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• Символом ГI) обозначается линейная замкнутая оболочка векторон, входя 
(л)

щнх в одно из подпространств />Л

ДОКЛАДЫ академии наук армянскойхып 1966

МАТЕМАТИК-1

В. М. Адамян и Д. 3. Аров

Об унитарных сцеплениях полуунитарных операторов

(Представлено чл.-корр. АН Армянской ССР Р А. Александрином 30/!V 1966)

51 1. В настоящей работе уточняется и исследуется схема теории
£ рассеяния, развитая в (*՜ 3).
т Пусть V — полуунитарный оператор (4) на гильбертовом (сепара

VI է 
I

бельном) пространстве 2), А' = О О УО, У — унитарное расширение 
оператора V с выходом в пространство Н. Ни = УипЭ\ Ниже если 
не оговорено противное, предполагается, что оператор У прост, т. е. 
П УпО — {0}. Обозначим через 2-։( — ". ": А’) гильбертово пространство 
п
измеримых функцийсо значениями в А', для ко

торых ||/||2= — СII/(е/0)|1\.с/й < °С-, через Н+ (С, А') — подпространство 
2" 3 ‘— г

функций из 2.2(— ". А^), разлагающихся в ряд Фурье по неотрица
тельным степеням ел. Формулой

Лг(О)/=1. I. .Ս֊*/,  քՀՒԼ
Л'-*  ~ —А

(1)

где Р\ — ортопроектор из Н на А\ определяется отображение // на 
/2(_г. я; изометрическое на пространстве аннулирующее его 
ортогональное дополнение и такое, что

Л (О) и/^е^Ри (И)/. Ри (О) О= Нг(С-, Л ).

Из (1), (2) следует, что почти всюду

(2)

(3)

где Еч — спектральная функция оператора 27, а производная пони 
мается в сильном смысле в А'.
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Если 5—определенный на Н{) непрерывный оператор, нереста֊ 
новочный с и, то существует (’) измеримая оператор-функция 
5((/') на /V, такая, что

Л,, (D) Sf = S (е“) F„ (D)f. fk Ни,

|1 S) supvrai S(e'*)||,  
о Ч

которую будем называть субоператором оператора 5, а оператор в 
А 2 (— ". Л’)

(V)(?’) = 5 (?’)/ (е'°). /(ел) С Ц(֊ г.- .V),

— оператором „умножения “ на функцию 5(е/0).

Пусть 5 — коммутирующий с V непрерывный оператор на О. Для 
любого унитарного расширения и оператора I/ формулой

Sf= s - Jim LTn S PD Unf, HL! 
n

определяется единственный непрерывный оператор S на Н(!, являю-

щийся расширением оператора S и коммутирующий с U. Субопера
торы S (е ) таких операторов S не зависят от выбора расширения U 
и составляют класс В' граничных значений (в сильном смысле) ана
литических внутри круга |:|<1 оператор-функций S(Z) на /V, для 
которых sup ||SG) ||< oo. Если S(el) принимает (я. b.) унитарные 

км 1
значения, то S — полуунитарный оператор на /V, a S — унитарный 
на Ни, причем, вообще говоря. П^л/9=/={0} и Нs = VSn D Н1:.

п п
Однако имеет место

Теорема 1. Если dim/V<^oo, то для того чтобы Н = Ни՝ 
• (П5Л D - {0}) необходимо и достаточно, чтобы оператор „умно- п
жения*  на S(e։') в L2 л; N) не имел в подпространстве 
Нг (С, N) = L2 (- z; Д’) © Ht (С, N) (Н? (С, ^)) собственных 
векторов.

Следствие. Если S (е ') = s (е։'') /, где s (е'°) — скалярная 
,внутренияя“ функция (”), отличная от константы, а / — единичный 
оператор в И, dim/V<oo, то /7 = Н„ и П$я£ = {0}. «3 V/ "

п

2. Для двух унитарных расширений Ц и U2 оператора V (вооб
ще говоря, не простого) с выходом соответственно в пространства 
Ну и Н2 определим волновой оператор Ц) формулой
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^(Ц,, Ц) = « ֊ 1։тп и~т и™ Р _т ( ։\
‘ 1 с\ о 1 '

где Р т — ортопроектор из Нх на и~тО. | и *
Легко показать, что рассматриваемый предел существует, обладает 
известными свойствами волновых операторов и в случае, когда 

определение (4) совпадает с принятым в теории рас
сеяния р]. Для простого V из (1) и (4) получаем

= (^)А;-(^). (5)

Пусть 5(е")— унитарная (п. в.) функция класса #+ и 5, — пе
рестановочные с расширениями и1 операторы в пространствах Н., , для

которых 5(е ) является субоператором (I 1,2). Тогда —унитар
ные расширения с выходом в (г = 1,2) одного и того же полу-

унитарного оператора на [).
Теорема 2. (ср. с (7> 8)),

^(52։ ^)/ = ц) р /, л ни՝.М —

3. Пусть теперь V и 1/_ — (простые) полуунитарные операторы 
соответственно на D+ и О_, = £) 0 У^Г)±. Для определенности
примем, что (Пт/У. > с11т Л’ . Унитарный оператор и на Н назо
вем (минимальным) унитарным сцеплением операторов и И_, если

э_^н, и 1 ; = (Н = + Н֊, (6)
Се 

где
Нь—УипО ).

(л) 
о с ։

Легко построить сцепление С, для которого В дальней
шем будем считать его фиксированным и называть специальным.

Для двух унитарных сцеплений Ц и и. соответственно в прост
ранствах и Н2 операторов V определим оператор рассеяния 
5(£А, икак произведение волновых

5 (£Л>, 47։) = и7о+ (Ц, ^4) ^0_ ’ ^'1 )
(7)

= (1Г„ и2) «А՜*,  ^)-

В случае, когда //,. - Нх = Н2 = такое определение совпадает 
с принятым в теории рассеяния ('). Из (4) и (7) имеем

♦ Через С | п обозначается сужение оператора С на Р.
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ЭД, их)ЬхсН^ Ц5(О., и1) = 8(и.,, (8)

Обозначим через Л? и АТ соответственно отображения А'<(£).) 
и А՝Г(А7Г —7/՜՛ £>_). Субоператор оператора 5 (£Л, Ц)) Нцх в пред
ставлении АД будем называть субоператором рассеяния и обозначать 
521 (/’). Очевидно, ||521 1 (п. в.). Для субоператора 50(е'°) опе
ратора 8(й, (У) на основании (3), (5), (7) и равенства аД= VРЦ 
полечим

8„. (ел)/(ел) = й(Р~ НО (9)

(г‘։) А = 2ке-'։ А йРц-Е*А- А л'. (10)

Равенства (9), (10) дают повод называть 50. ) субоператором
рассеяния сцепления и. Произвольный субоператор рассеяния 
521 (е ) представим в виде

(е'’) = Л՝,'2(е'՝).$01 (ел). (II)
। /О։ (е ) неотрицательный квадратный из неот

рицательного оператора / — 50. (е")8и. (е1՛') на АД и через /.?(—к; 
Л\) подпространство в А2( — г. /У+), являющееся замыканием об
ласти значений оператора „умножения*  на функцию у ՛ (*?'*).  Сле
дующая теорема дает функциональную модель сцепления по его 
субоператору рассеяния.

Теорема 3. Для минимального сцепления и в Н сущест
вует изометрическое отображение пространства Н на 
А? = Ао(— СА\С)0 А2 (— я. /У+), такое, что

(^Г)_ = Я2-(С;СС) (0},

= {$0. (е/в )/(*'*) V’ > (е'Ъ / (?'),/(?’) 6 «2 (С; ЛГ)}.

(<?(//) (?’) е'՝ (<?/) (еи).
Построение модели проводится так же, как это сделано в (9) для 

унитарного растяжения сжатия по характеристической функции. На 
основании теоремы 3 доказываются

Теорема 4. Для того, чтобы у сцеплений и1 и и., соот- 
ветственно в пространствах Нх и Н2 одной и той же пары полу- 
унитарных операторов совпадали их субоператоры рассеяния, необ
ходимо и достаточно, чтобы существовало изометрическое ото
бражение К пространства Нх на Н., такое, что

ипк=ких-< К/ /, •
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Теорема 5. Всякая измеримая (п. в.) сжимающая опера
тор-функция, отображающая Л'+ в и\’_, есть субоператор рас
сеяния для некоторого сцепления и полуунитарных операторов V

4. Самосопряженный оператор А в пространстве Н с областью 
определения Ол назовем (минимальным) самосопряженным сцепле
нием максимальных симметрических операторов В с индексами де
фекта (г , 0), определенных на областях в пространствах О։, 
если

и + В^ = А] ; (Н — На Н а

где Нд=\^Е)В , Е, — спектральная функция оператора Д). Пред

полагается, что операторы В просты, т. е. не имеют самосопряжен
ных частей. Если ^ — преобразования Кэли операторов В^, V= 
= (В± 4- I/) (В± — </)“’, а и — оператора А. то А — (минимальное) 
самосопряженное сцепление (простых) операторов В тогда и только 
тогда, если и — (минимальное) унитарное сцепление (простых) опе
раторов V

Группа унитарных операторов Ц на Н называется (минималь
ным) унитарным сцеплением полугрупп полуунитарных операторов 
на В , если
О ^н- У± = и.:1\В^ (Н=Н^Н-, где Н„ = Уи,В ). Полу

группы V/ предполагаются простыми, т. е. Л 16 В = {0}.

Группа и, является (минимальным) унитарным сцеплением 
(простых) полугрупп I/, тогда и только тогда, если ее инфинитези

мальный оператор Л = 8-Пт ------ является (минимальным) само-
и о — В

сопряженным сцеплением (простых) инфинитезимальных операторов 
В полугрупп У՜*.

Для двух самосопряженных (унитарных) сцеплений Д1 и А, 
— е~1А'1 и и<՛? = е~‘А,։) операторов Я (полугрупп Г() соответ

ственно в пространствах /7։ и Н., определим волновые операторы

Ц7 (Д2, Д1)=Г £7(11) = 5-Ип1 е‘ ' 'е~‘А 'РО~,

где —ортопроектор из Нх на В( = е‘ В , и оператор рас

сеяния
5(Л2, Д1) = 5(^(2), £/”) = (А. А) ^֊(А, А)-

Обозначпм через £2(- ос, Л') гильбертово пространство изме
римых функций /()), ос<А<оо։ со значениями в Л, для которых
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Д’ — И/(л) 2 </'•<« и пусть С/ — изометрическое отображение
V — V -

(<//) (X) = —1— // ——, /(€՝') £ Л.,(— к; Д'), пространства £2 (— к, 
/ — I \) — I /

Л ) на £2 ( — х. '*֊֊՝■;  Д'), а Лд — отображения (/РУ пространства Н 
на £2(—оо, -о; .V ). где и — преобразование Кэли сцепления А в Н. 
Тогда

г;, 5(Д2, А.)/ = ^(Х)/^,/, /СИд.՝

где 521 (/), — ос<).<^ оо измеримая (п. в.) сжимающая оператор- 
функция на Д . называемая субоператором рассеяния.

На основании теоремы 2 5(А„ Д։) = £(£/.., где Н.2 и — 
преобразования Кэли операторов Д., и ДР Это позволяет перенести 
все результаты, сформулированные для унитарных сцеплений полу- 
унитарных операторов на самосопряженные (унитарные) сцепления 
максимальных симметрических (полугрупп полууннтарных) операто
ров, причем в функциональной модели сцеплению А(И1) соответст
вует умножение на / (е ‘ ') в Ь\. [5 частности, для субоператора 50. (/.) 

о а
оператора 5(Д, Д), где А фиксированное сцепление, преобразова- 

О
ние Кэли которого Н является специальным, имеем

О

5„. (')/,„ = и /(/.)^Л.(-оо, оо;Л'Д (9)

(л) Л = т. - /)» и֊ Рх_ Е, И, (Ю)

Если И и £)_ —ортогональны в И, то субоператор рассеяния 
•%•(') сцепления А является граничным значением аналитической при 
.1шг<^0 оператор-функции 5 (г),

$(г) = - —21

где Rг = (А — г!)~х . / . Я
С другой стороны, в этом случае для обобщенной резольвенты 

о, И = и_, имеет место формула
** » 1 О С . Л.

^=^+֊^;^р(,-Л._|/֊^(^|рЛч <?;• <12>
с

где — обобщенная резольвента сцепления Д, а (}г = ( А — И) ( А- 
- г/у 1 (ср. с (10)).

Авторы выражают благодарность М. Г. Крейну за интерес к 
работе. ' ‘ '«^^3
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•I.. IF. ԱԴԱՄ9ԱՆ է։՚|. Դ. Д. ԱՐՈՎ
Կիսաունիտար օպերատորների ունի տար շղթայակցումների մասին

ՍՀ և Սշ օպերատորները /J հխրերտ)ս,ն տաը ած ո, JJյաՆ .Zfcf տ^ած Г կիստ֊ 
„Л/,տար օպերատորի / ա յնտս^քն ե րն են հա մ ապատ ա и խտնա րար Ц՝ և //, տարածություն-

ներու֊մ^ ( i) րաՆաձեով սահմանվում Լ ԱՀ ( Ս I շ) ա(իրսրյ[/ն о պե րա տ ո ր ր ւ 'եիղոլր $ կ ի - 
սանիտար օպերատորը 1)֊ում տեգափոխե քի է \ - ի հ ե տ ձ Տյ ձ Տշ ունքրտար օպերա֊

տորներր S-/f լայնացումներն եՆ ղեպի համապատասխանաբար //{ փ. q. ր. I D [// 7,2) տտրա^ուխ յունները և Տ/ = Տ. Սլ Htr .• • • 1 ՝ ( ^ուս է

յես՚րիկ կերպով
արվում, որ Ц (ՏԴյ Sy) ալիքային օպերատորը Jinuiui 

կերում է //Շր T ^(յՀՒ մե! k

W(S2,SJ W(U2.UX)

— փ- ч- P‘ 1$՞' ^\~Ւ 'lra,։

ք՝երվոլմ է պայմանք որէ ղեպրոլմ //^; ե // tn ա ր ա Հ ո ւ թ յ ունն ե ր ր •» и/ մ րն կն ում եՆ է
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ФИЗИКА

Г М. Авакьяна, чл-корр. АН Арм. ССР, И. Р. Альтман, Л. С. Хавин и 
А. В. Юровский

Измерение ЭДС Холла в базе кремниевого диода с 
отрицательным сопротивлением

(Представлено 20 IV 1966)

Одной из возможных причин, приводящих к появлению отри
цательного сопротивления в диодах из сильно компенсированного 
материала, может явиться полевая ионизация глубоких центров. Для 
выяснения такой возможности в диодах из кремния, компенсирован
ного золотом до удельных сопротивлений в десятки килоом, см., нами 
исследовалось распределение ЭДС Холла в поле напряженностью 
1000 эрстед на диодном шлифе с отрицательным сопротивлением. 
Диоды изготавливались из кремния, легированного золотом (исход
ное удельное сопротивление до компенсации — 0,4 ом. см.). Вплавле- 
нием алюминиевой проволочки создавался р-п переход, тыловой 
контакт осуществлялся вплавлением золота с 0,1% сурьмы. Шлифы 
изготавливались таким образом, что позволяли обнажать участки базы 
со сторон, противоположных р-области. В исследуемых диодах, мак 
показали наши измерения, до участка срыва на отрицательное 
сопротивление

/-.р = 200 4- 300, • (I)

так что можно говорить о монополярной электронной проводи
мости в базе диода на этом участке.

