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МАТЕМАТИКА

Н Д. Пецко

Бикватернионные эллиптические пространства и их
применение к вещественным геометриям

, (Представлено академиком АН Армянской ССР А. Л. Шагиняном 26/Х1 1962) 
&

Н. Т. Аббасов О определил бикомплексные эллиптические про
странства над бикомплексными числами а 4 где а, ^ — комплекс
ные числа а + 3/, а в работе (2) определил бикватернионные эллипти
ческие пространства над бикватернионами а 4֊ Ы <- с/ -֊- где л. Ь,

.с, (I комплексные числа (см. также (3)). В настоящей работе мы
рассматриваем бикомплексные бикватернионные эллиптические про-
странства над бикомплексными числами и бикватернионами, где а, Ь, 

\C.ci— комплексные числа вида а 4- ЗЛ двойные числа вида. з4-₽Л 
£2=4-1 и дуальные числа з 4-£2 = 0, единицы, /, Е и е которых 
перестановочны с единицами I, /, к. Эти пространства являются част
ными случаями неевклидовых пространств над алгебрами, изучавши
мися М. А. Джавадовым (4).

Комплексные кватернионы образуют кольцо, изоморфное полному 
кольцу комплексных матриц второго порядка, двойные и дуальные 
кватернионы образуют кольца, изоморфные кольцам бикомплексных 
матриц второго порядка, причем изоморфизм устанавливается соот-
ветствием

а 4֊ М -г <7 +
а 4- сП 

— Ь 4֊ сч
Ь 4- с I 
а — сП

Будем обозначать кольца бикомплексных чисел, соответственно, 
Я(/. /), /?(/. Е) и Р(/, е), а кольца бикватернионов, соответственно. 
Я (А 7, /), R(^, £) и Я (Л /, £).

В кольцах /?(/,/), Я(1՝Е) и /?(/, 0 можно определить три 
вида бикомплексных чисел, сопряженных с числом Л а — Ы, Л = 

«= а — Ь1 А = а ±Ь1, А = а — Ы, в кольцах R (с\ /\ I), R ((Л 7, Е) и 
R И, /, £) можно определить три вида бикватернионов, сопряженных 
с бикватернионом

А = а ± Ы -±- с) 4՜

А = а —Ы — с] — сПс. а — Ы — </’ — մհ.
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Эги преобразования являются инволюционными преобразованиями 
причем все указанные преобразования в кольцах бикомплексных чи^

& От »
сел являются автоморфизмами (например, а£ = ар), а все указанные) 
преобразования в кольцах бикватернионов являются антиавтоморфиз-

~ 2- |
мами (например, оф = ра).

II. Т. Аббасов (’-2) определил //-мерные бикомплексные и би- 
кватернионные проективные пространства Рп(/\ /) и Рп(1, /) и эл-

2г л
липтические пространства 5Л (/, /) и 5Л (/, у, /) надкольцами /?(/,/) 
и /?(/, у, /). Заменяя в определении этих пространств кольцо /? (/, /и 
кольцами /? (/, Е) и <? (/, г), а кольцо /?(/,/, /) —кольцами
Е) и /?(/, /. е) мы определим //-мерные бикомплексные и бикватер- 
нионные проективные пространства Рл(/, Е)у Рп(1У е), Рп(Е Е) и

са
Рп(1уу\ £) и эллиптические пространства 5Л (/, Е), 8п(1уг), 

и 5., (/, у. з).
Группы проективных преобразований (коллинеаций и корреляции) 

пространств /\ (/, Е)у Рп(1, г), Рп(1у Е) и Рп(1у у, г) и группы 
с. • *։ а а

движений пространств 5„ (/, Е), 8п(г, г), Зл(/, у, Е) и 5„(/, у, е) оп
ределяются аналогично группам проективных преобразований прост
ранств Рп(Е 1} и Рл (/, у, /) и группам движений пространств 
о а
5Л (/, /) и 5Л(/, у, г), определенных Н. Т. Аббасовым.

Теорема 1. Пространство Рп(1, у, /) допускает интерпре
тацию в виде многообразия прямых комплексного проективного 
пространства Р2л_|.1(/), причем группа проективных преобразований 
пространства Рп(։, /, /) изоморфна группе проективных преобразова
ний пространства Р?л+1 (/). При этой интерпретации всякой ///-мерной 
плоскости бикватернионного пространства Р„ (/, у, /) соответствует 
(2/// 1)-мерная плоскость комплексного пространства Л>л+1(/).

Теорем а 2. Пространства Рп (/,у, Е) и Рп (/, у, е) допускают 
интерпретации в виде конгруэнции прямых бикомплексного проек
тивного пространства, соответственно Ргл+1 (/, Е) и р2п+\{1> г), при
чем группы проективных преобразований пространств Рп (/, у, Е) и 
Рп (Е у, О изоморфны факторгруппам групп проективных преобразо- 
В1ний пространств /<>лН (/, Е) или /А>л + |(/, г), переводящих в себя 
каждую прямую конгруэнции. При этой интерпретации всякой ///-мер
ной плоскости бикватернионных пространств Рп(1, у, Е) и Рл (/,/', г) 
соответствует (2/// 1)-мерная плоскость бикомплексного пространства, 
состоящая из прямых конгруэнции.

Хм
Теорем а 3. Пространство 8п (I, /) допускает интерпре

тацию в виде многообразия прямых комплексного эллиптического 

пространства 5_>л+](/), причем группа движений пространства 
9 _

/) изоморфна группе движений пространства 52л + ։ (/').
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Теорема 4. Пространства 3„Ц, у, Е) и $„(/, у, ։) допуска
ют интерпретации в виде конгруэнций прямых эллиптических 

см е
пространств 8<2п+\(1, Е) и Лая+|(/, е), причем группы движений 

2г
пространств 5'л (*, У, Е) и 8п (I, у, г), изоморфны факторгруппам 

групп движений пространств 52я+1(/, Е) и 52яН(Л г), переводящим в 
себя конгруэнцию по подгрупгам этих групп, переводящим в себя 
каждую прямую конгруэнции.

Эти теоремы являются аналогами известных теорем об интер
претации антикватернионного проективного пространства Рп{1. в 
виде многообразия прямых действительного пространства Р2п^\ ком
плексного и двойного проективного пространств Рп(1) и Рп(е) в виде 
линейных конгруэнций пространства Р2я 1, комплексного и кватер

нионного эллиптических пространств 8п (/) и 5Л (/, у) в виде паратак
тических конгруэнций прямых эллиптических пространств £_>л 1 и

$2л-»։(0 и антикватернионного эллиптического пространства $я (/, е) - 
в виде многообразия прямых симплектического пространства ։ (Ъ.

Теорема 5. Точки бикватернионной эллиптической прямой

51 (/, у, /) можно взаимно однозначно отобразить на прямые 5-мер
ного эллиптического пространства 83, причем группы движений

5։ (Л у, /) и 55 изоморфны, а метрические инварианты двух точек

5։(/, /, /) совпадают с метрическими инвариантами соответственных 
прямых 55.

Теорема 6. Точки бикватернионной эллиптической прямой

(Л Е) можно взаимно однозначно отобразить на гиперболи
ческие прямые 5-мерного гиперболического пространства 5֊, при-

Йе
чем группы движений пространств 5։(/, у, и изоморфны. >1

метрические инварианты двух точек 5,(г. у, I) совпадают с метриче- 
скими инвариантами соответственных прямых 85.

Теорема 6 вытекает из того, что точки прямой 5,(т, у, £1 в си
лу теоремы 4 изображаются прямыми конгруэнции в пространс ве 
5 (, Р) а прямые этой конгруэнции в силу интерпретации, анало
гичной интерпретации Плюккера, изображаются точками абсолюта 
пространства которые, как показано в нашей работе ( ), изо
бражают гиперболические прямые пространства ։5։. Эта же теорема 

может быть получена и благодаря изображению точек прямой 5, (/.у, 
Е) парами точек проективной прямой /<(<՛, у), которую можно рас
сматривать как расширенное пространство кватернионов, а пары точек 
этого пространства в силу интерпретации Штуди ( I изображаются
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парами точек абсолюта пространства '35, т. е. гиперболическими пря

мыми этого пространства; при этом группа движений прямой 5։ (/, / 
£), группа проективных преобразований прямой (г, у), которую 
можно рассматривать как группу дробно-линейных преобразований 
кватернионов, и группа движений пространства 1£5 изоморфны.

Теорема 7. Точки бикватернионной эллиптической прямой

5՝։ (<* У, г) можно взаимно однозначно отобразить на прямые 5-мер
ного евклидова пространства Т?5, причем группы движений простран

ств (/, у, е) и R՝ изоморфны, а метрические инварианты двух

точек 51(/, /, г) совпадают с метрическими инвариантами соответст
венных прямых пространства R5.

Теорема 7 вытекает из того, что точки прямой 5։(/, у, е) в силу 

теоремы 4 изображаются прямыми конгруэнции в пространстве е), 
а прямые этой конгруэнции в силу интерпретации, аналогичной ин- • _ •
терпретации Пл юкке ра, изображаются точками абсолюта пространства 
15, (г), которые, как показано в нашей работе ('), изображают пря
мые пространства /?5.

Коломенский педагогическим 
институт
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МАТЕМАТИКА

Э. М Кегеян

О поведении аналитической функции вблизи границы области
(Представлено академиком АН Армянской ССР М. М. Джрбашяном 20/ХП 1962)

Пусть ^—единичный круг в комплексной плоскости г и 5—еди
ничная окружность.

Для пары чисел г и где 0<®<г2к, а 0<г^ — обозначим

через Сг('£') окружность |г —г. Обозначим через Нр (р^>0) 
класс аналитических в £ функций / (г), для которых

11а одном из семинаров академик АН Армянской ССР М. М. Джрбашяи 
поставил следующую задачу: установить любая ли функция /(г) из

класса Нр принадлежит классу Нр Рисса, т. е.
2я

1|М < 4-ос

при 0< г < 1.

В настоящей заметке показывается, что Нрс.Нр% т. е. доказыва
ется следующая

щи я
Теорема. Существует функция Ф(г)^Нр не принадлежа- 
классу Нр Рисса.
Доказательство. Пусть /л > 1 фиксированное целое число.

Обозначим через сектор ~ т
* = 0, И через С'”՛'—дугу окружности 5, входящую в состав
фа ницы сектора А’"".

Пусть —гармоническая мера дуги С[т} в точке 
носительно области Д’"0:

О)(Ш> 
R

(2) = ш(2; О"1; ДУ"՛).R

Оценим сверху (г при г | 1 — о и 2 Д^։).
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Отображением — г™ • е՜՜*՜1 область переходит в верхний 
полукруг R : | Г] | < 1 : 1т гх > 0. Область [ с | <2 1 — о] ХД^"''| перехо
дит в верхний полукруг

|Л <(1֊ 1тз,>0.

Ввиду инвариантности гармонических мер при однолистнокон
формном отображении (г) равняется гармонической мере верх
ней—единичной полуокружности в точке = гте~к՜՛ относительно по
лукруга R. Но последняя легко вычисляется, она равна

(2>

Из геометрических соображений легко видеть, что при

(3) ■

Действительно, проведем окружность, проходящую через три задан
ные точки — 1, 1^т, 1 и обозначим через Т сегмент, который ограни
чен частью этой окружности, лежащей внутри полукруга /?, и отрез-1 
ком действительной оси [— 1, 1|.

Очевидно, полукруг гД |щ гх > 0 попадает в сегмент Т.\
Следовательно, в каждой точке Т

Из (2) и (3) получим

при

(пД) (г)

(4>

Кроме того. при - ---- -— аргумент
3/// '

точки

гх = лежит в промежутке

Пусть

ж

Соединим точки 1, Я, В

л
• П1 11

и — 1 дугой окружности, скажем ф.
2л точка гх лежит вне окруж-При | гх | ֊ 3
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ности (?, и так как угол ( 1, ?1։ 1) внешний, а( 1. Д, 1) вписанный 
угол одной и той же окружности (которой принадлежит дуга <2), опи
рающиеся на одну и ту же хорду этой окружности, то

(5)

(34 4-1)՜ (34֊^Из (2), (5) и (6) при г| = (1-о) и^—---- <агй?< -

окончательно получим

Г71

Определим функцию „ (0) в промежутке 
образом

следующим

п
2к.если ----т

(24 4- 1)՜
т

« (0) =• т.п '
— п если-------т

(К)т

к = 0, 1, • • •, т — 1.

О в остальных точках промежутки.

Рассмотрим в круге I) гармоническую функцию

ит.п (ге1>1 = 5 (0)
• т,п ' '

с/0. СО
о

Из (8) и (9) следует, 

т \ 
«я.л (ге )

что

к = 0, !,•••, 2т — 1 (10)

и, кроме того,
1

«„, „(:) = « 3 (-1)‘<»(2.сг.О). 

4-0

(И)

Из (10) и (11) нетрудно видеть, что при

и (т) = (—1)*яш^>(г) А’= О, I,• ■ •, 2/и I. (12)
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И поэтому при ’г |^1—8, учитывая (4), получим

(г>К2л(1-5)՞. (13)

Далее, из (7) и (12) заметим, что

“т.п
т

(14)
на дугах

т т к = О, 1, • • •, т — 1

окружности 4 =1—о, с общей суммой длин т՝֊ = . Пусть6т 3
(т/й) последовательность положительных чисел такая, что

и
л*=4 (16)

-Пусть далее, о Берем /п1։ настолько большим, что

И '

а о2 I 4 * 1ор<2е ]- настолько малым, что

6

Если уже выбраны о* 1 и /пА_ь берем о* < оА_, настолько малым, что

(1

(17)
5*<Чехр(-4‘+э)|г,

■а ти настолько большим, что
ГП

<*•
В представлении (9), взяв п пк, т = тк

(18) 
рассмотрим функции

И,(г) =",п „ (г> к= '• 2-'" "л (19)
Гак как ок—>0, то для каждого о>О найдется £0, такое что при 

/г > 60, о.
Следовательно, при |г| -<1— о и к>к0 из (13), (18) и (15) уви

дим, что

|//Дг)|<2^(1 -^)т*<2д,(1 —с>к),'к<2г1
т. с. ряд
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и (г) = V ик (г) (20)
л-։

равномерно сходится внутри круга /9, следоватетьно, представляет 
гармоническую в О функцию.

