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МАТЕМАТИКА

Л. А. Петросян

ЬЪ
. О сведении решения одной игры преследования на выживание 

к решению задачи Коши для уравнения в частных 
производных первого порядка

(Представлено чл.-корр. АП СССР А. А. Ляпуновым 8/Ш 1965)

Положим Т =■ | 0, со). Рассмотрим множество вектор*фуикций

1Т (М- ^2։ л3» -^4, Е) = [срг (лх, А'2, лз, х4, ?), О2 (А1։ А2, Х3, А'4, /)] ,, 

заданных на И^хТ и со значениями в У?2, и множество вектор-функ- 
ций

; ■> (А1։ Х2, Х3, Х4, У) = ['Д (хх, Л'2?л.3, Х4, , ’у2 (х4, А2, А2, Х4, У)] ՛ ,

заданных на и со значениями в R2, удовлетворяющие следую
щим условиям.

1. Для любого {6} и {<р} система уравнений

(1)

имеет единственное решение при любых начальных условиях 

2. Ф2 (ах, а2, а3, х4, R) + (М, х2, а3, х4, /) = г-2 (а1։ х2)

? = Пр ?2) И 7] = (Т!1, 7]2).

где (л, Ао) и и (А3, а.։) некоторые заданные строго 
Функции. Множества {ф} и {?}., удовлетворяющие

положительные
—2, мы будем

°б°значать через Е и П соответственно.
Для любых В, т) определим дифференциальную игру на выжива- 

Нне в нормальной’форме, которую условимся обозначать П'(;, Т/).
Игра 0(4,7.) представляет собой антагонистическую игру двух 

,1ИД Р и Ё? Множества вектор-функций П и Е представляют собой
Мнол^.есгва стратегий игроков Р и Е.



Каждой ситуации (ср, Ф) при начальных условиях однозначна 1 11 
соответствует некоторое решение уравнений (1), называемое пар. 
тией игры, которую мы будем обозначать л(/).

В /?’ задано некоторое 3-мерное многообразие М

На нем задана некоторая достаточно гладкая ограниченная 
вещественная функция Ь(х).

Функция выигрыша в каждой ситуации (ф, <Ь) определяется 
дующим образом. Пусть Л'(/) партия в ситуации (<р, ф) и пусть

t0 = inf (Z : х (Z) •' М] и t0<^ °о ,

тогда /<(£, 7], ф, Ф) = Ь (х(£0)). Если же не существует такой точки /, что 
л(/) .--И в ситуации (ф, Ф), то

I

Ф)=а, где а <^'мз[.Ь (х).

Игры такого типа без ограничения 2 на множества стратегий 
игроков впервые рассматривались Скарфом в (1).

Допустим, что для любой начальной позиции х существует зна
чение игры в чистых стратегиях, и оно является непрерывно диф
ференцируемой функцией начальной позиции.

Лемма 1. Если в игре -<]) существует ситуация равно
весия в чистых стратегиях и функция V(х), представляющая со
бой значение игры на выживание с начальной позиции х, непрерыв
но дифференцируема, то она удовлетворяет экстремально-диф
ференциальному уравнению

. \dV dV _ dV , . dV 1 max min -— —- <p2 + ֊— —- ф2
<pj<p2 ф։ф2 дх-^ dx2 ux3 dxtl

(2)

при граничном условии

V (x) = b (л), для х б М.

Используя (2) и условие 2 на стратегии можно, пользуясь пра
вилом неопределенных множителей, свести наШе экстремально-диф
ференциальное уравнение к дифференциальному уравнению в частных-
производных первого порядка. 

Для нахождения

max
<₽1Фг

dV dV 
дх^.

ври условии
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пользуемся правилом неопределенных множителей а 
„о которому экстремальная точка должна удовлетворят!

дУ '

ш ранжа, соглас-
> системе

дУ 
дх-

(3)

дх2

Откуда, исключая ХР, /
дх

получаем

дхА 
дУ

дх, 
дУ дУ ,дУ

дх
Из 2 немедленно получаем и выражения для оптимальных стратегий

(4)

При этом для знак корпя берется равным знаку
дУ а для <Ь* знак

корня берется противоположным знаку

то

получаем

(5)

*

Таким образом мы получили, что функция значения игры V (х) 
Должна быть решением задачи Коши для уравнения (5) при граничном
условии У (х) | — Ь (х). 

Л! — —
Если интерпретировать и и V как скорости игроков Е и Р, ю 

полученное уравнение имеет интересный теоретико-игровой смысл.
' .Чем больше скорость игрока, тем менее подвержена изменению 

Функция выигрыша при отклонении им от оптимальной стратегии*1.
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Можно показать, что наличие решения задачи Коши для уравне
ния (5) является достаточным условием существования непрерывно 
дифференцируемого значения игры. Это дает нам следующую харак
теристическую теорему.

Теорем а. Для того, чтобы, игра О (;, т|) имела бы непрерывно 
дифференцируемое значение в чистых стратегиях, необходимо и 
достаточно, чтобы задача Коти для уравнения

при граничном условии
V(z) 

имела бы решение.
b(л)для хф М

Решение задачи Коши для общего квазилинейного уравнения 
в частных производных первого порядка может быть найдено 
методом Коши (2). Там же даны некоторые условия на много
образие М и функции 'ц(х), и(х), Ь(х), при которых это решение 
существует. Однако во многих конкретных задачах преследова
ния на выживание существование и непрерывная дифференцируе
мость функции значения игры следуют из теоретико-игровых сообра
жений. Тогда, по теореме, решение задачи Коши для уравнения (5) 
существует, и оно используется для нахождения значения игры V (л) 
и оптимальных стратегий для игроков Р и Е.

Ленинградский ордена Ленина 
государственный университег 

им. А. А. Жданова

Լ. Հ ՊեՏՐՈա.Ն

if UlllJlG

lC|>i, k sui u| GqiTuifi

i') Ճ E [սաղացողները շարժվում են հ ար[Ժու.[J Jան

lie in

էիոխելու իրենց շարժման ուղղությունը։ Ջ ո ր ո Տափանի 
երեր շափանի մի բա ղմ աձևութ Jnt ն, ո ր ի վրա որոշված

Հենց որ խաղացողները ղրավում են Հ.1 ր ա у մո լթ յ ան

ո t ն ե 7/ ա յ ч վ 
ա ա ր ա ծ и t - 

Հ Ւ(էէԱ~ 
Н! ա ակ ա ն

fnt ր ար ան^յп ւ֊ր պահին 
թ քան մ ե C տրված Հ մի 
կան ի (X) ֆոսնկցիաէ

թ յ անը:խնզրի

Л И Т Е Р А Т У РД — ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

‘ Г. Е. Ска рас On differential games with survival payoff. Ann. of Math. Studic>- 
№39. Princeton, 1957. 1 P Курант, Уравнения с частными ярой (иодными, At, 1964.
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ТЕОРИЯ ПОЛЗУЧЕСТИ

К, С. Карапетян

Влияние анизотропии на ползучес!ь бетона в зависимоои 
от продолжительности вибрации бетонной смеси

(Представлено академиком АП Армянской ССР Н X. Арупонян<>м 28/ХП |9Ы)

В работе приводятся результаты исследования влияния анизо
тропии на ползучесть бетона при сжатии и растяжении в зависимости 
от продолжительности вибрации бетонной смеси.

Опыты были поставлены на призматических образцах и вось
мерках, изготовленных в вертикальных и горизонтальных формах (’ 
Бетон был приготовлен на песке и щебне из дробленного вулкани
ческого шлака Аванского месторождения (г. Ереван). В качестве вяжу
щего материала был применен пуццолановый портландцемент Арарат
ского завода, активностью /?ц = 484 кТ см\

Составы бетонов приведены в табл. 1.
Таблица /

Составы бетонов

6 2 Состав бетона 
по весу

Расход материалов на 1 м' бетона 
в кг

цемент песок щебень вола

30

60
1 = 2,40: 2,44

1 :2,43։ 2,49

287

290

689
703

709

722

300

303

1.045

1,044

1.9Н5
2.018

ц

Всего было приготовлено 24 призмы и 24 восьмерки, включающие 
равное количество образцов для испытания перпендикулярно и пэрал 
лельно слоям. Из общего количества образцов 5О°'о вибрировал.>сь 
30 секунд, а 50%— 60 секунд. Призмы и восьмерки имели сечение 
ЮХ Ю см. Высота призм составляла 40 и 60 см. а восьмерок <> <м.

Для исследования влияния анизотропии на ползучесть бетона при 
сжатии и растяжении в зависимости от продолжительности ви рации 
под длительную нагрузку были установлены 1֊ призм и 1- восьм 
высотой 60 см. Из каждой разновидности образцов устанавливалось 
по 3 образца. Возраст бетона к моменту длительного нагружения 
составлял 28 дней. Напряжение в призмах составляло 30 к/ си . а в
восьмерках — 3 кГ!см՝. 197



После освобождения от форм в процессе длительных опытов ог 
разцы хранились в помещении при температуре Т = 21 ±5 С и отно 
сительной влажности Р=70± 11%

Результаты испытания кубиков размерами ЮХ 10X10 и и 
призм высотой 40 см в 28-дневном возрасте приведены в табл. 2

Таблица у
Влияние анизотропии на прочность бетона при сжатии в зависимости

Прочностные характеристики бетона, когда направление 
сжимающей силы по отношению к слоям бетона

от продолжительности вибрации

перпендикулярно параллельно

R 
в кГ с.м-

*пр- 
в кГ см-

ЯПр. 

R
R'

в кГ/см2 R К Г, СМ2

<р.

R՛

«ПР

30 142 72 0,51 120 95 0,79 1,32
60 131 75 0,57 124 93 0,75 1.24

Как видно из табл. 2, увеличение продолжительности вибрации 
от 30 до 60 секунд практически не оказало влияния как на кубико- 
вую, так и па призменную прочность бетона. Однако на основании 
полученных данных все же с увеличением продолжительности вибра- 

цин отношение о"р- уменьшается. Таким образом, с увеличением лр.
продолжительности вибрации бетона влияние анизотропии на приз
менную прочность уменьшается.

На фиг. 1 представлены кривые деформаций призм, испытанных 
перпендикулярно и параллельно слоям укладки бетона. Как видим, 
анизотропия оказывает большое влияние на деформации бетона, при 
этом деформации призм, испытанных перпендикулярно слоям, заметно 
больше деформаций призм, испытанных параллельно слоям. Разница де
формаций образцов, которые вибрировались 30 и 60 секунд, как при 
вертикальных, так и горизонтальных положениях форм незначительна. 
Тем не менее вытекает вывод, что с увеличением продолжительности 
вибрации деформации бетона уменыраются.

На основании полученных результатов можно также заключить, 
что с увеличением продолжительности вибрации влияние анизотропии 
на деформативность бетона при сжатии уменьшается.

Как уже указывалось, призменная прочность и деформативность 
бетона определялись испытанием призм высотой 40 см, а ползучесть 
испытанием призм высотой 60 см. Нет сомнения, что если бы и приз
менная прочность, а также деформации определялись бы на призмах 
высотой 60 слт, то влияние анизотропии на призменную прочность и 
деформативность бетона получилось бы е։Це больше. Одновременно 
более заметнее стало бы и уменьшение влияния анизотропии на 
призменную прочность и деформативность бетона с увеличением про
должительности вибрации.
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На фиг. 2 приведены кривые ползучести бетона при сжатии по 
испытаниям образцов перпендикулярно и параллельно слоям. Как ви
дим. кривые ползучести призм, испытанных параллельно слоям при 
вибрации 30 и 60 секунд, практически совпадают (кривые 2 и 2'). 
Что касается кривых ползучести призм, испытанных перпендикулярно 
.слоям, то в этом случае кривая ползучести призм, которые вибриро- 
вались 60 секунд (кривая /'), расположилась хотя и незначительно, 
но все же ниже кривой ползучести тех призм, которые вибрировались 
30 секунд (кривая /).

|_ /- Мращ/р 30се*
/'-Ое&нгцие 30се*

П ЗеЗрацср ЗОсе*
|; ||| ՛<? ЗОсе*

Фиг. 1.

1 I ■ Г I Д -I А- I . 1--
О 00 #0 /20/±о
0/тоси//№б//М> рлрсрм/цш

0 20 40 60 00 /ОО /20 /СО /ОО /во 200 
^и/пееМееагд загружен Ормы

Фиг. 2.

На основании этих опытов можно прийти к выводу, что с уве- 
личением продолжительности вибрации бетонной смеси ползу
честь уменьшается. Причем это уменьшение в случае испытания 
призм перпендикулярно слоям более заметно, чем в с ’.у чае испыта
ния призм параллельно слоям.

Отношение деформаций ползучести образцов, испытанных пер
пендикулярно слоям, к деформациям ползучести образцов, испытан
ных параллельно слоям, при вибрации 30 секунд сос!звляет 1,59, а 
при вибрации 60 секунд — 1,43. Таким образом, с увеличением про
должительности вибрации бетона влияние анизотропии на ползучесть 
■бетона при сжатии также уменьшается. 199



1,69

В табл. 3 приведены прочностные показатели бетона 
растяжении в возрасте 28 дней.

Таблиц {
Влияние анизотропии на прочность бетона при растяжении в зависимости 

от продолжительности вибрации бетона

Прочностные характеристики бетона, когда направление 
растягивающей силы по отношению к слоям бетона

ОД перпендикулярно

R
в кГ см2

"р 

В К Г САГ
R՛

в кГсм2 I *

параллельно

Яр

в кГ!см2 R’

30

60

На

131

6,9 0.04К

0,059

основании данных табл. 3

120

124

более

9,3

0,09

0,075

продолжительная вибрация

. 2

* х2 со
о

бетона приводит к некоторому повышению предела прочности бетона 
на растяжение в том случае, когда образцы испытываются перпенди
кулярно слоям. Наблюдаемое с увеличением продолжительности ви
брации некоторое понижение прочности образцов, испытанных парал-
лельно слоям, по-видимому, является случайным. К такому выводу

/- 30се*
/ ՛- Диб#&Ц1/О £&се*

2 М/мп(4/р 30се* 
Р'-б/Ямщия <30се*

4 £3/0/2
Я/т/зси/яе/З/еЗ/здефомту/и

Фиг. 3.

приводят опыты изучения 
влияния анизотропии на де- 
формативность и ползучесть 
бетона при растяжении, кото
рые будут рассмотрены ниже.

На основании данных табл.З 
с увеличением продолжитель
ности вибрации влияние ани
зотропии на предел прочности 
бетона при растяжении также 
уменьшается.

На фиг. 3 приведены кри
вые деформации бетона при 
растяжении, на основании ко

торых с увеличением продолжительности вибрации деформации бетона, 
как и в случае сжатия, уменьшаются. Причем уменьшение деформа
ций растяжения более заметно в случае испытания образцов перпен
дикулярно слоям. Одновременно можно также отметить, что с увели
чением продолжительности вибрации влияние анизотропии на дефор
мации бетона при растяжении уменьшается.

На фиг. 4 представлены кривые ползучести бетона при растяжении 
по испытаниям образцов перпендикулярно и параллельно слоям, на 
основании которой влияние анизотропии на ползучесть бетона при
растяжении весьма существенно. Отношение деформаций ползучести 
образцов, испытанных перпендикулярно слоям, к деформациям ползу
чести образцов, испытанных параллельно слоям, в случае вибрации
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30 секунд составляет 2,7, а в случае 60 секунд —2,21. Это означает 
ЧТО С увеличением продолжительности вибрации бетонной
шив анизотропии на ползучесть бетона при растяжении 
шлется.

смеси 
умень

$ 0/6

* /- бибрсцс? ЗОсе, 
> /'■ 60се*
\2-fu6oatV9 30се*
։ г'-Зсо/юиио 60се*

^0/г

о 20 оо оо /оо /го /со /60 /го гоо 
Дл///лег0//ос/л6 зогруже/ц/о Од*/к

Фиг. 4.

Увеличение продолжительности вибрации от 30 до 60 секунд 
привело к уменьшению деформаций ползучести бетона по испытаниям 
образцов перпендикулярно слоям на 35%, а по испытаниям образцов 
параллельно слоям — 19%. Таким образом, и в случае растяжения, как 
и при сжатии, влияние продолжительности вибрации на ползучесть 
бетона более существенно для образцов, испытываемых перпендику
лярно слоям.

Сравнение опытов сжатия и растяжения позволяет также отме
тить, что влияние продолжительности вибрации на ползучесть бетона 
при растяжении более существенно, чем при сжатии.

Анизотропия бетона является следствием внутреннего расслаива
ния, которое имеет место при его укладке и уплотнении (-). Поэтому 
вполне понятно, что с увеличением продолжительности вибрации 
влияние анизотропии как на прочность, так и на деформатнвность бе
тона должно уменьшиться. Объясняется это тем, что с увеличением 
продолжительности вибрации все большее количество излишней воды 
отжимается на поверхность бетона и меньшее количество задержи
вается под частицами крупного заполнителя. Это приводит к умень
шению дефектов, которые образуются в бетоне в результате внутрен
него расслаивания.

