2, /); эдеагус 
без выемки по нижнему краю, с глубокой выемкой по верхнему краю 
|фиг. 2, 2); гипандрий с вырезкой по заднему краю, с несколькими 
длинны ми щетинками па середине его поверхности).

От .V. senectus \. Richt., sp. и. описываемый вид отличается сле
дующими признаками: обе половины эпандрия па вершине значитель
но шире, чем при основании, по верхнему краю перед серединой без 
выемки; базальный членик гонопод ио латеральному краю снизу с от
четливой полукруглой выемкой и широким выступом; их дистальный 
членик с закругленными краями; эдеагус по нижнему краю с глубо
кой выемкой; гипандрий с прямым задним краем (у N. navasardiati 
\. Richt., sp. п. обе половины эпандрия на вершине немного шире, 
чем при основании, по верхнему краю перед серединой с глубокой 
выемкой; базальный членик гонопод без выемки, с узким выступом՛ 
направленным вверх, их дистальный членик со срезанным прямо вну
тренним краем; гипандрий слегка вырезан но середине заднего края)՛
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[ Neoitamus senectus V. Richter, sp. n. Лицо в золотисто-желтой 
кыльце; лоб и темя в менее густой желтой пыльце; глазковые ще- 
гипки длинные, черные; лоб но бокам в длинных черных волосках; 
лицевой бугорок отстоит от основания усиков на расстояние, большее 
клины их первого членика; лицевая борода состоит из желтых, в верх
ней половине и по краям черных щетинок; хоботок черный; щупальца 
черные, в черных волосках; бакенбарды желтовато-белые; затылочные 
щетинки черные, в верхней части длинные, загнутые вперед.

Среднеспинка в желтовато-серой пыльце и черных волосках и 
щетинках; плечевые бугорки в белых тонких стоячих волосках; сре
динная бурая полоса в основании среднеспинки вдвое шире, чем лоб. 
разделена продольной! золотисто-опыленной полоской, доходит до 
щитка; боковая бурая полоса широкая, разделена на три пятна; дор- 
зоцентральные щетинки в числе 3 4 переходят вперед за поперечный!
шов; акростихальные щетинки доходят до переднего края средне
спинки. Щиток в серой пыльце и светлых стоячих волосках, по край» 
с 2 (у 1 экз. —3. у другого экз.—4) черными длинными щетинками.
Бочки груди в серой пыльце, длинных тонких, светлых и темных 
волосках.

Ноги черные, в светлых и темных волосках и щетинках; иногда 
голени в основании красные, с более или менее развитой дорзальной 
красной полосой!; лапки черные; пульвиллы желтые.

Крылья прозрачные с буроватой вершиной; жужжальца желтые.
Брюшко синевато-черное, блестящее; тергиты в желтых воло

сках, особенно длинных на первом и втором тергитах, по бокам в 
серой пыльце; задние края тергитов светло-серые, со светлыми крае
выми щетинками; стерниты в серой пыльце, в длинных стоячих свет
лых волосках; восьмой стерпит с прямым задним краем, в черных
волосках.

Гипопигий черный, блестящий, в длинных черных волосках; обе 
половины эпандрия перед вершиной снизу расширены, по верхнему 
краю перед церками с глубокой выемкой, перед вершиной сверху по 
внутреннему краю с небольшим выступом, усаженным .черными ще
тинками, на вершине сверху с несколькими толстыми черными ще
тинками по внутреннему краю (фиг. 3, /, 2); базальный членик гоно-
под на вершине закругленный, снизу по латеральному
вершиной с узким выступом, направленным вверх

краю перед 
3, 4, 5); их

дистальный членик красный!, по наружному краю закругленный!, по 
внутреннему краю срезан, с внутренней стороны в тонких волосках
(фиг. 3, 6); эдеагус равномерно суживается по направлению к вер
шине, без выемок по верхнему и нижнему краям (фиг. 3, 3)\ гипан-
дрий трапециевидный, с небольшой узкой вырезкой по середине зад-
него края (фиг. 3, 7).