Пусть П')—сопряженная с и (г) функция с условием 1/(0) =0. 
Покажем, что аналитическая в круге О функция

Ф(2) = ехр-֊- \и (г) 4֊ Д/(?)} (21)

будет искомой для наших целей.
Пусть С—произвольная окружность проходящая через точку 

г = 0 и нс выходящая из круга и. Обозначим через С/ и с\ точки 
пересечения окружностей ?1 = 1 о/ и С (если они существуют).

Из (20) и (21) имеем 
с/ + > 0+1

[ |Ф (?) № = V I ехр {и(2)] Ж» + 2 ( ехр{(7(?) </$=/ + /', (22) 
.) о-си ’ .1 

где У, обозначает конечную или бесконечную сумму при / = 0,

Оценим /. Из (20) получим

ехр «*(/)

Учитывая (19), (13) и то обстоятельство, что на дуге

увидим, что
1 /

, ехр Ь
1 1а

/?/, )

1
о

1՜ ■ 1
(Г-1).’ 

С,

"Ч
ДЛ. С^/4-1.

(/-1)
(I

Простые геометрические выкладки показывают, чго 
г *

ДЛ. С1 С՝1 +1 < 2 ) 2<>1 ' 

так что 
с, 

4- у 2р 2^՜ехр 
/-1

Но так как (ол) монотонно убывающая последовательность, го из (IX). 
(16) и (15) получим
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х /ею

V rik (1 — o/4-i) k < V nk + 'S’ fik (1 — °*) <C 

k «* 1 k — 1 k •* I +1

Так что, учитывая (17) и (15) дли оценки /, окончательно по
лучим

с,
/< i'i^Wfrfs+S 2|/25?ехр [4,+3| < 

J i^lо

с.
Г „ ' г- VI

< |Ф(?)\pds + У 2J/2 Tj, <Mlr. + 2y 2 = — т 
J *=։

где
Мх = max i Ф (z) . 

։I *1 < 2֊
Значит, из (22)

11Ф (г) ds< М, 

с

где .11 постоянное, не зависящее от окружности С.
Условие (1) удовлетворено.
Теперь покажем, что

Действительно, при г — 1—ор+1 подучим

| Ф (re'») I* = exp ՛ V uk (re'’)] . 
i*-. ։

Но из (13), (19), (18), (16) и (15) видно, что 
» /7-1 «юV Uk (re‘r) = у w* + ир֊{֊ у ик> Up — У I U/t \ >.

4/,+։ n,
= {1p I (1 °p+i)
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Далее, учитывая (14), заметим, что на некотором множестве 

Ег из окружности Сг с линейной мерой, большей

ՈԴ 
’Որ,

так что

ехр ,Որ 
Որ֊ ֊^֊ Пп, <1

т„
1 ո

Որ

I

Следовательно, учитывая (17), окончательно получим

РН

так что

Ереванский государственный университет

է. Մ Քև£եՅԱՆ
(ձհալիսիկ ֆունկցիայի եզրայիհ

միավոր շրքանր և Նրա Լ ղրա~

■յիծը г կոմպլևք* հարթության մեՀ: Г և Հ թվային ղու

[)-т մ
րսկ Ս 'Հ < ճ* ղրտարղօսք * *«
անալիտիկ /(г) ֆունկցիաների պասը, որոնց համար

Сг(?)

ՐՐ

Ն 4 ր կ ш հող վ ш պացոէ֊ցվ"^ 4 հեա!,յաւ թևորհմը։

Դոյուբյուն անի Нր ղասին պատկանող մի Փ (*) ֆունկցիա, пцр

յ»|» 11|Ш1Нկանում 11|>սի Нр ղասին» այսինքն

11т ւ 
-1-0 ։ 

0

( Ф (ге/е) |'։ Ժ0
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XXXVI 1963 5

МАТЕМАТИКА

С. Ц Саркисян

О разрушении решений систем уравнений 
с частными производными

(Представлено академиком АМ Армянской ССР А. Л. Шагиняном 25/ХН 1962)

Хорошо известно, что система Коши—Римана
Ժս* 

аг

а также ее обобщения֊ так называемые системы Карл ем а на*
дю 
аг

= Аю в™ փ С,

коэффициенты которых А, В, С определены во всей (открытой) пло
скости г и удовлетворяют достаточно общим условиям, допускают ре
шения, дифференцируемые во всей (открыто։*) плоскости.

Между тем добавление в правой части систем нелинейных чле
нов, определенных для всех значений г и ад и даже весьма гладких, 
может привести к эффекту разрушения решений, т. е. к отсутствию 
решений, дифференцируемых во всей плоскости. В этой заметке ука
зываются примеры систем, обпадающих таким эффектом.

1. Рассмотрим системы вида

аг

где д (г) —целая функция и л > 2 — целое число. Будем говорить, 
что ад(~) является решением системы (1) в окрес։ности точки из 
некоторой области (7, если в некоторой окрестности этой точки 

(г) имеет непрерывные производные первого порядка и хдовлетво 
ряет системе (1) в б0. Если ад (?) удовлетворяет системе (1) в окре
стности каждой точки области 0, исключая, оыть мож< ։, ючки ш ко 
торого дискретного относительно (} множества (7ц, ю о\.цм ։оворить, 
что ад является решением системы (1) в области (7.

-------------- • д 1 / £
1 Мы пользуемся векторной записью: г = х + /у, «- = « + <1*. ֊ 2 +
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Если (7и. — пустое множество, то решение го будем называть 
■регулярным решением системы (1). Для регулярных решений си
стемы (I) в области 6 имеют место:

Теорем-а 1. Если для регулярного решения го (г) системы (1) 
существует точка г0 (7, являющаяся предельной точкой Оля ну
лей и՛ (г), то ад(г) = 0 в в.

Теорема 2. Пусть гс'(г)- регулярное решение системы (1) в 
некоторой области в. Тогда ю (г) имеет вид

где о (г) — мероморфная в О функция.
2. Рассмотрим системы вида

— =-а(г)еи\ (3)
дг

где а (г)— целая функция комплексного переменного ".
Если регулярные решения системы (3) определить так же, как 

регулярные решения системы (1), то имеет место
Л еорема 3. Регулярные решения (3) в области О предста

вимы в виде

го (г) — 1о£ ____ 1 __ _
<р(г) —а(г)г

(4)

гое у г) — голоморфная в С функция и 1о£ обозначает какую-либо 
оОнозначную ветвь логарифма.

I еорема об изолированности нулей для регулярных решений 
системы (3) оказывается неверной, что показывает следующий простой 
пример. Рассмотрим систему вида *

дго
— = — еи. 
дг (5)

Пусть область (7 не имеет общих точек с осью х = 0 и содержит от

резок прямой л՜ == ֊֊-. Ясно, что в области 6 функция

к'=1о<г֊— • (6)
г • г

является регулярным решением 

заполняют тог отрезок прямой 

ласти И.

системы (5), но тем нс менее нули а՛ 

х=“э который принадлежит об-

Если регулярные решения системы
дю
Ог

а(г)е и՛, (7)
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где a(z) голоморфная r О функция, определить так же. как выше, 
то аналогично получим следующее представление этих решений:

к՛ (2) = log(?(z) a (z)-z), (8)
где ф ^) — голоморфная в (7 функция, a log обозначает однозначную 
ветвь логарифма.

3. В этом пункте регулярные решения систем (1), (3) и (7) рас
сматриваются во всей (открытой) плоскости Е. Из формул (2), (4) и 
(8) представления решений этих систем видно, что несуществование *
или существование непрерывных во всей плоскости решений этих си
стем определяется тем, имеет или не имеет корни уравнение

<Ро(г)֊Ф1(г)-й = О, (9)
где Фо (2) и ?1(2) — целые функции. Ясно, что уравнение (9) эквива
лентно уравнению

f(z) — z = О, (10)
где f (z) - мероморфная в Е функция. Верна следующая:

Теорема 4. Пусть f(z) — мероморфная в Е функция, отлич
ная от линейной функции и от мероморфной функции, имеющей в 
Е единственный простой полюс, и пусть f (о) =# оо. Тогда уравнение

f(z)-z = Q (11)
имеет корень'.

Обозначим, как обычно, через п (t, а) число корней (с учетом 
кратности) уравнения / (z)—«=0 в круге |z| it. Ясно, что уравнение 
(11) эквивалентно уравнению /0(z) = 2 "՝ где/0(z) = (<). При ма
лых г>0 величина п(г, г2) равна кратности р нулевого корня функ
ции /0(z). Будем считать, что р -- 1, ибо при р > 1 имеем /(<?) = <>, 
и теорема очевидна. Если мы покажем, что при каком-ниб\дь r = R 
справедливо неравенство п (R. R՜) 1> то в силу непрерывной зависи
мости корней уравнения /о(г)=г՜ (г необязательно равен , - ) от 
параметра г на интервале 0 г R найдется такое значение ՛ — 4՝ 
что на окружности |z| окажется корень уравнения /о(-)=гр т-е- 
будет доказано существование корня уравнения (11).

Итак, нужно лишь доказать, что при некотором R верно 
п (R. R2) >> 1 а это доказывается на основании теории мероморфных 
функций Неванлина (1)՜.

* Идею доказательства этой теоремы мне указал Б. Я. Левин, которому я вы
ражаю искреннюю благодарность.

2 Если /(г)— линейная функция, то простол пример показывает, что теорема 4 
неверна. В само,, деле, положим /(л) - ж (» + 2՝. т. е. /. (ж) = ж + 2. Ясно, что урав- 

пение г ф 2—֊ — 0 не имеет корней.

комплексные числа, причем а -в, 4֊ ю3, Ь — Ь3 4- /7’2, /’1

где а и Ь г.остоянные 

отрицательное число и

Г I Ь
Положим теперь, Т(г)= , ±՜՝ г‘ *• , + а



Из теоремы 4 сразу получается следующая теорема.
Теорема 5. Системы (1), (3)// (7), коэффициент а {г) кото

рых—целая функция, могут иметь решения непрерывных во всей 
(открытой) плоскости лишь в том случае, если отношение а(я 
к целой функции и (г), участвующей в представлении решения, яв
ляется линейным или обратным к линейной функции.

4. Здесь мы сформулируем две теоремы о решениях уравнения

Д// = Ь (х, у) е‘1(х-у) (12)

где log/? (х, у) — гармоническая функция в некоторой области G, ко
торые являются простыми обобщениями теоремы Ниче.

Теорема 6. Пусть действительная функция и(х,у) дважды 
непрерывно дифференцируема в кольце 0 < х2 4-у2 < г2 и является 
там решением дифференциального уравнения (12), тогда и (х, у) в 
окрестности нулевой точки или дважды непрерывно дифференци
руема. или имеет одно из следующих представлений

1. и{х, у) = (р 1) log (х  4-у ) 4՜ Ф (х, у) — log/г (х, у) р > О2 2

2. «(х,у)= log(x  + y ) —21og|log(x -f֊y )|4-6(x,y) —logAi'x.y)»2 2 2 2

гае Ф(х, у) и Ь(х.у) в круге х2 4֊ у-< г2 непрерывные и в кольце 
О О2 — у2 г- аналитические функции, причем при приближении 
к нулевой точке *

фг, фу = О(р2/»-1),

‘Ь, -by = 0(р-11 Iog-2p|),

Ф.ГЛ,, ф.су։, Фуу = 0(р+^֊2),

фхг,, ф.гу,, -ЬГу = О (Р.21 log 2РI), 
(где р2= л2 4- у2).

Теорема 7. Пусть действительная функция и (х, у) регу
лярная в круге х- 4֊ у2 < г- и является там решением дифферен
циального уравнения (12). Тогда справедливо неравенство

3 
У I

у ехр(м(о, о) ֊h k(o,o)) ■

5. Если воспользоваться теоремами 6 и 7 и определять 
иые решения системы

- 1 — dw F(.z) J*!*)— = а • е -е 
дг

где « = const, /՝(?) — голоморфная функция в О, так же 
систем (1), то потучаются следующие теоремы.

регуляр-

(13} 

как для
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Георема 8. Пусть w (z), регулярное1 * в кольце o<^\z\^r 
решение системы (13), тогда в нулевой точке к'(^) ила регулярное 
или имеет один из следующих представлений

1 Нам придется рассматривать многозначные решения системы (13). Для наших
целей достаточно ограничиться лишь таким случаем, когдт в любой точке области
все ветви многозначной функции имеют одну и ту же производную. Эту производную 
мы будем называть производной рассматриваемой функции.

1°. w(?) = (/? — 1) logzz-ф Ф (z)

2°. w (z) = - log zz - 2log | log zz | 4- -b (г),

ide КеФ(г) и Re'b(z) непрерывные в круге |г г однозначные функ
ции, а 1|пФ(г) и 1тф(г) (вообще многозначные) гармонические 
функции в кольце о < i z | < г.

Теорема 9. Пусть ic(z) регулярное в круге |z| г решение 
системы (13), тогда справедливо неравенство

__________8___________
ехр (ReF (о) + Rew (о))

Из теоремы (9) следует, что система (13), где F (z) целая функ
ция, не может иметь непрерывных во всей плоскости решений.

6. Аналогичным образом доказывается, что и система

dW Л(г) 2՜®^)
— = а-е е " 
dz

где а = const, F(z) — целая функция, нз имеет бесконечно дифферен
цируемых во всей плоскости решений. При доказательстве исполь
зуется отсутствие бесконечно дифференцируемых во всей плоскости 
решений уравнения (3)

±а = е~и.
Настоящая работа выполнена под руководством Б. В. Шабата, 

которому автор приносит глубокую благодарность.