При бетонировании призм в вертикальных формах отжатие из
лишней воды на поверхность бетона более затруднительно, чем при 
бетонировании призм в горизонтальных формах. Поэтому отжатие 
излишней воды в случае бетонирования образцов в горизонтальных 
формах происходит гораздо быстрее, и по этой причине положитель
ный эффект более продолжительной вибрации получается меньше, 
чем в случае бетонирования образцов в вертикальных формах. Этим 
объясняется то явление, что с увеличением продолжительности ви-
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брации влияние анизотропии на прочность, 
честь бетона уменьшается, ж

деформативность и поЛЗу

Выводы. 1. С увеличением продолжительности вибрации бето/ 
призменная прочность увеличивается, а деформации уменьшают/ 
Влияние продолжительности вибрации на прочность и деформатив 
ность бетона в случае испытания призм перпендикулярно слоям боте 
существенно, чем в случае испытания призм параллельно слоям

2- С увеличением продолжительности вибрации бетона ползу* 
честь при сжатии уменьшается. Влияние продолжительности вибрации 
на ползучесть бетона в случае испытания призм перпендикулярно 
слоям более существенно, чем в случае испытания призм параллельно 
слоям.

3. С увеличением продолжительности вибрации бетона прочность 
бетона на растяжение увеличивается, а деформации уменьшаются. 
Влияние продолжительности вибрации на прочность и деформативность 
бетона при растяжении в случае испытания образцов перпендикулярно 
слоям более существенно, чем в случае испытания образцов парал
лельно слоям.

4. С увеличением продолжительности вибрации бетона пользу 
честь при растяжении уменьшается. Влияние продолжительности ви
брации на ползучесть бетона в случае испытания образцов перпенди
кулярно слоям более существенно, чем в случае испытания образцов 
параллельно слоям.

5. Влияние продолжительности вибрации на ползучесть бетона в 
случае растяжения более существенно, чем в случае сжатия.

6. С увеличением продолжительности вибрации влияние анизо
тропии на призменную прочность и на прочность бетона при растяже
нии уменьшается, ж

7. С увеличением продолжительности вибрации влияние анизо 
тропии на деформативность бетона при сжатии и растяжении умень 
шается.

8. С увеличением продолжительности вибрации влияние анизо 
тропии на ползучесть бетона при сжатии и растяжении уменьшается
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М. Е. Мовсесян, Ж. О. Ниноян и Л. Т. Бадалян

Стимулированное комбинационное рассеяние некоторых веществ

(Представлено чл.-корр. АН Армянской ССР М. Л. Тер-Микаеляном 30/ХП 1964)

В последнее время рядом авторов изучалось стимулированное 
комбинационное рассеяние разных органических веществ (։ 5).

Нами получены спектры стимулированного комбинационного рас
сеяния—анизола, хлорбензола, хлоропрена, дихлорэтана, ацетофено
на, ацетилацетона и хлороформа. В известной нам литературе отсут
ствуют данные относительно стимулированного комбинационного рас
сеяния этих веществ.

Источником возбуждения стимулированного комбинационного 
рассеяния служил рубиновый генератор мощных импульсов, работа
ющий в режиме накопления.

Кювета с веществом, длиной 100 и.и, была помещена вне резо
натора. Излучение генератора фокусировалось линзой, / ==н4 мм, 
в центр кюветы.

Спектры стимулированного комбинационного рассеяния зареги
стрированы фотографическим методом на спектрографе ИСП-51 с ка
мерой УФ-84.

Частоты стоксовых и антистоксовых линий в спектрах стимули
рованного комбинационного рассеяния приведены в таблице. В таб
лице приведены также спектры стимулированного комбинационно! о 
рассеяния для некоторых ранее изученных веществ. Приведенные ча 
стоты в ряде случаев дополняют известные данные литературы.

Для ацетофенона наблюдались ({тактически частоты двух коле 
Подобная картина наблю-баний, одна 997 см 1 и другая 3066 см

далась и для хлоробензола и анизола. Комбинация этих кк гот ( ) 
нами не наблюдалась, возможно из-за недосылочной мощности, воз 
буждающего луча.

Для тех веществ, для которых есть расчеты или эксперименталь 
ные отнесения, все наблюденные нами частоты относятся к полно 
симметричным колебаниям молекул.

Необходимо отметить, что часто, особенно для ксилолов наолю
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далось расщепление стоксовых линий, при нерас тепленной 
дающей (спектры ксилолов не приведены в таблице).

ВОЗбу*.

Табл ица

Комбинационные частоты

Вещество стоксопые си антистоксовые си՜1

Бензол

Толуол

Нитробензол

Циклогексан 

Ацетофенон

Дихлорэтан 

Хлоропрен

Хлорбензол

Анизол

988 ± 2
1976 ± 3 (2 X 988)
2970 ± 2 (3 X 990)

1003 ± 5
2001 ± 3(2Х Ю00)

1345 ± 1
2686 ± 3.(2 X 1343)

2853 ± 2

997 ± 2
1996 ±2 (2X998)
3066 ± 3

2955 ± 3

1630 ±5

1000 ±2
2001 ± 4 (2 X 1000)
3003 ± 2 (Зх 1001)
3066 ± 3

995 1
1987 ± 2 (2 X 994)
3070 ± 3

993 ± 2

1007 ± 3
2009 ± 2(2Х Ю05)

1346 ± 1
2690 + 3(2 X 1345).

2856 ± 3

996 ± 2
1995 ± 2(2X 997).

2959 ± 3

1640 ± 3
1627 ± 3

1003 ± 2
2006 ±ւ 3 (2 X ЮОЗ)
3005 ± 3 (3 X Ю02)

996 ± 2
1987 ±2(2X994)

Хлороформ 667 ± 2
1334 ±2 (2X067)
2004 ±2(3 X 668)
2673 ± 2(4 X 668)

666 ± 2
1335 ± 2 (2 X 667)
1996 ± 2(3 X 665)

Ацетилацетон

Нафталин

2925 ± 2

1378 ± 3

2923 9: 2

1372 ± 2

Обычно для антистоксовых линий наблюдается диффузное крыло 
со стороны меныпих частот (меньших смещений от возбуждающей). 
Для хлоропрена антистоксовская линия представляет дублет, рассто
яние между линиями 13 с.«՜’.

В настоящее время в лаборатории производятся температурные 
исследования стимулированного комбинационного рассеяния изучен
ных веществ.

Մ. Ь. ՄՈՎ11ԻՍՅՍ.Ն, Ժ. 2. ՆԻՆՈՅԱՆ Ь*1. I.. К. ԲԱԴԱԼՅԱՆ
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Ոտացվել են ւլ ր ա 1լ ան ու թ յ ան մեք հայտնի ե մի շա ր ր նոր (անիդոչ, քքորրենղոչ, րլորոոլր1նր 

1ւ1'քՂ,,Ր1թսյե • ա ցետոֆենոն , ա ցետիլտցետոն է նավթալին, քլորոֆորմ ) նյութերի ստիմ ա լա ցվա& 
Լ ցրման ոս/եկտրներր է
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Образование амидных групп глютамина и белков в гомогенатах 
и субклеточных фракциях головного мозга

(Представлено 27/П 1965)

Вопросы синюза амидных групп белков .мозга изучены недоста
точно. Ферментативный механизм этого процесса в мозге, как и в 
других тканях, не выяснен. Эпштейн в 1954 г. установила, что белки 
мышц при участии А1Ф связывают аммиак, при этом повышается уро
вень амидного азота белков (’).

Но данным Даусона почти весь белковый амидоазот обхелавли- 
дается наличием глютамина в белке (2). В связи с этим мы поставили 
перед собой цель изучить синтез амидных групп белков по аналогии 
с синтезом свободного глютамина. Последний процесс достаточно хо
рошо описан в литературе, и мы имели возможность сравнить его с 
•синтезом амидных групп белков мозга.

Помимо этого, представляло интерес изучить локализацию про
цессов синтеза глютамина и белкового амидоазота в субклеточных 
фракциях мозга. Имеются данные о протекании синтеза глютамина в 
гиалоплазме печени (°) и мышц (՛). Однако этот вопрос не изучен в 
отношении мозга.

Нами ранее было обнаружено, что глюкоза способствует увели
чению амидного азота белков мозга (')• Мы рассматривали глюкозу 
хак энергетический субстрат, обеспечивающий образование А1Ф, не
обходимого для синтеза амидных групп белков мозга. Поэтому в дан
ной работе мы исследовали синтез амидных групп белков мозга в при
сутствии АТФ.

Исследования проводили на белых крысах и кроликах. Мозг 
гомогенизировали в фосфатном буфере — pH 7,4, а в опытах с субкле
точными фракциями в 9-кратном объеме 0,25М сахарозы. Для по
лучения субклеточных фракций гомогенат подвергали дифференциаль
ному центрифугированию в рефрижераторной центрифуге. В основу 
'Фракционирования был положен метод Броди и Бейн ( ), несколько 
видоизмененный Палладиным и Кирсенко ( ). Первое центрифу։ ирова-^ 
фие проводили при 800 £ в течение 10 минут. Осадр^, ^.состоящий
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преимущественно из ядер и обрывков клеток, отбрасывали. Надосадоч 
ную жидкость центрифугировали при 18000 g 25 минут, после этого 
супернант использовали в качестве фракции „гиалоплазма и микросо 
мы“, а осадок, содержащий митохондрии, суспендировали р 025,\\ 
растворе сахарозы и повторно центрифугировали при 20000g в те
чение 20 .минут. После центрифугирования объем митохондриальной 
фракции доводили до 8-ил фосфатным буфером pH 7,4. В опытбра,щ 
по 1,5мл митохондрий и 4.ил фракции „гиалоплазма и микросомы* 
исходя из того, чтобы опытные пробы содержали приблизительно оди
наковое количество белка. Белок в пробах определяли методом .lov- 
ри (8). Объем инкубируемой смеси доводили буфером до 5мл. Пробы 
подвергали аэробной преинкубации в течение 15 минут при 37сС для 
снижения общего фона амидного азота белков, а затем инкубировали 
30 минут в присутствии добавленных ингридиентов. Реакционная 
смесь в зависимости от условий опыта содержала: NH4C1 — 0,06 М, 
(NH4)a SO4 — 0.01М, АТФ (натриевая соль) — 0,012 — 0,014 М, L — 
глютаминовая кислота — 0,02 М, MgSO4 • 7Н,0 — 0,01 М, цистеин-' 
0.01М, монойодацетат — 0,01 М. После инкубации к пробам добавляли 
по 2 мл 15°0 трихлоруксусной кислоты, центрифугировали и в нал- 
осадочной жидкости определяли аммиак и глютамин микрометодом 
Зелигсона в модификации Силаковой и corp. (9), а осадок после экс
тракции липидов и обезвоживания подвергали 10-минутному и 
2-часовому гидролизу в 2 N H2SO4 и в гидролизате определяли амидный 
азот по выделившемуся аммиаку.

При инкубировании гомогенатов мозга в присутствии добавлен
ного МН4С1 наблюдается некоторое, хотя и недостоверное увеличение 
амидоазота белков (табл. 1.) Синтез белкового амидоазота значитель
но усиливается в присутствии АТФ. Нашими предыдущими иссле
дованиями было установлено, что при добавлении к гомогенатам моз
га глютаминовой кислоты (ГК) уровень амидных групп белков сни
жается (5). В присутствии АТФ, как это видно из табл. 1, ГК почти 
не препятствует амидированию белков (табл. 1).

Таблица 1

Белковый амидоазот (в мкг Ы на на 100 мг сухого веса ткани) 
в гомогенатах головного мозга крыс

Контроль NH.C1 NH.Cl֊}- АТФ

815.56 ± 50,58

(8)

828.73 ±59,52

(8)

906,33 ± 40,5

(8)

893,93 ±41,94

(6)

R скобках указано число опытов.

В этих условиях протекает также 
наблюдается усиленное образование

интенсивный синтез глютамина 11 
аммиака (табл. 2). Известно, что
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, синтезе глютамина участвуют аммиак. ГК, АТФ и ионы М<- или 
Мп++-

Полученные нами данные свидетельствуют о том, что синтез 
амидных групп белков мозга так же, как и синтез свободного глюта
мина, значительно усиливается при добавлении АТФ. ГК способствует 
синтезу глютамина, но несколько тормозит амидирование белков, 
особенно в отсутствие АТФ (5) Это явление обуславливается, не
видимому, истощением запасов АТФ, необходимого для синтеза глю
тамина из добавленной Г К, а при дефиците АТФ нарушается синтез 
амидных групп белков. Как видно из табл. 2, Л1Ф почти вдвое по
вышает уровень аммиака и глютамина. Столь значительное образо
вание аммиака следует, по-видимо.му, объяснить дезаминированием 
адениловой кислоты, образующейся из АТФ. Дезаминирование адени
ловой кислоты в гомогенате мозга доказано исследованиями М 'нгца, 
Кометиани и др. (10-п).

• Таблица 2
Аммиак и глютамин (в мкг N на 100 мг сухого веса ткани) при 
инкубировании гомогенатов головного мозга крыс в фосфатном 

буфере pH 7 ,4 (средние данные 4-х опытов)

Субстраты Аммиак ГлютаминР

Контроль 

ГК

АТФ

АТФ -ь ГК

NH.C1

NH<C1 4֊ АТФ

NN4C1+ АТФ -х ГК

144,5 ± 17,5

135,8 ± 12.4

279,0 ±22,42

250,0 ±21,84

4711,0± 170,8

4880,4 ±217,0

4900,0 ± 151,9

> 0,05

< 0,01

< 0.01

< 0,001

< 0,001

< 0,001

30,8 ±5.6

50,9-!-8,42 <0,01

63.9 ±11,34 | 0.01

95,0 г 8,96 0,01

60,2±9.1 <0.01
240,8 ± 28.84 । < 0,01

245. ± 35,28 < 0.01

Нами изучался также вопрос синтеза глютамина и белкового 
амидоазота в митохондриях и гиалоплазме (табл. 3).

Приведенные данные (табл. 3) свидетельствуют о том. что глютамин 
синтезируется и в митохондриях, и в гиалоплазме, но в последней 
этот процесс протекает более интенсивно. Следует отметить, что глю
тамин образуется в митохондриях только после добавления солен ам
мония, АТФ и ионов М£՜՛ +, между тем как в гиалоплазме наблюдает
ся некоторый синтез глютамина и без добавления указанны? ьнгри- 
Диентов, но уровень последнего значительно повышается в их присут
ствии (табл. 3). Полученные результаты свидетельствуют о том. что 
подобно другим тканям в мозгу глютаминсинтетазной активностью 
обладают как гиалоплазма, так и митохондрии, однако синтез глюта
мина происходит преимущественно в гиалоплазме.

В этом отношении интерес представляет образование амидных 
групп белков. Как видно из данных, приведенных в табл. 4. синтез 
амидных групп белков обнаруживается только во фракции „гиалоплаз*
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Образование аммиака и синтез глютамина в гиалоплазме и митохондриях 
головного мозга кроликов (в .чкг Н на .чг белка)

Условия опыта
Митохондрии

Аммиак Глютамин

Контроль без инкубации

Инкубация без добавок

АТФ

АТФ ± М§ + 4 (МН4)։8О«

1,26 ± 0,42
(4)

2,24 ±0,63 
(4)

Р < 0,02
> 0,01

6,86 ±0,94
(4) 

р < 0,01

46,9 ±5,01 
(6) 

р < 0,01

0.49 ± 0,21 
(4)

0
(4) 

р < 0,01

1,19 ± 0.46 
(4)

р < 0,01

5.48 ±0,19 
(6)

Р < 0.01

(4)

3,9 ±1,18
(4)

р 0.01

4.06 + 0,55
(4)

Р < 0,01

46,9 ± 3,03
. (0)
р < 0,01

Г иалоплазма 

Аммиак I Г и.,.

(4)

4,41 ±0,54 
(4)

Р < 0,02
>0,01

6.02 ± 0,6
(4) 

Р < 0,01

14,49 + 2,61 
(6)

Р <0,01

ма и микросомы*4, причем более интенсивно образуются лабильные 
(легкогидролизуемые) амидные группы. Полученные результаты под
тверждают данные Гершеновича относительно большей подвижности 
легкогидролизуемых амидных групп в обменных процессах (1г).

Таблица I
Амидный азот белков (в мкг 1\ на 100 мг сухого веса ткани) в 

митохондриях и гиалоплазме головного мозга кроликов

Условия опыта

Митохондрии

Лабильный Суммарный 
амидо—14 амидо—К

Г иалоплазма

Лабильный Суммарный 
амидо—Ы амидо—М

Контроль без инкубации

Инкубация без добавок

АТФ

365,4 ± 10,52 945,0 ± 17,0
(4) (4)

359,8 ± 15,6 
(4)

АТ* (МН4)г8Оц

310,8 ± 15,98 849,8 ±51,57 
(4) (4)

324,8 14.9 827,4 ±36,06
(4) (4)

р>0,2 р > 0.2

293,3 ± 62.95
(4)

334,6 ±62,75 
(4)

р > 0,02

305,2 ± 11,98
(6) 

Р = 0,5

848,4 ±73,82389,2 ±55,83
(6) (6)

о > 0,5 р 0,01

900.2 ±14,2 
(4)

799,4 ±57.4
(4)

851,2 ± 52.5
(4)

р < 0.02
> 0,01

883.1 51.3
(6)

р < 0,01

Интересно отметить, что образование аммиака из АТФ происхо
дит преимущественно в митохондриальной фракции, а его обезврежи
вание через глютамин и амидные группы белков — в гиалоплазме. Та
ким образом, дезаминаза адениловой кислоты в гиалоплазме проявля
ет весьма слабую активность. Мирский с сотр. нашли, что в печени 
и щитовидной железе дезаминаза адениловой кислоты локализована 
главным образом в ядерной фракции (13).