Последние 4 сегмента брюшка $ черные, блестящие; длина 
иерок немного короче длины последнего тергита брюшка.

Длина тела 11 —15 мм.
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Материал: Краснодарский край: Хоста, 9 VIII 1855 (I /). Азербай
джанская ССР/Галы и г. Зе й кол азы Ярдымлинск. р-на, 2 / /, 16'\ 1959 
(В. Рихтер): Ленкорань, 11 км по дороге на Лерик, 1 $, 2° V 1959 
(В. Рихтер); Алексеевка Ленкоранск. р-на, 1 /, 10/7 1959 (В. Рих
тер); Мамуста Ленкоранск. р-на, 1 /, 1 $, И/У 1959 голотип и ал
лотип (В. Рихтер); Пенсар Астаринск. р-на, 1 /, 15 V 1959 (В. Рихтер).

Фиг. 3. Neoitamus senectus V. Richter, sp. n. 1 гипопигий 
сбоку; 2— эпандрий сверху; 3— эдеагус сбоку; 4—гонопода снизу; 
5—базальный членик гонопод сбоку; 6—дистальны։։ членик гоно- 

под изнутри; 7—гипандрий. 
♦

Описываемый вид близок A7. socius Loew, A'. navasardiani \\ 
Richt., sp. n. и A’. castellanii Hradsky.

От N. socius Loew N. senectus V. Richt., sp. n. отличается сле
дующими признаками: лапки целиком черные; дистальный членик го
нопод красный, с расширенной вершиной, по наружному краю закрут- 
лен: эдеагус равномерно суживается по направлению к вершине, без 
выемок по верхнему и нижнему краям; гипандрий без длинных ще
тинок на поверхности (у A’, socius Loew лапки частично красные.
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цйтальный членик гонопод черный, не расширяется на вершине, с 
прямыми, не закругленными краями (фиг. 2, /); эдеагус с глубокой 
выемкой по верхнему краю (фиг. 2, 2); гипандрий с несколькими 
длинными щетинками по середине его поверхности).
■ От N. navasardiani V. Richt., sp. п. описываемый вид отличается 
следующими признаками: обе половины эпандрия на вершине немного 
шире, чем при основании, по верхнему краю перед серединой с глу- 
бокой выемкой; базальный членик гонопод без выемки, с узким вы- 
стулом, направленным вверх по дистальному краю; их дистальный 
членик по внутреннему краю срезан; эдеагус равномерно суживается 
по направлению к вершине, без выемок по верхнему и нижнему краям; 
гипандрий слегка вырезан посередине заднего края (у .\ navasardiani 
V. Richt., sp. п. обе половины эпандрия на вершине значительно шире, 
чем при основании, по верхнему краю перед серединой без выемки, 
базальный членик гонопод снизу по латеральному краю с отчетливой 
полукруглой выемкой и широким выступом перед вершиной: их ди
стальный членик с закругленными краями; эдеагус но нижнему краю 
с глубокой выемкой; гипандрий с прямым задним краем).

I От Л. castellanii Hradsky, / которого известен мне лишь но 
описанию ({), описываемый вид отличается формой эпандрия: обе по
ловины эпандрия с глубокой выемкой сверху по медиальному краю 
перед серединой, снизу перед вершиной расширены (у Л', castellanii 
Bradsky обе половины эпандрия к вершине не расширяются, но верх
нему краю без выемки—фиг. 2, 3).