Институт математики и механики
Академии наук Армянской ССР

U. Ծ- ՍՍՐԳՍՅԱՆ

Ս*ւսսհւս1|սւՈ i»id»uGjj։։iuGbi-in| հաւխււսսրւո ifՐւհւփ ււիււտեւք GLr|> 

լւււ diicif(>bi |i |ui|ifuiG tfiuujifi

Գխռսրկվո. մ են հեաևյալ սհ>պի սիստեմներր

dw ո 
— = aw ՚

dw ս, 
- = օր •

dz

dw
dz

— w ас

i —-
dw շ՜«”
- =aoe -e
dz

i -
dw F(z) - •>“'
-= = * <’ * dz

•('•'•Լղ а (г) Ь Г{Х) ամբողջ ֆոէ-նկցիաներ /Л/, — ՕՕՈՏէ-
Ապարռ^ում է. пр այս սիստեմները ամրողջ հարթության վրա չո .ն /.Ն .ս^,»

•‘"հղամ լուծումներէ
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ФИЗИКА ПОЛИМЕРОВ

Н. М. Кочарян, чл.-корр. АН Армянской ССР, и X. Б Пачатжян

Исследование пьезоэ екта в пол и метил метан рилате

(Представлено 16/Х1 1962)

Начиная с 1960 г. в одной из групп нашей лаборатории были начаты 
исследования по выявлению пьезоэлектрических свойств у полимерных 
электретов, обладающих дипольным моментом. Были подвергнуты иссле
дованию несколько полимеров; некоторые из них, приобретая в элек
третном состоянии пьезоэлектрические свойства, быстро теряли их. Из рас
смотренных нами полимеров наиболее устойчивыми и имеющими относи
тельно большой пьезомодуль оказались полиметилметакрилат (ПММА) и 
эбонит. Полимеры, обладающие пьезоэлектрическими свойствами в элек
третном состоянии, будем называть пьезо электретными полимерами. В 
нашей работе приведен предварительный результат исследования пьезоэф
фекта у ПММА.

Как известно, пьезоэлектрическим эффектом обладают вещества, 
смеющие структурную асимметрию. С другой стороны, известно (։), что 
при поляризации ПММА образуется оптическая анизотропия. Данная 
шизотропия обусловлена ориентацией сегментов полимерных молекул. 
Последние ориентируются благодаря дипольным группам молекулы. 
Степень анизотропии зависит от времени прогрева ПММА в электриче
ском поле. При прогреве больше 6 часов получается сильная анизотро
пия. Она сохраняется около 10 месяцев. Можно предположить, что ориен
тация сегментов (или любых образований), которая дает анизотропию в 
поляризованном ПММА, может одновременно создать достаточнаюасим
метрию для возникновения пьезоэффекта.

На основании этого нами были начаты исследования по выявлению 
иьезоэлектретных полимеров.

О возможности получить увеличение пьезомодуля у пьезоэлектриче
ских полимеров ориентацией застывшего расплава в электрическом пол 
было высказано в работе (2).

Наши исследования проводились на пластинках ПММА толщиной >, 
Злей. На пластинке наносились электроды из меди (химическим путем) 
или из аквадага. Поляризация образцов производилась путем 6-часового

_ 7П К6 прогрева в постоянном электрическом поле напряженностью / п[ и 

температуре 154°С. Пьезомодуль ПММА измерялся на ударном устрой



стве. Импульсы напряжения, полученные при ударе падающего шарика, 
регистрировались электронным осциллографом. Измерением напряжения 
на известном сопротивлении, а также длительности импульса опреде
лялся заряд, образовавшийся на электродах при ударе. На этом же 
устройстве для сравнения измерялся пьезомодуль кристалла кварца
X—среза. Для данного кристалла кварца получено <7 = 6,8. 10 8 СОБЕ 
(фиг. 1). Для пьезомодуля ПММА получено <7=1,3. 10՜8 СОБЕ. Пье
зомодуль измерялся параллельно направлению поляризации ПММА.
Перпендикулярно направлению поляризации пьезоэффект нами не был

о*г/с* '

Фиг. 1. Зависимость электриче
ских зарядов от давления для

кварца.

обнаружен. У неполяризованных образ
цов пьезоэффект также не обнаружен.

Электреты из ПММА, полученные 
нами в первый год работы, нс обладали 
способностью долго сохранять пьезо
электрические свойства. Но, меняя ре
жим изготовления электретов, нам уда
лось улучшить их качество. Получен
ные в начале 1962 года электреты за-

Фиг. 2. Зависимость электри
ческих зарядов от давления 

для ПММА.

метно долго сохраняли свои пьезоэлектрические свойства. У этих 
образцов в течение 6 месяцев пьезомодуль уменьшился в 4 раза.

Зависимость заряда от давления для ПММА выражается прямой 
линией (фиг. 2). 1 акие же измерения были проведены на давильном 
устройстве. Для пьезомодуля были получены почти такие же значения, 
близкие к <7 = 1,3. 10՜8 СОБЕ.

Обратный пьезоэффект у ПММА слабее, чем прямой. Это несоответ
ствие пьезомодулей можно объяснить тем, что благодаря большой внут
ренней вязкости ПММА при обратном пьезоэффекте имеет место пласти
ческая Деформация.

Авторы благодарны сотрудникам группы 111. А. Мхитарян, Ф. В. Ша- 
каряну и А. А. Агароияну за помощь в работе.

I 1ентральная научно-исследовательская физико-техническая 
лаборатория Академии наук Армянской ССР
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ПРИКЛАДНАЯ МЕТЕОРОЛОГИЯ

А. М. Мхитарян

Определение испарения с поверхности озера Севан 
методом теплового баланса

(Представлено академиком АН Армянской ССР И. В. Егназаровым 29/Х1 1962)

Вопросу определения испарения с поверхности воды посвящено 
огромное количество работ. По озеру Севан также имеется ряд работ 
(։՜8) и др. Ряд частных вопросов разобран в (2>8>9). Некоторые пред
варительные результаты по сокращению испарения приводятся в

В нашей работе (’) дан расчет испарения по методу турбулент
ной диффузии. В (5) в этих целях используются также методы испа
рителей, водного и теплового батансов. Последний использован для 
получения нормы испарения. В настоящей работе приводится расчет 
годового хода испарения по методу теплового баланса.

Напишем уравнение теплового баланса в виде

Д = £Е-|-Р + Е. (1.1)

Е = - 0,622 ֊— -х- ; р ог
. дТ-c,^r֊s-

Здесь: R радиационный баланс: А Е—затраты тепла на испарение 
(Е); А—теплота парообразования; Р и В теплообмен с атмосферой и 
нижележащими слоями; в, р, р, /—влажность, плотность, давление и 
температура воздуха; ср—теплоемкость; и кг коэффициенты об
мена для влаги и тепла; г—направлено вертикально вверх.

Радиационный баланс можно вычислить различными методами. 
Укажем, что в работе (՛) подробно разобран этот вопрос. По мето
дике, изложенной в (') подсчитан годовой ход радиационно!о баланса 
по средним многолетним гидрометеорологическим данным (’).

В табл. 1 приведен годовой ход рассчитанного нами радиацион
ного баланса для отдельных частей озера—Малого и Большого Се
вана.
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Годовой ход радиационного баланса, ккал, см 2 мес.

М-цы

Таблица I

1 11 111 IV V VI V11 VIII IX X XI хп Год

М. Севан
Б. Севан

֊0,1 1.7 5.4 9,0 12,0 12.5 12,0 11,07.7 3,9 0,6 ֊1.3 74,4
-0.1 1.7 5,5 '.',1 12,1 12,5 12,0 11,07,6 3,5 0,5 ֊1.4 74,0

11ользуясь результатами 
ход теплообмена в воде. Для

нашей работы (6), рассчитан годовой 
этого использовано большое количество 

профилей средней месячной температуры воды на различных верти
калях, а также результаты, полученные непосредственно в работе (”).

Результаты расчета сведены в ^абл. 2.

Таблица 2
Го допои ход теплообмена в воде, ккал см ՛ мес.

III IV V VI VII VIII IX XI X11 Год

М. Севан
Б. Севан

-7,9 -4.3 0,6
-6.3 |'-2,7 2,2 

I

7,9 10,68,1
7,9 10,1 8,7

—3,0 —7,0
-1,2 -6,6

—9,9
-8,5

— 10,6 -9,8
֊8,1 5,1

Получен любопытный результат. Оказывается из года в год в 
Б. Севане накапливается тепло в количестве 5 ккал си՜2. Это тепло 
переносится в М. Севан и таким образом искусственно увеличивается 
радиационный баланс М. Севана. Осредняя (1.1) за достаточно боль
шой промежуток времени, получим

Напишем теперь уравнение (1.1) для каждой части озера, обозначая 
индексом один величины для Малого и индексом два —для Боль
шого Севана, принимая во внимание, что между ними осуществляется 
теплообмен.

/?։ = ЬЕХ + РХ + ВХ +
(1.3)

Я = ЬЕ2 4֊ Я 4- Я + &(].,.

Здесь: и Д<52 горизонтальный приток (отток) тепла. Осредняя
эти уравнения, получим

(1.4)
я ля р я 4- до“2.

Помножив обе части первого уравнения на объем М. Севана (I ։), 
обе части второго—на объем 5. Севана (1/2) и складывая их и при
нимая с большой точностью Рх — R.. = R, получим:
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*2 __2
2

о
2 (1.6)

1'сли мы раньше считали 4- Аф. О, то теперь согласно (1.2) и
(1.5), должны положить

откуда

Д(Л-֊ 2֊ А(?2.

Огношение объемов равнялось двум в естественных условиях. 
Учитывая, что значительное количество наблюдений на оз. Севан от
носится ко времени, когда озеро спускалось (с 1938 по 1961 г. спуск 
составил около 15.и), а в настоящее время это отношение равно 
|'2/рГ1= 1,71 и беря отношение Ц,/Р,։ = 1,95, соответствующее спуску 
6—7 .« ,(3), получим

= — 1,95 Дф2. (1.3)

Подставляя теперь в ;(1.8) значение Аф2 = 5,1, получим

Аф։ - 10 ккал см ՝2 год՜1, (1.9)

что почти в точности совпадает с результатом расчета для Малого 
Севана, согласно табл. 2.

Используя теперь соотношение Боуэна и пользуясь данными 
наблюдений, легко подсчитать испарение с поверхности М. и Б. Се
вана.

Наблюдения, проведенные на оз. Севан, в проливе между его 
чашами, показали наличие водообмена, причем более теплые поверх
ностные воды переносят из Большого в Малый Севан значительное ко
личество тепла. По дну пролива имеет место обратное течение. Этот 
водообмен имеет место не в течение всего года, а лишь в его теп
лую половину. Скорости течений доходят до нескольких см сек. 
иногда до десятков, причем расчеты показали хорошие соответствия 
между количествами тепла, рассчитанными по эпюрам скорости тече
ния и температуры воды и профилям температуры для обеих чаш 
озера.

Ниже, в табл. 3 приводя гея результаты по расчету составляю
щих теплового баланса, причем количества переносимого по горизон
тали тепла включены в теплообмен.
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Таблица
Годовой ход составляющих теплового баланса, ккал с.и՜1 мес. 1

.М-цы 1 11 111 IV V VI VII VIII IX X XI XII Год

Малый Севан

R
ЕЕ
Р
В

-0,1 1.7 5.4
3,9 3,1 2.7
3.9 2,9 2,2

-7,9 ֊ 4.3 0,6

0,6
5,8
4.7

-9,9

1
9.0 12,0

։
12,5 12,0 11,0 7.7 3,9

1,2 1.5 3,2 5,8 7.8 7,7 7,0
0,0 ֊0.1 1.3 1,6 2.2 3,0 3,8
м

֊10,6 8,1 4,6 1.1 —3,0 ֊7,0

֊1,3
4,7
4,7

10,6

74,4
54,4
30,2

—9,8

R 
ЕЕ 
Р
В

Большой Севан

1 I
-0,1 1,7 5,5 9,1 12,1 12,5 12.0 11,0 7.6 3,5 0,5 ֊1.4 74,4

3.2 2,2 2,0 1.3 2.2 2.7 4,4 5.5 6,2 6,6 4,8 3.4 44,0
| 3.1 2,з {1,5 ֊0.1 ֊0.1 1.2 1,6 2,1 2.7 3,5 4.3 3.6 25,7
֊6.3 ֊2.7 2,2 7,9 Ю.1 8.7 6.1 3,5 ֊1.2 -6.6 '-8.5

-8.1 5.1
! 1 1 1

Все озеро

R
ЕЕ
Р

ЕЕ + Р
В

-0.1
3.4
3,3
6,7

1.7
2.4
2,5
4,9

֊6,8 -3,2

'5,4

2.2
1.7
3.9
1.5

9.0
1.3

֊0.1

1.2
7.8

12,1
1.7

֊0.1
1.6

Ю.5

1 I
12,512.011.0 7,6
3,1 4,о 6.1 6.6
1.2 1,6 2,1 2,8
4.3 6.4 о,2 9.4
8,2 5.6 2.8—1,8

I I

3,6
6.7
3.6

1 10,3 
।—6,7

0.5
5.1
4,4
9.5

֊1.3
3.7
3,9
7.6

-8,9

74,0
47.1
26,9
74.0
0,0

Результаты расчета составляющих теплового баланса для всего
озера представлены на фиг. 1.
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В табл. 4, проведен годовой ход испарения, рассчитанный нами 
по методу теплового баланса (Ет), водного баланса (£*), гидроме
теорологическим методом (Е\) и методом турбулентной диффузии 
(Лд). Первый взят на основании табл. 3 настоящей работы, осталь
ные три заимствованы из нашей работы (5). Здесь же приводится го
довой ход испарения, взятый из (:) (£։).

Таблица 4
Годовой ход испарения, м.ч мес.