212



Наши данные говорят о наличии этого фермента в митохондриях 
лига (ядерная фракция нами не исследовалась).

Интересно, что в митохондриях мозговой ткани, где в основном 
с0средоточена аденозинтрифосфатазпая активность ('и), протекает 
незначительное образование глютамина и совершенно отсутствует 
синтез амидных групи белков мозга. Известно, что экстракты аце
тонового порошка мозга или печени, лишенные АТФ-азной актив
ности путем обработки ацетатным буфером, способны синтезировать 
глютамин намного интенсивнее, чем гомогенат, обладающий АТФ - 
азной активностью ( ). 1аким образом, А IФ имеет важное значение 
для синтеза глютамина и амидных групп белков мозга, их образова
ние тормозится при распаде АТФ или его использовании для других 
процессов. Кроме того, образующийся из АТФ аденозиндифосфат 
(АДФ) является мощным ингибитором глютаминсинтетазы, конкуриру
ющим с АТФ за активные центры фермента (1в). Вероятно, распад 
АДФ в митохондриях является одной из причин отсутствия синтеза 
амидных групп белков и незначительного образования глютамина в 
митохондриальной фракции. Усиленное образование аммиака из АТФ 
в митохондриях также обуславливается переходом АТФ в адениловую 
кислоту, которая как в нервной, так и в других тканях подвергается 
дезаминированию. Установлено, что АТФ стимулирует действие деза
миназы адениловой кислоты (17). Следует отметить, что образование 
аммиака из АТФ путем прямого дезаминирования происходит в мы
шечной ткани (18). В отношении мозга этот вопрос не изучен.

Таким образом, образование аммиака при добавлении АТФ. с од
ной стороны, обуславливается переходом его в аденозинмонофосфат 
(АМФ), а с другой — активированием дезаминазы АМФ со стороны 
АТФ.

Учитывая, что глютамин синтезируется в гиалоплазме и отчас
ти в митохондриях, а синтез амидных групп белков происходит во 
фракции гиалоплазмы, можно заключить, что процессы образования 
глютамина и амидных групп белков осуществляются различными фер
ментативными системами. Для выяснения этого вопроса были про
ведены исследования с некоторыми активаторами и ингибиторами син-

а глютамина. Изучали их влияние на амидирование белков мозга 
фракции „гиалоплязма и микросомы1*, так как именно в этой фрак- 
I оба процесса протекают одинаково интенсивно. В качестве

, ингибитором служил монойодацетат.
акти-

гора мы применяли цистеин 
этих опытах мы определяли 
идного азота, так как нами

только легкогидролизуемую фракцию 
было показано, что синтез амидных

происходиг преимущественно за счет этой фракции. Из приве-
X в табл. 5 данных' видно, что цистеин значительно активирует, а 

амидирс-■юнойодацетат подавляет активность 
ванне белков они особого влияния

глютаминсинтетазы, а на 
не оказывают.

Имеются указания, что глютаминсинтетаза является 
ментом (15- 19), поэтому ее активность повышается под

тиоловым 
влиянием
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Влияние цистеина и монойодацетата на синтез глютамина (в мкг
Габ

М па
л"Чо .5

мг белка) н лабильных амидных групп белков (в мкг Ы на 100.иг
сухого веса ткани) во фракции .гиалоплазма и микросомы* 

мозга кроликов

РУсловия опыта

Инкубация без добавок

АТФ + (КН,)28О,

То же цистеин

То же 4- СН^СООН

Гл юга ми н Лабильный амнто-

4, 16 ±0,32
(4)

13.72ztl.48
(5)

р< 0,01

19.46zt2.13 <0.01
(6)

10,46+1,9 <0,01
(6)

336,45=^15.93
(4)

393,01^15.55 
(4/

Р<0.01

383.04zt2.17

387,9+ 11,48
(4)

>0.5

веществ, содержащих свободные сульфгидрильные группы (цистеин), 
и подавляется при воздействии соединений, связывающих их (пара- 
хлормеркурибензоат и др.). Монойодацетат также вызывает тормо
жение активности целого ряда 8Н-ферментов путем связывания ак
тивных тиоловых групп в молекуле фермента алкильным радикалом 
ингибитора (20). По-видимому, этот механизм лежит в основе ингиби
рования синтеза глютамина в наших опытах.

Принимая во внимание, что синтез амидных групп белков мозга 
происходит только во фракции гиалоплазмы, а глютамин синтезирует
ся и в гиалоплазме и в митохондриях, а также различное действие 
цистеина и монойодацетата на эти процессы, можно прийти к заклю
чению об отличии их ферментативных механизмов.

Выводы. 1. При аэробном инкубировании гомогенатов головного 
мозга в присутствии солей аммония и АТФ происходит синтез амид
ных групп белков.

2. Синтез белковых амидных групп протекает во фракции „гиа
лоплазма и микросомы" и не наблюдается в митохондриях.

3. Глютамин синтезируется и в гиалоплазме в митохондриях, но 
в гиалоплазме значительно интенсивнее.

4. Образование аммиака при добавлении АТФ отмечается в го
могенате и в митохондриальной фракции.

5. Цистеин активирует, а монойолацетат тормозит синтез глю
тамина. На амидирование белков во фракции „гиалоплазма и микро
сомы “ они не оказывают влияния.

6. Синтез глютамина и амидных групп белков мозга осуществля
ется различными ферментативными механизмами.

Институт биохимии Академии наук 
Армянской ССР

214



Հ. Խ. ԲՕԻՆՏԱԹՅԱՆ, Հայկական 1111Ռ ԴԱ ակադեմիկոս, ե Ա. ‘Լ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
«b|jm ոաւրիհի և սպիտակուցների ւսւքիզային խմբերի արւո^ա^ու if p ց|իււս.դեււի hmfnqbGuieGbrnLlT և եքւթսւթջջային ֆրակցիաներ™ if
ք1ւսու.քնասիրվտծ է սպիս,ակո. ցների ամիղային խմրերի սինխեղր ,,խո. 7եղու մ, 

ինչպես *•«"'' սպիտակուցների և ցլյուտամինի ամիցային խմրերի աոաքտցման պրոցեսների 
տեղակայումը Ո,.ցեցի ենթակային ֆրակցիաներում:

Ցույց է արված, որ ղ/խուցեցի հոմողենատներում ամոնիումի աղերի է, աղ են„ղինեո- 
ֆոսֆատի տոկայությամր ակրոր պայմաններով տեղի կ ունենում սպիտակուցների 
Սէմիղտյին խմրերի սինթեղ! Պար,չվել Լ, որ սպիտակուցների ամիղային խմրերի սինխեղր

իր*կս1'1 
ինչպ^ս

Սյո*.մ, 1,սկ ղ j jni ւոա մ իՆի սինի11,ղր ընթանում Լ 
ս Լք Հիայ ոպ/ա^մայում, րա յց վերջինում աւ/1է[ի

ւււմեղէ Սիամամանակ ւի/էրձերր ցուլց հհ տվեք, որ Հիա]ոպլա ղմայում ցիստԼինր ակւոիէ/աց- 
նա *ք Լք քէԱկ մոնո քող—ացե տատը րն պհ ակաս ակր՝ սէրղելակոլմ / ղյյոլսւաւքիՆի սին թեղը 
չա»/»ւե[ով սպիտակուցների ամիղացման պրոցեսի վրա!

1/տացված ւո<1յա ւ՚նեքւր վկայում են այն մասին, որ ւ/ / յ ուտ ա մ ին ի ե ուղ!ղի սպիտա
կածների ամիղային ի» մ ր ե ր ի սինթեղը իրականանում է ֆ ե ր մ ձ% տա տ ի վ տ ա ր ր ե ր մ I, խ ան ի ղ մ - 
ներաի

Գէխուղեղի հոմողենատներում և միտորոնղրիալ ֆրակցիայում, ի տ ա րր Լ րու թ յո լն 
հիաւոպւաք/մայի» աղենողին եռֆոսֆատից ղոյանում է աղատ ամիակ'
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1965

фармакология

С. А. Мирзоян, чл.-корр. АН Армянской ССР. и А. М. Саркисян

О моторных реакциях трех полей желудка на введение 
холинолитических средств

(Представлено 29/1 1965)

Оценивая механизмы передвижения пищевой кашицы из желуд
ка в двенадцатиперстную кишку, И. П. Павлов (г) подчеркивал вы- 
:окую реактивность пилородуоденальной области и указывал, что 
.pylorus обладает чрезвычайной чувствительностью ко всевозможным 
)аздражениям, даже периферическим. Это—нечто вроде зрачка, кото- 
)ый тоже отвечает на массу раздражений*4.

Последующие исследования его сотрудников (2> 3 и др.) с оче- 
шдностью подтвердили особую роль пилорического отдела в секре- 
орной функции желудка.

В дальнейшем К. М. Быков (4) и его сотрудники Г. М. Давыдов, 
5) А. В. Соловьев (6), разработав способ выкраивания изолированного- 
келудочка из малой кривизны желудка, обеспечили возможность од- 
ювременного наблюдения за деятельностью двух и трех его областей 
। одинаковых физиологических условиях. Эти исследования с очевид- 
гостыо обнаружили существование трех секреторных полей желудка, 
। именно малой кривизны фундальной и пилорической части же- 
|удка.

В серии опытов С. А. Мирзояну ( ՝ s), С. А. Мирзояну и Т. С. 
Гатевосян (9), С. А. Мирзояну, Т. С-. Татевосян, Р. А. Назаретяну в 
1. Л. Вирабяну (10) удалось показать, что область малой и большой 
кривизны обнаруживает неодинаковую реакцию на химические раз
дражители.

Учитывая наличие в пилородуоденальной области богатой сети 
>ервных образований холинэргической и адренергической структур,, 
широкую распространенность рецепторов афферентной системы и 
воеобразный и мощный мышечный слой привратника, мы выдвинули 
'сред собой задачи: сопоставить спонтанную сократительную активность 
кодированных желудочков по И. П. Павлову, выкроенных из малой 
'большой кривизны и области привратника: вскрыть моторную реак-



имела желудочки на Ма.

цию пилорической части на введение Н- и М- холинолитических I 
ществ по сравнению с двигательной реакцией желудочков, цП1 .

одновременной их ре*Пных на малой и большой кривизне при 
рации.

Опыты проводились на 5 собаках 
Рекс и Хелок). У Занги было выкроено

(Занги, Кармир, ва 
три желудочка по И.п 

Павлову из области малой и большой кривизны и пилорической част] 
У Кармир и Вагр имелись маленькие желудочки на большой кри 
визне и пилорической части. У Рекса было выкроено из пнлори 
ческой области и малой 
лой и большой кривизне.

кривизны, Хелок

Опыты, проведенные на собаках с графической регистрацией дея. 
тельности изолированных по Павлову маленьких желудочков, показы- 
вают, что и вне пищеварительного периода различные отделы желудка 
совершают непрерывные ритмические сокращения, однако в боль
шинстве случаев наиболее энергичные сокращения наблюдаются в 
желудочке, образованном из малой кривизны, и особенно сильное к 
своеобразное сокращение обнаруживается в желудочке, выкроенной 
из области привратника. 1

Результаты исследования показывают, что кватерон и ганглерон 
оказывают не одинаковое влияние на двигательную функцию различ
ных отделов желудка. В большинстве случаев препараты обнаружи
вают способность возбуждать моторную деятельность желудочка на 
малой кривизне, и особенно выраженный эффект отмечается на же
лудочке, выкроенном из области привратника. Двигательная актив
ность желудочка на большой кривизне заметно тормозится. Обращает 
на себя внимание тот факт, чго стимулирующие и угнетающие эф
фекты кватерона проявляются не одновременно. Вначале проявляется 
возбуждающее действие на пилорическую область, спустя несколько 
минут на малой кривизне и, наконец, позже всего развивается тор
мозной эффект на большой кривизне.

На фиг. 1 представлен случай, где внутримышечное введение 
кватерона в дозе 0.5 мг!кг у подопытной собаки Занги спустя 5-5 
секунд обнаруживает первые признаки возбуждения в пилорическом 
отделе. Это находит свое выражение в небольшом повышении тонуса.
и в дальнейшем появляются крупные волны перистальтических со
кращений, которые нарастающе увеличиваются и достигают весьма 
энергичной интенсивности к кон<у первого часа. Стимулирующее 
действие на область малой кривизны отмечается спустя 13 минут 
после введения препарата. Появившиеся ритмические сокращения 
изолированного желудочка на малой кривизне продолжаются с неос
лабевающей силой в течение длительного времени. Обратное набдю- 
дается в моторной активности желудочка, выкроенного из большо11 
кривизны. Через 16 мин. с момента введения препарата наблюдается 
значительное уменьшение амплитуды ритмических волн, причем эф* 
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Лекг нарастает .медленно и постепенно, углубляется в течение всего 
опыта (фиг. 1 А, Б).

Аналогичные эффекты наблюдаются под влиянием ганглерона в 
дозах 4-4,5 мг/кг.

| -՝Г4^^Ч» ||,

и ж. ? Й1 -х А • /Л Л*л /1. я. лп. л и >

Фиг. 1. Изменения моторной реакции различных полей желудка пол влиянием 
кватерона 0,5 мг кг (Занги). Сверху вниз: запись сокращений желудочка на 
малой кривизне, запись сокращений желудочка на большой кривизне, запись 
сокращений желудочка пилорического отдела, отметчик времени—] удар в

5 сек., отметчик введения препарата.
Л—начало опыта и введение препарата; Б—через один час; В конец опыта.

Для вскрытия некоторых сторон механизма своеобразной реак
ции нервно-двигательного прибора различных отделов желудка на 
кватерон и ганглерон опыты проводились в условиях действия атро
пина. Фиг. 2 иллюстрирует случай у собаки Хелок внутримышеч
ное введение кватерона 0,25 мг1кг веса животного оказывает заметное 
стимулирование моторики желудочка на малой кривизне и небольшое 

■ ° • • I

Vуущл

Фиг. 2. Изменения моторной реакции различных полей желудка 
под влиянием кватерона (0,25 мг!кг) до и после введения ат
ропина 0.2 .кг кг (Хелок). Сверху вниз: запись «кращении 
желудочка на малой кривизне, запись сокращении _ 
на большой кривизне, отметчик времени—1 удар в 5 сек., от- 

метчик введения препарата.
А—начало опыта и введение кватерона 0,25 мг кг; Б-через 
40 мин. и введение атропина 0,2 мгкг; В—через 60 мин. и вве 

дение кватерона 0,25
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подавление функции желудочка на большой кривизне. Под влияние 
атропина 0,2 мг кг наступает подавление двигательной функции обоих 
желудочков. Повторное введение кватерона способствует возбужу 
нию лишь нервно-двнгательного прибора желудочка малой кривизну

Таким образом, становится очевидным, что морфологическая и 
функциональная характеристика главных областей желудка— 
кривизна, большая кривизна и пилорическая часть обусловливает ра. 
личную моторную реакцию отдельных участков желудка к холинэр- 
гическим веществам. Эффекты кватерона на малую кривизн}՛ в усло
виях атропинизации, по-видимому, обусловливаются более интенсив
ным высвобождением ацетилхолина, который по принципу конку
рентного вытеснения частично снимает действие атропина.

У собаки Кармир с изолированными желудочками, выкроен
ными из пилорического отдела и большой кривизны, на фоне атропн- 
низации кватерон в дозе 1 мг[кг вначале восстанавливает, а в после
дующем заметно возбуждает двигательную активность желудочка пи
лорического отдела.

Заслуживает упоминания и то обстоятельство, что стимулирую
щее действие малых доз кватерона и ганглерона в полной мере на
ходится в зависимости от исходного функционального состояния дви
гательной активности пилорического отдела и малой кривизны. Эф
фекты возбуждения малых доз препарата проявляются тем сильнее, 
чем ниже их активность, а при наличии выраженных сокращений сти
мулирующего действия препараты не обнаруживают.

Ганглерон в дозах 8—10 мг/кг, кватерон 4—5 мг/кг веса живот
ных обнаруживают способность оказывать подавляющее действие на 
моторику желудка, причем более резкое торможение проявляется в 
условиях интенсивной двигательной активности органа. Сопоставляя 
эффекты торможения на различные отделы желудка, четко вырисовы
вается наиболее быстрое действие на область привратника, и лишь 
спустя несколько минут подавляющий эффект распространяется на 
область малой кривизны и позже всех двигательная активность угне
тается в области большой кривизны. Обращает на себя внимание си
ла, характер и продолжительность подавления моторики различных 
отделов желудка. Наиболее сильное торможение наблюдается в дви
гательной деятельности изолированного желудочка на малой кривизне. 
Желудочек, выкроенный из большой кривизны, расслабляется позже, 
но это длится более продолжительное время, хотя по скорости наступ
ления угнетающего эффекта привратник занимает первое место, но ио 
силе и продолжительности подавления он уступает малой и большой 
кривизне. Восстановление моторной активности раньше всего проис
ходит в пилорической части. На фиг. 3 А представлен случай, где 
внутримышечное введение ганглерона 10 мг'кг через 85 секунд почти 
полностью угнетает перистальтические сокращения изолированного 
желудочка области привратника, и сохранившаяся ритмика проявляет 
тенденцию постепенного уменьшения амплитуды сократительных волн.
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Эффекты ганглерона на область малой кривизны обнаруживаются 
<пустя 6 минут с момента введения препарата, и это находит свое 
заражение в резком торможении спонтанных сокращений. Подавление 
|1епрерь1ВНО^ РИ1МИ1<И жел\дочка, выкроенного из большой кривизны, 
начинается лишь 9 минут спустя.