Поскольку исследуемые диоды относились к так называемым 
„длинным“

Ժ > 10, (2)

то в большей части базы, в особенности возле тылового контакта, 
осуществлялся чисто дрейфовый механизм тока (наши измерения по
казали, что начиная примерно с 15 мк от р-п перехода выполнялось 
условие Е^>кТ)еКр).

Пользуясь обычной холловской формулой:
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(3)

можно оценить величину напряженности поля в любой точке базы в 
области, где справедливо (3). Кроме этого из полученных данных 
можно судить о знаке носителей, ответственных за перенос тока, по 
знаку холловской ЭДС.

Нами были проведены измерения ЭДС Холла на диодных шли
фах в специальном микроманипуляторе в экранированном помеще
нии. В качестве измерительного прибора использовался электрометр 

। 2- Принципиальная схема измерений представлена на фиг. 1. Из
мерения ЭДС проводились в предварительно выбранных эквипотен
циальных точках. Результаты для одного из диодов представлены на 
фиг. 2. вместе с вольтамперной характеристикой (фиг. 3). Знак ЭДС 
Холла иа всем участке вольт-амперной характеристики в трех иссле
дуемых точках шлифа указал на превалирование электронной состав
ляющей тока. (Аналогичные результаты были получены на других 
шлифах).

До участка отрицательного 
сопротивления эти измерения 
можно определено интерпрети
ровать в пользу монополярности 
тока. Это было, в частности, 
подтверждено нашими измере
ниями зависимости времени 
жизни электронов от прямого 

Фиг. 1. Принципиальная схема изерме- 
ния ЭДС Холла.

тока, показавшими, что условие
(1) на участке до отрицательного сопротивления (ОС) выполняется. 
На участке же после ОС можно говорить только о превалировании 
электронного тока. Эти выводы основываются на явлении шнурова
ния тока на участке ОС и части „вертикали” (участок, следующий 
за ОС).

Любопытно проанализировать вопрос о степени декомпенсации в 
области чисто дрейфого тока на вертикальном участке. В основу по
ложены экспериментально наблюдающиеся факты постоянства ЭДС 
Холла и напряженности электрического поля (последнее основывается 
на измерении распределения потенциала по базе диода).

Примем следующую модель распределения токов. Существует 
канал шириной Ьк.(/) и граничные области с малой плотностью носи
телей, распространяющиеся на остальной поперечный размер диода, 
причем в любой поперечной плоскости продольное поле / (.г) н< за 
висит от величины тока. Справедливость выбранной модели подтверж 
дастся нашими измерениями поперечной проводимости базы диода. 
Взяв для простоты аддитивность холловских ЭДС, найдем.

\чНЕ(х)
Vx = А —----------с
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где Гл — измеряемая ЭДС Холла, -\ I
А коэффициент пропорциональности, зависящий от механизма 

рассеяния,
/ — поперечный размер диода. «
Ясно что величина в квадратной скобке не должна зависеть от 

тока. С ростом тока Ьк растет (подтверждается измерениями попе
речной проводимости). Можно мыслить два крайних случая:

2— случай, реализующийся вблизи границы участка ОС и 
„вертикали1* (подтверждается измерениями) и

/ в области достаточно больших токов на „вертикали1*.

Фиг. 2. Распределение ЭДС Холла по 
базе диода.

Фиг. 3. Вольт-амперная ха
рактеристика диода.

В первом случае мы получаем обычную формулу Холла для 
монополярной проводимости. Во втором— случай смешанной проводи
мости. Если бы п^р. то мы имели бы изменения в Кг при больших 
токах по крайней мере на 30ч֊40%, что экспериментально не на
блюдается. Нами были проведены измерения поперечной проводимости 
базы на исследуемом диоде до 100 ма, которая при этих токах 
(— Ю0 ма) в несколько раз превосходила проводимость, наблюдае
мую до точки срыва; измеряемая ЭДС Холла в этих пределах тока 
оставалась постоянной. Значит, постоянство ЭДС ХоЛла может быть 
обеспечено в дрейфовой области при условии л > р, в то время как 
на участке вблизи р-п перехода на „вертикали** можно ожидать зна
чительную декомпенсацию, на что указывают наши измерения зави
симости времени жизни дырок от тока.

Оценивая напряженность поля, необходимую для ударной иони
зации отрицательно заряженных ионов золота на уровне 0,54 эв, 
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исходя из длины свободного пробега - 10֊5 см. можно получить 
величину Е, равную Зн-5-10* в. см.

11аши расчеты, исходя из (3), по измеренным значениям ЭДС 
Холла на участке до ОС дают максимальную величину поля Е по
рядка 4 -6-10 в. см. Конечно, надо учесть, что полученные значе
ния представляют собой средние по длине ~ 1 -2 мк (толщина 
зонда). Не исключено, что микродефекты структуры и связанные с 
ними области объемного заряда могут обеспечить гораздо боль
шие поля (’). Применяемая нами методика, к сожалению, не позво
ляет обнаружить такие области. Наши данные, справедливы, для диодов 
с напряжением срыва — З^-бв, были подтверждены значениями 
напряженности поля, найденными по измерению распределения по
тенциала вдоль базы диода.

В случае диодов с напряжением срыва — 10 и более вольт тре
буется дальнейшее экспериментальное исследование этого вопроса.

На измеряемую величину ЭДС Холла может накладываться 
влияние магнитного поля на распределение носителей но сечению 
базы диода. Наши измерения магниточувствительности в полях 
1000-н 3000 эрстед показали, что изменения прямого падения напря
жения на диоде в магнитном поле составляли единицы милливольт. 
Поскольку влияние магнитного поля на вид вольт-амперной характе
ристики мало, то нам кажется, что этот эффект незначительно иска
жает основные результаты работы.

Выводы. Экспериментально доказано, что в диодах с отрица
тельным сопротивлением с напряжением срыва 3—6 в ударная иони
зация глубоких центров не имеет места.

Декомпенсация материала базы на пвертикали“ в большой части 
диода незначительна, так что выполняется неравенство п^>р.

Эти эксперименты подтверждают физические предположения, 
выдвинутые в работе (՛), об условиях протекания тока на вертикаль
ном участке.

Институт радиофизики и электроники
Академии наук Армянской ССР

Գ. ՍՀ ԱՎԱԳՅԱՆՑ, հայկական Ս1Ա ԴԱ յ>ա»ակից-սւնդաժ, Ի. Ռ. ԱԼՏՄԱՆ,
Լ. ս. ԽԱՎԻՆ և Ա. Վ. ՅՈԻՐՈՎՍԿԻ

Բացասական դիմադրություն ունեցող կրեմնիումի դիողների ըադայամ 
՝ո1|!' էյ^։։1’-ի չափումը

Չափված է Հպչի ԷչՇՈԻ-ն ոսկիով կոմպենսացված կրեմնիումի դիողների րազայի վրա:
Չափումներր կատարվեչ են երկայնական ուղիղ հոսանքի տարրեր արմերների Համար:
Պարղարանված է րաղայի հաղորդականության րավարար չափով միարէւեոացված ւիՆե(ր 

Նույնիսկ ուղղածիդ մասում ղա համապատասխանում 4 (2) աշխատանքում վոչտամ պեր ա յին 

էՆուրտրքրի ա քդ տեղամասի համար աասքարկված մեկնարանւ) անր։

ЛИТЕРАТУРА — сЬГиЧиЪ1И՝Э։30ЬЪ
I К. В. Бер. .Известия АН СССР*, сер. физ. т. XXIV. 36 (1960). 3 Г. М. Ава- 

кьянц, .Радиотехника и электроника*. т. X, II, 1965.
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ФИЗИКА j

Р. Б. Костанян и П. С. Погосян

Экспериментальное исследование прохождения световых 
импульсов через резонансную среду

(Представлено чл.-корр. АН Армянской ССР М. Л. Тер-Микаеляном 25/1V 1966)

В работе экспериментально исследуются энергетические харак
теристики световых импульсов, проходящих через резонансную среду 
(усилитель бегущей волны). Приводится зависимость коэффициента 
усиления (ослабления) от энергии входного импульса, приходящей 
на единицу поверхности, заселенностей рабочих уровней среды, а 
также от длины образца. Полученные результаты сравниваются с 
теоретическими расчетами, проделанными в (։-2).

Если длительность импульсов настолько мала, что изменение за
селенностей рабочих уровней происходит только за счет вынужден
ных переходов под действием проходящего излучения, то полное 
число фотонов, проходящих через единицу поверхности за время 
импульса определяется из следующего уравнения:

dU 
dx = ֊-(1 (1)

где Ս — число фотонов, проходящих 
время импульса.

через 1 см2 в сечении х, за

ձ0— начальная перенаселенность,
3— эффективное поперечное сечение столкновений

электроном для перевода с нижнего уровня на верхний или 
н — коэффициент нерезонансных потерь среды.
Мы ограничимся случаем, когда 2з£/^>1. Для случая 

энергетические характеристики усилителя экспериментально 
вались в работах (3՜5).

При условии 2оС/^>1, решение уравнения (1) примет 
щий простой вид:

фотона с| 
обратно.!

исследо-

следую-

Ц = Ue՜*1 + ֊°
1 2?

—Յհ (2)

।де Со и Սք значения Ս на входе и выходе усилителя соответственной
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Были использованы рубиновые кристаллы с плоско-параллель
ными торцами. При сравнении результатов измерений с расчетами 
вводилась поправка, учитывающая отражение (г - 0,08) от торцов 
рубина.

Источником световых импульсов являлся оптический квантовый 
генератор на рубине. Длительность импульсов составляла 210—' сек., 
что более чем на порядок короче времени люминесценции линий /? 
рубина.

Образцы помещались в фокусе длиннофокусной линзы, которая 
не сильно нарушая направленность излучения, заметно увеличивала 
энергию входного импульса, приходящегося на единицу поверхности.

В эксперименте измерялась полная энергия в импульсе. Для 
возможности сравнения полученных данных с расчетными, предвари
тельно были определены значения следующих величин, входящих в 
формулу (2):

1. Коэффициент нерезонансных потерь 3-
Для его определения строился график зависимости выходной 

энергии усилителя от энергии на его входе. Наклон полученной пря
мой определял величину 3 (формула (2)), которая в наших измере
ниях оказалась равной примерно 0,055 см~*.

3 определялся также при сравнительно малых входных энер
гиях, т. е. при 2՜и < 1, методом, изложенным в (4). Из этих изме
рений для тех же образцов 3 была получена равной 0,03 слг՜1.

Такое расхождение в значениях 3 можно объяснить, если при
нять возможность существования переходов с уровня 2Е соответст
вующие линии неоднородный нагрев кристалла и т. д.

2. Коэффициент резонансного усиления (поглощения) зД(, в си՜1.
Он определялся измерением коэффициента усиления (поглоще

ния) среды при 2з£/« 1.
Действительно в этом случае из уравнения (1) получается:

зД0 — 0 = -Г1п Це 
а.

(3)

[Зная 3 можно определить зД0.
3. Величину
Ее можно определить, измеряя 

I импульсов и концентрацую хрома в
абсолютное значение энергии 

рубине (пункт 1.2). При этом,
однако, точность такого определения ограничивалась бы точностью 
измерения абсолютных значений энергии импульсов и концентрации 
хрома в рубине.

Во избежание этого величину определяли следующим мето
дом: из графика зависимости ие от 6/0 (в произвольных единицах)
определяли величину отрезка у, отсеченного на оси ординат, 
рый принимался равным (см. формулу (2)).

кото-

-э/ (4)
23

Все величины, входящие в (4) определяются (пункт 1,2).
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На фиг. 1 привелся;! зависимость коэффициента ослабления — 0| 
^0 I 

величины зЦ։, при отсутствии накачки, для кристалла длиной 
/=120 .и.я. Сплошная линия рассчитана по формуле (2), а точки 
соответствуют экспериментально полученным значениям. Пунктирна! 
линия соответствует коэффициенту ослабления при ►ос. 1

На фиг. 2 приведена зависимости 
коэффициента усиления (ослабления) 
4/, « 1- от начальной перенаселенности 

о I
(зД0)» ДДЯ Двух значений числа фото* 
нов, проходящих через единицу по* 
верхности за время импульсов, на 
входе усилителя: зб/= 5 (линия /) и 
з/7 - 15 (линия 2). 11а этой же фи
гуре для наглядности приведен гра

фик зависимости коэффициента усиления от перенаселенности, при 
малых значениях зб/, т. е. в случае, когда 2зС' << 1. I

я 
К

Л/ Л?/ О 005 О/ 0/5 0 г

Фиг. 2.