I
 Зоологический институт
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Neoitamus Ost.-Sack. ubn|t q|iciu6uiG6ki*|i (Diptera. Asilidae)
J *1 111|111II111« lilt.if

Գիշաձանճե րի (I )iptera. Asilidae) րնաանիքը ն ե ր l/ա յա ձ
ների մեծ Р4П,Г ո ր ոն ր խոշոր շսէփոէ/ ադրյու մ
/' հշ 0 րւ վ կ ա и ի tj ի ջ ա ձ /// նճ եր ր у Լ ո ր ա tf ttt ր ut ր ՝ и է

( )! է ат Ա ձ՝ Ost.’SaCk. ոեոր, որի ն ե ր կ ա J nt у ո լtj 

հերու^էք^ կ ու/ կա ո tt 1.1! շէին հ ա յան այէ ե Ju/шЛ ։

են մի ջtn nrնե րի
I </ iiLiini մնtn If

t/ ա ձ / 7 ո t/ կ ւս и ո լ. tf tn ե U tn կ - 
inthtit կու իէ յան t/րա: /Հ/Ъ- 
и/ ա * ե նէ: 1Լ Jtf Uj ե ո օր/էնէոէ կ 

I նէ tf ft C ա ա ն ե ր են 1Ո *էէ tn Ոէ ո —

!Լյո հորր/ածր նէ/իրէ/սէձ հ \(քՕ(էմՈ1ԱՏ Ost.-SflCk. ււեււի երկու աեոակների նկարա^ք
/քյսէհր հ ո է/ կասի ան tn ա ո ա յ ի հ հր Հ սւննւ ե ր ի tj . 4 ր ան ր եԿւ ;\\ !1Ա Vtl ՏԱ Г (I IԱ Ш \ . Richt., sp. Ո. և
ք\ senectus \Հ Richt.. sp. ո..

Շ կ ուր nt у ր t/ttt ր) ա ե ո ա կն ե րր *> ա tf ե tf ա ա ւ/ո ւ tf Լ 
•• it tյ > ի // *h nt կ անէ հ nt tn կ անէ ի Հհ ե jt ի ն կ ա րն ե ր ո t/:

էքիաւււ ի!յան > ա է 
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ФИЗИОЛОГИЯ

А. Б. Захарян

Некоторые показатели периферической крови в условиях 
высокогорья Арагаца

(Представлено академиком АН Армянской ССР Г. X. Бунитяном 20 VII 1962)

■ Ряд авторов на основании своих исследований (1-15) пришли к 
выводу, что под влиянием горного климата увеличивается количество 
эритроцитов и содержание гемоглобина.

■ Другие ((16՜18) отмечают уменьшение этих показателей на высотах. 
По данным некоторых авторов (цветной показатель в условиях 
высокогорья снижается. Ван-Лир (1У) отмечает увеличение цветного пока
зателя в условиях высоты. С. С. Жихарев и Т. С. Прилежаева (7) отмеча
ют ускорение РОЭ в первые дни восхождения на высоту, а в дальнейшем 
отмечают замедление. О. Н. Павлова (8) отмечает, что с увеличением вы
сот РОЭ замедляется как у коренного, так и у вновь пришедшего населе
ния. Замедление РОЭ по мере увеличения высоты получили также А. А.

■афарян, Е. А. Парейшвили, Е. Ф. Измайлова (»14).
£ Исследование белой крови в условиях высокогорья по сравнению с 
красной кровью исследовано далеко не достаточно, и имеющиеся в лите
ратуре данные зачастую противоречат друг другу. Штебли ՛20) и Хурта
до (.17) отмечают уменьшение количества лейкоцитов при нахождении в 
горах. Е. В. Иванова и М. П. Патрик (4) находили как лейкоцитоз, так и 
«Лейкопению. И. Ф. Авазбакиева (.|8) отмечает тенденцию к уменьшению 
лейкоцитов за время пребывания в горах. К. М. Ьыков и Э. Э. Мартин
сон (6) обнаружили некоторый лимфоцитоз. И. А. Россоловский С'՜1") 
■а блюда л лимфоцитоз и моноцитоз.
I О. II. Павлова (8) находила характерный лимфоцитоз для средних 
высот, а для больших — нейтрофилоз. А. А. Сафарян, Е. А. Парейшвили 
Й Е. Ф. Измайлова (,4) изучили показатели периферической крови в ус
ловиях Армении с учетом ее высокогорного климата (высота в среднем 
860—1700 .и над уровнем моря). Авторы получили увеличение как коли
чества красной крови, так и лейкоцитов по сравнению с показателями 
средней полосы Советского Союза. Авторы отмечают увеличение количе
ства моноцитов и эозинофилов. Что касается влияния сравнительно боль
ших высот на показатели периферической крови в условиях Армении, то 
подобную работу в доступной нам литературе мы встречали только одну, 
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проводившуюся па курорте Джермук на высоте 2050 м А. А. Катанян (,13)
Исходя из этого, мы поставили перед собой задачу выяснить влияние 