Фиг. 3. Изменения моторной реакции различных полей желудка под влиянием 
ганглерона 10 мг кг (Занги). Сверху вниз: запись сокращений желудочка на 
малой кривизне, запись сокращении желудочка на большой кривизне, запись со
кращений желудочка пилорического отдела, отметчик времени 1 удар в 5 сек., 

отметчик введения препарата.
Л—начало опыта и введение препарата; Б—через 1 час 20 мин.; В конец опыта.

На фиг. 3 Б видно, что через 1 час 20 минут после введения 
ганглерона торможение моторики еще более углубилось в области 
малой и большой кривизны, однако двигательная активность области 
привратника проявляет наибольшую тенденцию восстановления. Спу
стя 3 часа 45 минут заметно активировалась деятельность ру1оги$-а.
(фиг. 3 В).

............ * "• '■ 7

Фиг. 4. Изменения моторной реакции различных полей желтая., пот 
влиянием кватерона 5 -на/ка (Занги). Сверху вниз: запись сокра
щений желудочка на малой кривизне, запись сокращений желудоч
ка на большой кривизне, запись сокращении желудочка пилориче
скою отдела, отметчик времени-1 улар в 5 сек., отметчик введе-

ния препарата.
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Аналогичные эффекты отмечаются и под влиянием кватерона ՛ 
фиг. 4 видно, что спустя 25 секунд с момента внутримышечного ՛ 
дения 5 мг/кг веса животного кватерона обрывается разряд К01е^ 
тельных сокращений изолированного желудочка области привратника 
а в дальнейшем значительно подавляется амплитуда его ритмических 
сокращений. Моторная реакция области малой кривизны проявляется 
несколько своеобразно. Первоначально обнаруживается кратковремен 
ный взрыв колебательных сокращений, вслед за которым спустя 2 Ми. 
нуты 30 секунд наступает подавление колебательных и ритмических 
сокращении. Выраженное торможение непрерывных сокращений об- 
ласти большой кривизны отмечается спустя 3 минуты 15 секунд.

Таким образом, резюмируя полученные данные, можно заклю
чить, что установленные С. А. Мирзояном (7՛8՛ 1։). С. А. Мирзояном
и Т. С. Татевосян (9). С. А. Мирзояном, 
ретяном и И. Л. Вирабяном (10) факты 
ниях в моторной деятельности малой и 

Т. С. Татевосян, Р. А. Наза- 
о разнонаправленных измене- 
большой кривизны под влия-

нием ганглиолитиков получили новое подтверждение в условиях 
регистрации двигательной функции трех полей желудка. Обращает 
на себя внимание, что неоднозначные изменения обнаруживаются бо
лее разительно при одновременной записи сокращения изолированных 
желудочков по И. П. Павлову на малой кривизне, большой кривизне 
и области привратника. Причем наиболее реактивной частью оказы
вается область привратника на введение малых и больших доз квате
рона и ганглерона. Оценивая полученные факты, следует особенно 
подчеркнуть, что они всецело вытекают из достижений отечественной 
физиологии. В этом аспекте заслуживают большого внимания иссле
дования С. М. Рысса р2) и Т. А. Барсуковой (։‘)- С. М. Рысс за по
следние годы развивает концепцию о качественных и количественных 
различиях в расстройствах общих регулирующих механизмов и мест
ных нарушений функций желудка и обосновывает особенность кли
нической картины двух форм язвенной болезни—язва желудка и две
надцатиперстной кишки. В оценке лечебного действия холинолити
ческих средств обнаруживается, что кватерон, фубромеган и другие 
препараты оказывают неодинаковое терапевтическое воздействие в за
висимости от локализации язвы. Более выраженный лечебный эффект 
отмечается под влиянием кватерона при язве двенадцатиперстной 
кишки. Наши данные о неоднозначных изменениях моторной функции 
трех полей желудка на введение кватерона и ганглерона в опреде
ленной части переп летаются с клиническими исследованиями и взаим
но подкрепляются. Касаясь механизма эффектов кватерона, имеются 
основания утверждать, чго кватерон, будучи соединением с четвер
тичным азотом, проявляет наиболее выраженный периферический эф
фект и наряду с торможением функциональной деятельности коры 
надпочечника, как это показывают исследования Т. А. Барсуковой при 
язве двенадцатиперстной кишки, обнаруживает способность оказывать 
значительное действие на синапсы эфферентной части парасимпати-
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1еСкой нервной системы, особенно в тех обл.стях пищеварительного.
где наиболее резко проявляется перевозбу ждение ж тающего 

|верва и активируется их двигательная функция (С. Д. Мирзоян (") 
|р. А. Назаретян (։4). Одновременно следует учесть, что участие ин- 
Ьрамуральных ооразований в местной регуляции функций различных 
Ьдеюв желудка и кишечника заслуживеат пристального внимания 
|й блокирование интрамуральной нервной сети отражается на многие 
■функции органа, которые находятся под контролем вегетативной нсрв- 

ной системы.
I Наконец, в лечебном эффекте кватерона, как нам кажется, не
маловажным являются неоднозначные изменения в кровоснабжении 
различных отделов желудка под влиянием кватерона.

В острых и хронических опытах на собаках с синхронной фото- 
'записыо скорости кровотока в сосудах малой, большой кривизны и 
области привратника и системного артериального давления С. А. Мир
зояну (п), С. А. Мирзояну и В. П. Акопяну удалось показать, что 
кватерон оказывает наиболее выраженный эффект на сосуды приврат
ника и малой кривизны. Увеличение объемной скорости тока крови в 
области привратника и малой кривизны возникает раньше, чем в со
судах фундальной части желудка.

Аналогичные результаты были получены с помощью методики 
резистографии. Становится очевидным, что лечебные эффекты квате
рона обусловливаются многими звеньями его действия.

Ереванский медицинский институт
Кафедра фармакологии

II. Լ. ՄԻՐՏԷՈՅԱՆ, Հայկակաէ ՍII Ո* ԴԱ թղյ։ակից-անղամ. I. Ա. Մ. ԱԱՐԳ113ԱՆ

ՍտաւՐոքսի տարբեր гриснЬгр շարժողական ռեակցիաները |սո|ի(ւո|ի»փկ 
ւլԼղանւոէ բերի աղղե<| ութւան ներքո

և քվաթերոնի փոքր քանակները պիւորիկ հատվածում և փորը կորությունում 
աուսքացնում են ղրղման էֆեկտ, որր սակայն անհամեմատ արագ և ուժեղ է արտահայտվում 
պիլորիկ հատվածից մեկուսացված փոքր ստամոքսի մոտոր ֆունկցիայի վրա,

Գանգեր,.նի և քվաթերոնի մեծ քանակներից, ինչպես նաև ատրոպինից ստամոքսի երե., 
ղւսշսւերոլմն էլ հասունանում է արգելակում, այստեղ ևս աոաքինը պատասխանում I պիլորիկ 
հատվածը, երկրորգր փոքր կորությռնր. անհամեմատ ավեւԻ ուշ է հանգես գողիս էֆեկտը մեծ

Որ խոցային հիվանդության ժամանակ նրա

որ խո»

կորա /1 յունից մեկուսացված փոքր ստամոքսում։
//տտցված տվյալներից կարելի Լ եզրակացնել, Ц \

«արբեր վկայումների դեսլքում նռյն վավց սսվ միատեսակ բուժաեան 
հնարավոր չէ, Վերքին տարիներում Ս. Մ. Ռիսսը և աշխատակիցներ րացահայտե, են° 
ւինոյիտիկ պրեպարատները աՈավ^ էֆեկտիվ են 12 մատնյա աղու խոցային հիվանղոլթյա ա- 
մանակ. որր նրանք ըացատրռմ են կորտիկոստերոիղների արտագրության րնկ^ո. ով

1 I Լ I Г Ւ ւ շ ւրևրոուան. Р*. Մաթևոսյան,
Սակայն մեր լաբորատորիայի աշխատանք էրու -

դ Հ ՛Հ ՀԼ ՀրՒ ■!,...  “‘ն
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րում, որտեղ թափառող եձ^///ւ ղ ե րղրղ ով ա ծ ու թ յո ւն ր արտահայտված / ր ավ ա կ ան իԼ 
տոկա ( շտ րժ ողական ֆունկցիա յի ղղայի ուժեղացում ։ ե)ոցի ր ուժ ման համար կարԼ, լ * 

"Ր քվաթերոնի ազդեցության ներքո ստամոքսի պիլորիկ Հսսո^^կ ու թյ ուն անի նաԼ այն, 
փորր կորության շրջանի արյան շրջտնաոութ յունր րարեյավվում Լ րավ ականին ք)այտուԼ,

Л ИТЕРАТУРА — ԴՐԱԿԱՆՈ I' Թ 3 Ո Ի Ն
* //. П Павлов, Полное собрание сочинений, т. II. кн. I и II; т. VI. 127. ц 

АН СССР, .М.—Л., 1951. 2 В. Г росс, Тр. общ. русс, врачей в СПб янв.— февраль 274 
1906 ’ А՜. Н. Бржышковский, Диес., О лесса, 1906. 4 А՞. М Быков. Клиническая ме- 
г 19, № 7—8, ст. 3, 1941. 5 Г. М. Давыдов, Секреторные поля желудка и их в^аим։. 
связи, 1950. 6 А В. Соловьев, Новые данные о секреторной функции желудка и по-, 
желудочной железы, 1959. 7 С. Л. Мирзоян, В кн. Вопросы физиологии вегетативю 
нервной систем!.! и .мозжечка, Ереван, 1961. 5 С. А. .Мирзоян, В кн. .Материалы \ 
Всесоюзной конференции фармакологов, 237, Волгоград, 1962. ’ С. А. Мирзоян и 
7. С. Татевосян, Журнал экспериментальной и клинической медицины т. II, 1,3,192. 
10 С. Л. Мирзоян, Т. С. Татевосян, Р. А. Назаретян и И. Л. Вирабян, Совета 
вне, посвященное препарату кватерон и опыту его клинического применения, тезись 
докладов, 48, Ереван, 1963. 11 С. Л. Мирзоян, В кн. X съезд Всесоюзного физиоло 
гического общества им. И. II. Павлова, т. 1, 65, Ереван, 1964. 12 С. М Рысс, Вестнн!
АМН СССР, 7. 41. 1962. 11 Г. А. Барсукова, В кн. Актуальные вопросы гастроэнте 
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ԵՐԿՐԱՈ1ԼՆՈՒ^ՅՈ ԻՆ

է. Գ. Մ1ԼԼ1սԱՍ8ԱՆ ԵՎ 8ՈԻ. ԱԼ ԼԵ8Ե
Դ^սւփաՕի 11սւհք'ւււփ('ւ quid ի ԼրւսկսւփՐւ ւսս|uirGեր|ւ երկրաթահույոու Gp

(Ներկայացված է Հայկական 1111Ռ ԳԱ ակադեմիկոս Հ. Գ. Մաղարանի կողմից 8/X 1964 )

էէԱքխսնի հան քաւիս լր ft

րաննե րի թ լան

արդեն if ոտ 100 տարի հանդիսանա մ Լ երկրա֊ 
ու չադրա թլան կենտրոնը է սակալն րա դմաթիվ

աշխատանքների թվում բացակայում են հատուկ ու սոււքեասիրութլաննեը ( րա֊

ակնարկից ք1), որոնք նվիրված լինեն ե րա֊

կա/ին ապարների երկրարանու թլանը և >անքառանացման դործում նրանդ
դերին։

Լա էի անի ծանրալին դա շար ստրա կտու րալին տեսակետից իլենիդ ներ֊ 
կալացնում Լ կուլիսաձև դասս/վորված ր րա խիանտիկլինա չալին ծա/րերի մի 
սիստեմ) որի կենտրոնական մ ասում մերկանամ են ստորին և մ իքին լուրալի 
Տրարիէածին ապա րնե րր , իսկ թևերում' վերին լուրալի ն ս տ վ ած ք աՀր տ ր իյ ած ին 
ապա րնե րի կոմպլևքսը: Ե րակա լին ապարներր հիմնականում կենտ րոնացված 
են ր րա խ ի անսւ ի կ ( ինա լի կենտրոնական մ աստ մ ( ալս տե դ I 1|մ" տա րածու- 
թլանր ընկնում է միջին հաշվով 20 երակալին ւ! արմին): Ե րակների ամենա֊

մինիմ ա լ քսւնւսկա թ լունը ( 1 1|մ“ մոտ հաստատված Լ վերին լու

(ւս,լի ապարների շերտախմբի տարածմանէ շրջանում:

U անրակրկիտ ուստ if նա սի րութ լուննե րր ’^*7 ա ե դ րսւէրո yni -

թւուննևրին, որ թափանի հանքային դաշտում մտդմայի Հֆուղիվ դործու֊ 
նեոլթյան հես, կապված երակային ապարները ձևավորվել են հետևյալ հաջոր- 
դական ութլա մբ'

I. էէտորին--  միջին յուրայի երակային դոյացումներ
1) պլադիոկյաղ֊ավդիաային պորֆիրիանևր, 2) քվարց-պ,ադիոկլադային 

պ՞րֆիրիտներ, 3) քվարցային պորֆիրիտներ, 4) լեյկոդիարադներ, ծ) ավդի֊ 
տային պորֆիրիտներ. 6) քվ^րցային պորֆիրիտներ, 7) դիարադներ:

II. 'Լերին յուրայի երակային գոյացումներ
1) դիարաղային պորֆիրիտներ, 2) պլադիոկլադային պորֆիրիտներ, 

տ էըի^ոֆիրնե րէ
111. Կ,հա„ակ1, ինտրա-ղխւ հետ են կապված հեաե-

ե րակալին ապաընեըր
ադիոկլադալին պոըֆիրիտնե լI] դա րչէ ո - էլ ի nt րադնե ր ւ Հ) Աքէ 

«-պին պորֆիրիտներ, 4) միկրոդիորիտնևր և Տ) դիարտզներ.-
Երկրտրտնտկտն տեսակետի, նշված րոլոր ^աշ/ամներր իրենցի, ներ- 

հ-էացնռմ են տիպիկ .րպկափն մարմիններ. Ա^տե, են մտցված նաե ինա. 
քացիվ ,տրր..,.իտրտ4ներր. ' որ.նք երրեԱե կազմեմ են ,ա.fyանծան տպ~- 
ֆիցներ. կամ հանդես են դաշիս «,»/֊ դաքկտների ծեսվ (րստ Խ. 1Г. Ա„ս,-

Ь ըկրտ բանական տեսակ
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ւիոիւհէորարերէէէ թլունր դեոևս 1^3^ թվա1րսնին մանրամասն ա սու մե սաի / 
ե. հււտլլարր, որր դտնամ է, որ նկտրադրվոդ դալկաներն ունեն միջմի\յ^ 

րալիդացիոն րնուլթ, ալսինքն տեղադրվել են հիդրոթերմ ալ ղ ո րծ ունեու թրԱ1 
վերջին վւուլերի ընթացքում, ըստ որում ուլն մ ամանակ, երբ ո ա լֆ իդների յ 
նուկան մ աււսսւն ւււրղեն տեղադրված Լ ր ՞Շւեդքվածք^ւևրի մե հ> և տՈաջաք)րեւ էյ։ 
հանքալ/ն մարմիններ: Բազմաթիվ օրինակների կողքին, 7,. Ն. ^ոայրսրի կ

I ա Ս Ա9 ,

□

...ր,ս,շ բերելով դայկափ փ„. 
ի ապարների մեջ (Լկ, 
Ն. Կոտլրսրր (*) 

վերադ տոն ալով մ իջմ ինե ր ա լի դացիոն բնույթ 
ունեցոդ դ աւկաների դնուհատմանր» դ տնում է 
որ նմ ան դու լկաննե րր սովորւորար մեծ ւոա^ 
րածոլմ ունեն երկրի մակերևութին մքււոիւյ 
ձևավորված հան քա վա լր ե ր ի շրջաններում,

ած են ս ու բհրւսր»
Մ լուս կորթիք] 

հանրահա լտ է, որ այդ տիպի հանրավա 1րե֊ 
րին լա րահատուկ է մադմատիկական քյոյա* 
ցումների և հան րաոա ջա ցմ ան պ րոցեսների 
\աջորդականութլունր է որոշ հւոսակա/ին մա-

Ն//ր 3. > ”» ա աո a է .մ ր 
յկս,յոէի ՀսՀե յ» ա - 
հորիլլոն 813

որէԱէլ, Հ-հակըայ֊ 
ո Լ ր կ կ ut լ tj ի տայի ն 

և ր tu կ ի կ ն ե ր է ,’$• ղ ի ար էս tj ա յի 7/ ղ ա / — 
կա է մ - փ ո էի ո խ y ւսձ Աէ Ալարներդ