На фиг. 3 приведена зависимость коэффициента ослабления от 
длины образца при отсутствии накачки и при з/7 = 10. ■
Линия на графике — расчетная. ■

Для получения этой зависимости из серии рубинов выбирались 
идентичные рубины, путем оценки параметра ? для каждого рубина 
как при 2з/7<Д, так и при 2зб/> 1, а также сравнением интерфИ 
ренционных картин. ■

Как видно из приведенных графиков, результаты измерений хо
рошо согласуются с расчетами проделанными на основе уравнений 
баланса. ■

Авторы признательны чл.-корр. АН Армянской ССР М. Л. Тер- 
е я н у з а интерес к работе и ценные обсуждения. I
Объединенная радиационная лаборатория
Ереванскою государственного университета 

и Академии наук /Хрмянской ССР

270



ft. P. ԿՈ11ՏԱՆՏԱՆ I. Պ. II. ՊՈՂՈԱ5ԱՆ

(I'L (| 11 11 III [l II lll ( |1 il lf|willl|ui jrm| IIII III UI I |l ll իմւ1|Ո1|1|1’ւեր|1 

անցման էքսպերիմենտաI ուսումնասիրությանը

Աշխատանրում ուսումնասիրված է ոեգսնանսայ ին մ իջավայրով անցած լույսային ի մ պ ո է ք սն ե ր ի 
էներգետիկ րնու/1 ագծերր:

է երված է Ոէմ ե ղաց մ ան գործակցի կ ախ ու մր միցավա/րի մուտքում միավոր մակերեսին րն կ ■֊ 
նոգ 1^եր գի ա յից , գործող մակարգակների րն ա կ ե ց վ ա ծ ո ւթ յո էն ի ց , ինչպես նաև նմուշի երկարու - 
իյունից.

Ստացված տ ր գյ րւ ւն րն ե ր ր >ամեմատված են աշխատանքներում կատարված տեսա

կան հաշվարկների *ետ։

Л ИТЕРАТУРА — ԴՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

1 Af. Л. Тер-Микаелян. А. Л. Микаелян, ДАН СССР, № 6, т. 155. 1298. 1964 
’ А. Л. Микаелян, Л/. Л. Тер-Микаелян, Радиотехника и электроника, № 10. 1964. 
з И. Е. Гейсик, Г. Е. Сковал, Bell. System. Techn. Journ, 41, 1371 (July, 1962. 
4 /7. С. Погосян, Л. О. Григорян, .Известия АН ЛрмССР՛, (серия физ.-мат. наук). 
№ 3, т. XVJ1I, 1965. 5 А. Л. Микаелян, Ю. Г. Турков, П. С. Погосян, ДАН АрмССР, 
т. XLI1I, № 3 (1966).
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ФИЗИКА ПОЛИМЕРОВ

Ю К. Кабален и Л. Г. Мелконян

Исследование эффективного дипольного момента наирита П

(Представлено чл.-корр. ЛИ Армянской ССР Н. Г. Кочаряном 24/Х1 1966)

Определение величины дипольного момента монозвена молеку
лы полимера представляет определенный интерес, так как она связа
на со строением макромолекулы.

В конденсированной системе существенную роль играют межмо-] 
лекулярные взаимодействия. Это приводит к тому, что дипольный 
момент молекулы (р) этой системы не равен дипольному моменту 
свободной молекулы (р0). Поэтому эффективный дипольный момент] 

конденсированной системы характеризуется как стереохимиче
ским строением мономерного звена, так и молекулярным взаимодейст
вием (близкодействующие и дальнодействующие силы). I

.Межмолекулярное взаимодействие характеризуется параметром 
корреляции (#). Поэтому, эффективный дипольный момент, приходя
щийся на одно мономерное звено, может быть выражен следующим 
образом (։):

= I1) £ •

Соотношение (|Чф/р)2 = £ характеризует заторможенность вра
щения мономерных звеньев в полимере, вследствие их взаимодей
ствия. Определение значения параметра дает возможность судить о| 
внутримолекулярных взаимодействиях в полимере.

Эффективный дипольный момент может быть рассчитан по фор
муле, предложенной Г. П. Михайловым и Б. И. Сажиным (2):

(2)

•где (1 — плотность полимера, Т — абсолютная температура. Л7 — моч 
лркулярный вес монозвена, А'д—число Авогадро, п — показателе 
преломления, а — параметр распределения времен релаксации, к 
г,п ~ максимальные значения коэффициента потерь и диэлектрической
проницаемости.
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Особенностью этой формулы является то, что наряду с учетом 
распределения времен релаксации, более точно вычислена деформа
ционная часть поляризации (։).

Дипольный момент молекулы в конденсированной среде опре
деляется по теории Онзагера (’): 

где |10 дипольный момент свободной молекулы; — статическая 
диэлектрическая постоянная.

Известно (4), что при оценке молекулярного взаимодействия в 
полимерах необходимо знать значение дипольного момента изолиро
ванного мономерного звена, которое и характеризует величину Но- 
Величина р0 для гидрированного мономера (транс-2 хлорбутен-2) рав
на 1,62 Д (5).

В данной работе рассчитаны эффективные дипольные моменты 
хлоропреновых каучуков, полученных при различных температурах 
(4-20, 4-40 и 4-55’С). Использованные температурно-частотные зави
симости коэффициента потерь г" и диэлектрической проницаемости 

взяты из нашей работы (в).
В таблице 1 приведены результаты вычисления и £ для трех

хлоропреновых каучуков.
Из таблицы 1 видно, что сни

жение температуры эмульсионной 
полимеризации хлоропрена приво
дит не только к снижению коэф
фициента потерь г'т и диэлектриче
ской проницаемости нои эффек
тивного дипольного момента и па-

Таблица /
Поли- 
хлоро

прен
Ьп 7 Нэф Я

П+20 0.67 0,36 5.7 1,36 0,42
П+40 0,80 0,38 6,1 1,44 0.47
П-55 1.30 0,45 8.2 1,69 0.60

раметра корреляции (£).
Во всех рассмотренных образцах хлоропренового каучука имеет

место заторможенность смещения звеньев в макромолекуле вследствие 
чего эффективный дипольный момент отличается от дипольного 
момента свободной молекулы, а параметр корреляции меньше еди
ницы (#<1).

Сопоставление эффективных дипольных моментов хлоропреновых 
каучуков, полученных при различных температурах показывает, что 
понижение температуры полимеризации приводит к увеличению 
внутримолекулярных взаимодействий. Величина параметра корреля
ции уменьшается с 0.6 до 0,42 при понижении температуры полиме
ризации хлоропрена от 4-55 до 4-20эС. Это в свою очередь подтверж
дает результаты (6> 7) о том, что с понижением температуры полиме
ризации увеличивается количество 1,4 транс конфигурации звеньев 
и соответственно повышается регулярность макроцепи полихлоропрена.

Всесоюзный научно-исследовательский и 
проектный институт полимерных проектов



:1Ո1' Կ. ԿԱՐԱԼՅԱՆ I. Լ. Դ. 1ՈՎՔՈՆՅԱՆ
Նաիրիտ П-ի էֆեկտիվ է|իս|ոլսւ ||ili մոմենտի ուսումնասիրությունս

Աջս աշխատանքում ոէսւսմն ասիրված են տարրեր ջերմաստիճանում ( -Հ-20, ՜¥^Աէ + 55э1
ստացված րրւրոսքրենա (ին կաու շուկներ ի էֆեկտիվ ղիսքոքային մոմ հնտներրյ

Պոչիրւորոպրենների կոնդենսացված վիճակում Լֆեկտիվ ղիպո/ային մոմենտի հաշվմա

Համար օգտագործված Լ Գ. Պ. Միխաշչովի ե Ր. Ի. Սամինի կողմից աոաշարկված րանաձևր.
Հետաղոտված կաուչուկներում ներքին մո/եկուԱար փոխ աղղե ցո, թ չուն ր րերում է պոԱա 

օղակների որոշ օրենտացման է որի հետևանքով էֆեկտ իվ ղիսրյք մոմենտր փոքրանում 
կորե(յացիայի պարամետրր 1 - իր փոքր Լ*

Ալորոսքրենի պ ոք ի մ ե ր ի ր ա д ի ա / ի ջերմաստիճանի իջեցում ր -ք- 55 - ից 20° էհ քերում
տիվ ղիօ{Ո( մոմենտի և կորելացիայի պարամետրի փոքրացման։

է էֆեկ
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ИНЖЕНЕРНАЯ СЕЙСМОЛОГИЯ

Н. К. Карапетян

Методика определения приведенных сейсмических 
ускорений по сейсмограммам землетрясений и 

взрывов

(Представлено академиком АН Армянской ССР А. Г Назаровым I2/IX 1966)

Приведенные сейсмические ускорения обычно находятся по методу 
прямого инструментального определения сейсмических сил, путем при
менения многомаятниковых сейсмометров, моделирующих здания и со
оружения (։*2).

Однако, приведенные сейсмические ускорения .можно определять 
также аналитическим путем, используя записи колебаний почвы во вре
мени (3>4).

Нами выбран второй путь определения приведенных сейсмических 
ускорений.

Приведенное сейсмическое ускорение определяется выражением: 
/ а*

9- г . “ Т 1 “ :> 2к
' (Л t) = у у0 (;) е sin у (/ - ') d;. 

и
Для определения ' (Т, г, по этой формуле необходимо знание <

ускорения почвы уо (;), меры рассеяния энергии д и периодов сво
бодных колебаний сооружения Т. Дать точное математическое выра
жение для ускорения почвы при землетрясении или взрыве невоз- _ <
можно. Поэтому уо определяется из сейсмограмм двукратным диф
ференцированием.

Погрешность в определении - (7', а, 7) будет зависеть от раз
вертки записи и точности измерения смещений на сейсмограмме. По
нятно, что чем менее значение Т. тем больше должна быть погреш- 
ность. 11а исследовании этого вопроса мы остановимся особо.

С целью определения ■ (Г, а, Г) записи смещений колебаний 
почвы, полученные при землетрясениях или взрывах, табулировались, 
т. е. определялись значения смещений в зависимости от времени, 
начиная от начала записи колебательного процесса и до его замира
ния или вступления последующей волны, через равные интервалы
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времени. При этом записи колебаний почвы при взрывах анализиро
вались в целом, без разделения на волны, так как регистрация сей
смовзрывных волн производилась на близких расстояниях.

Используя составленные таблицы, в Вычислительном центре 
Академии наук Армянской ССР и Ереванского государственного уни
верситета вычислены значения ' (Г, а, /) в зависимости от времени 
для значений:

Т = 0,05 0.10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40
0.45 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,2

1,4 1.6 1,8 2,0 2,5 3.0
и а =0 0,02 0,04 0,08 0,12 0,16 0,20

Таким образом по каждой записи колебаний грунта определены 
значения - (Г, а, /) для 154 случаев при разных комбинациях перио
да свободных колебаний Т и меры рассеяния энергии а. При этом 
согласно программе вычислений ' ( Г, а, /), составленной в Вычисли
тельном центре, для каждого случая машина выдавала также макси
мальное значение 'так и момент времени (/max) соответствующий это
му максимуму, считая от начала записи.

Приведенные сейсмические ускорения определены по составляю
щим С —Ю записи смещений колебаний частиц грунта зарегистриро
ванных на сейсмической станции „Ереван“ при трех землетрясениях. 
Эпицентр первого землетрясения расположен в центральной части 
Малого Кавказа (© ֊ 40,4° Д’: л = 44,8° £) на расстоянии 35 км от Ере
вана. Эпицентры второго и третьего землетрясений расположены на 
Ахалкалакском нагорье на расстоянии, соответственно, 100 и 120 км 
от г. Еревана. При этом магнитуда второго землетрясения составляет 
3.5. Оно ощущалось в Ахалкалаки и Богдановке силой 4 балла.

Анализ производился по продольным, поперечным и поверхност
ным волнам, выделенным на записях землетрясений.’

Приведенные сейсмические ускорения при взрывах определялись 
по записям на различных грунтах: супесях-суглинках, туфах и ба
зальтах.

Для всех рассмотренных случаев по данным, полученным из 
Вычислительного центра, составлены таблицы максимальных значений 
приведенных сейсмических ускорений и моментов их вступлений, 
построены кривые зависимости - от времени при принятых, зафикси
рованных значениях 7' и а, получены спектры приведенных сейсми
ческих ускорений, т. е. графики зависимости максимального значения 
приведенного сейсмического ускорения ттаж от периода собственных 
колебаний сооружений, при принятых постоянных значениях а, а так
же построены графики зависимости 'та* от меры рассеяния энергии а 
при постоянных значениях 7.

При сравнении спектров приведенных сейсмических ускорений, 
полученных по сейсмограммам землетрясений и записям смещений
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при взрывах, можно отмстить, что они имеют различный характер, а 
именно, спектры -1П1Х для взрывов описываются гиперболой, а для 
землетрясении спектральная кривая убывает с увеличением периодов 
колебаний зданий и имеет резко выраженные пики на отдельных пе
риодах. В качестве примеров приведены спектры ттах, полученные 
для сейсмовзрывных колебаний в базальтах (фиг. 1), а также спектры 
приведенных сейсмических ускорений для поперечной волны земле
трясения, происшедшего в Ахалкалакском нагорье (фиг. 2).

Из рассмотрения всех спектров приведенных сейсмических уско
рений, графиков зависимостей ~та\ от а (при постоянных Г), а также 
таблиц Тп.зх следует, что определение спектральных кривых приве
денных сейсмических ускорений необходимо производить используя 
всю запись, с разделением на отдельные волны, ибо наблюдаются
случаи, когда ',пах не соответствует максимуму смещения па записи.
Институт геофизики и инженерной сейсмологии 

Академии наук Армянской ССР

Ն. Կ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ

հրկրա շարժերի սեյսմոգրամների և պայթեցումների գրանցումների հիման 
վրա |’1>ր ւ|ած սեյսմիկ արագացումների որոշման եղանակ

Հ,ոպվ ածու մ րերված / ե ր կ ր ա շ ա րմե ր ի և պա յթե էյ ու մն ե ր ի պ ր ան էյ ու մն ե ր ի հիման վ ր ա կա

ոուցվածքներում աո աշւսրյո պ րերւ/ած սեյսմիկ ար արյ ա րյ ու մն ե յւի ո րո շմ ան ե ղանակ յ

Օերված արապայյումր որոշվում Լ (5) րանաձևով, ըստ որում րնահրւպի տատանման արա- 

պայյոէմր ստաւյվու մ / անմիշապես ոե յ ս մ ո // ր ա մն ե ր ի րյ կրկնակի պ ի !իե ր են էյ մ ան մ իշո ւյով:

երեր տարրեր ումի ե ր կ ր ա շ ա ր <1 ե ր ի և տարրեր րնահողերում կատարված պա յթ հպումների 
,ամար որոշված են րերված ա ր ա է/ ա րյ ո ւ մն ե ր ի ւի ո փ ո քո ու թ յ որն ր մ ա մ անա կ ի րն/1 ապրում, ստաւյ 

ված են սպեկրորայ կորեր ներրին շփման պսրծակրյի հետևյսպ յոթ ա ր մ ե րն ե ր ի համար 0, 0,0? 