сравнительно больших высот на некоторые показатели периферической 
крови. Работа проведена в условиях высокогорья Арагаца, на высоте 1600 
2000 и 3250 м над уровнем моря. На высоте 1600 м исследование прове
дено над уроженцами села Бюракан. Исследованию подверглись 60 прак
тически здоровых человек: из них мужчин —81,7%, женщин—.18,3%. На 
высоте 2000 щ исследованию подверглись 55 человек с разными сроками 
пребывания на данной высоте (от одного дня до нескольких лет). В числе 
исследуемых было: мужчин—90,7%, женщин—9,3%. На высоте 3250 м ис
следовано 1 10 человек с теми же разными сроками пребывания на данной 
высоте. В числе исследуемых: мужчин—93,6%, женщин—6,4%. Из обще
го числа подвергшихся исследованию 94,7% были в возрасте от 18 дс 
45 лет и 5,3% старше 45 лет.

С первого же дня пребывания на высоте 3250 м над уровнем моря об
следовано 52 человека, на высоте 2000 м—34 человека. Динамика измене-

.Фиг. 2.
/ содержание гемоглобина (%) 
в зависимости от срока пребыва
ния на высоте 3250 м над уров
нем моря; 2 количество эритро
цитов в одном куб. мм в зави
симости от срока пребывания на 
высоте 3250 м; 3 содержание 
гемоглобина (%) в зависимости 
от срока пребывания па высоте 
2000 л/; 4 количество эритроци
тов в одном куб. мм в за виси- 
мости от срока пребывания на 

высоте 2000 л/.

Фиг. 1.
/ динамика изменения процента 
содержания гемоглобина в тече
ние первого месяца пребывания 
на высоте 3250 л/ над уровнем 
моря; 2 динамика изменения ко
личества эритроцитов в одном 
куб.мм в течение первого меся
ца пребывания на высоте 3250л/ 
над уровнем моря; 3 динамика 
изменения процента содержания 
гемоглобина в течение первого 
месяца пребывания на высоте 
2000 л/ над уровнем моря; 4 ди
намика изменения количества 
эритроцитов в одном куб. мм в 
течение первого месяца пребы
вания на высоте 2000 м над 

уровнем моря.

пня красной крови в течение первого месяца пребывания на высоте 3250 л/ 
и 2000 м над уровнем моря показана на фиг. 1. Из графика видно, что как 
на высоте 3250 м, так и на высоте 2000 м увеличивается как количество 
эритроцитов, так. и содержание гемоглобина. При этом на высоте 3250 л/ 
средний прирост гемоглобина составляет 15,3%, эритроцитов 30.4%; на 
высоте 2000 м соответственно 11,9 и 19,8%.
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I Картина красной крови на этих высотах в зависимости от срока пре
бывания показана на фиг. 2. Из графика видно, что на высоте 3250 м с 
увеличением срока пребывания увеличивается как процент содержания 
I емоглобина, так и количество эритроцитов. При сопоставлении средних 
ранных этих показателей первой группы (срок пребывания до одного ме-
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Фиг. 3. 
ежедневное колебание содержания гемоглобина (7о) 