М-цы 1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Гол

GO 43 40 25 30 55 83 105 ИЗ 113 88 65 820

ЕЬ 61 47 37 21 19 46 77 97 106 103 85 66 765

«Г 59 46 37 21 19 47 77 97 106 103 85 64 761
62 48 40 19 18 45 76 99 112 106 89 66 780
90 67 38 15 12 37

1
i 0 83 113 118 112 105 850

Эги результаты представлены на фиг. 2.

Фиг. 2, Годовой ход испарения.

Сравнение полученных результатов позволяет сделать ряд вы
водов.

1. Имея величину испарения, определенную по методу водного 
баланса (для оз. Севан водный баланс изучен достаточно хорошо), 
можно проверить, насколько справедливо допущение о равенстве 
коэффициентов турбулентного обмена в приземном слое воздуха для 
теп."а и влаги.

Подставляя (1.1) в (1.2), предлагая =£ kr, полхчим
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(1.10)

I— —- . 1
В условиях оз. Севан имеем ЛЛ' = 51, /? = 74, т. е. ЬЕ R = 0,69, •>
р = 0,81-103 мб, подставляя это в (1.10), получим

/?г Ье
17 = °՛858 д7 (1.11)

Беря средние 
иметь

годовые значения (:) ДГ^З,О, Де 4,9, будем 

(1.12)

Подробные подсчеты показывают, что это отношение очень близко к 
единице при стратификации, близкой к безразличной, т. е. когда 
ДГ=0. В зимних условиях, когда над водоемом имеет место не- 
устойчивая стратификация и Д7\>0, отношение кт/ке'^>\. Вообще 
это отношение имеет суточный ход (небольшой над водоемом и 
ощутимый над сушей), годовом ход изменяется при переходе с одной 
подстилающей поверхности (суша) к другой (вода).

2. Только преувеличением влияния стратификации на испарение мож
но объяснить тот факт, что расчеты по схеме из (9) привели к такому 
большому испарению в зимние месяцы, как это видно из графика на 
фиг. 2 (кривая 5). Правда, несколько завышены суммы радиационного 
баланса и, кроме того, несколько занижены затраты тепла на турбулент
ный теплообмен с атмосферой.

3. Расчеты показала, что примерно 70% от радиационного баланса 
тратится на испарение с поверхности озера. Подробные и тщательно про
веденные измерения на суше в бассейне оз. Севан и последующие расчеты 
на большом материале наблюдений, проведенных в 1956—1961 гг. враз 
личных пунктах, показали, что в условиях суши прибрежных районов 
озера на испаряемость тратится 70% тепла от радиационного баланса.

4. Данные табл. 4 и фиг. 2 показывают, что все четыре метода расче
та испарения дают близкие результаты.

В целях проверки гипотезы £Г/А\>1 следует проводить тщатель
ные экспериментальные работы при различных условиях стратификации 
атмосферы и различных значениях влажности воздуха.

Наиболее целесообразно при исследованиях гидрометеорологического 
режима водоемов одновременно привлекать два физически наиболее об
основанных метода —водного (закон сохранения массы) и теплового (за
кон сохранения энергии! балансов.

Анализ с привлечением обоих методов на большом материале по 
оз. Севан дает основание выдвинуть следующую гипотезу, позволяющую 
согласовать результаты, получаемые указанными выше двумя методами.

Если при переходе воздушной массы с одной подстилающей поверх
ности (суши) на другую (воду) трансформация воздушного потока (из
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менение скорости, влажности, температуры и т. д.) происходит в основ- 
ном в ) зкой приорежной полосе, турбулентные характеристики потока 
(например, коэффициент обмена и его изменения с высотой) являются 
(•олее консервативными, трансформируются значительно медленнее, и для 
водоемов они в большей мере определяются условиями окружающей суши

Другой очень важный вывод заключается в том. что стратификация 
приземного слоя воздуха больше влияет на коэффициент обмена для теп
ла, что приводит к выражению типа (1. 12). Некоторым объяснением это
му может служить то обстоятельство, что при теплообмене температура 
частицы не является пассивной и в свою очередь влияет на развитие тур
булентности. В то же время влага является более пассивной субстанцией 
и процесс ее переноса лучше соответствует представлениям полу эмпири
ческой теории турбулентности.

Институт водных проблем 
Академии наук Армянской ССР

Ա մ. ՄԽէՓԱՐՅԱՆ
Սևանա |նի ւքա1|Լւ*ևա ւ|»ի<յ <| ււ|ււրճ|>ա<յւքահ ու՚ււշա |Г(1 у Լ ՐւՐ։ս ւ|ւ(ւ 

թա[ւււհս|) |ГЬри<]пЦ

Սևանա լճի մակերևույթից պոլորշիացման հարցի լուծումը ղեոևս կարևոր Լ, ՛Նայած նր> է 
մ ակարպակյ։ րարձյ։ Նիշի վթա պահպանելու հարցն արդեն լուծված Լ Այպ կարևորությունդ 
բխում է Նաև Նրանից, որ այժմ Հայս; Լ դրվում հետապոտել պ ո [ ո ր շ ի ա ց մ ան կրճատման պրոբ
լեմը։ Հոդվածում բերվում ( պոլորշիացման որոշման խնդրի լուծ ում ր ջերմային բալանսի 
հավաս արում ից, որ ունի (1.1) տեսքը։ Այպ հավասարումը մ իջինացվե/ուց հետո բերվում ր 

( 1.2) տեսքին։ Ռադիացիոն բալանսի և ջրում ջե րմ ա լի ոխ անա կ մ ան որոշման արդյունքները 
բերված են համապատասխանաբար I և 2 աղյուսակներում ։ Տույց Լ տրվում, որ լճի երկու մա

սերի միջև տեղի ունի հորիզոնական ջերմ ափոխանակում (1-9)? Ելնեյով պրանից, լճի աոանձին 
մասերի համար ստացվում են րալանսի միջինացրտծ հավասարումները1 (1.12)։

Ջերմային բալանսի բաղկացուցիչ մասերը բերվում են աղյուսակ 3-ում և Ներկայացված 
են ղծ. 1 - ի վրա։

Գոլորշիացման հաշվման արդյունքները բերվում են աղյուսակ 1-ում և ներկայացված են 
պծ. 2-ի վրա: Վերջում բերվում են հետևություններ, րստ որոնց տոլրըուլենտ փոխանակման 
պործակիցներր խոնավության և ջերմության դիֆուզիայի համար թվապես իրարից տարրեր են' 
(1.17)։ Ցույց է տրվում նաև, որ ոաղիացիոն բալանսի 70^-ր ծախսվում Լ ղոլորշիացման 
վրա։ Ստացված արդյունքները համեմատվում են այլ մեթոդներով կատարված Հաշվարկների 
արդյունքների հետ և ցույց I տրվում, որ Նրանը բավական լավ համ ընկնում են:
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ПЕТРОГРАФИЯ

С. И Баласанян

К вопросу об основных методах определения плагиоклазов 
оптическим путем

(Представлено академиком АН Армянской ССР К. Н. Паффенгольцем 24/ХП 1962)

Чтобы каждый раз не прибегать к химическому методу определения 
плагиоклазов, являющемуся весьма кропотливым и требующим большой 
атраты времени, их легко определяют оптическим путем в пределах изве

стной точности.
Определение плагиоклазов оптическим путем основано на том, что 

положение оптической индикатриссы относительно кристаллографических 
направлений находится в зависимости от их химического состава.

В настоящее время можно указать три основных метода определения 
плагиоклазов с помощью Федоровского столика: 1) метод Федорова; 
2| метод Заварицкого и 3) метод максимального угасания.

По методу Федорова (2՛4՛ ՝) состав плагиоклазов определяется на
несением на стереографическую проекцию элементов оптической индикат
риссы и кристаллографических направлений.

По полученной проекции индикатриссы и кристаллографических на
правлений двойника с помощью соответствующих диаграмм определяется 
состав плагиоклаза и закон его двойникования.

Метод Федорова по сравнению с другими указанными методами 
является сложным, так как сопровождается несколько большими прие
мами и графическими построениями. В. I I. Лодочников (3) указал, что 
(Ля освоения метода Федорова требуется измерение нескольких десятков 
плагиоклазов.

Определение состава плагиоклазов по методу А. II. Заварицкого (’ ) 
производится на пятиосном столике, конструкция которого упрощает 
работу по установке оптических направлений минералов.

Метод А. II. Заварицкого не требует графических построений и боль
шой затраты времени, в чем и заключается его преимущество. Однако на 
составленных А. И. Заварицким диаграммах нередко без понимания за
кона двойникования тру то определить состав плагиоклаза. Кроме того, 
наши многочисленные измерения плагиоклазов по методу А. II. Заварнцко- 
>о показали, что иногда точка координат Хх(угол поворота вокруг М и^р) 
на диаграммах попадает в пустое пространство, несмотря на тщательные 
измерения. Нам кажется, что диаграммы А. II. Заварицкого требуют неко
торого уточнения. Следует также отметить, что в зависимости от характера
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кристаллов плагиоклаза нс всегда удается точно поставить плоскость сра
стания двойника вертикально, поэтому одна из двух главнейших ко
ординат (^р) оказывается неправильно измеренной. Ошибка, могущая 
произойти при этом, в зависимости от расположения кривых на диаграм
мах, колеблется в широких пределах. Величина ? в составе плагиоклазов 
особенно ре ՝ко сказывается на кривых, составляющих малый угол по отно
шению к абсциссе. Это, в частности, относится к диаграммам определения 
плагиоклазов тля случаев, когда либо ось Ид, либо-- №р совпадают с 
оптической осью микроскопа. На этих диаграммах большинство кривых с 
абсциссой составляет значительно малый угол, а местами они идут даже * «г
параллельно последней. То же самое можно сказать о кривых, располо
женных в нижней правой части диаграммы, предназначенной для опреде
ления плагиоклазов в случае, когда ось 1\:П1 совпадает с оптической осью 
микроскопа.

Для определения плагиоклазов по методу А. II. Заварицкого нужно 
выбрать кристаллы плагиоклазов, двойниковый шов которых цел, ясен, 
ровен и лишен продуктов разрушения. Если эти условия не сохраняются, 
нужно избегать таких кристаллов, а в случае отсутствия подходящих кри-՜ 
сталлов не следует пользоваться методом А. I I. Заварицкого.

Наши многочисленные измерения, произведенные над кристаллами с 
плохо выраженными плоскостями срастания показали, что расхождение 
в составе плагиоклазов иногда доходит до нескольких десятков процентов.

На столике Федорова наиболее быстрые определения состава платно- 
кла юв производятся по методу определения углов максимального 
угасания.

Приводя в тействие оси столика 14, Н, А, 3 в течение нескольких минут 
может быть измерен состав плагиоклаза.

В целях сравнения между собой существующих главнейших методов 
определения плагиоклазов с помощью столика Федорова, нами были 
лрои шедены многочисленные измерения плагиоклазов по двум или трем 
методам в некоторых разновидностях пород.

Для примера на основании некоторой части этих измерений состав
лены диаграммы (фиг. 1 и 2). По линии абсцисс диаграмм указаны 
номера шлифов, а полин и ординат — состав плагиоклаза, выраженный в 
процентных содержаниях анортита. 11а диаграммах соответственными обо
значениями изображается состав плагиоклаза, измеренный по трем или 
по двум .методам. Отметим, что каждые два или три обозначения, находя
щиеся г. пределенных полях, соответствуют одному и тому же шлифу.

Па представленных диаграммах отчетливо видно, что полу
ченные результаты по существующим трем методам очень близки, а 
1 ногда совпадают. Расхождение в составе плагиоклазов, измеренных как 
по трем, так и по двум методам, в подавляющем большинстве случаев не 
превышает 2—3% анортита. Если сопоставить между собой соответствую
щие точки на диаграмме фиг. I, легко убедиться, что данные, полученные 
по методу А. П. Заварицкого и методу максимального угасания, почти 
одинаково близко стоят к данным по методу Федорова: из 15 измерений
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8 измерении по метолу А. Н. Заварицкого и 7 измерений по методу макси
мального угасания близко стоят к данным метода Федорова, а совпаде
ние данных отмечается по четыре раза по каждому метолу в отдельности.

Таким образом, метод определения плагиоклазов по максимальному 
угасанию (на столике Федорова) является достаточно точным и на
дежным.

е - Состав яо методу

© - Сас/тюЗ  ллагиоялозо. имереянЬялз 
бабарицяого

. - сослю/лАЛ^яозо.^еое^йм методу
угасаниям ст**?  - - ֊

о - СасатаЗ/иамялага^змгяен^ля^^аруЗабаяацяс^о
• - Сасагабллагиаялага^из^срелныбламг!я: умансииа/а-

лага ягаеания с ла сжали** ^реяаЛ )

30
70
60

40 • <* *
60
00

Фиг. Фиг. 2

Метод А. Н. Заварицкого, отличающийся большой простотой, как 
было указано, применим к кристаллам, двойниковый шов которых выра
жен четко, с одной стороны, закон двойникования известен— с другой.

Метод Федорова среди существующих методов, несомненно, является 
наиболее точным, но, к сожалению, он требует сравнительно сложных 
приемов на столике и графических построений при нанесении на проекцию 
элементов оптической индикатриссы и кристаллографических направ
лений.

Рассмотренный пример показывает, что для определения плагиокла
зов метод максимального угасания по своей точност не уступает методам 
Федорова и Заварицкого.
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СТРАТИГРАФИЯ

В. М. Амарин

Стратиграфическая схема неогеновых и четверочных 
вулканических образований района г. Арагац

(Представлено чл.-корр. АН Армянской ССР А. А. Габриеляном 13 XI 1962)

Вопросы стратиграфии новейших вулканических образований района 
г. Арагац с той или иной детальностью освещались в работах П. И. Лебе
дева ('), К. Н. 11аффенгольца (2), А. Т. Асланяна (31, К. Г. Шириняна 
(*) И др.

Но данным II. II. 'Лебедева формирование эффузивного комплекса 
1г. Арагац происходило в конце третичного и в начале четвертичного вре
мени, в результате трех вулканических циклов, причем каждый цикл на
чинался основными лавами и завершался кислыми.