0,07. 0.0<8, 0,/?. 0./0 ե 0.2 և կաոուրյվ ած են պր տ՛փիկներ է որոնր արտահայտում են կաոուց

վածքում աոաշացոպ րերված մարսիմայ ա ր ա պ ա ր ո ւ մն ե ր ի կասյյր ներրին շփման րրւրծ ակրի հետ 
կ աո ու պվ աո րի սեփական տատանումների պ ար ր ե ր ու թյ ան տարրեր 22 արժեքների համար»

Լաշվարկումնևրր կւստարվեյ են Լա յկակ ան 1111Հ 77/. ե երևանի պետական համալսարանի 
Հաշվո պ ա կան կ ե ն տր ոն ոէ մ ւ

Օտարված արպյանրներր ցույց են տայիս, որ կ ա ո ո ւ պվ ա ծ րու մ ւսոաշապոպ րերված սեյսմիկ 

արապացումներր երկր աշարմի ե պա յք1 ե ւ/ումներ ի մ ամանակ ի/իւււո ւոս/րրերվու մ են ւ
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ДОКЛАДЫ АКАД ЕМКИ НАУ К АРМЯНСКОЙ ССР
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I НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

I К. А. Костанян и Е. А. Ерзнкян

Электропроводность стекол К2О—КО—810., в расплавленном
I состоянии

I I Представлено академиком АН Армянской ССР М. Г. Манвеляном 8/А7П1 1966.)

I Исследование электропроводности твердых щелочных стекол пока- 
I зывает, что двухвалентные ионы в переносе электричества не участвуют. 
I Их влияние на электропроводность выражается в снижении проводимо- 
I сти—тем большем, чем больше радиус вводимого двухвалентного катио* 
I на (’). Это явление К. С. Евстропьев и О. В. Мазурин объясняют поля- 
I ризационным взаимодействием катионов с кислородными ионами стекла 
I ('). Для всестороннего изучения влияния окислов двухвалентных метал- 
I лов на проводимость большой интерес представляет исследование элек- 
I тропроводпости стекол в расплавленном состоянии в зависимости от ви- 
I да щелочного окисла и температуры. Переход стекла в расплавленное 
I состояние знаменуется новыми структурно-кинетическими особенностя- 
I ми, при которых основные факторы межчастичного взаимодействия твер 

дого состояния могут совершенно менять свой характер, или могут воз- 
| никнуть новые факторы, влияющие на проводимость расплавленного 

стекла. Например, известно, что с переходом в расплавленное состояние 
влияние окислов двухвалентных металлов на проводимость стекол умень
шается и зачастую становится практически незначительным (2). Это го
ворит о снижении влияния поляризационного взаимодействия на прово
димость расправленного стекла по сравнению с твердым. Кроме ни о, в 
расплавленном состоянии следует учитывать также участие в переносе 
электричества и двухвалентных катионов (').

С точки зрения выявления влияния поляризационного взаимодей
ствия между ионами на электропроводность расплав.1енны\ стекол пред 
ставляют интерес калий-силикатные стекла, ввиду большого но сравнс 
нию с литием и натрием радиуса иона калия. Исследование влияния 
окислов двухвалентных металлов на электропроводность калии-силикат- 
ного стекла нами проводилось на двух сериях стекол, в одной из которых 
для выражения состава мы исходили из весовых, а в другой—из моляр
ных процентов. Выражение состава стекла в молярных процентах окис
лов дает сравнительно более правильное соотношение участвующих в 
проводимости катионов, весовые же проценты удобны для практики. При
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более строгом подходе для анализа данных по электропроводности рас
плавленных стекол состав их следует выразить через концентрацию к,ч- 
гионов в .чоль/жл (4). ' I

На фиг. I показаны результаты влияния замены кремнезема некотЛ 
рыми окисла ми двухвалентных элементов на проводимость калий-сили
катного стекла при различных концентрациях иона калия при 1300°С 
(кривая соответствует калий-силикатному стеклу (՛), крестиками обоз>| 
качены данные для стекол КзО—1?О—5Ю2, в которых 6 мол.% кремне! 
чема заменены на РО). Из рисунка видно, что в отличие от натрий-си
ликатных стекол, где введение окислов двухвалетных металлов приводит* 
к незначительному изменению сопротивления (2), окислы ВеО,

СаО, 2пО, СбО, ВаО заметно уве
личивают сопротивление расплав^ 
ленных калиевых стекол; при этом 
исходная концентрация иона калия 
в общем не приводит к заметному 
изменению влияния указанных 
окислов. Вместе с тем получен-, 
ные данные не дают возможности 
вывести определенные закономер! 
ности по влиянию двухвалентных 
металлов на электропроводность! 
расплавленного калий-силикатного- 
стекла в зависимости от каких—ли! 
бо кристаллохимических факторо^ 
двухвалентного иона (например, 
его радиуса). По-видимому, зяви-1 
си.мость электропроводности калие-1 

вых стекол от концентрации иона двухвалентного металла носит] 
сложный характер. Необходимо учесть, что 6 мол.% вводимого окисла! 
двухвалентного металла соответствуют в среднем концентрации двухвач 
лентного катиона Ср + — 0,0021 моль/мл, что в 4—8 раз меньше концен-] 
трации иона калия (в одном случае, как видно из фиг. 1. средняя концен-1 
трация иона калия Ск+ =0.0085 моль/мл, а в другом—0,0165 жоль/жл)! 

Если в твердых натрий-силикатных стеклах с увеличением радиуса! 
двухвалентного иона происходит возрастание сопротивления ('), то по-1 
лученные нами данные дают основание говорить о том, что в расплав-1 
ленных калий-силакатных стеклах в некоторых случаях наблюдается об-| 
ратное влияние. Например, значения сопротивления для магниевых ։п 
кальциевых (с малым ионным радиусом) стекол выше, чем для кадмие-1 
вых и бариевых (с большим ионным радиусом).

На фиг. I приведены также данные для калий-свинцово-силикатного 
стекла (треугольники), взятые из работы (в); они показывают, что окись! 
свинца (катион с большим радиусом) снижает сопротивление калий-си
ликатного стекла, в то время как вышеуказанные окислы, наоборот, повы-| 
шают его. При малых концентрациях иона калия и высоких содержаниях! 

Фиг. 1. Влияние окислов дву.хвалент- 
ных металлов иа электропроводность 
калий-силикатных стекол при 1300 С.
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окиси свинца происходит еще большее снижение проводимости Это об
стоятельство связано, по-видимому, с участием ионов свинца в процессе 
проводимости.

В исследованных стеклах также следует предполагать участие двух
валентных ионов в процессе проводимости, несмотря на снижение обшей 
электропроводности.

Таким образом, действие двухвалентных ионов на проводимость рас
плавленных стекол складывается из двух факторов: поляризационного 
влияния через кислородные ионы (Евстропьев, Мазурин), приводящего к 
торможению движения основного электропроводящего иона, тем боль 
тему, чем меньше взаимодействие двухвалентного иона с окружающими 
кислородными ионами, и с другой стороны, участием двухвалентных ио
нов в процессе проводимости. В последнем случае, наоборот, чем мень
ше взаимодействие двухвалентного иона с окружающими кислородами, 
тем больше его участие в проводимости. Оба эти фактора зависят от 
температуры, от концентрации и вида двухвалентного и щелочного ионов.

Полученные данные по проводимости расплавленных стекол КгО — 
RO—SiO2 позволили вывести эмпирическую формулу для расчета 
удельного сопротивления при 1400°С, которая имеет следующий вид:

12.11

р=10-1Л’-10 |RO|

где |К2О] и |КО]—соответственно весовые проценты окиси калия и 
окислов двухвалентных металлов, а с и <1 — постоянные, имеющие 
различные значения для разных окислов, которые приводятся ниже

О к и с л ы
Пост.

ВеО
I

Mg О СаО ZnO ВаО

—3,17
0,23

-4,48 -7,86
0,32 0,54

— 14,40
1.02

-32,45
1,30

с 
d

Формула справедлива при содержаниях ВеО. М£О, СаО до 5 вес. 
%, а 2пО и ВаО до 10 вес. %, а содержание Сс1О не учитывается. Сред
няя точность формулы с экспериментальными данными составляет 12— 
15%, что вполне приемлемо для парктических расчетов.

Ереванский НИИ химии
Министерства химической промышленности СССР

Կ. II. ԿՈ11ՏԱՆՅԱՆ հՎ հ. Հ. նՐԱՆԿՅԱՆ
1<շՕ-1?Օ֊ՏյՕշ սիստեմի ապակիների էլեկտրսւհադորդականությունբ 

հալած վիճակում
Ո ւ ս ու մն աս իրվա ծ է երկարմեք մետաղների օքււիղների քՅ<՚0> ճոՕ> CaO>

ՑյՕ; աղղեցությոէնր կայի ում ֊ սի(իկա տային ապակիների ԱեկտրաՀաղորղակ անուքՅյան վրա 
3110—1400 °(2 ջերմաստիճանային ինտերվայում' 1<շՕ ե 1?Օ տարրեր քանակների դէպքումւ
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Տույց Լ տրված. որ նշված որսիցների ավեյացումր ցցայիորեն իշեցնում Լ // ա / ի ում - ս իք ի 
կատւպին ապակիների կեկտրահաղորդականությունր, այն ղեպրում. երբ ն ատրի ում. սիյիկա 
տաքին ա պ ա կ ին է, ր ի վրա ա յ ւք օրս իրքների ազ ղ եց ո է ք/յունր շատ էիորր է;

Հիմնային ապակիների Լ( ե կ տր ա Հ ա ղ ո ր րյ ա կ ան ու ք) յ ան վրա երկարժեք) իոնների ա ղ ղ ե ց ու [1յ ո <. 
նր որոշվում ! հիմնային իոնների շարժունակության վրա նրանց բևեռացման ա ր գե յ ա կ ո , յ Ոէլ 
ե երկարմեր իոնների ք / ե կ տ ր ա • ա րյ ո ր ր ա կ ան Ո է քք յան պրոցեսում ունեցած մ ա սն ա կ ց ո է /է / ա մ բ

Ուսոէմնասիրվ ած ապակիների տեսակարար ց ի մ ա ց ր ո է յ ո ւն ր 1 100 °( ' ք երմաս տիճանու մՀ ա շվ եք ու համար աոաշարկվ ած Լ Լմ Աքիրիկ րանաձև։
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БИОХИМИЯ РАСТЕНИЙ

С А. Марутян и А. Д. Дограмаджян

Исследование окислительно-восстановительного потенциала и 
концентрации водородных ионов пасоки (сока плача) виноградного 

растения
. »

(Представлено академиком АН Армянской ССР Г. С. Давтяном П/УШ 1966)

Как известно, часть продуктов корневого обмена, вместе с поглощен
ными из наружной среды ионами, подается в надземные органы при по
мощи сока плача (пасоки), оказывая существенное влияние на жизне
деятельность растений.

Механизм поглощения ионов клетками высших растений, а также 
активного перемещения солей и природа электрических потенциалов в 
растительных клетках далеко не освещены. Кроме того, природа влия
ния, оказываемого pH среды на жизнедеятельность растений и его фи

логическое направление, весьма сложны и до сих пор не выясне-

В литературе встречаются немногочисленные данные о pH пасоки ви- 
оградной лозы ('։ ՛՛). Однако данные об окислительно-восстановитель- 
ом потенциале пасоки виноградной лозы, представляющие, несом- 
енно, большой интерес, отсутствуют. По нашему мнению, исследо- 
ание р! I и I?11 пасоки виноградной лозы является особенно важным 
ри изучении тех сдвигов, которые происходят в процессах обмена 
корнях растений, переходящих от состояния зимнего покоя к пе- 

иоду бурного плача и к весенней вегетативной жизнедеятельности.
Весной 1965 г. была собрана пасока из 4-х (фиг. 1), а в 1966 г—из 

сортов винограда (фиг. 2), значительно отличающихся по признакам 
юрозостойкости и сроками созревания ягод Опыт проводили на Пара
арской экспериментальной базе Института виноградарства, виноделия 
плодоводства МСХ Армянской ССР. Пасоку собирали в стеклянных сс

удах особой конструкции (фиг 3), которые предварительно стерилизо- 
али и наполняли азотом. Определения вели ежедневно до прекращения 
лача растений. В свежесобранной пасоке определяли pH при помощи

-стеклянного электрода. Е11—определяли в особых элек-
етрнческих приспособлениях в среде азота, при помощи плати-
-каломельного электрода.
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Полученные данные показывают, что pH и R11 пасоки виноград! 
ной лозы нс являются постоянными величинами, а непрерывно м! 
няются по мере выделения пасоки растениями (фиг. 2). 1

За первые сутки плача pH пасоки у морозостойких сортов более низ! 
кий. чем у неморозостойких сортов. По двухлетним данным (табл 1) 
изученные сорта можно распределить в определенном порядке, где по! 
следние места занимают морозостойкие сорта. I

Фиг 1. Кривые pH и R11 пасоки 
4 сортов винограда.

Фиг. 2. Кривые pH и R11 пасоки у 
7 сортов винограда в 1966 г. / — 
Северный белый; 2— Ркацители; 
3—Русский Конкорд; 4 — Арара- 
тн;5 —Адиси; 6 — Сев Лернату;

7 — Спитак Араксенн.