в течение месяца на высоте 3250 .ч; 2 ежедневное 
колебание количества эритроцитов в одном куб. мм в 
течение месяца на высоте 3250 м\ 3 ежедневное ко
лебание содержания гемоглобина (՛ ,,) в течение месяца 
на высоте 2000 м; 4 ежедневное колебание количества 
эритроцитов в одном куб. мм в течение месяца на 
высоте 2000 м. 5 ежедневное колебание барометри
ческого давления в течение месяца на высоте 3250 м; 
6 ежедневное колебание барометрического давления в 

течение месяца на высоте 2000 м.

сяца) с пятой группой (срок пребывания свыше одного года) в последней 
группе наблюдается незначительное уменьшение количества эритроцитов, 
а содержание гемоглобина увеличивается в среднем на 5%. При аналогич
ном сопоставлении данных па высоте 2000 м мы находим, что количество 
эритроцитов остается таким же, как и в первой группе, а содержание 
гемоглобина увеличивается в среднем на 3,8%. Средние значения пока
зателей для каждой группы выведены соответственно по числу определе
ний на высоте 3250 м — 65, 59, 64, 53, 82, а на высоте-2000 м— 39, 41, 38, 
36, 46.

На высоте 3250 м и 2000 м изучалась реакция красной крови в зави
симости от суточного колебания барометрического давления. Результаты 
исследования показаны на фиг. 3. Установлено, что на высоте 3250 м про
цент дней с обратной зависимостью составляет 52, с прямой зависимо- * ы истью — 21 ц неопределенной зависимостью — 27. На высоте 2000 м соот
ветственно 48, 20 и 32%.

Отсюда очевидно, что на высоте 3250 м, так и на высоте 2000 самый 
большой процент приходится на дни с обратной зависимостью, т. е. при 
повышении барометрического давления наступает уменьшение количества 
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эритроцитов и содержания гемоглобина, а понижение барометрическое 
давления ведет к увеличению количества эритроцитов и содержания гемо
глобина. Исследование проведено над людьми, имеющими стаж пребыва
ния на этих высотах не менее одного года, по 8 человек на каждой высоте. 
Аналогичные данные получены М. Ф. Авазбакиевой (18) на высоте 2100 л.

Следует отметить, что для получения правильных заключений при ис
следовании красной крови в условиях высокогорья необходимо учитывать 
вышеуказанные обстоятельства, которые могут быть существенными осо
бенно при резких суточных колебаниях барометрического давления и при 
кратковременных исследованиях.

Средние данные элементов периферической крови, полученные нами 
на высоте 1600, 2000 и 3250 м, и их сравнение с данными по Армении на 
высотах в среднем 860—1700 м над уровнем моря и с данными по сред
ней полосе России приведены в табл. 1.

Из таблицы видно, что показатели красной крови увеличены, но сред
ние показатели красной крови на 
несколько меньше, чем данные А.

высоте 1600 
А. Сафарян

и 2000 м 
и др. (Р)

нами получены 
исследовавших

на высоте 1/00 м над уровнем моря (г. Ленинакан). Эти данные в таб 
лине не приведены. Цветной показатель на всех высотах одинаков.

Мы получили закономерное замедление РОЭ с увеличением высоты.
С увеличением высоты увеличивается количество ретикулоцитов. На вы
готе 1600 и 3250 м количество лейкоцитов нами получено больше, чем на
высоте 2000 м. В лейкоформуле отмечается увеличение количества как
лимфоцитов, так и моноцитов по мере увеличения высоты.