ո ր tt ե ր աոսէ^սէէյհլ և*Խ կա լրյ ի տ ա—

յին և ր Աէկների Ն Լ ր ղրր էք ան հ ե ա - 
*/ ,1> ե ր ո y ք ,)-սլ ա րս ւ 7» ա կող ա Աք ււղւ-

թլուն նկատվում / նաև Լ^ափանի հանքա* 
yալրու/J , որտեղ քվէս րցա լին ապարների 
ներդրմանը հաջորդում Լ արդլունաբերա* 
կան նշան ակութ լուն ունեղոդ հսւնքան/ութի 
կուտակումը, ապա որոշ հանդաս ից մւտո 
նույն կանալների միջոցով տեդի է ունենում 
ալրե 1ՈՈ էի իրների ներդրումը, որին կրկին 
հաջորդում է հիդրոթերմա/ ղ ո րծ ունե ու թ ր^ 
նոր էտապ փոփոխման ենթարկելով M*//’/1* 
աո էի իրն երին 1 Ս.լս պ ի սովէ դի արադ ալին դար

կաներ ի միջմ ին ե ր ա լի դա ց ի ոն

ս ր ս 
երր

րնու (թ[է ,լ1*
ա ւն ոեսւԾ^^'

ուս ա tfii ա ս ի րվոր/ ղո լ ա ցո լ t/ե հ րը հ անրլթ

Ոք լա էքի ոկլւԱ ւլ ա յին պորֆ ի րի tn -

ն Լրով։

լլւսնում են մաւլմւուոիկ մեկ ընդհանուր պ/111* 
էքեոի արդլուն^Լ եթե ու/դ պրո ց եո ր 1ԱԱ* 
նաաենվէ աոանձին էտապների, ապւո նրւոն^ 
րոտ իրենց րն ուլթ ի կքին են հե տհան^ալին'-

1Լերը նշված հյութերը ցուլը են տաչիււ , որ էափանի հա 
ստորին-- միջին լուրալի հրաբխածին դոլա ցումների շրջանում,

ա ա րած ո Lil ունեն էե ihntthm րաոնե որ ե ոեարաոներր, ոոոնւլ աոան

քավալրու^ 
ա մ ենալսփ 
.... մ ոնևսէ^

> անքաւին մարմինների
ջ սւ ց մ ան

’Լերին յութայի հրաբխային/Հշ// խմբի դալկաների թվին ցիկլի հես։ կաս|ւ|ւսծ երակային ապարահ՛*
են դաււվում պլաղիոկ/ աղ ալին ե դիւոր10՛
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, ր1ին պրրֆիւ.խ,.ն1.ր1.. որոնց կապը է11,ր!,ն 1ֆտ <խլ

■լտ հաստատվում է ոչ միլպն "՛արածւսկսլն դտո..,վ„ր„./.,ամր, (/„„Հ ^ձ„ 
դր-ֆք-կ^ ու պետրոքի միական նմանութ ,ամ ր, նա!, մի շարք ,/ա.րե-

!„,մ դտլկաների„ դեպի էֆուդիվ ծածկոցները նկատելի փոխանցիկ անցում- 
ւււրով. հլադիոկլադւպին պորֆիրիւոների տ.դպի„ի փոխանցումներ մեր կոդ. 
մից նշված է 1.որտշենիկ<դ.ուդից դեպի հ.«ւոիս-արևմուս,ք և Խարս, դետի 
վերին հոսանքներում, Նման պատկերներ դի,պապային պորֆիրիտների հա-

.քար սպպր "շդ֊լ «« ^տտդապոս ւՍալաջ դև,„ի ձաի„ս,ին.յա մասում, որ
տեղ նրանք ամենալայն տարածում ունեն, Խլաթաղ դյուզից դեպի արևմա տք, 
ինչպես նաև Ողջի դետի աջափնլա մասում, որը նկարադրվեյ է Ռ. Ա. Ասս,- 
քելյանի և և, Հ, Պիջյանի կողմիցւ Ալս դո յս, ցումեե րի հասակային դիրքը 
որոշվում է նաև նրանով, որ դրանք հանքային դաշս,ի սահմաններում պաա- 
ոում են միջին յոլրայի ողջ շերտախումբը, դրան էյում տեղավորված հան

քային մարմիններն ու խզվածքս,յին դոտիներր ե մյուս կողմից հատվում են 
կավճի հասակի ինւորուզիվ դո րծ ս,նե ու խ յան ցիկլին պա ւոկանո դ դալկաներով 
»■ -է)'

Նկ. 5. Գիաբաղային և պյապիոկքա- 
,ւային պորֆիրիտների փոխհարարե֊ 
րո, թյուններր (ըստ Լ՝. Գ. Մ ա ք ի, ա - 

սյաՆի ):

/. ‘հիս, րաղային պորֆիրիտներ, 2֊ 
պլս,,/Է ոկ/ա՚յտյիՆ պորֆիրիտներ,

որոնք ներդրվի են դիարազային 
ղայկայի զառանցներով). 3-պ՛որֆի
րիս,Ներ (յրջապատող ապարներ)։

Ն1{ . 4, Գ ի ա րա պա յ ԷՆ > ս[ չապէ ոկ լա պա- 
յ/ւՆ և պիորիաային սլո ր ֆ է ր է տ*1է ե ր [• 
*1*ո րա րե ր ոէ [4 ՛է ո* ՆՆերր հա հրա յէ I»
պաշւոէ հ ա ր ա ւք • ա ր ե ե վ յա*հ է/աո ու. էք

(րստ Ժրրւ« Ա» Լեյեի),

/ ֊էք երին 
ր ա էո Ներ, 
րիտՆեր.

յհԼ.րայ(է տո^ֆոպոսպլոսե 
2-ւպքապ1ւոքԱապայԷՆ պորֆէ ֊

հ /»/», ■/- պի որ ի Սէ ա

ա պային պորֆիրիդ- 
յին պորֆիրի^ն երէ

Այս խ։է րի դա

/յ * է ս

լկաները հիՕւակտնսլմ նշվում են րրտխիտնտիկ^նա/տ.ին 
,/լսծ մասերում, որը ժամտնակի տեսակետից համընկնում 

____ Սոսն ծաւսամորման «կդրնական Էտապին, Լամա-

մամը (նկ' .5)է

հավհի հասակի 
եիակայի 1ւ ապա|1('ւևբ. 

րրո՝ դի արադա /ին կ

ւստտեեերի հտստտտվտծ է պլադիսկլ-^։Ւն պսրֆՒՐՒ"ն1'րՒ 
տվե.ի տշ ,սէտցս^Ը դիպ-րֆՒրՒրՒ

հՏարոէզխ! ,ործոԱ։հ..ւԲյս>ն ց|>կ|Ի 
ծ-.սր...ծ«.կանպ,են նշված խմրի դ-։կաներր ,ար„ւ.1 են 
...դմի ինտրո. դի-ներին. որոնք .ոեդս.դրվ-ծ են 1,ափ«..



նի րրսւխիտնտիկլինալի մ ե րձ ա ո ան ց քա լին մ ա ս ու մ ։ Շն ո րհիվ րա դմ աթիվ 
հաաա11հեոհ ո սր ւեան ե ո ե հտստեո Ոոոգմում / ոաւ1 ահանհն ? Լ .

Լ նշեք9 որ ա Աքարների նման Հ* 7/. ՛Լադ արյանի 1/ոդմ[Լդ է)'ափ 
ա պա րնե րի վե րարեր յալ։ ԱքՍ հ\ 
Հք ավի ին »որոււլիալի և հանրայ!

ՀՐէՒր

.աքի երկրորդ ֆադալի երակս,

դաշտում մերկացող ^արրո֊դիաբաղս,^ 
էստի էք րնույթի ժ աս "

ներիդ պ[ ւոդ ի ոկյ ա դ սւ (ին պ որ ֆ իր ի տն երր հիմնականում
1 ւէ- 
!*ս ււտո9

Ափ Ո|փսւսւյի(ւ պ ււ |)ֆէւ քիա1ւե|ւբ հանդի պա մ 
փսփն մասում։ //րանց հասակը որոշվում Լ րւ 
նրանր Նէսաոէէ) են նշված պլադիոկլա

կոդմից հա ւով ու մ են միկրո դիորի ան երո վ։ \ի»ե 
վելըսն, հազվադյուտ դեպրերւոմ հլուսիս֊ա 

------- Հ-- - Հ . սսրա* 
ականին ճիշտ, մի կողմից 
{ին պորֆիրի տներին, մրս„ 
կանու մ ու նեն հլու սիս֊արե.

հդ ո րու թ լո ւն և մոտ £00 մ ե րկսր րու թ լուն:

հանրային դաշտում ունեն րավակտնին /ալն տա*Ս փ1|րոդիո|փԱւներր
րած ու ժ է նշվա ծ Հ մոտ 30 մարմին) ե հատում են վերը նշված համարյա 
Բո1ո(ք դ յտ ց ուՏքեե ր ը: //* արծ իններն ունեն հ (ո ւ սի ս֊ ա րե ե ք յան ե ավեւի րի՝ 
> լուսիս ^արեմտ յան ուդդութլունք մոտ »/ եկ մետր հդո րութ լուն ե շուրգ ւ/է/|
կիքՈք>եւոր և րկա րու թ յո ւն ։

Դիաբազնհթը համ ա րվու մ են ամենա երիտաս արդ երակային մարժիննե* 
ՐՐ է1^է(էՐ նշված րոլոր դո յա դո ւմնե րի մեգ: Սրանց ա մ են աե րի տա ս ա րդ դիր քը 

նեն ՝*լու ս ի ս֊ ա րե ե / լուն տարածում ք աչյ*ի 
ե անհարթ կոն սւ ակ տա{ին մակե րե սնե րո էք ։

Նշված դսւլկաներր հիէքեականում ոք 
են րնկնա մ ո շ մեծ տ արածա քժւամր

հի1/եական

կային մարմինների տեսայ դիրքի ե հասակի տեսա՛

էքաշււէր ի^^^իքք ներկտրէէցնու մ է մի ունիկալ
րյ կոմպլեքս։ Յուր 
կա լին կքէ մ պ յ ե րսր ,

մադմատիկ դիկ/ին լա լ

որում էք երգին

էտհասւու կ է Ւրեն

դենե տիկո րեն կ1էէ | 
ա լլ նաև' էֆսւդիվէ

դ ա յկա

^աՍրալինք այնպես էյ հետ^անրալին։ ի շ9Արք վալրերում հաստատված ե 
•ո լէք կարձիրր, որ դոլուքժլուն անեն «/ ի ? մ ին ե րա յ ի ւյ ա րյի ոն դա [կաներ է րւրոնէք 
աոագաչյումր կւսպնվում / Կիրք ր ո թ ե րէէ սւ յ պրոցեսների էիուլերի հեսԿ

որոնէ/ կ(’կիւ/ հաջորդում Հ քժ ու յլ հիդ րո քժ ե րմ ա լ, շատ դեպրերում ոչ հան9

Հ է^քքկ ս/կսՀէէ Ս Ա 1հ ^հիւրէու թ քու Նն ե ր/ք 
•է» կ Օ» էք Լ // ի Ասքի ե րկ րա [> էԱ*Ա ա կ ս» Ն 
^^*4ՍՀրք թյու էք\էԼ[ւի իՆ ս »ո ի սէ ո է. էՈ
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Э. Г. Малхасян и Ю. А, Лене

Геология жильных пород Кафанского рудного поля

В результате легального изучения геологического положения, петрографиче- 
<Кого состава и петрохимических особенностей пород жильной фации авторы приш
ли к заключению, что в пре телах Кафанского рудного поля дайки генетически свя
заны как с интрузивным циклом магматической деятельности, так и с эффузивным.

Жильные породы рудного поля имеют следующую генетическую классификацию.
1. Жильные породы, связанные с нижне-среднеюрским эффузивным циклом и 

представленные: 1) плагиоклаз-авгитовыми порфиритами, 2) кварц-плагнкла <овы.ми 
порфиритами, 3) кварцевыми порфиритами, 4) лейкодиабазами, 5) авгитовыми порфи
ритами. 6) кварцевыми порфирами и 7) диабазами

JI. Жильные породы, связанные с верхнеюрскнм эффузивным циклом и пред
ставленные: 1) диабазовыми порфиритами, 2) плагиоклазовыми порфиритами и 3) аль
битофирами.

III. Жильные породы, связанные с меловым интрузивным циклом и представ
ленные: 1) габбро-диабазами, 2) плагиоклазовыми порфиритами, 3) диоритовыми пор
фиритами, 4) микродиоритами и 5) диабазами.

Установлено, что в отношении оруденения жильные породы, в частности диа
базы, бывают как дорудные, так и пострудные. Кроме того, в пределах рудного поля 
подтверждается наличие внугриминерализационных лаек, внедрение которых обычно 
происходило в последние стадии проявления гидротермальной деятельности, причем 
после того, как основная часть сульфидов была отложена.

Промышленное оруденение Кафанского месторождения попадает в „вилку" 
лейкодиабазов и нормальных диабазов нижне-среднеюрского эффузивного вулкани
ческого цикла. Это обстоятельство позволяет говорить о времени формирования про
мышленных руд Кафанского месторождения.

Л И ТЕРАТУРА — 9- Г И «I 11 V II I’ 3 П 1՛ Ъ

> С. С. Ванюшин. ДАН АрмССР, т. XXIX. № 2 (1959) 1 А'. М Абдуллаев, 
Лайки и оруденение, Госгеолтехиздат. 1957. ’ Г. О. Григорян. О взаимоотношениях 
медных и полиметаллических руд Кафана, 1 руды Арм теол. управл., № 1. 1957. 
4 3. Г. Малхасян. Ю- Л. Дене, О связи колчеданных месторождении Армении с 
юрской вулканогенной формацией. Сб. „Палеовулканоло! ня и проблема в\.ткано! ен 
ных Формаций-, Алма-Ата, 1963, 5 А. Д. Эрн. Отчет об исследовании Катар-Каиарт- 
ского месторождения медных руд Зангезурского уезда Елисаветпольскон губернии, 
Материалы для геологии Кавказа, сер. III, кн. 9, 1910. 8 В. //. котляр.,со')ГНО1 
ним даек и оруденения в магматических комплексах, Сб. на} ш- тр.
гня и горное дело, № 28, Металлургнздат, 1958.
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МИНЕРАЛОГИЯ

А. А. Авакян

О процессе геометрического отбора среди индивидов пирита

(Представлено академиком АН Армянской ССР С. С. Мкртчяном 10 IX 1961)

Односторонний рост агрегатов подчиняется закономерностях։ про
цесса геометрического отбора индивидов (') и выведенной на этом осно
вании стадиальности роста агрегатов (2). Процесс геометрического отбо
ра в сущности представляет собой захват пространства для роста инди
видами, направление наибольшей скорости которых совпадает или близ
ко к направлению роста агрегатов. Разность скоростей роста индивидов 
б направлении роста агрегата создается за счет произвольной взаимной 
ориентировки кристаллов, обладающих анизотропией скорости роста. 
Из всех кристаллов кристаллы кубической сингонии обладают наимень
шей анизотропией роста. Так, соотношение наименьшей и наибольшей 
скоростей роста в кубе составляет 1 : 1,7, в октаэдре —1 : 1,4, пента։о- 
нальном додекаэдре — I : 1,8, в то время как в призмах кварца, част » 
образующих параллельно-шестоватые агрегаты, более чем 1 : 3. Эти со 
отношения имеют такой же смысл для индивидов относительно н прав 
ления роста агрегата.

Произвольная ориентировка кристаллов в плоскости, перпенди
кулярной базису роста агрегата, отразится в виде плоских геометри
ческих фигур—различных многоугольников, по-разному ориентированны к 
относительно линии пересечения исследуемой плоскости с базисном 
плоскостью агрегата. По экспериментальных։ данных։ ( I для кристаллов 
кубической сингонии вероятное число таких многоугольников распре.и - 
ляется следующим образом (табл. 1).

В последней строке таблицы приведены вычисленных нами соотно 
шения минимальных и максимальных скоростей роста многоугольников, 
Принятых за правильные. В работе Г. Г. Леммлейна (’) приводится (ра
фик, характеризующий процесс геометрического отбора среди плоских 
фигур. Ближе всех шриродную пространственную картину роста отражает 
кривая для шестообразных фигур, соответствующая росту шееговап 
11 призматических кристаллов. Остальные кривые, видимо, не ։ г 
соответствовать процессу роста каких-либо реальных кристаллов. ш 
скольку график не учитывает их произвольную орш нгировку в (
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На основании приведенных в табл. I данных нами для куба пост I 
подобный график (фиг. I). Во избежание методических ошибок т-» ' 

п 1Р^фИм 
составлен по способу, описанному Г. Г. Леммлейиом. Кривая кубч \г • 1 )
вает несколько медленнее, чем соответствующая кривая квадрата Так| 
как разность скоростей роста кубических кристаллов в направлении 
перпендикулярном базису, меньше, чем та же величина для квадрата 
Действительно, максимальной разностью скоростей роста обладает 
треугольник (I : 1,73), участвующий, однако, в меньшем количестве, чем

Таблица I

Формы

Куб..................................................
Пентагональнын додекаэдр • • • 
Октаэдр............................................
Комбинация куба с пентагональ- 

ным додекаэдром................ ՛ •
Соотношение максимальной и ми

нимальной скоростей роста • •

Число многоугольников, 0
3-уг 4-уг | 5-уг । 6-уг I Более 6 углов

30 47 17 6
6 17 20 38 18

■ ■ — 55 14 30 — »

5 11 12 11 61

1:1,73 1:1,41 1:1,18 1:1,1 1 :п ( 1 <п<1,1)

их максимальных скоростей— 
ника).