Ио данным 1965 г. (фиг. I), pH пасоки, полученной из растений на 
первые сутки плача, оказался самым низким у северного сорта — Рус
ский Конкорд (рН = 5,1) и наивысшим—у южного скороспелого—Спитак 
Араксенн (6,25) Позднеспелые сорта Арарати и Сев Лернату занимали 
в этом отношении промежуточное положение. На вторые сутки плача ра
стений р! I пасоки изменился по-разному (понизился у Араксенн- возрос 
у Русского Конкорда), вследствие чего сорта, на первые сутки занимаю-! 
шис по значению pH разные положения, приблизились друг к другу!
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(5.4—5,8). На третьи сутки pH у скороспелого сорта Спитак Араксени 
г. новь резко повысился (6.5), приближаясь к нейтральному pH и, в от- 

рнчис от остальных сортов, до конца плача оставался примерно на таком 
Ь.е уровне. Иными словами, активная кислотность пасоки, выделенной 
сортом Араксени белый, оказалась ниже, чем в соке плача других сор
ив. Ход кривых pH за весь период плача растений очень похож у позд

неспелых сортов Арарати и Сев Лернату. Таким образом, резче всех ме
няется pH пасоки скороспелого южного сорта Спитак Араксени

I 
I 
I

Фиг. 3. Стеклянный прибор для сбо
ра пасоки и среде азота.

Спитак Араксени 

Арарати...............

Сев .Чернату . . . 

Ркацители . . . . 

Русский Конкорд 

Северным белый . 

Алиен ..................

Таблица 1 
Величина pH в пасоке винограда за 

первые сутки

Сорта 1965 г. 1966 г.

НЕ

6.25 5.85

5,85 6,.50

5,60 5,80

5,50

5,10 5,50

5,20

Если проследить за характером изменения pH в течение 5 суток, то 
из приведенных кривых (фиг. 4) видно, что в 1966 г. сорта похожи друг 
на друга, т. е. максимальная и минимальная величина pH для всех сор
тов приходится на одни и те же дни от начала плача, чего нельзя сказать 
б отношении 1965 г., когда характер кривых у разных сортов не совпа
дет. Это. видимо, связано с крайне различными условиями предшест
вующих зим. Зима 1965 г. была длительной и холодной, а 1966 г,—исклю
чительно теплой—даже без постоянного перехода температуры через 
<>С. Это нашло отражение в поведении растений. Если весной 1965 г. се
верные морозостойкие сорта начали плач на 20 дней раньше по сравне
нию с местными сортами, то весной 1966 г. у всех сортов начало плача 
было довольно дружным (с разницей всего на 4—5 дней). Таким образом, 
можно сказать, что после мягкой зимы 1965—1966 г. как стойкие, так и 
нестойкие к морозу сорта винограда имеют сходное поведение pH в па
соке на протяжении периода плача.

Интересен третий день плача, когда у всех сортов отмечалось резкое 
падение pH. т. е внезапное возрастание активной кислотности. По всей 
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вероятности, это могло произойти вследствие использования аминных и 
аммиачных радикалов на усилившийся процесс синтеза белков Однако 
растение быстро справилось с нарушением и на следующий день pH 
вновь был восстановлен почти до прежнего уровня. Это является нагляд
ным примером способности растений поддерживать pH на определенном 
уровне благодаря наличию в них буфферных систем.

3 — Араратн; 4 — Спитак Араксени.

Кривые фиг. 4 показывают, что после теплой зимы 1966 г. пасо 
ка в общей сложности оказалась менее кислотной, вероятно, вслед՛ 
ствие более активного метаболизма в корнях, по сравнению с 1965 г

Несмотря на такое различие в отдельные годы исследованш 
изученные сорта винограда на вторые и третьи сутки плача по вели 
чине pH приближаются друг к другу. Кривые pH пасоки (фиг. 4) } 
сортов Араратн и Сев Лернату, несмотря на их различную морозо 
стойкость имеют почти одинаковый характер, что, по всей вероятности 
можно приписать признаку позднеспелости.

Наиболее четкие различия получаются по ред-окс потенциалу (R11) 
характеризующему уровень окислительно-восстановительных реакций 
т. е. в данном случае энергетический уровень тех химических реак 
ций. которые происходят в пасоке изученных сортов. Так, например 
у морозостойких сортов характер кривых R11 отличается от неморо 
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зостойких сортов и почти повторяет характер кривых pH для данно
го сорта и года. У сортов неморозостойкой группы кривые ред-окс 
потенциала имеют иной характер.

11аиболее резка была картина по этому показателю между мо- 
розостокими и не морозостойкими сортами после суровой зимы 
1965 г. Чем более морозоустойчив данный сорт (например, Русский 
Конкорд), тем оолее устойчив 1?н сока плача, выделенного им со вре
менем и, наоборот, чем более чувствителен данный сорт к действию 
мороза (например, Спитак Араксени), тем резче колеблется R14 его 
сока плача. Это более наглядно видно при рассмотрении данных фиг. 1. 
Из них вытекает, что ред-окс потенциал сока плача, выделенного 
сортом Русский Конкорд, меняется незначительно в течение 5 суток 
(в пределах 21—22), в то время как R11 сока плача, выделенного 
растениями, чувствительными к действию мороза сортов Арарати и Спи
так Араксени, довольно сильно меняется за это время (в пределах 
10—27). Как и следовало ожидать, умеренно морозоустойчивый сорт 
Сев Лернату занимает в этом отношении промежуточное положение 
(изменение Рн в пределах 20—30).

Интересно отметить, что у северного морозоустойчивого сорта 
Русский Конкорд (фиг. 4) поведение R11 два года подряд было почти 
одинаковым, что указывает на более или менее уравновешенное 
состояние окислительно-восстановительных процессов. У неморозо
стойких сортов амплитуда колебания величины R14 в отдельные годы 
была неодинаковой: если после холодной зимы 1965 г. падение 
Рн было довольно резким (на пятый день плача Кн снизился до 11), 
то после теплой зимы 1966 г. кривая Кн имела плавный характер и 
на пятый день сохранилась на более высоком уровне (в преде
лах 20).

Во всех случаях величина R1’ в пасоке указывает на преобла
дание восстановительных реакций несмотря на то, что нами обнару
жен в пасоке окислительный фермент—пероксидаза — с высокой актив
ностью. Этот факт говорит в пользу того, что в пасоке, вероятно, при
сутствуют также высокоактивные дегидрирующие ферменты. В связи 
с этим исследование активности дегидраз представляет определенный 
интерес и будет проведено в последующем.

Таким образом, сдвиги, происходящие со временем в pH и 
Кн пасоки виноградной лозы отражают, в известной мере, такие био
логические особенности растений, как например, их морозоустойчи
вость.

За первые сутки плача pH пасоки у морозостойких сортов более низ
кий, чем у неморозостойких сортов. На вторые и третьи сутки сорта при
ближаются друг к другу.

Чем более морозоустойчив данный сорт, тем более устойчив ред-окс 
потенциал пасоки за время плача и, наоборот, чем менее морозоустой
чив данный сорт, тем резче колеблется ред-окс потенциал. У неморозо
стойких сортов в год с теплой зимой эта особенность не проявилась, вн- 
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ди.мо. вследствие отсутствия причин, вызывающих резкий спад в уровне 
окислительно-восстановительных реакций.

Институт виноградарства, виноделия и плодоводства 
МСХ Армянской ССР

II. II. 1гирпм*3иъ I. 9՝П^ШГ115>Зил.

Խաղողի լաց ան յուրի о f и ի ղո-ոե ipi ։ l| ղի n li պոտենցիայի (RH) և
ci'ukMhii ||1Г. իոնների l]нligL li։n րացիա ।ի ( p | |) num ւ մնա и ի րո ւ ր յունր
Խաղողի բույսի լացահյութի մեջ օքսիղո•ոեդուկց իոն պոտենցիայի որոշման վերաբերյալ 

դրականութ յան մեջ մենք շենք Հանդիպել տվյալների, /ւս//րՒ1 մասին կան փոքրաթիվ աշխատանք, 
ներ, այն (/ ո; Հայաստանի պայմաններում: Մ ինչդեո լացահյութի մեջ ԱՕ և թՒ1 ուսու մնասի, 
ր ո» թ ւ ուՆՆ ներկա յա ցն ու մ / որոշակի հետաքրքրություն և անշուշտ պետք է պատկեր տա դար. 
Նանը, արմատների նյութափոխանակության վ ե ր ա կ ա ո ո է ց մ ան .պ ր ո ց ե սն ե ր ի մասին, երր բույսր 
• անդստի շրջանից անցնում Լ ակտիվ կ են ս ա դ ո ր ժ ո <1/ ե ո ւթ ք ան , որն իր աոաջին տեսանելի արտա. 
հաշտությունն / ս սրան ու մ բույսի կողմից աո ատ լացահյութի ա ր տ ա ղր մ ա մ բ ւ

1965 թ. դարնանք հավաքել ենք լ աց ահյութր խաղողի 4 սորտից, ե 1966 թ. 7 սորտերից այղ 
նպատակի համար պատրաստված ստեր իլ ապարատների մեջ ղաղային աղոտի միջավայրում։

Լացի շրջանում կատարված ամենօրյա չափումները ցույց են տվել, որ հատկապես, ուշա

գրավ տվ յալներ են ստացվւււմ ոեղօքս պոտենցիալի ղծով, որբ րնութ աղրում Լ տվյալ դեպքում 
խաղողի տարրեր սորտերի լացահ յութի մեջ տեղի ունեցող քիմ ի ական ո ե ա կց ի ան ե ր ի Լներդետիկ 
մ ակարղակր;

Հետաքրքիր է նշել, որ I? • և րՒ1 մ եծոլթ յունների փոփոխությունները, բացի տվյալ տարվա

պայմաններից ե լացի օրվաեից, որոշ չափով արտահայտում են նաև աոանձին սորտերի 
դիական աոանձնա Հատկոլթ յուններր — ինչպես օրինակ ց ր տ ա դ ի մ ա ց կ ան ու թ յ ուն ր :

Նախ լացի աոաջին օրը ^{-ցրտադիմացկուն սորտերի մոտ ավելի ցածր Լ, քան ոչ 
■ղի մ ա ց կ ուն սորտերի մոտ։

Այնուհետև որքան ավելի ցրտադիմացկուն / տվյալ աւրտր, այնքան ավելի կայուն 
մոտ ոեղօքս պոտենցիալը , ամբողջ լացի մ ա մ ան տ կ ա շ ր ջան ու մ նույն իսկ խիստ տարբեր 
յական պայմաններ ունեցող տարիներին։ եվ րն ղ , ա կ ա ո ա կր որքան քիչ ցրտադիմացկուն 
լալ սորտը, ա յն քան ավեքի խիստ Լ տ ա տանվ ում նրա մոտ ոևդօքս պո տ են ց իալ ր:

Այս ա ոանձնա ■» ա տ կութ յունր ոԼ ցրտադիմացկուն սորտերի մոտ տաք ծմես ունեց ող

րիոլռ

/ նրա 
կ/իմ ա. է
տարում

ց ր տ ա -

չի արտահայտվում, այսինքն ոեդօքս պոտենցիալը ումեղ չի իջնում և պահպանվում Լ բավակա

նին բարձր մակարդակի վրա:

л ИТ Е Р А Т У Р А - Դ I' IL Կ Ա Ն II b И- 3 П Ի Ն
1 Z Fleinanii Ketelbat, Cbimie analytiguc Appliguee, Paris, 476—477, 1938- 

3 Г. Лейтис, Ann. Review Plan! Phys. 1։’, 87, 1959. 3 M. Дейнти, Ann. Review Plant 
Phys. I ., 379. 1962. 1 С, H. Дурмишидге н О. T. Хачидзе, Сообщ. АН Груз.ССР, 24, 
533. 1960 5 П Ко ма. Л1. Л'огац a, A։ n. Ac. Hort Vlt 27, 1963. « /К. Флеминг, Proc. 
Amer. Soc. Hort. Sci. 8\ 38-», 196.3,
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■ IЕОХИМИЯ

I Т. Н. Кюрегян. В. В. Пайразян и В. А. Игумнов

I О применении методов вариационной математической статистики 
при геохимических исследованиях

(Представлено академиком АН Армянской ССР И. Г. Магакьяном 14 X 1965)

Поисковая оценка содержания элементов-примесей в породе или 
водах обосновывается не абсолютными концентрациями, а его превы
шениями над фоновыми. Методы подсчета фоновых содержаний при 
геохимических исследованиях изложены в ряде работ (1-6 и др.).

Современные ускоренные методы эксперимента при геохимиче
ских исследованиях позволяют получать большое количество разно
образной информации, обработка которой требует применения мето
дов вариационной математической статистики. Внедрение подобных 
методов в практику при обработке геохимических данных получает 
все большее распространение на страницах научной печати.

'՛ Из комплекса методов вариационной математической статистики 
в настоящее время применяются: 1) метод вариационного максимума; 
2) дифференциальный метод вариационной статистики; 3) метод с 
применением вероятностной бумаги (й-трафарет).

Нами, впервые для Армении (в частности при гидрогеохимиче- 
ских исследованиях), вероятностная бумага применялась для опреде
ления фоновых содержаний урана в углекислых водах (по 300 водо- 
пунктам) и при изучении распределения рассеянного органического 
вещества и битумоида в породах Октемберянской толщи (1000 1500 
точек наблюдений) и одновременно показана эффективность этого 

f метода.

I Теоретические зависимости распределения содержаний элементов 
и примесей в породах или водах используются при построении 
спрямленного графика с использованием бланка вероятностной бумаги.

Полученные данные приводятся в табл. 1 и 2. Через получен
ную совокупность точек на бланке вероятностной бумаги проводим 
передня ющую прямую. При совпадении эмпирического распределения 
принятому теоретическому закону точки хорошо ложатся на по
строенную прямую. Если же разброс точек достаточно велик, то для 
уточнения проведения осредняющей прямой применяется критерий
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Колмогорова, для чего по обе стороны от нанесенных точек строятс 
вертикальные отрезки, определяемые по формуле

Таблица 1

Содержание 
урана г, л

Чи
сл

о 
пр

об

Ча
ст

ос
ть

 
и 7о Н

ак
оп

ле
н-

на
 я

 
ча

ст
ос

ть
 

В ° 
о

5-9,910-8 / 14 14
1-4,9-10% 20 40 54
5—9,9-10՜'. 8 16 70
1—4,9-10~ь 7 14 84
5-9,9-10% 6 12 96
1-9,9-10% 1 9 98
5—9,9-10՜5 1 2 100

на, а абсцисса при ординате I = 
где е — стандартный множитель, 
случайных значений от фона.

1= 57=- ՝оо%. I
1А I

где .V число точек, участвующих: 
в расчете. • I

Соединив концы отрезков по
лучаем область, в которой удов
летворяется критерий Колмогорова.