Другие исследователи выделяют здесь два разновозрастных 'комплек
са вулканических образований: третичный и четвертичный. Третичный эф
фузивный комплекс, относимый большинством исследователей к верхне
му плиоцену, представлен в основании разреза базальтами и андезито- 
базальтами, переходящими кверху, через ряд промежуточных разностей, 
в андезиты, дациты и далее липариты. Четвертичные породы, представ
ленные туфо-туфолавами, пемзами, а также разнообразными андезито- 
базальтовыми и андезито-дацитовыми лавами, по мнению укзанных нс- 
следователей, прислонены к третичным вулканогенным породам массива.

В свете новых данных, полученных автором настоящей статьи в по
следние годы, в состав новейших вулканических образований района 
г Арагац входят пять разновозрастных комплексов различных видов эф
фузий, разделенных размывом или озерными, озерно-речными, леднико
выми и др. отложениями (фиг. I).

Нижний, наиболее древний комплекс, обнажающийся в Анийском 
районе, представлен мощной (до 400—500 .и), шачительно дислоцирован
ной вулканогенно-обломочной толщей, состоящей из туфобрекчий и туфо- 
конгломератов, переслаивающихся андезитами, трахиандезитами, андези- 
ро-дацитами и, частично, андезито-базальтами, глинами и песками. В Та- 
ринском районе разрез толщи венчается липарито-перлито-обсидиановы
ми лавами г; Артени (Богутлу).
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Возраст вулканогенно-обломочных образовании и подчиненных им 
лав определяется как нижний плиоцен (мэотис-понт) на основании сле
дующих данных. Они, по данным бурения и естественных обнажений 
каньона р. Ахурян и др., непосредственно лежат на фаунистически охарак
теризованных отложениях сармата и несогласно перекрываются покров
ными долеритовыми и др. андезито-базальтами Октемберянского плато, 
относимыми большинством исследователей к верхнему плиоцену (3՛ 6). 
Кроме того, на южном склоне Ширакского хребта из туфопесчаников, за
легай щих в основании той же вулканогенно-обломочной толщи, были най
дены остатки флоры и фауны, относимые к верхнему миоцену—нижнему 
I лиоцену ( * ’). < “■

К нижнему плиоцену, видимо, к его самой начальной вулканической 
фазе, относятся также пемзовые пеплы и непосредственно налегающие на 
них дслеритовые и черные андезпто-базальты, обнажающиеся в наиболее 
глубоких частях каньонов рр. Амберт (у сс. Бюракан, Антарут) и Касах 
у с. Мугни. Эти породы ранее считались верхнеплиоценовыми. Однако 
более детальные исследования показали, что они разграничены от выше
лежащих верхнеплиоценовых долсритовых андезито-базальтов Канакеро- 
Егвартского плати озерно-речными галечниками, песчаниками и туфами, 
говорящими о более древнем их возрасте. Далее, рассматриваемые-поро- 
ды. прослеживаясь на восток, в Приереванском районе, у сел. Джрвеж, 
уходят в и; ы так называемой Вохчабертской вулканогенно-обломочной 
толщи, являющейся аналогом Анпйской.

Второй комплекс, относимый к верхнему плиоцену, непосредственно 
[ асполагается на западном подножье Арагаца, на сильно размытой и рас
члененной поверхности нижне-плиоценовой вулканогенно-обломочной тол
щи, а в районе самого массива -на черных андезито-базальтах, высту
пающих в наиболее глубоких горизонтах каньона рр. Амберт и Касах. В 
сводном разрезе его, хорошо наблюдаемом в указанных каньонах у 
сс. Бюракан, Оргов, Антарут и Мугни, обнажается (снизу вверх):

I ) пемзовые пески, песчаники и галечники состоящие преимуществен
но из нижнеплиоценовых светло-серых андезитов (мощность до 10 м);

2) крепкие полосчатые туфы артикского типа, переходящие местами 
в туфы еревано-ленинаканского типа (мощность 1—5 лг); ।

3) андезито базальты долеритовые, пилотакситовые и др. (мощность 
НЮ-.-200 л/); . .ДкЗЯм I

4 андезиты, андезито-дациты и их брекчии (мощность до 300 м).
Верхнеплиоценовый возраст лав и туфов этого комплекса устанавли! 

вается на основании их стратиграфического положения. Они, судя лч 
данным естественных обнажений Цахкуняцского хребта, ущелий рр. Раз! 
дан и Ахурян и многочисленных буровых скважин, заложенных в пред 
горьях Арагаца. несогласно налегают на различные горизонты от эопалео՝ 
зоя до ш ж него плиоцена включи гельно и перекрываются нижнечетвер- 
тичными озерными отложениями Араратской, Ленинаканской котловин 
заключающих в верхах фауну млекопитающих миндельрисского време! 
ни (’).
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Аеин-Барцроше  некая вулноноеенно- обло~омноя толща 
Фуфобрекмиь и туфононеломеро ты, переслаивающиеся с анде- 
Зитами / о в основании толщи андезита- базальт<л*и, слано ми, 
песками и др.

Дре&вйщие породы зелолеозоя верхнего нело. зоцено и мио
цена

*

и пе^з* втарсес изсерхеми^ ри^исяогл о-но и 9Р 

Андезита • база лоте՛ р-но сс ^сс^о #*«֊***30 и др

Дндез<лпо- бозольтмг снизу пепельно серые сдолери^оео^՛ струя- 
туре и, о сверху иерйые пере.^лнем^.с белыми алоеиоял &ухзтлн^лт

Пензосые лепры конызмо р Аосох

Андезита - базальты долеритое&е и др помесно р А*оерт. 
г Ароилер и др

ГПуФгн пдрдоео и з вернее ни я верхний) вален мили (нижнг.^
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Третий комплекс сложен андезито-базальтовыми лавами большин
ства шлаковых конусов вулканических центров южных и западных 
предгорий Арагаца, желтоватыми туфами и пемзами Анийского района, 
андезитами, андезито-дацитами и дацитами второго излияния Арагаца. 
района сс. Арег, Сабунчи, Заринджа, Акко, Артик, Овит, Кондаксаз и др.

Указанные лавы и туфы, по данным буровых скважин и естественных 
обнажений ущелия р. Ахурян, переслаиваются фаунистически охаракте
ризованными нижнечетвертичными озерными и озерно-речными отложе
ниями Араратской и Ленинаканской котловин, что дает нам основание 
отнести их к нижнечетвертичному времени.

Следующий комплекс, относимый к среднечетвертичному времени, 
состоит из двух мощных свит лав и туфов, разделенных небольшим пе
рерывом.

Б составе первой свиты принимают участие все туфо-туфальвы, 
образующие обширные покровы на склонах и предгорьях Арагаца, и 
налегающие на них андезито-дацитовые и дацитовые лавы (андезиты и 
андезито-дациты верхних этажей Арагаца, вулканических центров 
Бер гл ю, М. А рте ни и др.).

Следующая свита слагает наиболее высокие горизонты разреза 
г. Арагац четыре вершины и расходящиеся от граней этих вершин хреб
ты (Архашан-сар, Тайчарух и др.). Она начинается андезито-базальтами 
и их пирокластолитами, которые сменяются выше андезитовыми и андези
то-дацитовыми лавами мощностью 100—300 ль

Нижний предел возраста указанного комплекса определяется нале
ганием слагающих его пород на нижнечетвертичные озерные отложения 
периферии Арагаца, а верхи! й перекрыванием обширных водно-ледни
ковых валунно-галечных отложений и моренных накоплений последнее* 
оледенения — вюрма.

Последний (пятый) комплекс по возрасту соответствует верхнему ли
тр։ чогсиу и представлен лавами исключительно основного состава. К не
му относятся, в частности, андезито-базальтовые лавы побочных вулка
нических центров шлаковых конусов северного склона Арагаца, конуса 
Зовасар (Кьныл-Зиарат). а также лавы так называемого аштаракскэго 
потока, берущего начало из размытого шлакового конуса, расположенного 
на восточном склоне Арагаца, в 7 км к западу от с. Арай (Базарджур). 
Эти лавы, образующие маломощные (от I до 3 и иногда больше метра) 
потеки на склонах Арагаца, длинными языками проникают вниз по доли
нам современных рок и‘залегают на низких террасах вюрма. Далее они не 
тронуты ледниковой эрозией. Эти факты позволяют приписывать им. 
верхнечетвертичный возраст. _ ■тИи

Управление геологии и охраны недр 
при Совете Министров Армянской ССР
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||»րսւ<|ած ]եոսւհ ճրջւսհի հեււզեճյսւհ և չորրււրղակսւՕ ժսււք սւհւսկւսօրջահի 
հրարխւսյիհ ւսս|ւււււՐւերի «ւ *րւսւ*ի<[|-ւսֆ|ււսկւււՐւ ււ|սԼւքահ

('սա հեղինակի ւով յտ քները Արաղած քեոան շրջանի հրարխ ա յին ապաոների ղանղված ր 
կւսղմ վ ած Լ » ին ղ տարրեր '•էսսւսկների պա տկանո ղ Էֆոլղիանե ր ի շեր տաիւմր երից ր Աոաջ ին շեր֊ 
ւրտխւււմ րր պա տկան ում Լ ստորին պքիսցենին, ե րկրորղր' վերին պքիո ց են ին, իսկ մնացած երեր 
շերտախմըերի աոտջսէցումր տեղի Լ ունեցեք շորրորղական ղա րա շրջան ում (ստորին, միջին ե 
1(ԼրՒն)է

II տորին Աքքիոցենին են վ ե ր աղրվ ում Անիի շրջանի Հ ր ա ր իյ ա ր ե կ ո ր ա լ ին ապաոների շերտա 
իումրր և նրանց հետ շերտավ որվող ան ղիղիտա յին , տ րա իւ իան ղե ղ ի տ ա յ ին ե մասամր ան ղե ղ ևտտ - 
րաւ՚աքտային քէսվաներր, Արտենիի քեոան քիպարիտտյին կազմի ա պա ոնե ր ր, 4*ասաիէ և Ա մըեր տ 
ղետերի կիրճերի ա մ են տ էէ տ ո ր ին հորիղոննե րի ան ղ ե ղ ի տ սւ . ր ա ղ ա ք տ ա ք ին քավ՛աներ ր և պեմզա /ին 
մրվս իրներր, ո ր ոն ր անմ իջաւղես նստած են սարմատի ծովային նստվածրների վրա և ծածկվում 
ԼՆ վերին պւիոցենի ղււ քե ր իտա յին ան ղ ե զ ի տ ա ֊ ր ա ղ ա [ տն ե ր ո վ է

Վերին սքքիսցենի և մասամր ստորին չո ր ր ո ր էքա կ ան ի ժամանակ են արտավ իժ եք 4* աս ա խ , 
Ամրերտ և Ա խ ուր յան ղետերի հովիտների ղոքերիտային և ս^րիշ տիպերի ան ղե ղ ի տ ա - ր ա ղ ա Լ-

տային յավաների մեծ մ ա и ր, Արա ղա ծ քեոան 
Ների տուֆերը է ան ղե զ իսւ ա - ղա ց ի տն Լ ր ր , Արայի 
րրեկ շիան Լ ր ր ։

Ստորին շորրոր ղա կ անին են պատկանում

հրարխային ղանղվ ած ի ամենաստորին 
յեոան թքղոր քավ անե ր ր ե նրանց հետ

Ար աղ ածի Հարավային և ար եմ տ յան

հորի ւք ո И - 

կապված

/ան ջ Լ ր Д
*ր արխային կոներից արտավիժված րաղաքտային ե ան у ե ղ իտ ա - րա ղա լ տ ա յ ին քավտներր, Ան ք /ր 
շրջանի քք ե ղ ին ւղեմ ղա յին տուֆերը և պեմզաները, Արաղած քեոան ան ղե ղի տա - զա д իտն ե ր ի ղղսէքե

մսյսքէ, Արեղ, 4 ա րունչի, Цш ր ինջա , Ակկո, Արտիկ, -ովիտ ղ յուղե ր ի աե ղե ղ իտէս - էքա ց ի տն ե ր քէ Ա րոլոր այն հրարխային ա պ ա ոն ե ր ր , ո ր ոն ր 
Նա կան ի և Արա րա տ յան ղա չտավ ա յր ի քճային նստվածրների Ատ:

Հաջորղ . ժամանակաշրջանին' միջին շո ր րո րղա կան ին վերաղրվսւմ 
ե Արաղած քեոան րսնջերի տ սէֆե ր ր , տ ո ւ ֆ ա ք ա վ ան ե ր ր և նրանց վ/ւլս 

շրջակայրու մ տարածված 
շերտավորվում են Լ են հ -

են Լենինականի, Երևանի 
պա ոկա ծ ան ղ ե էք իւոա - ղ տ ~

ցիտային և ղացիտային քավ աները ( Սևրղքյոլ և //». Արտենիի »րարխային կոներից արտավիժ

ված անէք եղիտտ ֊ղ ացիսէներր, Արաղտծի ղտնղվածի վերին հարկերի և ղ աղ ա ի՛ ա յին մասերի 
աՆղեզիտներր , տն ղ ե ղ ի տ ա • ղ ա д ի տն ե ր ր և նրանց հետ կապված տուֆե րր և ր ր ե կ չ ի ան ե ր ր ք է

Ամենավերջին ժամանակաշրջանին' վերին շո ր ր ո ր ղտ կան ին պատկանում են միայն մի րաեի 
Լ1ա րա յին կսներից ( Գպզատի է իէիարատիէ Տաղա րջուղի և Արաղածի հյուսիսային ջանջի) ար 
տտվ իժված ան ղե էք ի տա - րա ղա ջտն ե ր ր, ո ր ոն ր նստած են ղետերի տեոասաների ե и ա ո ց տ ղա շ տ ա - 
յին նստվածրների վրա։
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ГЕЛЬМИНТОЛОГИЯ

К. С Ахумян

Выявление промежуточных хозяев возбудителя райетиноза кур 
ИаПИеНпа (5кг]аЫп1а) сиситуаПаГа уаг. $1*Ыпса ЕефпхЫп, 1953 

(Се81ос1а: Вауате1с1ае)

(Представлено академиком АН Армянской ССР В. О. Гулканяном 3 XII 1962)

В 1961 ֊1962 гг., во время исследовательской работы по выяв
лению промежуточных хозяев возбудителей домашних кур в усло
виях Армянской ССР, у вскрытых муравьев вида Tetramorium caes- 
pitum L. и Pheidole pallidula Nyl. были обнаружены в большом ко
личестве инвазионные иистицеркоиды цестоды, которые нами опреде
лены как Rail list ina (Skrjabinia) circumvallata var. sibirica Fedju- 
shin 1953 (՝).