Фиг. 1. График процесса геометри
ческого отбора.

четырех- пяти- и шестиугольники в сумме, у которых разность скоростей 
меньше. В то же время, что особенно важно, отношение скоростей между ( 
равнозначными направлениями наиболее часто встречающихся фигур— 
треугольника и четырехугольника—равно 1,2 и не превышает отношения!

(1 : 1,4 для квадрата, 1 : 1,7 для треуголь-

Для остальных простых форм и 
комбинаций число индивидов будет 
убывать намного медленнее за счет 
уменьшения числа треугольников и уве
личения числа пяти-, шестиугольников, 
как более изометричных фигур.

Таким образом, процесс геометри
ческого отбора наименее длителен, а 
число индивидов, переживших эту 
стадию, наименьшее у кристаллов куби
ческой формы. Далее, по мере возраста
ния обеих величин, располагаются ок
таэдр, пентагональнын додекаэдр, ком
бинации простых форм. Очевидно, этим

объясняется, что параллельно-шестоватые агрегаты минералов куби
ческой сингонии слагаются только индивидами кубической формы- 
Среди индивидов других форм кубической сингонии процесс геомет
рического отбора должен быть настолько длителен, что составленные 
ими агрегаты не успевают полностью пройти эту стадию. К тому же 
надо добавить, что в большинстве случаев в процессе роста агрегата 
в том или ином количестве зарождаются новые индивиды, что также 
приводит к увеличению числа сохранившихся индивидов.
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С другой стороны, число Индивидов некого отбора, обратно пропор,«она.-,стадии, геоче , 
* СЧеГе об^°влена форма поверхности 1“ """Не; КОТОР°Й “ конеч
но и малых размерах и„дНВИДоР™ ^а. Так. „р„ больш 
ловерхность, а на полированных шлиЛа? сравнительно гладкая 
Эго интересно отметить в связи с тем что пп"ТУ₽ агрегагов. " наоборот 
н„„ агрегатов „Ир„Та контуру агрегатов не по,?'ИКРОСКОП"Ческом °""са 
ческого значения. Не придается должного генеп;-

Ипститут геологических наук
Академии наук Армянской ССР

II.. Ա. ԱՎԱԳՅԱՆ
Պիրի^յւ ի(ւԱ|ււ'|>ւ|(ւЬг|| մ՛իջև երկրաչափական ըհտրաթյահ ւքաււիհ

Միակողմանի աճող աղրեգատներու մ բյուրեղները ենթարկէ/ ում են երկրաչափական րնտրու-

խան օրենրին, որր արղյունր Լ առանձին րյուրեղների աճի ա ր ա գ ո է թ յ ո ւնն ե ր ի տարրերությանր: 
Այղ տարրերու թյունր ա ղրեգատների աճի ուղղուի յամր աոաշանում / ուղղուի յան նկատ-
յամր ր յու րե ղն ե ր /է տարրեր կողմնորոշման պատ ճաոով: 1‘ստ արագու [9 յունների տարրերուիյաՆ 
նվաղմանր խ ո րանա ր ղա յին սինգոնիայի րյուրեղներր ղասաւ/որվ ում են հետևյալ *երթ ականու - 
իյամր' խորանա րղ, օկտաէղր, պենտաղոնայ ղ ո ղ ե կ ա է ղ ր և սլարղ ձևեր/ւ կ ո մ ր ին ա ց իան ե ր

Համ անուն ձևերի միջև երկրաչափական րնտրաթ յան պրոցեսի տ ևողու թ յունր և այն անցած

Ոո,ր1.ղն!.ր1, թիվը աճում են երո հիշյայ 2ւսրթի հերթականութրսն ու ղղու/9 ւամր, խորանարղի ց 
մինչև պարղ ձևերի կ ր. մ ր ին ա ց ի ան ե ր ր ։ Այս հտնղամունրր որոշակիորեն անղրաղաոնում / աղրե- 
ղատների կաոուցվածքի վրա և կարող է ունենալ գենետիկ նշանակություն:

Л ИТЕРАТУРА — ԴՐԱԿԱՆՈ Ի ԹՅՈՒՆ
’ Г. Г. Леммлейн. ДАН СССР. т. 48. № 3 (1945). 2 Д. П. Григорьев, Онто- 

। минералов, Изд. Львовского университета, 1961. сгр. 238—246. յ С. Н. Иванов, 
о зонах роста кристаллических зерен пирита из колчеданных месторождении 
а, ЗВ.МО, ч. 84, вып. 4, 1955.
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до к л А д Ы А КАД Е МИИ Н А У К А РМЯНСКОЙ ССР 
"хГ 1965 = 4՜՜

МИНЕРАЛОГИЯ

К. М. Мурадян

К вопросу о возрасте колчеданного оруденения 
Тандзутского месторождения

I (Представлено академиком АН Армянской ССР Н. Г. Магакьяном 8/Х 1961)

Вопрос о генетической связи колчеданного оруденения Армении с 
глубинным очагом тех или иных магматических образований является до 
сего времени спорным. Для его выяснения вместе с геологическими и 
минералого-геохимическими данными существенное значение имеет 
определение времени формирования колчеданного оруденения с приме
нением радиологического (калий-аргонового) метода исследования.

В процессе изучения геологического строения и проведения ком
плексных минералого-геохимических исследований кислого субвулкани
ческого комплекса Базумской рудной зоны в районе Тандзутского серно- 
колчеданного месторождения были получены новые данные, позволяю
щие судить о связи оруденения с субвулканическими образованиями в 
смысле общности их очага. С целью подтверждения наших предвари 
гельных выводов возникла необходимость применения радиологических 
методов для уточнения возраста околорудных измененных пород, вме
щающих колчеданное оруденение,

Гандзутское месторождения серного колчедана находится в Киро
ва кане ком районе Армянской ССР и расположено в бассейне среднего 
течения р. Тандзут,

В районе месторождениз развита мощная толща вулканогенных по
род среднеэоценового возраста, представленная различными порфири- 3 
тами и их пирокластами, которые прорваны субвулканическими кварце
выми порфирами (кварцевыми плагиопорфирами). Выходы кварцевых 4 
порфиров констатированы в собственно Тандзутском месторождении 
(карьер) и на участках Желтая речка, Барн-джур, Андраники-джур. 
Остальная часть района месторождений между этими участками и их 
флангами покрыта мощными наносами.

Кварцевые порфиры тесно связаны с окружающими породами, ко 
торые представлены туфобрекчиями, туфопесчаниками, туфами кварце
вых порфиров и порфиритов.

Кварцевые порфиры и вмещающие их породы у совхоза нм. . ау- _ : 
мина прорваны Хндзорутской гранитоидной интрузией.
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Все отмеченные выходы кварцевых порфиров вместе с окружающ 1 
ми породами сильно гидротермально изменены и содержат колчедаНн^| 
минерализацию. Метасоматические минеральные фации пропилнт0Вг 1 
амфпболово-эпидотовой до кварц-серицитовой и вторичных кварцито,! 
(монокварцевая, диаспоровая, алунитовая, пирофиллитовая, серицню 
вая) образуют концентрическую зональность. Гидротермально изменен 
вые породы, развитые в Тандзутском рудном поле, описаны С. Ш Сар 
кисяном и С. О. Ачикгезяном ('2). Такие фации, по В. Н. Котляру 
Н. II. Наковнику (6՜), свойственны древним экструзивным кислыми 
средним породам и по Г. М. Власову (8), С. II. Набоко (910)—современ
ным вулканическим областям Камчатки и Курильских островов.

В структурном отношении месторождение приурочено к южному 
крылу Агстевской антиклинали.

По нашим наблюдениям кварцевые порфиры в данной зоне в виде 
отдельных выходов прослеживаются по простиранию с юго-востока на 
северо-запад, обнажаясь на северном и южном крыльях Агстевской ан
тиклинали.

Субвулканическое (жерловая фация) происхождение кварцевых 
порфиров доказывается их секущим характером, содержанием в близ- 
контактовых участках ксенолитов вмещающих пород и местами их тес
ной связью с лавобрекчиями и туфобрекчиями того же состава.

Таким образом, кварцевые порфиры, прорывающие все толщу 
эффузивных пород, должны быть отнесены к сравнительно молодым об
разованиям конца среднего эоцена.

Для кварцевых порфиров характерна порфировая структура обычно 
с микрофельзитовой основной массой. Порфировые выделения представ
лены кварцем и плагиоклазом. I

Кварц корродирован, оплавлен с глубокими заливами и включе 
киями основной массы. Местами наблюдается сильная раздробленность 
и растасканность. Размер зерен гипогенного кварца от десятых долей 
миллиметра до 2,3—2,5 льи. Очень часто вкрапленники кварца окаймле 
ны тончайшей оплавленной оторочкой аналогичного состава. Такие ото 
рочки вокруг вкрапленников кварца, как правило, очень характерны для 
субвулканических кварцевых порфиров (кварцевых плагиопорфиров).

Фенокристаллы плагиоклаза (олигоклаза-андезина) представлены 
длинно-короткотаблитчатыми разновидностями. Местами наблюдаются 
раздобленность и расплавленность плагиоклаза с зубчатыми контурами

В шлифах часто наблюдаются гломерокристаллические скопления 
плагиоклаза, что свойственно субвулканическим образованиям. В них 
кроме основных минералов—плагиоклаза и кварца, присутствуют ак 
цессорные минералы, представленные магнетитом, пиритом, цирконом 
апатитом, рутилом, лейкоксеном.

В протолочках породы обнаружены: в тяжелой неэлектромагнитно! 
фракции- пирит, циркон, апатит, рутил, диаспор, галенит, сфалерит 
халькопирит, барит; в электромагнитной фракции гематит (лимонити 
шрованый), пирит, барит, кальцит; в магнитной — магнетит (гематит) 
«черные шарики»— ионит; в легкой —серицит, алунит, кварц.
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Поданным спектральных анализов (спектральная лаборатория IIГН 
)Н Армянской ССР, аналитик Г. М. Мкртчян), в кварцевых порфирах 
свежих и измененных) присутствует более 25 элементов

Вместо с тем в содержании некоторых халькофильных элементов 
։аблюдаются колебания в зависимости от степени изменения породы 
Гак. например, в свежих кварцевых порфирах содержание Си, РЬ. /п, А^. 
^а. Ва близкларковое, а в измененных кварцевых порфирах содержание 
(_л повышавгея в 3 раза, РЬ в 10 раз, 2п — 7 раз, А^ —40 раз и т. д.

Такое обогащение измененных кварцевых порфиров халькофильными 
элементами объясняется последующими гидротермальными процессами, 
вызвавшими околорудные изменения вмещающих пород и приведшими 
кобразованию колчеданной минерализации.

В вопросе о связи колчеданного оруденения района Тандзутского 
месторождения с тем или иным магматическим очагом исследователи 
фидерживаются двух различных мнений. Одни оруденение связывают 
: внедрением интрузий, развитых в пределах рудного поля, а другие—с 
дубинным очагом субвулканических кварцевых порфиров.

Основными доводами сторонников первой точки зрения являются: 
анальное развитие оруденения вокруг интрузивных массивов, приуро- 
1енность околорудно-измененных пород и оруденения к экзоконтакту ин- 
рузий и др. (в действительности наблюдаются только контакто-мета- 
оматические медно-гематитовые тела с характерным изменением (Аш
отова балка).

В пользу связи оруденения с субвулканическими образованиями в 
мысле общности родоначального очага приводятся следующие доводы: 
есная пространственная приуроченность оруденения к субвулкани- 
1еским кварцевым порфирам (кв. плагиопорфирам), совладение фаций 
лубинности руд и субвулканических образований (и те. и друIие пред- 
тавляют образования малых глубин), близость возраста колчеданною 
•руденения и субвулканических образований. Концентрическая юризон- 
альная и вертикальная зональность метасоматическою изменения во
круг субвулканического (жерла) тела.

С целью выяснения возрастных пределов формирования оруденения 
а Тандзутском месторождении были отобраны образцы око,трудно 
вмененных и свежих кварцевых порфиров с Гандзу гскою и Лермонтов

о выходов.
Изучение этих образцов производилось в лаборатории абсолютной 
ронологии ИГН АН Армянской ССР. Результаты определения сведе-

в табл. I.
При общепринятых для данного метода допускаемых колебаниях 

обнаруживают прек-0+10% повторные (контрольные) определения 
асную сходимость значений абсолютного возраста. Так, для образцов 
змененных кварцевых порфиров 258 (п*2?) и 206 (п-16) колюаиия зни 
ений возраста по двум определенным +1 млн. лет о г среднею. для 
;нх кварцевых порфиров по трем определениям тоже_М млн. лет. др.

I показывают хорошую сходимость сред-•• стороны, данные табл
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Таблица 1
Результаты определения абсолютного возраста оруденения и пород Тандзутского рудного района*

№№ 
образцов

258 (п-27)

206 (п-16)

76 (п-14)

Название породы и место взятия

Порфнлнтиэнрованнын, серицитнзированный и 
окварцованный кварцевый порфир с колчедан
ным оруденением. 2,5—3 км к ЮЗ от с. Лер
монтове, Тандзутскнй выход (карьер)

Серицитнзированный, пирофилитизированный, ок
варцованный кварцевый порфир. 2.5 км к СЗ 
от с. Лермонтове, Лермонтовский выход

Свежий кварцевый порфир. 2 км к СЗ от с. 
Лермонтове, Лермонтовский выход

4,59 ! 5.СО 74,0
77,84,59 5,60

3,15 3,83 54,3
3,15 3,83 56.0

2.94 3,59 63,2
2,94 3,59 52,5
2,94 3,59 74,0

Аг
՜10

 см
*

10
՜6

I 
6-01

О
>М

/о^У

О

о «

< 2 Во
зр

ас
т в 

м
лн

. ме
г

7.0 12,56 2,24 40
7,21 11,90 2,30 42

4,95 8,85 2,31 42
4,81 8,60 2,24 40

5,55 9,90 2.76 49
5,25 9,39 2,62 47
5,50 9,85 2.74 49

Среднее значение абсолютного воз
раста в млн. лет

41±1

41±1

48+1
Согласно I Советской шкале абсо

лютной геохронологии — конец 
среднего эоцена

Анализы произведены в лаборатории абсолютного возраста МГН АН Армянской ССР с точностью ± 10° 0



|яих значений возраста двух гидротермально измененных образцов из 
Лермонтовского и Тандзутского выходов (41 млн. лет). А для свежил 

Iквариевых профиров эта цифра составляет 48 млн. лет.
Полученные результаты в полном соответствии с геологическими 

данными позволяют судить о времени формирования оруденения.
Данные определении абсолютного возраста по трем образцам (табл. 

I) в соответствии с геохронологической шкалой (։1) позволяют сделать 
вывод о том, что процессы формирования колчеданного оруденения и 
сопровождающие их околорудные изменения вмещающих пород на Тан- 
дзутском месторождении имели место в конце среднеэоценового времени, 
в интервале 48—41 млн. лет. Это хорошо согласуется'с представлением 
о доверхнеэоценовом возрасте субвулканических кварцевых порфиров, 
с которыми ряд исследователей парагенетически и генетически (в смысле 
общности очага) связывает оруденение (2՜6'12).

Подобные определения абсолютного возраста были выполнены и по 
Шамлугскому колчеданному месторождению (13). По этим данным ин
тервал времени формирования оруденения на Шамлуге определяется от 
верхов байоса до низов келловея, что приближается ко времени образова
ния субвулканических кварцевых порфиров.

Таким образом, для двух разновозрастных, но расположенных в еди
ной металлогенической зоне (1415) месторождений Тандзут и Шамлуг 
отрезки времени образования субвулканических тел и формирования 
оруденения весьма близки, хотя в первом случае колчеданное орудене
ние образовалось в среднеэоценовое, а во втором случае—среднеюрское 
время.

Наши материалы хорошо согласуются с данными И. Г. .Магакь- 
яна (н), по которым колчеданная рудная формация Армении, в состав 
которой входит и Тандзутское месторождение, занимает определенное 
металлогеническое положение, обусловленное приуроченностью ее к вул
каногенно-осадочному (с субвулканическими телами) комплексу, пред
ставляющему собой типичное образование доскладчатых этапов разви
тия геосинклинальной зоны.