Пересечение осредняющей пря
мой с линией соответствущей 50°/J 
дает среднегеометрическое значе
ние С, соответствущее уровню фо- 

֊4֊ 1 — соответствует значению Се, 
который характеризует отклонение

10 —к

^5-Ю՜3 
1-10՜2 
2- IO՜֊ 
4-10՜ 2
8-10՜ 2

15֊ к

17—к

^510՜3
1 -10՜2
2 10—2
4-10՜2
8-10՜2 

15,6-10՜2 
31.3-10՜7

>510՜3 
1-Ю՜2
2-10՜ 2
4 10-2
8-10՜ 2

15,6-10—2

Содержа
ние биту- 
моида в 0 0 7 о 
на породу = £

Содержание 
битумоида 

в °/0 на 
породу

16 27.6 27,6
12 20,7 48,3
12 | 20,7 69,0
13 22,4 91,4
5 8,6 100,0

5 6,8 6,8
14 19,2 26,0
31 42,6 68,6
17 23,3 91,9
3 4.1 96,0
2 2.7 98,7
1 1.3 100,0

1 1.8 1.8
1 1.8 3.6
8 14,5 18,1

19 34,6 52,7
24 43.7 96,4

2 3,6 100,0

8—к

11—к

9-к

7—к

>5-10-3 
МО֊2 
2-Ю՜2 
4-Ю՜2

5-Ю՜3 
НО՜
2-ю-2 
4-Ю՜2

>5-10՜? 
1Ю-2 
2-10-2 
4-IO՜2 
8-10-2 

15,6 10՜*

110% 
210-֊ 
4'10՜: 
8Ю-2 

15,610-2 
31,3-10-2

29
11
9
1

38
6
I
1

22
10
15
7
3
1

1
6

11
7
9

10

с 
и 
%

Се
Ccfi ’

Важным в поисковых работах является определение нижнего* 
уровня аномалий. На В-трафарете имеются три допустимые (довери-
тельные) вероятности: ^=84,1%, t2 = 97,7%, = 99,86%.
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Практика показала, что за нижний предел аномалии целесообраз
но принимать Се\ При этом только 0,14% значений фона попадают в 
область аномалий.

Таким образом, нижнее аномальное значение определяется при 
логнормальном распределении по формуле:

Са Сер ' .

Если же нами взята вторая доверительная вероятность = + 2), 
то расчет ведется по формуле

Фоновые и аномальные значения урана в углекислых водах и 
битумоидов в породах были определены рядом методов математиче
ской вариационной статистики. При этом, полученные значения варьи
ровали в одних пределах. Однако, быстрота и точность определений 
при использовании метода с применением вероятностной бумаги (В- 
трафарет), позволяет рекомендовать его при обработке результатов 
геохимических исследований.

Институт геологических наук 
Академии наук Армянской ССР

Տ. Ն. ԿՅՈԻՐԻՂՅԱՆ, Վ. Վ. ՓԱ5Ր1ԱՅԱՆ I. Վ. Ա. ԻԳՈՒԱՆՈՎ
’I, ա րիա (| ի и Г. մ ա р Լ մ ա ա |ւ կ ա կ ս ւ ն վիհակսպրութ |ա ն մեթոդների կիրառումը <]եո քի միական հետազոտական աշխատանքների ժ ա մ ա ն ա կ

Ժ ամ ան ակ ակից այւազ ացվ ած էի ո ր ձա ր ա ր ո ւ թ յան 
աշխ ատ անրների մ ամ ան ակ /1 ո ւ յ յ են տայիս ստանայ 
ցիաներ, որոնց մյակումր սյ ահ անյու մ Լ վ արիաչյիոն 
թոզների կիրառում ր:

-.տվ տնակ անութ յան թու զ թ ր , որպես վ արիա ր իոն

մ եթոդներր զեոքիմ իական հետազոտական 
մ եծ քանակությամբ զանազան ինֆորմ ա֊ 
մաթեմատիկական վիճակագրության մ ե -

մաթեմատիկական վիևակադր ութ յան մե
թ ո զն ե ր ի յյ մեկր, Օէյտադսրծվ եյ Լ ֊ա յկակ ան Ш/Հ֊ի ածխաթթվային էրերի մեց ուրանի ֆոնային 

սւ րուն ակ սէ թ յուննե ր ի որոշումների համար, ինչպես նաե Լոկտեմ ք եր յան ի հաստված քի ապառ֊

ների մեշ րի տա մոիզների ե ցրված օրգանական նյութի բաշխման ո ւս ու մն ա и ի ր ութ յո ւնն ե ր ի
է1 ամանակ ւ

Գ եո րիմ ի ական հետ ազոտութ յունների արզ յան քներ ր կետերով նշվում են հ ավանականաթՏան 
թղթի րյանկի վրա ե ստացված կետերի մ ի ակցութ յունից տարվում է միշին ուզդադիծ: Եթե

էմպիրիկ բաշխում յւ համապատասխանում Լ րնզունվ ած տեսական օրենքին, ապա էյետերր

• արմ ար տեղադրվում են ստացված գծի էթաւ

Որոշումների արադութ յունն ու ճշտու թ յանր հավ ան ակ անու թյ ա է քէ^Ւ (< ֊տրաֆարետ } 
մեթոդի օդտ ադործմ ան ժամանակ թույլ են տայիս երաշխավորեք Հետազոտական արդյունքների 
մ շակմ ան մեէ:
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1 А. А. Бродский, Геохимия вод, Тр. ВСЕГИНГЕО, вып. 5, 1963. ’ Н. Б. Вас- 

соевич. Образование нефти в терригенных отложениях, Сб. Вопросы образования 
нефти, Гостоптехиздат, 19-58. 3 О. К. Мезенцев и др., .Разведка и охрана недр*, 
№ 10, 1964. 1 С. Г. Неручев, Нефтепронвводящие свиты и миграция нефти, Гостоп- 
технздат, 1962. 5 Н. К. Разумовский, К вопросу о выделении аномалий на фоне 
обычных содержаний элементов в породе при поисковых работах. Вопросы развел, 
геофизики вып. I, Гостоптехиздат, 1962. 6 С. И. Смирнов, .Геохимия*, № 3, 1963.
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П Л. Епремян

Волнообразные движения в Памбакском и Лорийском 
палеогеновых прогибах

(Представлено академиком АН Армянской ССР И. Г. Магакьяном 26/У 1966)

После того, как в период до верхнего .мела образовались Ала- 
верди-Шамшадинское и Присеванское „шовное** антиклинальные под
нятия, в верхнем меле начались локальные прогибания, постепенно 
разрастающиеся и захватывающие новые территории.

В палеогене, в связи с быстрым прогибанием, трансгрессией на 
короткий срок была захвачена большая площадь.

Палеогеновое прогибание в северной Армении происходило меж
ду Алаверди-Шамшадински.м и Присеванским „шовным1* антиклиналь
ными поднятиями и в результате образовался так называемый Сте- 
панаван-Красносельский (.Дорийский) прогиб. Второй прогиб отме
чается между Присеванским „шовным" и Анкаван-Зат езурским ан
тиклинальными поднятиями (барьером) — так называемый Памбакский 
прогиб. ИИ |

Последнее прогибание началось в нижнем эоцене, максимум 
прогибания происходил в среднем эоцене и относительно незначи
тельное — в верхнем эоцене и олигоцене.

Стспанаван-Красносельский (.Дорийский) прогиб, в связи с пред- 
олигоиеновой и нижнемиоценовой складчатостью, превратился в 
синклинорий.

11есмотря на то, что Памбакский синклинорий преобразился в 
нижнем миоцене, его отдельные участки (оз. Севан) продолжали 
прогибание в верхнем миоцене и в четвертичном периоде.

Палеогеновое прогибание происходило волнообразно. Продвиже
ние волн шло таким образом: если в нижнем эоцене западная часть Пам- 
бакского прогиба претерпевала интенсивное прогибание, в восточной 
части происходило поднятие. В среднем эоцене интенсивное прогиба
ние переходить к востоку и продолжает охватывать все более восточ
ные участки, достигая в олигоцене крайней восточной части. В восточ
ных частях области, в верхнем эоцене и олигоцене поднятие сме
няется погружением, в западной части, в нижнем эоцене погруже- 
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I iiic, наоборот, сменяется поднятием. I акая же картина наблюдается 
I и Степанаван-Красносельском (Лорийском) прогибе, только волна 
I здесь шла не с запада на восток, как было на Памбакском прогибе. 
I а наоборот с востока на запад. Для подтверждения сказанного при- 
I водится схема, показывающая продольное нарастание волн в Памбак- 
I ском и Дорийском прогибах (фиг. 1).
I Памоакский и Дорийский прогибы узкой полосой протягиваются 
I с северо-запада на юго-восток и соединяются между собой Дилижан- 
I ской перемычкой (являющейся частью Присеванской „шовной" антикли- 
| сальной зоны).
Е Дорийский прогиб протягивается от Мокрых гор до сел. Красно- 
I сельск и далее в Азербайджанскую ССР, охватывая долины рек Дзора- 
I гет, Марцигет, Гетик.

Памбакский прогиб охватывает Ширакский хребет, длину реки 
Е Памбак, Памбакский хребет, оз. Севан, Мазринскую долину, часть 
I Зангезурского хребта и уходит в Азербайджанскую ССР.

Прогибание Памбакского прогиба в палеоцене—нижнем эоцене 
■ составляет: на Ширакском хребте до 1000 .и, между перевалом и 
■ сел. Спитак —до 1500—2000 .и, далее к востоку (до оз. Севан) — 
Б 200—.503 ,и, в Басаргечарском районе вовсе отсутствует.

Среднеэоценовое прогибание продвигается к востоку и своего 
I максимума достигает между сел. Спитак и г. Тежсар, доходя до 
■ 3000—3500 .и, к востоку и к западу уменьшается до 1500—1000 и. 
I Верхний эоцен сложен кератофирами, фельзитами и их туфами; в 
I верхней его части чередуются верхнеэоценовые нуммулиты с песча- 
■ никами. Некоторые исследователи данную толщу относят к среднему 
■ эоцену, а вышележащую толщу (1,5 км) к верхнему эоцену. По на- 
। шим данным, вышележащие вулканогенные породы несогласно нале- 
I гают па кератофир-фельзитовую толщу и в основании толщи пред- 
I ставлены базальными конгломератами с интрузивными гальками.
I По нашим данным, внедрение интрузивов связано в верхнеэоце- 
I новыми, предолигоценовыми движениями.

Некоторые исследователи эти движения приурочивают ко време- 
f ни между верхним и средним эоценом. Автор возражает против та- 
I кой концепции и считает кератофир-фельзитовую толщу верхнеэоце- 
№ новой на основании найденой нами фауны, определенной Птухя- 

ном А. Е.: Nummulites cf. incrassatus de la Harpe (BJ, N. brongniarti 
d’Arch., Discocyclina pratti Michelin, D. cf. nummulitica (GOmb.), D. 

I cf. arhiaci (Schlumb.). Assilina sp. А. А. Габриеляном определена: Va- 
I riamussium scutum Korob., Chlamys sp., Cardium sp., Area sp., X'um- 
I mulites brongniarti d'Arch. (B), N. globulus, Leym.
f Толщу же, трансгрессивно залегающую на кератофир-фельзитах, 
I автор относит к олигоцену — на основании несогласного налегания и 
I найденной нами и др. геологами фауны. По нашим сборам, Субботи- 
I на Е. II. определила: Planorbella. О. А. Саркисяном и С. М. Грпго-
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| рян найдены и определены: N и mm u Utes vascus Joly et Leym. (В), N. 
I „jcrassatiis de la Harpe (’).

В верхнем эоцене прогибание просходило в Памбакском синкли- 
I нории, охватывая территорию между г. Тежсар и оз. Севан. Макси
мальное прогибание здесь доходит до 1500 м (в районе г. Цор).

Олигоценовое прогибание переместилось еще восточнее, в Ба- 
I саргечарский район. Если горизонтальное расстояние между участка

ми максимального прогибания в нижнем, среднем и верхнем эоцене 
I доходило до 30 40 км. то область олигоценового максимального 
|прогибания находится на расстоянии 100 км от участка верхнеэоце- 
0 нового максимального прогибания. Такой большой разрыв между 
■ двумя последними прогибаниями объясняется складчатыми процесса- 
I ми, имевшими место между олигоценом и эоценом. Подобная кар- 
I тина наблюдается также на Дорийском прогибе.
I 11а Степанаван-Красносельском (Лорийском) прогибе прогибание 
I началось немного позже: если на Памбакском прогибе опускание на- 
I чалось еще в палеоцене, то здесь оно фиксируется лишь в нижнем 

и среднем эоцене (Чамбаракские известняки и туфогены).
11а данном прогибе нижпеэоценовое прогибание наблюдается в 

i его восточной части, в районе с. с. Орджоникидзе — Чамбарак, где 
прогибание доходит до 1000 м. В остальных частях прогиба (Лорут— 
Атан) замечается незначительное прогибание (100—200 м). В средне
эоценовое время прогибание усиливается, перемещается на запад и 

I в районе г. Назар-Сар доходит до 3000 м, в районе г. Леджан — 
i 1000—1500 .и, а в восточной части прогиба —до 1000 м. Верхнеэо
ценовое прогибание (фельзит-каратофировая толща) развивается еще 
западнее от сел. Дебет до сел. Шахназар и далее выходит за пре- 

! делы района. В районе г. Леджан —сел. Шахназар верхнеэоценовое 
прогибание доходит до 1500 м.

Олигоценовое прогибание переходит еще западнее за пределы 
исследованного района (Ахалкалаки —Ахалцихе). Данный прогиб здесь 
достигает 2000 прогибание расположено между средне- и нижне
эоценовыми прогибами. Максимальное прогибание наблюдается меж
ду г. Назар-Сар и сел. Красносельск.

Указанные явления в олигоцене можно объяснить лишь пред- 
олигоценовыми дислокациями.

Зная время и область прогибания, нетрудно определить скорость 
твижения волн в пространстве и скорость прогибания. Расчеты здесь 
нс приведены, но нами установлено, что в палеогене скорость проги
бания в год составляла 0,2—0,5 .и.ч, а скорость продвижения волн 
(перемещения прогибания) в год—0,3—0,5 см.