Элементы перифери
ческой крови

92 
5000000

0,9
5
0,8

6000
2.2

62,3
5,2
0,6
8,6

32,3,

Таблица

90 
4800'100

0,9
7
0,7

7400
2,9

51,7
3,8
0,5
7,7

30,1

82 
4426000

0,9
10
0,7

7200
2,1

58,2
4,1
0,6
5,9

29,0

67
4300000 

0,7
7
0,4

6100
1,5

64.0
1,5 
0,5
3,5

29,0

1. Гемоглобин в 0 „
2. Эритроциты
3. Цветной показатель
4. РОЭ
5. Ретикулоциты в %
6. Лейкоциты
7. Палочкоядерн. центр-

97 
5342000

0,9
3 

0,9 
7800 
2,2

8. Сегментоядерн. центр.
9. Эозинофилы

10. Базофилы
11. Моноциты
12. Лимфоциты

56,7
3,2
0,7
9,0

36,5
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I- F- ՋԱՔԱՐՅԱՆ

ՊԼբիֆէրփկ luriuiG tl ի FiuGji gni_guiGfacGbrp Ikrtu<|ածի |>uiroriu(bn 

upujif luGGkrnt if

Հետազոտությունները կա տա րվ ած են ծովի մակերևույթից /600, ?(*00 և 3250 մետր բարձ —

րության վրա։
■ 1600 մ բարձրության վրա հետազոտությունները կ և զ ի մ շ տակ յ

բնակչության վրա, իսկ 2000 // 3250 ։1 բարձրությունների վրա հետազոտման են 

ա (նպիսի մարզիկ, որոնք ունեցել են այզ ր ա ր ձր ո ւն րն ե ր ո ւմ րնակվ ե լու տարրեր 

\(մեկ օրից մինչև մի քանի տարիյ:

I Հետազոտություններում հատուկ ուշա զրոլթ յուն / զա րձվել այն հարցի վրա, թե

Ш If Ш tjtj Ш ֊ 

Լ ն Օա րկվեչ 

մամկԼտն Հր

արք/յոբ կա՛

որեքւցԼ կաս/ ամենօրյա մթնո/որտս։ ար յան կա ր մ ի ր զն զ ի կն ե ր ի

^հեմոգլոբինի քանակի փոփոխման միջև:

Ստացված արդյունքները վ ե ր լ ո ւ ծ ե [ ի ս հիմք են րնդունվել այն նորմա տիվներր, որոնք տրր֊ 

ված են Հայաստանի և Ռուսաստան ի միջին զոտոլ պայմաննե ր ի Համար:

Ստացված տվյա/ներր համեմատե/ով աւգ նորմատիվների հետ, գտնվել են'

^11 /. Ար (ան կարմիր գնդիկների և հեմոգլոբինի քանակի ավելացոլմ:

2. Գույնի ցուցանիշը հետազոտված բոլոր վայրերում մնում / բարձր համեմատած Ռոլսաս- 

տանի միջին գոտու նորմատիվի հետ։

3* կրիտրոցիտների նստեցման ոեակցիան զանգա զում / բարձրության մեծացման հետ, իսկ 

ո ետիկուլոցիտների բանակը բարձրանում։

4. 1600 և 3250 ժ բա րձրո ւթ լան վրա նկատվում Լ լեյ կ ո ցի ան ե րի բանակի որոշ ավելացում , 

2000 լք բ ա րձրսւթ յան էԷրա նրանց քան ակի պակասում։

5. Լե յկոց իտա ր ֆորմուլայում նկա տվոլմ / ինչպես Լիմֆոցիտների այնպես Լլ մ ոնոցիտների 

Տ թվի մեծացում:
6. Հա (տնա բերված կ հետարլարձ կ ա խ վ ա ծ ո ւ թ (ո ւ.ն մ թնոլոր տա յին ճնշման վւուիււխման ե ար^- 

յահ կարմիր գնդիկների ու հեմոգլոբինի քանակի փոփոխման միջև։

Վերոհիշյա լ բոլոր ւի ո փ ո ի։ ո ւ 0 (Ո ւնն եր ր պետք Լ բացատրել արյունաստեղծ սիստեմի վրտ 

մ իջա ւ) ա յր ի այլդե ց ո ։թ յա մ բ:
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