Цикл развития паразита до сих пор не расшифрован, он впервые 
обнаруживается на территории Армении, и домашняя курица для него 
является новым дефинитивным хозяином. В обследованных нами пти
цеводческих хозяйствах зараженность домашних кур этим видом 
райетииы составляет 30—65%.

С целью сбора необходимого количества зараженных указанным 
видом цестоды муравьев было выбрано два больших хозяйства (в 
Раздане и Ереване).

Всего было вскрыто 4613 муравьев, из них спонтанно заражен
ных цистицеркоидами R. circumvallata sibirica оказалось 11.7%, с 
интенсивностью инвазии 1—6 в каждом муравье, чаще 1—2 экзем
пляра. Нередко встречались муравьи, зараженные цистицеркоидами 
двух видов цесгод Р. circumvallata var. sibirica и R. echinobothrida 
[2]. Частично этим обстоятельством можно объяснить наличие у де
финитивных хозяев кур одновременного заражения несколькими близ
кими видами цестод. В итоге нами было собрано 784 цистицеркоида.

Обнаруженные цистицеркоиды заключены в цисту, имев
шую овальную форму 0.612—9,826 мм длины и 0,347—0,416 мм 
ширины. Передний, более расширенный конец цисты инвагинирован, 
задний конец округлен и сужен (фиг. 1, 2). Личиночный инвагини- 
рованиый сколекс занимает почти все внутреннее пространство цисты.
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Хоботок имеет форму пуговки (только в эвагинированном состоянии 
(фиг. 2) и несет двойной венец топоровидных мелких крючков. При
соски круглой формы, выпуклые, невооруженные. Вокруг сколекса, 
как и в шейной части его, имеется толстый слой известковых телец.

Регулярными вскрытиями спонтанно зараженных муравьев уста
новлена сезонная динамика их инвазироваиности цистицеркоидами

O,IZ jnjt

Фиг. 2. Инвазион
ный цнстицеркоид 
с эва! инированным 
сколексом из по
лости тела муравья 
Pheidole pallidula

Nyl.

*----- -
Of ях

Фиг. 1. Инвазионный цисти- 
церконд RaUlietina (Skr.) 
circumvallata var. sibirica 
Fedjushin, 1953, из полости 
тела муравья Tctramorium 

сaespit uni L.

R. circumvallata sibirica-, в марте 2%, в апреле и мае 9—18%, в 
июле 21%, в августе 14%, в сентябре и октябре 8—10%. Таким об
разом, максимальная зараженность муравьев в природе отмечается в 
июле, минимальная в марте.

Обнаружение цистииеркоидов у муравьев в марте дает основа
ние предполагать, что они перезимовывают в организме промежуточ
ного хозяина.

Для получения половозрелой формы RaUlietina circumvallata 
sibirica проведены опыты по искусственному заражению стерильных 
цыплят путем скармливания им естественно инвазированных цисти- 
церкоидов муравьев, а также живых цистииеркоидов, извлеченных 
из полости тела муравьев. При вскрытии этих зараженных цыплят 
было найдено большое количество половозрелых форм RaUlietina. 
circumvallata sibirica Fed. (фиг. 3 и 4). Установлено, что развитие 
паразита до половой зрелости протекает за 20—22 дня. Найденные 
нами зрелые цестоды локализовались во второй половине тонкой части 
кишечника кур.
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Таким образом, в результате проведенных исследований по вы
явлению естественно зараженных муравьев и по искусственному за
ражению цыплят цистицеркоидами райетии впервые было установле
но* что промежуточными хозяевами Rail I let ina (Skr.) circiimvallata 

0,16 мм.
Фиг. 3. Сколекс половозрелого эк
земпляра РаН!'иПпа агсипмаИсМа 
наг. яНнпс г Г-’е .ЦиьЫп. 1953. Из тон
кой кишки искусственно зараженного 

цыпленка, а—крючок из хоботка.
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Фиг. 4. Последние половозрелые членики Raillietina circiimvallata var. 
sibirica Fedjushln, 1953. Из тонкой кишки искусственно зараженного 

цыпленка.

sibirica Fed. 1 $)53 являются в условиях Армянской ССР два вида 
муравьев: Tetramorium caespitam L. и Pheidole pallidula Nyl. 
Расшифровка цикла развития дает основу для правильной организации 
борьбы с данным райетинозом кур.

Автор выражает искреннюю благодарность старшему лаборанту 
II. II. Мушадяи за большую помощь при сборе, вскрытии муравьев 
и за выполнение рисунков.

Зоологический институт
Академии наук Армянской ССР
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կ. Ս. ՃՍՒսՈԽՄՅԱՆ

Լսււ|հր|ւ itiui hturni <j|>> R з 11 i i c t i n <i (Skrjabmia) CiГ( UH1 \ allata '
var. sibirica Fedjushin, 1953 երիզորդ ւքիթհորդ ոերերի ЬицмГпир brm dp 

(Cestcda: Davaineidae)

1961 1962 թթ՝ Հայաստանի ւոնային հավերի ո.ա յետին ոգի > tun n ւ ցիչն երի միՀնորղ’

տերերր 4 ч/ յան ւս րե րե լ и ւ Ն պ tu tn սւ If n if m tint մն աս ի րված մրՀնատ ե սակներից */z' IcfrCltHO

rium caespitum Լ. ե Pheidole pa'Hdula Nyl. •/**»«*» հայտնաբերված 4 երիգսրզի !/ՒսէոՒ9^Ր* 
կոյիղի ^tnp տեսակ, սրր մեր կողմից прпи/шЛ Լ իք՛ [d* Iflll 111 Ct UU1 (Skf.) Cl rClilllVUl IdtCl 
var. sibirica Eedjushin, 1953 (’)•

Ռ LU ւ ե տ ին ա ; ի այս տեսակի հայսւնարերումր if ե ր nlni պո։ րլիկ/ս յ ի պայմաններում զործնէս

կան /it գիտական հետաքրքրություն Լ ներկայացնում այն առումով, որ պարազիտի կյանքի 
զարգացման ց ի կ ւ ր մինչև օրս չի ուսումնասիրված, ^.ւսյաստանի տերիտորիայում նա աոաջին 
անգամն Լ հանղիպում, տնային Հավր նոր գե՚չ ինիտիվ տեր Է, որր Հա յաստանի կիսա-անա

պատային ե լեռնատափաստանային զոնաներում 39—63 տոկոսով վ.սրւս կված Լ այգ ցեստոզր 
ի/ոչոր Նմուշներով: Հերձված 4613 մրջյունների 11,7 տոկոսի մոտ հայտնաբերված Լ բնական 
մարտկւ 8իստից երկ ո ւիգն երի քէոնակր յ ,ւ ւ ր ւս բան չյ ու p մրջյունի մոտ /—6 Լ, ավելի ՀաձաիՀ I—ձ։

ՈմււՀնց օրղանիղմոէմ գոյություն ունի ի/ ա ո ր իՆվագիէԱ՝ R, Cl FC UDlVlll I (it (.1 ЗНЧПСЛ և R- 
Cihinobothritiu ցիստիցե րկոյիգՆերի (2 ) է 1Г Ու ս nt if ր գ ր ան ով կարելի Լ րաւրսւՈրել հավերի մ ոս* 
հտձաիէ նկատվող իւտոր վ ու ր ւս կ վ ա ծ ո ւ. թ յ ո ւ Ն ր' յլե գ ա կի у ցեստոգների մի բանի տ ե I/ա կ'ե ե ր ի 
и ե ո ա Հ ո/ սու “I/ ն մ ո ւ շ ՚հ ե ր ո վ *

Բնականորեն վարակված մ բջյուննե ր ի օրգանիզմ իր անջատված Լ 784 у իս տ ի ցե ր կո յ իզ, 
ու սումնասիրված Լ նրանց մորֆոլոգիան։ Պատրաստված են րա զմ աթ իվ տոտալ պրեպարատներ

ե Օրի զին ա լ Ն կ տրնե ր :

Օենգանի, վարակիչ գ իս տ ի ց ե ր կ ոյ ի զն ե ր ր ւզարփսւկվտծ են 0,612 — 0,826 մ մ ե ր կա րու ք1 յոէն 
է) 317— 0,416 մմ լայնուի յան ունեցող, օվալաձև ցիստերում (նկ. / I։ 2): Թրթու րա յին 

ներճկված ղ1ովսր գրավում Լ ցիստի ողջ կենտրոնական մասր։ Օնճիթր յուրահատուկ Լ, կււճա֊ 
կաձև (Նկ. ?). նա գինված է մուրևաձև, մանր կեոիկների կրկնակի ւգոա կովւ ԾծաՆնևրրր 
կ ( որ են, ան գ ե ն :

^աջո րգական հերձումների միջոցով պարզված Լ մ իջնորգ տեր մրջյունների վարակվածում 
ի յան սեզոնային գինամ իկան. մարտ ամսին վարակր 2 տոկոս է, ապրիլին ե մայիսին^ 9 — 13 
տոկոս, •ունի սին ե »ու լիսին 2] տոկոս, օգոստոսին 14 տոկոս, սեպտեմրեր^ Հոկտեմբեր ամիս- 
11 ե/'/’' ՚Հ — 1 քք տոկոս/

՚ արտ ամսին մրջյունի օրգանիզմում րնական վարակի հայտնաբերումր ^իմք է տալիս են 
/■ ագր ե (Ո1 , որ ց ի ս տ իգ եր կ „յի գր մ իջնորգ տիրոջ Օրգանիզմ ում ձմեռում Լ.

Ատերիլ ճտերին բնականորեն վարակված մ րջյուններով և կենսունակ ց իս տ իցե րկոյիգնե րով 
ւ րր*ւ եստականորեն վարակելու փորձերով ստացված են պարազիտի հասուն նմուշներ (նկ. 3 
ե 4): Պարզված Լ, որ վերջիններս տեզարկէէում են ստի բարակ արլիբի երկրոր/լ կեսում և սե- 
ս ակ ան որ են հասունանում են 20—21 օրում։

Ս.յ։՛ սլի էրով, լւհաքյահորեհ վարակված ,(րՀ յ ուհն ե ր հ ս/յւոն տ ր ե րե լո է , ի^ւտէզես ե ճտերին 
/. > վւ./զիոհ ց իստ ի ցե րկո յ ի էլն ե րով վարակելու. կ ր ս սլ ե ր ի մ 1Հէւ ու ն Լ ր ո էք ս, ո ա ^/մհ *սն գ ա մ սլարզ^ 
վ»ոծ Լ, որ ի մ I 111։ 11քԱէ (Տ1<ք.) 11Կ Ա 1սէ ս ՍՁՀ. ՏՕԱք՚էՇԱ ե րի զ որգի էէիհ^էորգ տերերր 
Հայկական 1)Ս(Ւ-ում ր€էրԱ1Ո0ՈԱ1Ո €Ա^ՏրէէԱ1Ո Լ. ե թքսվ (էօև' րօէ Ո' (1ս 1(1 №1. մ րքՆ տ ս,ե սակ֊ 
ներէ» եեէ որո՛եր 1,սյ1' տ ա ր ա ծ վ ա ծ ո է թ յո ւ ն ու.նեն ինչպես մեր ո ե ս սլ ո է ր լ ի կ ա յո ւ. մ , նու յնսլես 
ե ԱՕՈՄ-ի ոլ արտասահմանյան երկրների տերիտորիաներում։

л и г Е Р л Т у Р А — % I1 II <1 11 Ъ (I |. 1> 3 II ь ъ

.1. Н. Федюшин, О некоторых новых формах цестод промысловых куриных
Северною Казахстана и Южного .Урала, Труды Института Зоологии Академии наук
Казахской ССР, т. 1, Алма-Ата, 1953. 2 К. С. Аху.чнн, ДАН АрмССР, т. XV.
№ 5 (1952). Я I
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ГЕЛЬМИНТОЛОГИЯ

П. К. Сваджян

Развитие Thysaniezia glardi (Moniez, 1879) в теле 
насекомых из отряда сеноедов (Psocop(era)

(Представлено академиком АН Армянской ССР В. О. Гулканяном 26/X1I 1962)

В предыдущем сообщении о жизненном цикле ленточ (ых червей 
овец Thysaniezia giardi iMoniez, 1879) и Avitellina centripunctata 
(Bivolta 1874) (Gough, 1911) было показано (։), чго орибатидные клещи 
не заражаются яйцами этих цестод, поэтому промежуточных хозяев 
следует искать средн других беспозвоночных. Дальнейшие исследова
ния и особенно предварительные сообщения Аллена (2) о том, что 
личиночное развитие Thysanosonia actinioides (Diesing, 1834) происхо
дит в насекомых отряда Psocoptera (Corrodent'a), привели нас к за
ключению, что эти насекомые могли бы быть промежуточными хозяе
вами тизаниезий и авителлин.

М. И. Кузнецов (3) наблюдал развитие этих паразитов в сеноеде 
I.achesilla pedicidaria L., однако, вследствие преждевременной гибели 
насекомых, автору не удалось проследить все стадии развития пара
зитов, особенно последние стадии.

В настоящем сообщении излагаются результаты изучения разви
тия ларвоцисты тизаниезии в организме двух видов сеноедов Lache- 
silia pedicularia L. и Ectopsocus sp. Опыты показали, что заражаются 
крылатые самцы и самки обоих видов. 11нтенсивность заражения — 
о г 1 до 4 личинок.