После предолигоценовых—нижнемиоценовых движений и сводо
вых поднятий и опусканий в настоящее время подошва палеогена 
выглядит так, как это изображено на схеме (фиг. 2), что установлено 
на основании обнаженности подошвы, структурного построения, а в не
которых местах (оз. Севан) —предположительно. Оказывается, подош
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ва палеогена в Памбакском прогибе приподнята до 2000 к восток}1 2 3 4 5] 
от г. Тежсар она погружается до минус 2000 4000 .и (под озером 
Севан).

1) геосинклинальное развитие в палеогене происходило волно
образно;

2) скорость горизонтальных движений (на основании расчетов) 
в палеогене составляет в среднем 0,3—0,5 с.и, а скорость вертикаль
ного движения —0,2 —0,3 мм в год;

3) относительно высокая отметка подошвы палеогена в настоя
щее время (после складчатости) имеет место там, где было палеоцен— 
нижнеэоценовое максимальное прогибание, а относительно низкая от
метка—на участке самого позднего максимального прогибания (в мио
цене)—под оз. Севан;

4) движение „волн“ в Памбакском прогибе имело место с запа
да на восток, а в Лорийском прогибе, наоборот,—с востока на запад;

5) высота „волн“ доходит до 3,0 км, а длина их до 30—40 км.
Управление геологии

Совета .Министров Армянской ССР

Приподнятая часть подошвы совпадает с областью прогибания 
палеоцена —нижнего эоцена, а опускание совпадает с миоцен-четвер- 
тичным погружением.-Такую же картину показывает график в Лорий- 
ском синклинории.

Из вышеизложенного приходим к заключению:
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Պ. I.. ՆՓՐհԱՅԱՆ
Ալիքաձև ոսրժումներր Փսւմթակի և Լոռու ււ|սւ[եոցհնյան ճկվածքներում
Ուսումնասիրելով պտլեողենի նստվածքների կ Այրողություններ ր Հյուսիսային Հայաստանի 

ճկվածքն երում ( npOTHObl) նկատում ենք, որ տարրեր մ ամանակն եր ում ճկվածքների սւարրեր 
յսյսերր միաժամանակ ե միաչափ չեն ճկվել, այլ ճկում ր քնթարել Լ ալիքաձև։ Այսպես, որի- 
նակ» ստորին Լորեն ի-պայեորենի ժամանակ խոր ճկում Լ տվել (1 ,.5 — ? կմ Փ ամրակ ի ճկվածքի 
արևմտյան մասր, միջին Լորենի ժամանակ պրորեսր տեղափոխվ ե/ Լ 30— 40 կիլոմետր ղեպի 
^րևե/ք ե տվել Լ 3000 — 3500 մ ճկվ ած ր, իսկ վերին Լորենում տեղափոխվել Լ 30— 40 կմ ե տվել 
է 1500 մ ճկվածք։ Օլիղորհնի ժամանակ ճկումր կատարվեք Լ 100 կմ ղեպի արևելք րնկած տերի 
յորիա յում ։ Այս վերքին ի անոր ին աշա փա թ յո։նր րաղատրվում Լ օ / իղ ո ր են ի ր աոաք տեղի ո։նե- 
^ս/ծ ղիսլոկաչյիոն շարժումներով։ Նույն կարղի օրինաչափություն Լ նկատվում Ստեփանավտն- 
կրասնոսե/սկի (Լոոու) ճկվածքում, միայն ալիքաձև շարժումր այստեղ րն/1արել Լ Հակաոակ ուղ- 
ղրւթյամր' արևելքիր-արևմ ուտք։ Այսպես, օրինակ, ստորին Լորենում Լորու ճկվածքի արևելյան 
Juju in մ եղեք Լ 1500 մ ճկվածք, միջին մասում' 3000 մ, վերին Լորենում պրորեսր տեղափոխվեք 
I ւքես/ի արևմուտք, տալով 1500—2000 «I ճկվածք, օլիղորենի ժամանակ տեղափոխվել Լ Նույն

պես ղեպի արևմուտք ( Ախ աք ր ի։ ա - Աքս ալ ք ալ ակ J , մասամք Լլ ճկվել Լ ստորին և միջին Էորենյան 
ճկվածքների միջև։

Համեմատելով սլ ալ ե ո ղ ենա յ ին նստվածքների այժմ քան Հիմքի մակերես։ յ[1ր (նշված ճկվածք

ներում ) սլալեողենային ճկվածքների հետ նկատում ենք, որ այժմ հիմքի մակերևոէյթր քարձրա- 
ւյեք Լ այնտեղ, որտեղ տվել Լ աոաջին ճկվածքր (ստորին Լորենի և րածր Լ այնտեղ, որտեղ 
ճկվեւ Լ ամենիր ուշ ժամանակում: Հաշվումներ ր րույր են տալիս, որ ալիքաձև շարժ մ ան արա- 
էլուքխոլնր տարա ծ ո< ff լան վրա կ աղ մ fit մ Լ տւսրեկաՆ (1,3 —0,5 սժ, /<"4 /սորությամր' 0,? — 0,3 մ>1 •

Л ИТЕР А ТУРА — ԳՐԱԿԱՆ II ԻՕՅՈԻՆ
1 О. А. Саркисян и С. М. Григорян, Открытие морских отложении олигоцена 

в Севано-Ширакском синклинории (Малый Кавка։). ДАН АрмССР, том XXXIX. № 9 
(1964).
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ФИЗИОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ

А. Г. Гаспарян

Сезонная динамика содержания различных форм воды 
и водоудерживающей способности листьев некоторых альпийских 

растений, произрастающих на разных высотах

(Представлено чл.-корр. АН Армянской ССР В. О. Казаряном 4 XI 1966)

Одним из характерных показателей, определяющих активность 
основных физиолого-биохимических процессов, осуществляющихся в 
растениях, является водный режим С1՜5). Ему принадлежит также су
щественная роль в приспособительных реакциях растений к разнооб
разным и ритмически изменяющимся условиям среды. Следует по
этому полагать, что на водный режим определенное влияние должна 
оказать и высота произрастания растений. Однако, число работ, по
священных исследованию водного режима в связи с высотой произ
растания растений ограниченно. К тому же в имеющихся работах об
ращено недостаточно внимания на изменение соотношения свободной 
и связанной воды, а также на величину водоудерживающей способ
ности растений. В то время как оба эти показателя играют суще
ственную роль в повышении устойчивости растений к неблагоприят
ным факторам внешней среды, в частности, к низким температурам 
(в_‘) Исходя из этого, нами в вегетационных сезонах 1961 — 1963 гг. 
проведены исследования водного режима у одних и тех же видов 
растений, произрастающих на горе Арагац (3250 л) и в альпинарии 
Ботанического сада АН Армянской ССР (1200 .и). Водообеспеченность 
указанных местообитаний существенно отличается: если на г. Арагац 
г. связи с обилием осадков и талых вод растения не нуждаются в по
ливе. то в альпинарии Ботанического сада, наоборот, требуется регу
лярный полив во избежании гибели исследуемых растений. В связи с 
этим в альпинарии пытались создать возможно близкую к Арагацу 
влажность почвы, применением регулярного полива дождеванием.

Объектами исследования служили многолетние травянистые ра
стения, представители различных семейств, произрастающие в верхне- 
альпийском поясе г. Арагац: котовник коротколистный (.\epeta Ьгеу1- 
/о11а С. А. М.), дороникум продолговатолистный (Г)огоп1сит оЫоп- 
£'1[о11ит ЬС), трехреберник приснежный (Тг1р1еиго$реппит 5иЬп1уа1е
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роЬеФ). кисличник пружинистый (Охупа е1аИог R. Вг.), одуванчик 
Ьдгахасит steven.il ЭС).

Определение содержания свободной и связанной волы проводи
лось рефрактометрическим методом А. Ф. Маринчика (*), водудержи- 
|вающая способность—по методике Л. В. Дмитриевой (’). Различия в 
содержании воды в листьях растений в зависимости от высоты место
обитания (табл. 1) показывают, что количество общей воды у „ара- 
гацских* представителей на всех фазах развития выше по сравнению

Г „ереванскими* экземплярами. Наиболее наглядно это выражено у
Ьрехреберника и одуванчика. У первого содержание общей воды в
условиях высокогорья выше на 13,5, а у второго—на 24,6°/о*

Листья растений, произрастающих на горе Арагац, характери
зуются также сравнительно повышенным содержанием свободной и 
связанной воды. Так, у одуванчика в условиях высокогорной зоны 
'одержание связанной воды в фазе вегетации составляет 21,5%, в го 
время как у „ереванских* экземпляров оно значительно ниже (на 
9,1%). Аналогичная картина наблюдается и в отношении количества 
свободной воды: если у „арагацских* растений максимальное ее со
держание достигает 74,8%, то у растений, произрастающих в альпи
нарии Ботанического сада оно не превышает 67%.

Таблица 1
Изменение содержания воды в листьях растений, произрастающих 

в различных условиях (в 0 0 от сырого веса)

Кисличник

Название 
растений Фазы развития

Свободная Связанная Общая

Ар
аг

ац —

(О Ар
аг

ац

Ер
ев

ан

Ар
аг

ац

Ер
ев

ан

Грех ребе рн и к

Одуванчик

Дороникум

Котовник

Вегетация 
Цветение 
Плодоношен.

74,8
69,9
64,9

67,0
58,4
54,5

15.1
18,1
20,3

10,2
15,4
17,0

90,2
88,0
85,2

77.2
73.8
71,5

Вегетация 66,9 60,3 18,2 11,3 85,1 71,6
Цветение 61,1 53,7 20,2 14,0 81,3 67,7
Плодоношен. 38,5 37,9 21.5 14,8 60,0 52.7

Вегетация 65,5 50,0 21,5 12.4 87,0 62,4
Цветение 59,4 47,3 23.8 14,7 83,2 62,0
Плодоношен. 35,9 35,0 26.2 16,4 62.1 51,4

Вегетация 47.2 45,0 30.4 23,4 77,6 68,4
Цветение 38,4 37,4 34,5 28,0 72.9 65,4
Плодоношен. 34,6 31,0 35,8 30,5 70,4 61,6

Вегетация 48.2 47,2 31,2 28,8 79,4 76,0
Цветение 42.6 42,0 33,3 31.4 75.9 /3,4
Плодоношен. 37,1 35,0 36,0 32,0 73,1 67,0

Одним из важнейших физиологических показателей, определяю-
Дих особенности биоколлоидов клеток и устойчивость растений, яв
ляется водоудерживающая способность. Относительно ее роли в обес- 
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печении выносливости растений к неблагоприятным факторам сре ш 
имеются весьма противоречивые мнения. Одни авторы (6~7' >о-։2) на_ 
шли прямую зависимость между этим физиологическим показателем 
и устойчивостью к морозу. Другие считают, что не всегда повышен
ное содержание связанной воды, а, следовательно, и высокая степень 
водоудерживающей способности соответствуют большей устойчивости, 
II. И. Туманов и О. А. Красавцев (15) пришли к выводу, что водо
удерживающая способность не играет какой-либо роли в морозоустой
чивости клеток. В связи с этим мы обратили внимание на эту сторону 
жизнедеятельности исследуемых растений (табл. 2). Выяснилось, что 
растения, произрастающие на г. Арагац отличаются сравнительно вы
сокой водоудерживающей способностью.

Таблица 2 
Изменение водоулержпвающей способности листьев растений, произрастающих 

в различных условиях по фазам развития (в 0 0 к общему содержанию воды)

Название рас гений Место произра
стания

Фаза развития

вегетация цветение плодоно
шение

Кисличник

Трехребёриик

Одуванчик •г

Дороникум

Котовник

Арагац 
Ереван

Арагац 
Ереван

Арагац 
Ереван

Арагац 
Ереван

Арагац 
Ереван

56,8 
■16,0

61,5
46,2

73,9
59,4

83,7
74.1

84,0
75.2

60,5
55,6

71,2
59,5

79,9
61.2

85,6 
84.5

85.2
84,7

81.1
78,9

84,2
80,2

| 90,7
I 90,1

91Д
90,7

90,8
I 90,4

Большую степень оводненности листьев „арагацских“ растений.
вероятно, можно объяснить относительно более мощным развитием их 
корневой системы, обеспечивающей листья большим количеством во
ды. Л величение же количества связанной воды и водоудерживающей 
способности в листьях „арагацских“ растений происходит очевидно, в 
результате большого накопления осмотически действующих веществ 
и гидрофильных коллоидов в связи с их замедленным ростом (1в). 
Это обстоятельство можно рассматривать как приспособительную ре
акцию к неблагоприятным условиям существования. О повышенной 
водоудерживающей способности в листьях морозостойких видов отме
чается также в работах В. А. Мириманян (а՜7) и др.

Полученные данные (табл. 1) одновременно показывают, что со
держание общей и свободной воды при прохождении фаз развития 
постепенно уменьшается в листьях как „арагацских՝*, так и „ереван
ских экземпляров. Максимальное ее накопление наблюдается в (разе 
вегетации. В фазе плодоношения содержание воды достигает мини
мума. . ‘у •*
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Изменения же содержания связанной воды, в противоположность 
свободной, на протяжении вегетации характеризуются увеличением 
ее количества от фазы вегетации к фазе плодоношения. Подобные 
изменения наблюдаются в листьях как „арагацских", так и „ереван
ских** представителей. Уменьшение содержания свободной воды и со
ответственное увеличение связанной в листьях сравниваемых расте
ний, очевидно, связано с прохождением последовательных фаз раз
вития. В фазе вегетации, в период интенсивного роста растений на
блюдается и максимальное накопление воды. К концу вегетационного 
периода, с замедлением ростовых процессов, происходит обеднение 
тканей свободной водой и возрастает содержание связанной.

Наряду с изменением количества воды на протяжении вегетации 
нами также изучалась величина водоудерживающей способности на 
различных фазах развития (табл. 2). Как мы видим, изменения этого 
показателя у „ереванских" и „арагацских" растений протекают одина
ково: величина водоудерживающей способности постепенно возрастает, 
начиная от фазы вегетации до плодоношения. При этом характерным 
является то обстоятельство, что наибольшая разница в величине во- 

Ноудерживающсй способности у растений наблюдается в фазах веге
тации и цветения. С наступлением периода плодоношения эта разни
ца между „ереванскими" и „арагацскими" представителями постепен
но сглаживается, что следует объяснить старением листьев и усиле
нием гидролиза белков.