Կ. 1Г. ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ

«աՈծոլսի կոԱեցաճափհ հաՕքավայրի հա6քայՏաց>քա6 հասակի հարցի Սասին

Հա^աա^ imlr.W ■»;« ՀՀ Հ-

կ, ^արանական U յ1,նէրա։„,ա.,1.^յ1^ն ՀՀ ն^ակռ,.
ք։-.ն ...II, ա/դ <աէէա,նա,ման բացարձակ ոա,Ւպ^1էան (կա^ամ-աբ-
հոն այ են ) մեթոոհ կէւրաոմամր* ւ I %-re
( Կցականի ։„ան...յ, Տանձատ ,6»/. Ա ն Հրաբխածն առա-

Էս/ն1քավաւր1ւ շո քանում մեծ զարգացա 1,1 /. •ՀճՀև <■ նրանց ւ-
կԼբցաՀ^րնձբռվ պա,.^ ^,.,^-

«. '.Հ.^ա Լ,:Հ
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ներփակող ապարների քսենոլիտների առկայությամբ և որոշ դեպքերում սերտ կապով Լք լ 
մի լա վոբրե կչիաների տ ո ւ ֆա ր ր ե կ չ ի ան ե ր ի հետք ’

Տանձուտի կոլչեդան ա յին հանքավայրի հանքայնացման ծագման մասին երկրԱյ 
արտահայտում են երկու տարրեր կարծի քներ։ Մի իւումբր հանրաւնացոլմր կաս/ոսք է իԼտ 
ապարն երի ներդրման հետ, որոնք զարգացած են հանքադաշտի սահմաններում, իսկ մյր,1Ա 
րր' սոլըհ րա ը խ ա յին կվա րցա յին պորֆիրների ա ռաջացման օջախի հետ։

Հանքայնացման առաջացման ժամանակի տևողության հարցի պ արդարանման համ 
ս ումնա սիրվել են Տանձուտի Հանքադաշտի շրջակայքում տարածված թարմ և հիդրոթերմս։ < 
փոխված կվարցային պորֆիրների նմուշները։ Այդ նմուշներր հետազոտվել են ՀՍՍՌ երկր^ր 
նական դիտությոլնների ինստիտուտի բաց արձւս կ հասակի երկրամամանակազբության լարս 
տորիայում ռա դի ոլո զի ա կան ( կալիում֊արդոնային) մեթոդով, որի արդյունքները րերվո1էք
Խին ադյուսակում։

երեք նմուշների (երկուսը հիդրոթերմալ փոփոխված և մեկ թարմ) րացա
ման տվյալների հիման վրա հեղինակը հանդում է այն եդրակացու րձակ հասակի Որո^

թյանէ որ կոչչեդանային ՀաԱ
քայնացումր և նրան ուղեկցող մերձհանքային փոփոխությունները Տանձուտի հանրավա ւրր,յ 
տեղի են ունեցել միջին (ոցենյան ժամանակաշրջանի վերջում, 48 — 41 միլ. տարի ըստ ըւս^, 
ձակ հասակ/։ եըկրւսժամանա կ ա դրա կան աղյուսակի։

Համանման որոշում կատարվել Լ նաև Շամլուդի կոլչեդանս։ յին հանքավայրի համար, վԼր 
ջինիս հանքայնացման բացարձակ հասակը համապատասխանում Լ վերին ըայոս֊կելովեյին, ոլ-ր 
համարյա համընկնում է նույն ժամանակաշրջանում առաջացած սուբհրաըխս/յին կվարց-պոչ֊ 
ֆիբների հետ:

Այսպիսով ստացվում է, որ երկրաբանական երկու տարրեր հասակների, բայց միևնույն Ժ1. 
տալոդենիական զոնայում տեղադրվ ած Տանձուտ և Շամլուղ հան ըավա յրերը ըստ հանրաջԼր 

ապարների և հանրայնացման առաջացման ժամանակի շատ մոտ են, չնայած աոաջին դեսլքոմ 
կոլչեդանս։ յին հանրայնացումը առաջացել Լ միջին էոցենյան, իսկ երկրորդ դեպքում' միջին 
յուր այի Ժամանակաշրջանում։
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ФИЗИОЛОГИЯ РАСТЕНИИ

М. к. Чанлахян, чл.-корр. АН Армянской ССР. Р. X. Турецкая. Т. В. Некрасова 
В. И. Кефели и 3. И. Сухарева

Период покоя и изменения в содержании физиологически активных 
веществ в сеянцах персика

(Представлено 15/1Х 1964)

Период зимнего покоя и условия, при которых он протекает, оказы
вают большое влияние на способность растений к образованию стеблевых 
побегов и корней. Как показали ранее проведенные опыты.физиологи
ческое состояние одревесневших черенков персика, взятых с растений, 
проходивших период зимнего покоя на холоду и в тепле, резко различно. 
Если растения проходили период покоя при низких температурах, то 
весной на срезанных с них черенках быстро распускались почки и шел 
рост побегов, но корни не образовались; если же период покоя растении 
проходил при высоких температурах, то черенки были неспособны к рас
пусканию почек, но зато образовали корни (').

В других опытах с черенками персика, взятых с растений, проходив
ших период покоя в тепле, было показано, что под влиянием гибберел
лина А3, или гибберелловой кислоты, у них начинается быстрое распус
кание почек и рост побегов без образования корней, тогда как под влия
нием гетероауксина идет образование корней. Эти опыты позволила сде
лать предположение о том. что эндогенные или природные ауксины н 
гиббереллины играют значительную роль в тех изменениях, которые 
происходят в растениях в период покоя и влияют на спосооность черен
ков к органообразованию (2).

Вместе с тем в последнее время убедительно показано, что периоды 
активного роста и покоя многолетних растений, в том числе и персика, 
связаны с изменениями в содержании не только стимуляторов роста, но 
и веществ, задерживающих его, или ингибиторов роста ( ). перси
ка, в частности, установлено, что основным иш иоитором роста, накапли 
бающимся в почках в период покоя, является наришеннн ( I.

Все это побудило нас к постановке исследования, в зада 1\ которо! 
входило выяснение изменений в составе и уровне содс ржания эндс генных 
или природных физиологически активных соединении (сгиму .опирав 
ингибиторов роста) в побегах персика после прохождения ими периода 
покоя при различных температурных условиях.
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В опыты были взяты трехлетнне сеянцы персика сорта № 12
щепные в глиняных вазонах в почве. Часть сеянцев проходила вира-

период
зимнего покоя в условиях пониженных температур в сетчатом пани ион 
под укрытием из опилок (I группа); другая часть сеянцев прохопп-, 
период зимнего покоя при повышенных температурах и после листопад-] 
находилась в теплой оранжерее (И группа). Побеги для анализа с обе и 
групп растении были нарезаны 25/1У 1962 года, причем побеги с расте 
ний 1 группы имели антоциановую окраску, а побеги с растений II груп
пы были зеленые. У растений, проходивших период покоя на холод՝ 
вскоре после срезки побегов распустились почки и начался их интенсив- 
ный рост; у растений, проходивших период покоя в тепле, почки не рас
пустились.

Для анализов с побегов были взяты кора и почки, материал фикси
ровали в жидком азоте, растирали и лиофилизировали.

Определение природных гиббереллинов или гнббереллиноподобных 
веществ производили по методу, описанному ранее (8>9). Материал 
экстрагировали ацетоном, подкисленным уксусной кислотой (99:1), с 
помощью толуола удаляли пигменты и липоиды, а после выпаривания 
ацетона сухой остаток растворяли в воде. Для определения брали как 
суммарный водный экстракт, так и элюаты после хроматографирования 
этого экстракта с помощью смеси растворителей—изопропилового спирта 
и воды (5:2). Определение содержания гиббереллинов производили по 
биологической реакции на прирост проростков карликового гороха 
Пионер (10).

Определение ауксинов и ингибиторов роста производили следующим 
способом: материал экстрагировали серным эфиром, и экстракт, после 
удаления эфира, хроматографировали с помощью смеси растворителен- 
бутанола, уксусной кислоты и воды (20 :6 : 14). Идентификацию веществ 
на хроматограмме производили двояко. Сначала хроматограмму про
сматривали в ультрафиолетовом свете в атмосфере аммиака и без аммиа
ка, а затем проявляли реактивами, специфичными для индольных I1 
фенольных соединений. Для количественного определения стимуляторов 
роста—ауксинов и ингибиторов роста была использована биологическая 
проба на прирост отрезков колеоптилей пшеницы сорта Московка

Определения гиббереллинов дали результаты, представленные в 
табл. 1. ■

Данные табл. 1 показывают, что в коре и почках растений персика, 
прошедших период зимнего покоя на холоду, природных гиббереллинов 
значительно больше, чем при пребывании растений в тепле. В хромато
графированных экстрактах или элюатах количество определяемых гиббе
реллинов выше, чем в нехромагографированных экстрактах, что указы
вает на наличие в растительных экстрактах веществ, инактивирующих 
гиббереллины.

Поскольку известно стимулирующее действие гиббереллинов на 
прорастание почек и рост побегов растений (й-9), полученные данные хо
рошо согласуются с тем обстоятельством, что у растений, прошедших
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’„ернод зимнего покоя на холоду, весной быстро распускаются почки в 
„дет интенсивно рост побегов, чего нет у растений, прошедших период 
покоя в тепле.

Анализ хроматограмм со стимуляторами и ингибиторами роста пока
зал, что в коре и почках персика не содержится заметных количеств аук
синов индольной природы, но присутствуют стимуляторы роста феноль
ной природы и ингибиторы роста (табл.2).

Таблица /
Влияние температуры периода зимнего покоя на содержание природных гибберел

линов в побегах персика
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Температура 
периода 

покоя

________

Вариант

Прирост проростков 
гороха за 4 суток

В мм в 0 , к 
контролю

Контроль, вода............................................ 33 100

Низкая тем
пература

Экстракт нехроматографированный.......................... 42 124

Элюат из полосы хроматограммы с 0,7—0,9 • 71 209

Высокая 
температура

Экстракт нехроматографированный..........................
1 32 97

1 — --- — ■

Элюат из полосы хроматограммы с R! 0,7—0,9 • 52 153

83Гиббереллин (0,02 мл на 10 "мл) • •

Таблица 2

Влияние температуры периода зимнего покоя на содержание природных стимулято
ров и ингибиторов роста в побегах персика   

Свечение в УФ Реакция

Температура 
периода 
покоя без аммиака с аммиаком ЕеС1 ДСК

Прирост от
резков ко

леоптилей в 
0 0 к конт

ролю

Ншкая тем
пература

0,4
0,5
0,6

желтое 
темное 
голубое

фиолетовое 
желтое 
голубое

128
131
65

I

Высокая 
температура

0,5
0,6

т. -фиолето
вое

темное
голубое

фиолетовое

желтое 
голубое

Стимулирующие вещества фенольной природы на хромат 
располагаются на полосе с R! 0,4; основными показателями 1 1 
тификации являются фиолетовое свечение в ультрафиолет 
(УФ) и положительные реакции на ЕеС13 и ДСК (диазотированную 
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сульфаниловую кислоту). У растений, проходивших период покоя ца Хо 
лоду, количество этого вещества фенольной природы уменьшается но 
стимулирующее действие на прирост отрезков колеоптилей, сравните^ 
но с растениями, проходившим период покоя в тепле, увеличиваете?. I 
(128% против 112%). Это свидетельствует о том, что границы, стимул։/ 
рующего действия этого вещества, находятся в низких пределах иониец.
трации. ।

Кроме стимулирующего вещества фенольной природы, цветные ре- 
акции и биологическая проба позволили обнаружить па хроматограмм 
вещества 2-х типов: 1) ингибитор роста, располагающийся на хромато
грамме в 1?[ 0,5 и 2) токсическое вещество с КГ 0,6.

Как показали цветные реакции и биологическая проба, найденный 
природный ингибитор является флавоноидным соединением и сходен с 
флавоноидом-нарингенином, ранее найденным в почках персика Хендер
шотом и Уолкером (7). В растениях при воздействии низких температур 
в течение периода покоя количество его уменьшается до уровня, оказы
вающего стимулирующее действие на ростовые процессы (131%); при 
воздействии в период покоя высоких температур его количество увели
чивается, и он оказывает тормозящее действие на рость растений (53%).

Токсическое вещество фенольной природы, располагающееся на хро
матограмме с R։ 0,6, постоянно присутствует в тканях персика при лю
бых температурных условиях периода покоя растений и не связано с ин- 

и юнсивностью ростовых реакции.
Таким образом, в растениях, проходящих зимний период покоя на 

холоду, снижается содержание веществ фенольной природы: стимуля
тора и ингибитора-нарингенина и повышается стимулирующее действие 
на ростовые процессы; при прохождении покоя в тепле содержание ин
гибитора роста увеличивается и происходит задержка ростовых про
цессов.

Подводя итоги проведенному анализу динамики изменений в содер
жании эндогенных или природных стимуляторов и ингибиторов роста в 
связи с периодом покоя, можно сделать следующие выводы.

1) При прохождении растения.М1И персика периода зимнего покоя на 
холоду в них повышается содержание гиббереллинов и увеличивается 
стимулирующее рост действие веществ фенольной природы. С этим свя 
зава способность растений персика к быстрому распусканию почек н 
росту побегов в весенний период и к торможению процесса образования 
корней. < Г՛

2) При прохождении растениями персика периода покоя в тепле 
уровень содержания гиббереллинов в них относительно низок, но повы
шается содержание веществ фенольной природы и, в частности, ингиби
тора роста-нарингенина. С этим связаны торможение роста почек и спо
собность черенков, нарезанных с этих растений, к образованию корней 
после обработки их гетероауксином.

Институт физиологии растений
им. Тимирязева

Академии наук СССР
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У. ₽. շԱՏԼԱԽՅԱՆ. Հայկական 1111Ռ 'Ml. Բ1||>սւկ|։ց-անղամ, Ռ. Խ. ՏՈՒՐԵՅԿԱՅԱ.

Տ. Վ. ՆԵԿՐԱ11ՈՎԱ, Վ. |՚. Կ1։Ֆ1ւ1.1՛ և Ц. Ի. ՍՈհհԱՐՅՈՎԱ

>ի|,ւ|2>|> bfil||>fibr|i huiRqiibjt crytuGp և ֆի<]յւո}ււզիաւ1|1*ււ սւ!|տիւ| Gini |>|.րի 

սյարու հսւկոլ թւահ փււփnjnm pjm GGbip

Հեղինակներն ուսո^մնասիրե/ են Լնգոգեն կայ բնական ֆիղխղողիապ/ա ակտի/ միացա 
հունների (խքէ'“ն1>չների ե ամման ինգիբիտոբնեբի ) կաղմում և բաղաղրոփ րսն մեք տեղի ,,.նե- 
յ/1/ փ"՚ի-'1ս",[^յուններր, որոնց տեղի են ունեցել գեղձի կեղեի, րնձյուղների րողր րւքներամ տար 
քլր .երմաստիմսւնների տակ հանգստի շրքանր անցնելուց հետո ՊարղվԼլ Լ, որ գեղձի րոլյսերր 
ձյ1. ռային հանգստի շրշանք անցնելիս, ցրտում նրանց մեք բարձրանում Լ րնական դիբերեյին- 
ււրի պարանակությունր և մեծանում Լ ֆենորսյին բնույթի նյութերի աճր խթանող աղդեցությու - 

(նրանց պարունակության անկման ղեպբում)։
դ, 11է >ետ Լ կապված դեղձի բույսերի գարնանային շրջանում բողբոջների արադ կաղմակեր֊ 

ք/ւմր, րնձյսւ ղների »աճր Լ արմատների աոաջացման պրոցեսի կասեցումր
Դեսձի բույոերյյ հանգստի շրջտնր տար պայմաններում անցկացնելիս ղիբերԼքիՆի պւսրանա * 

կոէթքքքքնր նրանցում համեմս» տարար ցածր Լ, րայց բարձրանում Լ ֆենոյային բնույթի նյութերի 
պարունսւկսւթյ"^ր> 1յ մասամր ամման ինղիբիտոր-նարինղենինր'

Դրա հետ է կապված բսղբոքների աճման կասեցամր ե այղ բույսերից կտրված կտորների 
արմատներ աոաշացնելոլ րնգունակությունր գետերոաուքսինով մշակելիս։
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СИСТЕМАТИКА РАСТЕНИИ

Я. И. Мулкиджанян

Новый вид груши Pyrus theodorovii* Mulk. из Армянской ССР

(Представлено чл.-корр. АН Армянской ССР Д. Н. Бабаян 29/.Х 1964)

Pyrus theodorovii mihi (sec. Argyrotnalon Fed.)—груша Алек
сандра Федорова. —Arbuscula, 5—7 m alta, valde ramosa, cortici grisei. 
Ramuli annotini brunei dense argenteo-tomentosi, aculeisraris spinosis. Gem
mae parvae, ovatae, brunnea, pubescentes vel glabrae, ad apice tomentosa. 
Folia coriacea, anguste elliptica, rarius ad apicem maxime lata, 3—5 
(7) cm long., 1,2—1,8 cm. lat., apice rotundata rarius acuminata, margi- 
ne Integra, ad apice (1) 3 (5) dentibus, nigris, parvis obsita, basi lata cu- 
neata, utrinque argenteo-tomentosa. Dentes calycibus utrinque tomentosi. 
Fructi 2,0—3,0 cm in diam. fere globosi, glabriusculi, solitarii, pedun- 
culis sat crassis ad 1,0 cm long., calycibus persistentibus.

Typus: Armenia, Distr. Vedi. Inter pp. Ketuz et Gelajsor, altitud. 
1500—1600 m s. m. 14.VII 1964. Leg. J. Mulkijanian, in blerbario Inst. 
Botanic! Acad. Sciens. USR Armeniae conservatur.