Опыты но искусственному заражению проводились в 1961 — 1962 гг. 
с вышеупомянутыми видами, добытыми в природе. Сеноеды содержа
лись в стеклянных сосудах высотой 8 см и диаметром 5 см. Для 
обеспечения необходимой относительной влажности (70 80° 0) сосуды, 
содержащие сеноедов помещались на фарфоровых столиках эксика
торов, дно которых было заполнено насыщенным раствором поварен
ной соли. Опыт продолжался при температуре 24—28 С.

В качестве корма сеноедам давалась смесь дрожжей с размо
лотыми зернами пшеницы и овса.

Для искусственного заражения сеноедов членики тизаниезии бра
лись ог овец на Ереванском мясокомбинате, вскрывались, и получен



ные из параутеринных органов яйца наносились мазками на стенки 
сосудов, содержащих сеноедов. Перед этим сеноеды в течение одних 
суток содержались без пищи.

Анатомо-мор Дологические признаки ларвоцнеты исследовались 
на живом материале в физиологическом растворе. Рисунки изготов
лялись с помощью рисовального аппарата.

В ходе отогенетического развития ларвоцисты наблюдались сле
дующие стадии формирования (фиг. 1).

Фиг. 1. Сталии развития Thysaniezia giardi (Moniez, 1879) в организме сеноеда 
Lachesilla pedicular la L. (оригинал).

1 яйцо; 2—стадия .малого шара՛; личинка, извлеченная из насекомого через 
48 часов после заражения; 3—стадия .большого шара”; то же через 10 суток;
4 -стадии .вытянутой личинки", найденной на 20 сутки после заражения; 5—ста
лия .сегментированной личинки”, найденной на 25 ЗО-е сутки после заражения; 
6 стадия инвагинации, найденная на 30- 40-е сутки после заражения; 7 —вполне 

развитый цистицеркоид через 45 дней после заражения.

Свободная онкосфера, или стадия „малого шара". При прогла
тывании яиц их оболочка переваривается в переднем отделе кишеч
ника насекомого, в результате чего онкосфера освобождается из нее.
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Достигая средней кишки, онкосфера пробивает ее стенку, подводя 
шесть эмбриональных крючков попарно в одну точку и увеличивая 
отверстие раздвиганием крючьев врозь. Личинка в этой стадии (через 
48 часов после заражения) очень подвижна и часто меняет форму. 
Диаметр—'0,020-0,022 мм.

Стадия „большого шара*. Между 3 и 5 днями отмечаются не
большие изменения; между 5 и 9 днями в диаметре личинки наблю
даются каждодневные заметные изменения. Через 10 дней после зара
жения обнаруживаются круглые личинки, окруженные очень тонкой 
мембраной. Молодые личинки бывают неправильной формы, что об
условлено их резкими движениями. Очень тонкая мембрана находится 
в тесном контакте с телом личинки. Эмбриональные крючья помешают
ся в вертикальном положении на одном иотюсе шара. Длина личин
ки—0,047 и.и, ширина—0,050 мм.

Стадия „вытянутой личинки". Эта стадия наступает на 19 20 
день после заражения. Личинка, которая, однако, в известных преде
лах может изменяться, приобретает вытянутую форму и двигается 
более медленно. Тело личинки состоит из мелкозернистой массы, по
крытой тонкой кутикулярной оболочкой. В противоположность дру
гим аноплоцефалндам процесс образования сколекса (сколексогенез) 
и закладки присосок не начинается в этой стадии, Из эмбриональных 
крючьев наблюдаются только три. Длина личинки-0,110 мм, шири
на—0,067 мм. 1Л. И. Кузнецов (3) на 19 день после заражения об
наружил вытянутую форму личинки длиной 0,329 мч, шириной — 
0.117 мм, в то время как на 16 день после заражения автором были 
обнаружены круглые личинки диаметром лишь в 0,058 ии. Такое 
быстрое увеличение тела личинки за 3 дня мы считаем нетипичным.

Стадия „сегментированной личинки". Эта стадия развития на
ступает на 25-30 день после заражения. Начиная с этого возраста, у ли
чинки отмечается дифференциация клеток. В передней расширенной ча
сти закладываются присоски, позади них появляется скопление известко
вых телец. Хотя эта стадия соответствует стадии „сегментированной 
личинки“ других представителей аноплоцефалид, однако резкого де
ления тела на 2 части (сколекс и капсула) мы не наблюдали. На 
конце капсулы сохранялась 1 пара эмбриональных крючьев. Длина 
личинки—0,137 мм, ширина—0,087 мм.

Стадия инвагинации. На 30—40 день после заражения инваги- 
иируегся передний конец личинки. В центре овальной формы личинки 
замечаются четыре не вполне сформировавшиеся присоски и масса 
известковых телец. Стенка цисты утолщается и слагается из несколь
ких слоев. На одном полюсе па месте инвагинации сколекса в цисту 
наблюдается не полностью замкнутая оболочка, а на другом—хвосто
вой придаток.

Диаметр цисты 0,135-0,147 мм. Длина хвостового придатка 
-0,037 зга/, ширина —0,033 мм.
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Стадия цистицеркоида. На 35—45 день после заражения ли֊ 
чинка достигает стадии цистицеркоида (церкоцисты)' 0,147—0,155 мм 
в диаметре. Сформированный цистицеркоид имеет шаровидное тело.. 
Внутри цисты хорошо выражен почти округлый, подвижной инваги- 
нированныи сколекс с четырьмя присосками 0,030 — 0,042 мм в диа
метре, отверстия которых имеют вид продольных щелей.. Цистицер- 
коид окружен состоящей из нескольких слоев оболочки, не имеющей 
клеточной структуры.

Личиночное развитие 7. £1агсИ в общих чертах сходно՛ с разви
тием других видов цесгод из отряда аноплоцефалид, но она обладает 
целым рядом своеобразных признаков, резко отличающих: эту цестоду 
от других аноплоцефалид.

Зоологический институт«г
Академии наук Армянской ССР

Պ Կ Ս4.ՍՃՅԱՆ

Thysaniazia giardi (Monicz, 1879) երիզորդի quirquignutfp՝ 
իւոԽւսէ|Լր ւքիջւս»հերի (PsOCOptera) orquifi իզ tfnt.if

ILju հաղոր րյ մ սՀե /Z Լ C աոա^ւհ անէյամ ն կարա ւյո ո ւ iZ Հ որ ո և ողն հ րի յայն ա արածէքա^4 
աղ իրային JJ ե и tn ող ո ղն Լ ր ի րյ մեկի հարու .il'il՝' Thysanieza giardi (Monlez, 1879)֊/> թրթռ. 
բային ւյար^ացոււքր PsOCOpttTO. կտրղին պատկանող խոտակեր tf Է9ա ան ե րի 2' տԼ и ա կնԼ րի' 
Lachesilla pedicularia ե Ectopsocus sp- օրղանիղմո, Ji

II տար/ւքած Լ հասուն ղի ստի ղ ե րկո յք*ղ ւքարակոէ •Ա՛ղ 35—45 որ հետո 26 ~28 C\-nitfi

Л ИТЕРАТУРА — •)• P II Ч U Ъ П Ь 3 II h L

՛ П К. Сваджян, Тезисы докл. науч. конф. Всесоюз. о-ва гельминтологов; 
стр. 126—127, Москва, 1960. 1 Р. В. Аллен, J. Parasllol, vol. 45, № 5, рр. 53Z-538 . 
1959. 3 Л1. //. Кузнецов. Ветеринария, № 7, стр. 46 -47, 1962.
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ДОКЛАДЫ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР 

^XXXVI 1963 ՜՜ у

9»ԻԶԽՈԱՈԴհՍ.

Ն I հՍԱՅԱՆ եՎ Մ- U- ՌՈՍՏՈՍՅԱՆ
‘Hull'd’ա* uid'|iG ւ>կա ր ւս<| tu »pւ||ւ աqqbgnւ[»։»ււ Cig կւս uib|uii(iuiT|iGGLp|i

pin G ւս կ ո լ pi ւս 6 tfptu

( Ն ե րկայսէէքրէսծ է Հ<Ս յկա կաՆ 111111' 4*1 к ա էրս դ Լ tf ի կո и Հ, հ • Г ո I Նյ ил թյ սՀեի կ ո ղ <f ի у /Հ/\|| / 2 )
Գամd ա֊ ամ ինոկա րսւդա j<f [dtf ի (ԳԱԿԹ) հետ /հ Ш !Ո Ш ր У Ш <) հե лп ադո տու -

/J քրռննև րր ցույց tnijեցին, որ քիիդիո լոդիակէսն о րդ ան ի զ մ ո ւ մ չի
արդե րսկոդ աղդեցութ լամ ր կենտրոնական ներւքւսքին

սիս տեմու if ե նրա tf лиսն ակդու ու րի կ t и րրոն ա fd [d if in քի ն ցիկլի
ti եջ: /• ան լա jj լան ր ե նրա ա շխ աւոակիցներր ւււսլադուդե դին, որ ԳԱԿԹ֊ն ունի
րէսվականին խոշոր ա դդ և դու fd լուն դլլուկոդա (ի [d ԱԼ էի էսն ց մ ան ւքրտ' դեպի

ու դեդի կ^^միդ դլլուկոդալի կլանtfան լ[րա
նտե ար/որի մ ակսւրդակի վրա ( հ ) : 1»երկա ու սուէէսասիրու fdլունր ք]ոլ էդ 

ԳԱԿԹ֊ն ւոգդում է նաև արյան ադրենալին անէք ան նյութերի
րւս^ւակի վրա, հա^անարար, пл «/ ե դ ադն ե լ ո у t) տկե րիկսււէե ե րի միջուկս/(ին ւ/ասի

տ րտարին լծալին երա
րն fd ли ւյրոէմ, l(i /»Տ՚ |jq ունեւ/ոդ երկու շների

կի մեջ նևրարկ,[ել է 2—10 ifq ԳԱԿԹ։ Արյան նմուշներ

ինչ պ ե ո նաև' 2,fi // նե րարկու մ ի էք հետո: П րո շւքե լ է ա ր լան ադրև֊ 
եո 1*ւուէէե ե !' ու л ւեն1ւ ( '( ե ո էսն tn եո il: հա1ււնւս-

էիորձերուէք կենդսէնին վա րւ1 ե յրք ե! Է փորձի պ ա (մ սւննե րին է տլնրան dtu^ 
ւ1տնւււկէ յինչե երակիդ ներարկե[ու և արլուն էխրցնելու պրույեէ/ներր չեն 
iutt տջա րրե ք ա ր լուն ադ րեն ս> քինս/նմ ան նլուխևրի ^քանակի ավե լադում, որիդ 
^եւոո ուսումսալւի րւխ J Ւ 4 ilq ԳԱԿԹ֊ ի տդդե դութլունր' արլան ագրենա֊

րԱրէէթերի էէտկւսրդակի էք ր( 
ե 2-րդ ли դ լուասկնե րում տարբե ր շների մ ո տ

Աա ադ լուէէ ллЛр։1л րի սկդրնւսկւսն էիորձերի սլլալները քյուլդ են
փււրմե դումից հետո, էի ո րձն ոմրսն սյալմաններր

I1 ք ո ք/էէ/Ո ու ^1ւ Ր!ք 2 էէէՈ աջա դնու if տր լ քյ/,րՒ ք
նւսկի քրւ,լ,ւի ւոաէոանումեևր, 2 և 4 dq քհԱԿԹ^ի ներերւսկէսլին ներարկուէէեերր

նե րա րկու մ ից երկս
}՚4ւււ1ւապեէյ 20 nti

hit ալս 
հետո л/к

ն լու թ երի լի աւքելա ցում
ր լան նմուշում: Или կալն *5 և

հետո արլան կաւոեխոլամինների քսէնակր իջնում է։

ո,

и
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1Լ լսպիսով */*//. հԹ*ի աղդե ցուիէ լուն ր արլան կէս էոե խ ո լաւէ իննե րի վ ք,,ս ^անդեււ 
Լ ղալիէէ արաղ և չտա Լ վերանում։ ՕմԼՕԹ֊ի ավելի J/м) րւոնակււերի ( 10 ifq 
ներերակա լին ներարկու Hit երր չեն tttn աջու րյնոէ J արյան nt у ր են nt ք ին ան մ ան 
նլու իքերի րանակի ոէէյե լա ցում :

Ստացված էՈէքրսչներր րավ ականին /<">/ ե*հ հաւ! ադրվոլմ if ի շ*որ.ր փաս֊
ու երի հետ, որոնր Աէոացվել են /’ Ոէն լա իմ յանի Л Արա աշխատակիցների կողմից11.ւJ յ ո I ս ա 1| 1

Գ1ՍւԹ֊ի ներերակային ներարկու էէների ա у ղ և րյՈ < /՛/ յ in ն ր արյան 
աղ ր ենա քինտնէք ան նյութերի •/ ր ա Gnili .V I

քԼղրենաքինան մ ան 7/ յ ո ւ /■/ ft րի րանակը Jl|<t/*f|
Փորձի պա յ tf անն երր

tfին՝ it 2 ft Ո Ilf ե 
Հ It tn n

5 fin պ ե 
հ It m էէ

20 րո պ ե 
> It inn

^ոՆւորոք....... ..
(V*
ԳԱԿԹ « ifq.............................
(Կ
ԳԱԿԹ 4 մ4......
(4) 
ԳԱԿԹ Ю ,rq.............
<<)

0.30 I 0.300.30 0.380,30 0.400.32 0.32
0,320,320,300.30

0,300,320.340.32
Աք|յ|1ԼՍԱ>1| 2Gnili № 2

Փ որձի itf ա յւէանն I, ր ր

Աղրենtn ք ի ե ան tf ան նյոէ թ ե ր ի ր ան ակր 
յկ.1/մ։

20 րո պ ե 
հ նա ո

^ոնտրո լ
<<)
ԳԱԿԹ 2 ժ<։ • -
(Ր
ԳԱԿԹ 4 ժդ • •(G
ԳԱԿԹ 10 ,ք(| .
<Կ

0,320.340,380,34
0,320.440.440.32

0,300,480,320,32
0,300,320,340,34

ած իւ ա ջրա nt ա (ին փ Ոխ ան տկու իք լան վրա *1*1Լհ Թ֊ի ո/ ղղ Л tjnt JJ քուն ր ttt.n ո է. Hit tn^ 
սի րե քիս: Ս. րւոյես, օրինակ նկատ/] ե / /, ( ) որ 0.3 if q 0*1Լ4Թ^ի նե րէէ րՈէյա
ւյւոյին նե յւէէէ րկէո tlii ե րր ոէոնե աների մ ո tn ա ո nt о ա էյն ո t tf եհէ ли ր լան շ4էյաւրի 
հակի qgtni/t nt tf ե լոր rjn ւ t! ։ Հեէէէաէյա փորձերում nt սյ ttt tjn ւgtj ե յ էէ որ ւսրլան շէս^ 
վէարի մակարդսէկի րարձրացումր իրականանոււք է llutPrtl9 7/Ւեո4 Ւ
tf ան հեէոեանրույ ե էէէեղի չի ունենում 9 ևրբ *!'1հկԹ֊ն ներարկվում է •It J utt! 
րաղցաէ} էսրւնեաներին: 1Լվե/ինէ ա յո երև ուլ/dր չի նկասէէիում նաև ալԱ ւյեսյ- 
րոււ1 , երր 1*1Սւ1Փ^ն ւորէքում Լ մակերիկաէքեները հեռացնելուց հետո: Ifl V’ilfO 
էիոյւձերոււ! նկէԱէՈէքել / , որ ՕմԼԿԹ֊ի էիորր րանակուիժլուններր ուէ!եղացնու»!

Փ ակաղձ Լ ր nt tf փորձերի ք<1 ի վր в
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հ*]ւ 1(էսքք,/ի կտրւքածքնե րի 1ի Ո էէ էի Ո րի րո քքէս լի ակւէւիւ]ոլ քժ լունր։ IГ ե ր կոքյւ!իքք 
urn ա էր/ած տվ finլնե րր իէոսում /.ն Ut fit tl աս ին . որ ԳԱԿԹ֊ի կուքմիրյ աոաօարր 
ւիսծ ւքերոհիշլալ ե րե nt լի1ներր ոքետք Հ հաւք ան ո րեն էիերաւք րեք արք րենա քի^փ
րեկրև ցիա քի ում երյտ gt! ան ր, 
կսւաեիւո քամ իննե րի քանակի 
til ր I ան մ ե ջ անցն ե j ո ւ հհ Տ ե tn ո

ո гՐ ո/ ս ,ս 1ս/^ Ւ (4 *

ш(и նքուքժերր չ шт ւււրւաւ

ւսրլւսն9

ա
ԳԱԿԹ֊ի աա րրևր քանակու իժլուններից սասյցւքած ոչ միատեսակ սւրյրյԼ-

ijnt JJ լունր նկաաւ *Ш
— 10

3,ո ,fP 
ներր,

‘ քունակոt [Jլուններft
օրինակ՝ *ЬИ.Ч Թ ֊ 10 - — 

են tf j քուկո г/ ա քի քժ ափրսն֊
ւլեոքի if կ ան ա/ին հ/ո ւ и tj ա ») у> ր, ւ/ինչդեո *5.10 ՚ l|l|tf/lf| քանակոէ քժ լուն֊

ար՚քհ լա/քու «/ г» ո ալս սյրուքՈւ 
ft ա ft ձ ր ա g ո t մ [!, ո րր ն կ nt in t ե էի ո и !ի ո րի ք ա rj ա քի էէ/կտիւք տ էլ֊ d'l|q/if| ԳԱԿԹ֊ի դեպքում, ոչ

էքիաքն շի կրկնէ/ում ւուքեքի մեծ րանակների աք tn ա էլ ո րծ nt if ի rj, ալք րնդհակա֊
ււակր՝ 3--- 10 քան ակն երր աոաօացնում են ք քարդ ի էի ո и էիք ո րիրսէք ա լի
ակտիւի nt.իժ րոն TJ4enll> իքեցոււ) ( )•* 4»քոոքիսու1 րոլորովին անոպասելի չէ ա քն 
ե րե ո л ()ժն, ո ր 4*11. 4Թ~ի ւոա րրե ր քան ակո լ իժ լուննե րր ոչ միաւոեէւակ արրլեgnt ֊
թ լուն //Ն քժ ո էքն ու/1 արլան կա աե իէ ri/ա t) իննե րի ւքրաէ 

Եզրակօւցությունհհր. 1. 2—4 մ<յ ԳէԼԿՒ^-ի ներերսէկա քին ն ե ր ա րկու }fbLfւր
չն ե րի /У ո in է աո nt ա ft չան արյ րեն ա քին ա
ւրքաքի ttitflt րո լյոլմ ք որր հա լւոնարերւքոէ ti Հ ն ե րա րկու t) ի ւյ 2 րոսքե հևաո 
Տ ա ք ա անու ւ) ' 3 ft ո սլ ե ի fiht իժ ա ց ր ու if:

2. ԳԱԿԹ֊ի ավելի մեծ քանակներր է Ю Ա q j չեն փոխու մ ա ր քան 
ն ա ք ին ան Ժ ան նլուիժերի մակարդակր։

ե ան֊

ադրե

Н А. Есаян и М А. Рос том я н
Действие гамма-аминомаслиной кислоты на уровень 

катехоламинов б кровиВнутривенное введение 2 4 мг гамма-аминомасляной кислоты собакам через 2 минуты приводит к заметному повышению адреналиноподобных веществ крови. Через й минут после введения эгог аффект не наблюдается Введение больших количеств (10 л/г) гамма-аминомасляной кислоты не вызывает никаких и <мененин н количестве адреналиноподобных веществ крови.
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ФИЗИОЛОГИЯ

В. В. Фанарджян

К вопросу о несгтецифическом влиянии мозжечка на кору 
больших полушарий

(Представлено академиком АН Армянской ССР С. К. Карапетяном 9/XI 1962)

В предыдущем сообщении (։) были приведены данные о возмож
ности вызова „реакции вовлечения14 в коре мозга в ответ на низко- 
частотное раздражение зубчатого (п. dentatus) и промежуточного 
(п. interpositus) ядер мозжечка. В настоящей работе приводятся ма
териалы дальнейших исследований.

Опыты проводились на кошках, легко наркотизированных хло
ралозой. Отведение электрической активности с поверхности коры 
мозга осуществлялось моно- или биполярными серебряными пуговча
тыми электродами.

Для раздражения коры мозжечка использовались биполярные 
электроды (межэлектродное расстояние 2 .и.и), с помощью которых 
подверглись исследованию следующие ее подразделения: lob. centra
lis, culmen, declive, tuber, pyramis, uvula, simplex, paramedianus, 
ansiformis и lob. paraflocculus dorsalis.

Электрическое раздражение ядер таламуса и мозжечка произ
водилось стальными, изолированными до кончика биполярными элек
тродами. Разрушение ядер таламуса осуществлялось электролитиче
ски постоянным током (5—10 мА в течение 0,5—1 мин.), пропускае
мым через глубинный монополярный электрод (свободный от изоля
ции кончик составлял 1,0—1,5 лек). В качестве индифферентного элек
трода служила серебряная пластинка (площадь 2 с.»г), накладывае
мая на язык животного.

Глубинные электроды для раздражения и разрушения ориентиро
вались стереотаксическим аппаратом согласно разработанным коорди
натам (2՛ 3). Исследование завершалось гистологическим определением 
местоположения кончиков глубинных электродов и локализации оча
гов электролитического разрушения.

В вышеприведенных условиях эксперимента прежде всего было 
показано, что „реакция вовлечения“ в коре мозга обнаруживается не 
только при раздражении ядер мозжечка, но и его коры (фиг. \Б).
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В последнем случае была выявлена четкая топографическая органи
зация зон коры мозжечка, электростимуляция которых вызывала эф
фект вовлечения в коре мозга: Л ansiformis (Crus I и Crus 11), 
I. paraflocculus dorsalis, полушарная часть /. simplex,, латеральный

мечены пунктиром), раздражение кото-

край /. рагатед1апи5 и /. сиЬпеп 
(фиг. 1Л)».

При применении пороговой 
силы раздражения (2 4 вольт) ъре
акция вовлечения“ в коре мозга 
исчезла после пол поп подрезки или 
химической инактивации (<5— Ю0/^ 
р-р КО) лежащего под стимули
рующими электродами коркового 
вещества, что говорило за то, что 
описываемый эффект является ре
зультатом возбуждения нейронов 
коры мозжечка (фиг. 1Г).

В коре мозга „реакция вовле
чения" отводилась из ассоциатив
ных зон только контралатерального 
полушария (в ипсилатеральном 
иногда отмечались небольшие по
ложительные потенциалы). Как бы
ло показано ранее (’), при раздра
жении ядер мозжечка она была 
наиболее отчетливой в §. 8ирга5у1-

рых вызывает .реакцию вовлечения* в 
коре противоположного полушария го
ловного мозга; Б .реакция вовлечения* 
в £. suprasylvius med контралатераль
ного полушария коры мозга при раздра
жении Crus И коры мозжечка (напряже
ние—17 вольт, продолжит, стимула 0,5 
леек, частота раздражения—5,5 в 1 сек). 
В—потенциалы .реакции вовлечения* в 
коре мозга при раздражении Crus / ко
ры мозжечка (верх) и п. dentatus (ниж.). 
/'—эффект раздражения Crus И (напря
жение- 4 вольт, продолжит, стимула— 
1,0 мсек, частота раздражения- 4,5 в 
1 сек) до (верх) и после (нижн ) аппли
кации 10’ 0 р-ра КС1 на кору мозжечка 
в области раздражающих электродов. 
Электрическая активность регистрируется 
нт коры контралатерального полушария 
головного мозга. Калибровка—0,5 милли
вольт. Отметка времени по 0,1 сек. От
клонение луча вверх означает отрица

тельность под активным электродов.

ственной стимуляции 
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неспецифических

vius med. В случае раздражения 
коры мозжечка проекция „реакции 
вовлечения“ суживалась и ограни
чивалась в основном передней тре
тью g. suprasylvius med. и задней 
частью g; suprasylvius ant. По
следнее лишь отчасти может быть 
объяснено условиями эксперимен
та легкой хлоралозной наркотиза
цией, не устраняющей ряд конку
рирующих воздействий (+՛5). В связи 
с этим следует отметить другую 
особенность: изменение „фокуса 
максимальной активности" потен
циалов вовлечения в корр мозга при 
небольших перемещениях раздра
жающих электродов на мозжечке. 
Столь явных изменений н локали
зации „реакции вовлечения" не об
наруживается в случае непосред- 

ядер таламуса (’)-



Изучение скрытых периодов потенциалов вовтечения в коре 
мозга показало, что таковые от раздражения коры мозжечка на 
1,0—1,5 лгек дли нее скрытого периода потенциалов, получаемых при 
стимуляции ядер мозжечка (фиг. 1Z?).

Наряду с этим, „реакция вовлечения" от раздражения коры моз
жечка характеризовалась большей степенью чередования ее потен
циалов по амплитуде вплоть до полного выпадения эффекта на от
дельные стимулы в цепи раздражения (фиг. 1/') и большей чувстви
тельностью к неблагоприятным условиям эксперимента.

Наконец, следует указать еще на одну важную особенность: 
наряду с регистрацией „реакции вовтечения", в ассоциативных зонах 
коры мозга из .ее сензорных областей отводятся первичные ответы, 
получаемые в ответ на раздражение одних и тех же структур моз
жечка. При этом в переходных участках между ассоциативными и 
сензорными областями отмечается смешение этих двух феноменов: 
чередующееся изменение полярности потенциалов „реакции вовлече
ния", искажение их формы и др.

В предыдущем сообщении (’) было сделано допущение, что наи
более вероятным путем осуществления вышеописанного влияния моз
жечка на кору больших полушарий является неспецифическая тала- 
мо-кортнкальная проекционная система. В настоящей работе эго пред
положение нашло свое экспериментальное подтверждение в опытах с 
разрушением п._ reticularis и п. vent rails ant., которые являются 
основными конечными станциями неспецифической таламической си
стемы (4'(). Электролитическое разрушение указанных ядер вызывало 
исчезновение „реакции вовлечения" в коре мозга на раздражение 
мозжечка, в то время как сохранялись первичные ответы в ее сензор
ных областях.

Таким образом, полученный фактический материал позволил вы
явить некоторые стороны физиологической деятельности таламуса и 
мозжечка. В свете вышеприведенного неспецифическая таламическая 
система выступает как мощное подкорковое реле передачи описанного 
типа мозжечкового влияния на функции коры больших полушарий, что 
осуществляется благодаря механизму непрямой активации таламиче
ских нейронов в ответ на низкочастотное ритмическое раздражение 
мозжечка. Возникающая в этих условиях „реакция вовлечения“ об
ладает рядом особенностей, которые отличают ее от классического 
феномена Морисона и Демпси (8) и отражают ту разницу, которая 
должна существовать в физиологических эффектах, получаемых при 
непосредственной (искусственной) электростимуляции таламических 
неспецифических ядер и их (естественном) возбуждении, обусловлен
ном приходом афферентных импульсов.

Наряду с этим, при изучении вышеописанного явления обнару
жилось четкое структурное разграничение отделов мозжечка, раздра
жение которых вызывало „реакцию вовлечения" в коре мозга (нео
мозжечок—ядра de nt at us, interpositus).
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Наконец, было показано, что как специфические, так и неспеци
фические подразделения таламуса могут быть одновременно активи
рованы мозжечковой импульсацией, исходящей из одних и тех же его 
структур. Последнее, надо думать, представляет уникальную особен
ность мозжечка в общей системе образовании центральной нервной 
системы.

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