Деревцо, 5—7 м выс., ствол короткий, от основания ветвистый, до 
35 с.и толщины, с серой, трещиноватой коркой. Ветви растопыренные, се
рые; укороченные, редко заканчиваются небольшой, 0,5 см, темной 
колючкой. Кора на молодых ветвях бурая, покрыта гладкой сероватой, 
пленкой, отслаивающейся небольшими кусками. Молодые побеги, при
жато серебристо-войлочные, с непроступающей темно-бурой коркой. 
Почки небольшие, до 3 мм дл., тупо яйцевидные, бурые, войлочно-воло
систые или голые и лишь на концах чешуй с пучком волосков. Облист
вение густое, пучками, лишь на турионах междоузлия располож< ны на 
удалении 0,5—2 (2,5) см. Листья с узкоэллиптической пластинкой. 3—5 
(7) см дл., 1,2—1,8 см Шир., часто с наибольшей шириной в верхней часги 
с (1)3(5) парами сближенных, мелких, черных зубчиков в верхней части 
Или листья цельнокрайние, на вершине закругленные, с коротким остро 
конечием, реже на концах турионов вверху суженные, острые, \ осно
вания округлые или коротко ширококлиновидные, с обеих сторон г\сто, 
серебристо войлочные, реже сверху опушение несколько слабее. Черешок

•"описывается в честь крупного ботаника, ресурсояеда Союза ССР, чл -корр. 

АН СССР Александра Александровича Федорова.
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до 1,5—2 см д.1. Цветки небольшие, до 2,0—2,5 в диаметре. Гипантий 
и зубцы чашечки с обеих сторон густо серебристо-войлочные Чаше 
листики широкотреугольные, до 4 ,и,и дл. Лепестки белые, продолгова 
то обратно яйцевидные. Плоды небольшие, 2,5—3,0 см дл., слегка про 
долговатые, почти шаровидные, молодые опушенные, на толстоватой 
ножке, достигающей I см дл. "

Фиг. 1. Ругиз 1Ьеос1огоу|1 .Ми1к. /—верхняя часть листа; 2 деталь цветка; 
3—лепесток.

Тип. Армянская ССР, Вединский р-н, с. Кетуз х с. Гелайсор, ближе 
ж с. Гелайсор, за водораздельным хребтом. Горная степь. Сев. скл., 
1500 1600 м над ур. м., 14/У11 1964. Собрал Я. И. Мулкиджанян. Хра
нится в гербарии Ботанического института АН Армянской ССР, 
г. Ереван.
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I Родство. Отличается от всех видов груш особенно по форме листве» 
I к очень сильному серебристо-войлочном у опушению.
I Проверенные экземпляры. Армянская ССР, Вединский р-н, Веди х 
I fe.iaflcop. 26/V 1959 г. Собрали: А. Л. Тахтаджян, Я. И. Мулкиджанян;

Армянская ССР, Вединский р-н, с. Кетуз х с. Гелайсор ближе к Гелай- 
I сору, за водораздельным отрогом хребта Еранос, в бассейне ущелья р. 

Дили. горная степь 1500-1600 ж над ур. м„ I4/VII. 1964. Собрал Я. И. 
Мулкиджанян.

Груши Армении, особенно произрастающие в ее южной части, на
ходящейся под сильным влиянием иранской флористической провинции, 
отличаются исключительным разнообразием видовых и внутривидовых 
форм. Особенно выделяются узколистные опушенные груши из секции 

\ Argyromalon Fed., такие виды, как: Р. salicifolia, Р. medvedevii, Р. 
takhtajanii. К этой же секции относится и описываемая нами груша.

Встречаясь в изолированных друг от друга нишах, преимуществен 
но в горной степи, среди скальной растительности и реже в лесах и 
даже полупустынях, в весьма пестрых почвенно-климатических фитогео- 
графических, преимущественно аридных условиях, эти груши, наряду с 
родами Crataegus, Astragalus и др., находятся в периоде бурного 
видообразования.

Дикорастущие груши, особенно перечисленные выше, выпали из поля 
зрения специалистов народного хозяйства, хотя и заслуживают больше
го внимания как прекрасный материал для селекционных целей, так и в 
силу высокой своей декоративности.

Ботанический институт
Академии наук Армянской ССР

2. Ի. ՄՈ1ՎՔԻՋԱՆՅԱՆ

Տահձենու Բյրստ էհԲօմօրօաւ 51ս1և. 6«ր տեսակ
Հողվածում նկարագրվում է տանձենու նոր տեսակ Հայկական ՍՍՌ-ից>
ՏաԱԼնին պ մն», Տ֊?յ ունեցող լովա» ճ,ո.ղնր..վ. ոակավաթկվ փ^ր կրող
է. Տերնննրր Կ/,պ.ս,Տև, ո, 3-3 (7) ս.1 Յրկարռթ^ն 1,2-1.* ո.1 րպնոքրոն վէր!.. 

վո,մ կ^րավռն փոր^կ ր>Ւկ-վ. որաՅա^. երկ-, կ^ՒՏ քհ" -պ^ակ
,-,ն ք1ավ..վ. 1,3-2 սմ Յրկար կոքերով, ԾաղիկԱրր ^/.աակ, ^13 ■>““Հ֊

Լրկարավռն 2-3 .մ. րավականկն 1 »մ Յրկարո^ռն ռննցող վրա.
Նկարաղրվն, է <4,„. Մ,անՒ Ա,աէոոր „-".Ւ ւրշակաւ։Ւտ. է3.նա-աավ,աոաանաէՒն,ռ 

աուց. Աճում ( 1300—1300 մ քարՅր^՚թյան վրա մակՅրևոԿ/դտ՛ ■/...

անէան!ւ հողմից 1964 թ.։ ո . » /Հ,Հ .,ՀՀ.վ արՅ.,ղ...րւ^ '՛'■
Ար..վ Ա .Հ^Հ^ւաՅր. Օարկ,Ւ ( Վարարկ, կակալ լ^րա.

ք՚ոթյաէւ, ինչպես նաև սևյեկցիոն նպատակների Համար»
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МЕДИЦИНА

К А. Кяндарян и 3. Л. Долабчян

Пространственное векторэлектрокардиографическое изучение 
при болезни Эбштейна

(Представлено академиком АН Армянской ССР В. А. Фанарджяном 21/IX 1964)

Современная электрокардиология обладает двумя основными мето
дами анализа электрических сил сердца—скалярным и векториальным. 
При первом способе электрофизиологические проявления сердечного со
кращения рассматриваются с точки зрения их ориентации на одной плос
кости, чаще всего во фронтальной плоскости Эйнтховенского треуголь
ника. Скалярные принципы анализа занимают и сегодня ведущее место 
в электрокардиологии; накопленный богатый опыт в клинической элект
рофизиологии сердца основан на глубоком и всестороннем использова
нии этих принципов классической электрокардиографии.

Векториальный метод анализа электрической активности сердца
рассматривает электрические силы с точки зрения их расположения в 
пространстве по отношению к трем основным плоскостям—фронталь
ной, горизонтальной и сагиттальной. Векторкардиография все больше и
больше внедряется в практику и, как показывает исследование отечест
венных и зарубежных авторов, этот метод имеет определенное преимуще
ство перед электрокардиографией при решении ряда вопросов. Однако
векторкардиография связана с определенными техническими и теорети
ческими затруднениями, которые заметно снижают ценность метода. По
этому важное значение приобретает метод пространственного вектор-
электрокардиографического анализа, который дает возможное гь изучить 
пространственное расположение основных векторов активации сердца. 
При этом специальный графический анализ электрокардиограммы в 12 
отведениях (I, П. III. аУК, аУЪ, аУР, У1-б) позволяет определить век
торы на фронтальной плоскости с точностью до +5°, а векторы на гори
зонтальной плоскости с точностью до + 15°.

В настоящем сообщении мы впервые специально при помощи мето 
Дики пространственной векторэлектрокардиографии подвергли анализу 
Данные электрокардиографического исследования 25 больных аномалией 
Эбштейна. Из этих 25 больных у 23 диагноз болезни Эбштейна был под
твержден при зондировании сердца, у 22 ПРН <1111 иокардио։ рафии, \ 5 
па операции и у 2—на секции (’ ՛')•
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При анализе полученных данных наблюдается довольно харак 
ная картина. Вектор (^ЩЗ в основном направлен вправо: у 18 бо1ь/ 
он был расположен в секстанте 4 трехосевой системы пли в непосрц 
ственном соседстве к этому участку. Отклонение вектора 1(1 
(дальше от +20°) наблюдалось лишь у 5 больных; у 2 больных вект< 
ОРЗ на фронтальной плоскости колебался в пределах обычных участко 
На горизонтальной плоскости вектор ОРЗ у 16 больных был отклонен 
вперед, в среднем на 20—40° (максимальное отклонение па 80°, мини 
мальное—на 10°). У 3 больных вектор 0К$ имел параллельное каправ- 
ление по отношению к фронтальной плоскости, а у 6—он был отклонен 
назад, доходя у одного больного до 65°.

Вектор Т в большинстве случаев был отклонен влево. Так, у 17 боль, 
пых он был расположен в секторе ниже +30° (минимально на -Ь30°, мак
симально до —38°). Локализация вектора Т в секторе между 4-30° и 
4֊90° наблюдалась лишь у 7 больных; у одного больного вектор был 
отклонен дальше вправо. На горизонтальной плоскости у 12 больных 
отмечалось отклонение вектора Т назад (от 10 до 80°). У 10 больных 
вектор Т был расположен параллельно к фронтальной плоскости; лишь 
у 3 больных он был направлен вперед.

Вектор РБ-Т был обнаружен в 9 случаях. На фронтальной плоскости 
этот вектор с одинаковой частотой был отклонен дальше влево от +30’ 
или вправо от +90°, или локализовался в секторе между ними. На гори
зонтальной плоскости у 5 больных вектор RS-Т был ориентирован назад 
а у 4—вперед.

Таким образом, вырисовывается следующая пространственная кар
тина электрических сил при болезни Эбштейна. В преобладающем боль
шинстве случаев вектор (^РЗ направлен вправо, вперед, вверх или вниз, 
в то время как вектор Т обращен влево, назад, вверх или вниз. В резуль-
тате такого перемещения потенциалов сердца резко увеличивается угол 
осей зубцов QRS и Т. Так, угол расхождения между векторами QRS и Т 
был меньше 30° только в 2-х случаях, в то время как у 15 больных он 
превышал 100°, доходя в отдельных случаях до 180°, т. е. до полной дис- 
кордаптности, что свидетельствует о значительной патологии (3<4). При 
подобном расположении электрических сил вектор RS-Т направлен вле
во и назад, т. е. он параллелен вектору Т. Отклонение вектора QRS 
влево и назад наблюдалось только у 6 больных; в этих случаях имелась 
ориентация вектора Т несколько вперед и вправо (или он колебался ъ 
пределах обычных величин) с примерно аналогичным направлением век
тора RS-Т. ।

Исходя из сказанного можно заключить, что при болезни Эбштеи- 
на в электрической картине сердца преобладают силы правого желудоч
ка и развивается вертикальная позиция. Известно, что в норме вектор 
QRS отклонен влево и назад благодаря физиологическому преобладанию 
мышечных масс и, следовательно, потенциалов левого желудочка. Пр» 
преобладании правожелудочковых сил вектор QRS ориентируется вперМ 
и вправо, так как и анатомически, и электрически правый желудочек зз- 

254



нимает подобное положение. Кроме того, в результате перемещения точки 
нулевого потенциала сердца несколько вверх, вектор (да нередко смот
рит вниз. Соответственно меняется и фаза реполяризации, и вектор Г 
ориентируется влево и назад. Эта динамика вместе с появлением в ряде 
случаев вектора 1?5-Т указывает на развитие гипертрофии правого желу
дочка и в большинстве случаев болезни Эбштейна сердце принимает 
вертикальное положение.

у П больных электрокардиографически были выявлены критерии 
неполной блокады правой ножки пучка Гиса. У этих больных нами опре
делялся вектор конечной 0,04 сек. (56) исходя из следующих со
ображений. В норме процесс активации желудочков начинается из об
ласти средней части желудочковой перегородки и распространяется н 1 
эндокардиальную и эпикардиальную поверхности желудочков, причем 
базальные отделы левого желудочка вовлекаются в возбуждение позже 
всего. При блокаде ножки значительно запаздывает возбуждение по
раженной стороны и, в результате, в первой части желудочковой деполя
ризации преобладают силы здорового желудочка, а в последней ее ча
сти—преимущественно силы блокированного желудочка.

Вектор конечной 0,04 сек. у больных с неполной блокадой пра
вой ножки пучка Гиса имел характерную картину: на фронтальной плос
кости этот вектор был локализован в секстанте 4 трехосевой системы 
или в непосредственном соседстве с ним у всех больных, а на горизон
тальной плоскости он был обращен вперед у 7 больных и был паралле
лен к фронтальной плоскости—у 4.

Следовательно, при болезни Эбштейна довольно характерным яв
ляется нарушение внутрижелудочковой проводимости, выражающиеся 
поворотом вектора конечной 0,04 сек. РВ5 вправо и вперед

Выводы I. При болезни Эбштейна в большинстве случаев вектор 
отклонен вправо, вперед, вверх или вниз, а вектор Г ориентирован 

влево, назад, вверх или вниз; имеется заметное увеличение угла векторов 
(да и Т.

2. Во многих случаях появляется вектор И8-Т, который в основном 
принимает пространственное положение, параллельное вектору Т.

3. Вектор конечной 0,04 сек. РРБ отклоняется вправо, в перед и чаще 
вверх и указывает на нарушение проводимости в правом желудочке.

4. Пространственная векторэлектрокардиограмма при оолезни Эб
штейна выявляет во многих случаях гипертрофию правого желудочка 
с вертикальным положением сердца.

5. Метод пространственной векторэлектрокардиографии является 
пенным дополнением к классической электрокардиографии.

Институт кардиологии и 
сердечной хирургии АМН СССР
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Կ. Ա. ՔՅԱՆԴԱՐՑԱՆ ԵՎ <է Լ. ԴՈ1.11.1-.9 3ԱՆ
Տարած ակահ t|blj տւււ՚է[ե!{տր ո1|ւսւ՚ւ}իւ>զ Րւււֆ|ււս1|ահ ա_ււոսւքհաււիրււլ pirn Q 

է|»օ*ե|(ւի հ|)Վւււ(ււ]ւււ|>Ա11(ւ ժաւքահակ

Լրչտեյնի հիվանդությամբ տառապող 25 հիվանդների մոտ կատարված Լ սրտի Լլեէրոր 1 յ 
մոժէ»ըի տարա ծ ա կան վեկտորԼլեկտրոկարդիոդրաֆիտկան վերլուծում ։ 1! տարված ^վյալնւ

են տայիս կատարելու որոշ հ ետ ե ութ յուննե ր։РпЧ1

վ երե 
Ներք,

!• Էր շան քնի հի վան ղու .թ յան մ ամ ան ակ 
կամ րյածր, ի ո կ | վեկտորը թեքվում է Ն»ՀւսՆ տեղաշարժումների հետևանքով

2. Համա ի/ա կի հ ա յ ան ար ե րվ ո ւ մ է I\S*“T

RS-Т վեկտորը ուղղվում կ ղեպք, ահ։ |ԱՈա? 

յև,ղք, ձախ, հե.ո, վերև կամ ղաձր: 
ղ ղալի որ են մ է» A անում է QRS-T ռնկյուն
վեկտոր, որը հիմնականում ու դդվ

Ը!

գահ եո ] վեկտորին։

3, ք*Նորոշ պատկեր է ստաւյվում QRS կոմպլեքսի վերջնական

կողմիցէ ՈՐ^ ուղղվում Լ ղ ե պ ի ւս Հ, աոսմ և վերև։ «J ի շ J ա լ վեկտորի
հատվածի վեկ^ի 

ղղոլթյոլՆր խՈսՈլյ
4 Հ/>ոի ա '' ոտիկի պաշարման մասին:

4. կրշտեյնի հիվանդության ժամանակ սրտի Լյեկտրական ուժերի ուղղությունը խոսում / ա, 
Փորոքի գերաճի և սրտի էսղդաձիղ դիրրի մասին: նման պատկերը Ա տարվում Լ դեպքերի ձն^լպ 
մեծամասնության մոտ:

Л ИТЕРАТУРА — ԳՐԱԿԱՆՈ Ի Թ 3 II Ի Ն
1 Г Г Гельшшейн, И. К. Есипова, М. А. Иваницкая, К. А. Кяндарян, 

В С. Савельев, Л. Д. Соболева, .Клиним, медицина", 1960. № 2, стр. 129-136. 

Г. Г. Гелыитейн, Г. И. Астраханцева, И. В. Матвеева, К вопросу о диагностике 

болезни Эбштейна. В сб. .Современные проблемы грудной хирургии', Труды Ин-та 

грудной хирургии АМН СССР, М., 1961, вып. VI, стр. 44 -59. 3 3. J1. Долабчян. Син

тетическая электрокардиология, Изд. АН АрмССР, Ереван, 1963. 1 Л՜. А. Кяндарян, 
«Известия АН АрмССР* (серия бнол. и сельск. науки), № 2, 1951. 5 Grant R. Р. and 
Estes Е. Н. Spatial Vector Electrocardiography, The Blaklston Division, New York, 
1951. 6 Hurst Y. \\". and Woodson G. C. J., Atlas of Spatial Vector Electrocardio

graphy. The Blakiston Company, New York, 1952.
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