Результаты сравнительных исследований содержания различных 
форм воды и водоудерживающей способности в листьях альпийских 
растений, произрастающих, в одном случае, на горе Арагац, в дру
гом—альпинарии Ботанического сада позволяют сделать следующие 
выводы.

„Арагацские" растения характеризуются: а) большим содержан
ием как общей воды, так и отдельных ее форм: свободной и связан

ной; б) высокими величинами водоудерживающей способности.
Изменение исследованных показателей по фазам развития у 

,арагацских" и „ереванских" экземпляров протекают одинаково.
I Ботанический институт

Академии наук Армянской ССР

Ա. Դ. ԴԱԱՊԱՐՃԱՆ
Ջուրր բնկսւլԼ|ու և տերևներում սյահելոէ ունակության սեզոնային 

փոփոխությունը տարթեր բարձրության ։|րա ահոզ մի քանի ալպիական 
> բույսերի մոտ

ակր 1 961—63 րնքք աղ բում ու ս ումն ա ս ի ր ե / /, ջրի տարբեր ձևերի և ջուր պահելու

. րերյանակոէ ք/ւան սեզոնային փ սփ ո խսւ /1 յուն ր մի բանի բնորոշ ալպիական բույսերի տերևներում, 
| աճում են Արա զա ծ {հուսն մ երձզ ազ ա/1 ա յ ին զոնայսււ) և երևանի բուս արան ական այ զու

Պպինարիա յում /
Այղ համեմատական ուււումնասիրուք/յունների ս՚րզրոնքներր հեղինակին հիմք են տվեք սւնեյու 

ետևյւսլ իմնական եզրակաւյուքք յաններրւ
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Արաղած ի և Բուսաբանական այղու աքպինարիս-յի պ ա յմ անն ե ր ու մ ւսճող բույսերր ղրսք 
վորում են ղղա(ի տարբերություններ հրի բանակի և պահպանման տեսակետիցք Բարձր (եոնա- 
յին պա մաններում աճող բույսերր բնորոշվում են" տերևների յրի մեծ բանակով և բարձր էրա 
պահման ունակոէթ յամր , իսկ ա / պ ին ա ր ի այի պայմաններում աճող բո։ յսերր' րիյ յրհ պտրունա.
կութ յամ բ և ցածր էրապաՀմ ան ունակությամբ։ Այղ ցուց անիշների 
նային ֆԼնոֆազերի նույնատիպ է ինչպես Արաղածի, այնպես Լյ

փոփոխ ութ յհւնր րստ սեղո- 
հրեանի պայմաններում ։

Л ИТЕРАТУРА-ԳՐԱԿԱՆՈԻԹՅՈԻՆ
1 //. Л1. Сисакчн. Биохимическая характерна Iикл засухоуттойчивости растений, 
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ДОКЛАДЫ А КАД Е М И И НАУК АРМЯНСКОЙ ССР

ХЬ111 1966 л

ФАРМАКОЛОГИЯ

Н. А. Гаспарян

К фармакологии комбинированного действия морл:ина, амизила
и этимизола на центральную нервную систему животных

(Представлено чл.-корр. АН Армянской ССР С. А. Мирзояном 19 X 1966)

Согласно литературным данным (։> 2), препараты группы антифеи- 
на угнетают кору головного мозга и возбуждают функциональную 
деятельность ряда подкорковых структур и образований. Теоретичес
ки представлялось возможным при помощи этимизола усилить угне
тающий эффект морфина или комбинации морфина с амизилом (Ани
ден—1) на кору головного мозга и ослабить их угнетающий эффект 
на подкорковые центры.

Нами исследовалось влияние вышеуказанных препаратов и их 
комбинаций на хвостовую реакцию у мышей (3). на ориентировочную 
реакцию (’) и на поведение мышей, находящихся на вращающемся 
барабане (модификация теста „вращающегося стержня“ (5)), а также 
на выработку оборонительных рефлексов (®). Помимо этого изучено 
влияние этих препаратов на рефлекторную гиперсекрецию тонкого 
кишечника (7).

Было установлено, что амизил снимал хвостовую реакцию, выз
ванную введением морфина. Этим изол же оказался в этом отношении 
слабым синергистом морфина, поскольку в больших дозах (50 мг/кг) 
несколько ослаблял антагонистический эффект амизила в отношении 
морфина. При изучении влияния испытуемых препаратов на ориенти
ровочную реакцию и на поведение мышей, находящихся на вращаю
щемся барабане, было установлено, что каждое из испытанных нами 
веществ и их комбинации оказывали угнетающее действие на ориен
тировочную реакцию и вызывали нарушение координации движений 
у мышей, помещенных на вращающийся барабан. Причем наиболь
ший эффект в этом случае показал этимизол, и наименьший —морфин. 
Однако в отношении ответной реакции на звуковые раздражители 
этимизол оказался антагонистом как морфина и амизила, так и ком
бинации этих двух соединений. Несмотря на развившееся торможе
ние двигательной активности у мышей, получивших этимизол, у них 
наблюдалась повышенная двигательная ответная реакция на звуко
вые раздражители (табл. 1).
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Таблица 1
Влияние морфипа, амизила, этими юла и их комбиниций на двигательный компонент 

ориентировочной реакции у мышей (средние данные)

Препараты 
и их комбинации

Дозы, 
,мг кг

Количе
ство мы

шей 
в опыте

Показатели импульсного счетчика 
после введения препарата

промежутки времени 
мин

1-15 15—30

сумма и доверитель
ные границы

Контроль

Морфин

Амизил

Этимизол

Морфин 
— Амизил

Морфин 
— Этимизол

Амизил
Этимизол

Морфин Ами
зил Этимизол

10
10

10
10
10

10
10

10

10
10

10
10

10
10

10
10

548=1=63
561 ±72

516±51
252 ± 18
506±42

245 ± 27
478 ±36

223 ±25

478±38 
226±22

452 ± 29
182± 17
375±28 |
106±7

30 4 ±24
91±6

496±61
553±64

121 ±56 
242±15
484 ±35

222±21 
467±31

205±21

462±35
212±24

422±27
176±15

356±29
112±10

291±18
85 = 7

1044 ±124 
1114±136

1037±Ю7 
494 ±33 
990 ±77

467±48 
945±67

428±46

940±73 
438±46

874 ±56 
358±32

731 ±57
218±17

595±42
176±13

В опытах на мышах с изучением влияния испытываемых препа-1 
ратов на процесс выработки оборонительных условий рефлексов было) 
установлено, что этимизол, как и морфин и амизил, в дозе 1 мг/кг\ 

Таблица 2

п .. 3Препараты Дозы, г>:= £
и их комбинации мг кг - - -

Влияние морфина, амизила, этимизола и их комбинаций на скорость выработки 
твигательных оборонительных условных рефлексов у мышей (средние данные)

Необходимое количество сочетаний 
условного раздражения с безусловным

положительный дифференцировочный
сигнал сигналI

Контроль

Морфин

Амизил

Этимизол

Морфин
-ф-Амизил

Морфин 
-рЭ г и ми зол

Амизил
Этимизол

Морфин Ами
зил Этимизол

; 0.1 -0.14-0,1 ' 5

89,5±11.2
87,2±8,6

105,6 8,2

80,4±10,8
109,2 = 6,2

66.2±8,3
104,5±6,9

84,8±7.7
131.2x6,8

75,3±10,2
116.5 = 5,9

68,7±5,3
112,7 = 8,2

87,5±10,4
135,2±6,3

84,2±9,4
77,4±5,8

89,7±6,4

74,8±8,6
96,4±6,4

91,7±П,2
141,2±П,8

69.5±7,4
111,2±б,2

82,8±8.3
124.8±8.7

85,2±8,8
126,8±5.8

82,8±7,8
129,6±Ю,9
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увеличивал необходимое количество сочетаний условного с безуслов
ным раздражителями. Необходимо отметить, что если морфин и амн- 
зил вызывали чрезмерную депрессию подопытных животных, которые 
становились ареактивными к звуковым раздражителям, то с введением 
этимизола животные быстро реагировали, как на положительные, так 
и дифференцировочные звуковые сигналы (табл. 2).

Изучение влияния этих препаратов и их комбинаций на рефлек
торное кишечное сокоотделение у собак показало, что морфин и ами- 
зил, снижая функциональную деятельность подкорковых структур, 
у|истают рефлекторную кишечную секрецию. Этимизол же наоборот, 
резко возбуждает ее (табл. 3).

Таблица 3 
Влияние морфина, амизила, этимиюла и их комбинации на рефлекторное кишечное 

сокоотделение у собак (средние данные |

Препараты 
и комбинации

Дозы. 
мг кг

мин.

Количество выделенного сока (в мл) 
до и после введения препарата

30 60 
мин.

60—90 90— 120 общая
мин. мин. сумма

Контроль 

Морфин 

Амизил 

Этимизол

Морфин 
фАмнзнл

Морфин
4 Этимизол

Анизил
Этимизол

Морфпн+Ами- 
зил Этимизол

1

0,25

0,25 
1

14-0,25

ւ+»՚շտ
0.25+լ'25

. 0,254-0.25 
’*'0,25+1

5

5

5

4
5

5

3
5

3
5

4
6

2,4-0.4

1,5±0,2

1.4-0,2

3,5—0,6 
5,2-0,8

0,6-0,1

2,0ժ:0.3
2,6±0,5

2.0-0.3
2,5-0.4

1,8-0.3
2,3-0,4

1,8-0,3

1,0-0,1

1,0-0,2

2,9-0,4
2.7-0.5

0,5—0,1

1,6-0.3
2,3-0,4

1.4-0,3
2,2-0.3

1.9-0,3
2,2-0,3

1,6-0.3

0.9-0.1

1,0-0,2

1.6-0,4
2,5—0,6

0.6±0.1

1,6-0,3
2,0—0,4

1.3—0,1
2.1-0,3

1.1±0.2
1,8-0,3

1.6-0,3 7,4—1,3

1,1-0,2 4,5-0,6

1,0-0.2 4,4—0,8

1,4-0,3 9,4-1,7
2.0-0.5 12,4±2.4

0.7-0,1

1.4-0.3
1,6. 0.3

1,3-0.2
2.0-0.3

1.1-0,2
1,3-0.3

2.4-0,4

6,6-1.2
8,5—1.6

6,9-0.9
8,8-1,3

5.9-1.0
7.6-1.3

Исходя из полученных данных, можно заключить, что этимизол 
не только не восстанавливает угнетенную морфином и амизило.м функ
циональную деятельность коры головного мозга, а угнетает ее еще 
больше. Повышение же ответной реакции животных на звуковые раз
дражители, как и повышение рефлекторной кишечной гиперсекреции, 
но всей вероятности, связано с возбуждающим действием этимизола 
на подкорковые структуры головного мозга.

Институт экспериментальной
медицины АМН СССР Ն. 2. ԴԱՍՊԱՐՅԱՆ

Կենդանի ների կենտրոնական նյարդային համակարգության վրա մորֆինի. 
էԱմիցի|ի ե էւոիմիդո|ի համակցված ֆարմակոլոգիական ազդեցության մ՜ասին

Համաձայն զրաբանության տվյալների, անտիֆենի խմրի պատրաստուկները ընկճում են 
*Ա1սոէ ղե ղի կեղևի և միաժամանակ զրղոում ենթակեղևային մի շարը կենտրոնների ֆունկըիոնա/ 
Հոր ծ ու նեությունր։
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... ւ « ,Օ,ամ» Հնարավոր է. ուժէդացնևլ մորֆինի կամ մորֆինի եՏեսականորեն էտիմիգպիՀէ " հ հանգոպ1պի կեղևի և միաժամանակ թո.֊
ամիղիէի ՀամակՅ^՚թյան րնկ. '"'"'Հ նպատակով մենք, ուսումնասիրեցինք վհրր

^ղնեք՝ ենք/ակեղեայիւԱ կ 'ւ՚^՚Լ^'ձյ1սկ1ւ։1.րյոէննեՐի ազղեցությռնր մկների պպային, 
նյվա^ պատրաստուք ..րի. նողական Ոեֆ^րսների մշակման արաղո^,ան վրա,

կողմնորոշման ոևաէՏիա .րի ... „.ատվող Բմրռկի վրա. Բացի ղրանից .ոսռմնասիր.

Ւն;պէ. ^„Ւ փ^Խ֊ւ՛.^’ Հ՞՛՛Հ, .Հ,, ,.,1Ւէ^ւ. <հ^.
վամ /. վերր նշվա.> .ղաարառոռկների ա ղ ղե ց«. Բ ր»նր է / «/

'■ "" էտ"յ","1ր ՞'

միա/ն չի վերակս/նղնեէքնոէմ 
նեու թ քան րնկճվ ամութ յոէնր, 

Ւսկ կ են ղ ան ին ե ր ի մոտ 
ղային ղրղոիչների, ինչպես

մորֆինի ե ամիղիլի կողմ իր ղ / ղ ո I ղ ե ղ ի կեղևի ֆունկցիոնալ ղործու ■ 
աէքե ավելի խորն է ընկճում նրան։

Նկատվ ող սլ ատասիւան ռեակցիաների ում եղարում ր Հանղեէղ ղան-

և ա ղի րա յին

Հավ անականոէթ յամր ւղ ա յմ ան ավ ո րվ ա մ Լ

Հիս/երսեկրեղիայի ռեֆլեկտոր ավել արումր ամենայն 
Iտիմ իղոլի ղրղոողական սպղհրոէթյամ ր ղ/խուղեղի

ենթակեղևային կենտրոնների վրաւ
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Ր Ո «I. II. Ն Դ Ա «I Ո Ի <*֊ 3 II I' Ն ՃԼ111 ՀԱՏՈՐԻ

1ր(|,|*1)1րԱՏԻ’ւ1).է. Ա. Աիրզսփւան ւան — Անվերջ չափանի հոմոտոպիկ խմրեր ....է. Ս'. Քհոեյան — (յրջանո ւ մ տրված անա/իտի կ ֆունկցիաների ս ա Հմանա յին րաղմՈէ -

փյունների մասին ...........1Ւ. Վ. ^ամրարձումյան — Կետային կույտերի ուռուցիկ ենթակա յտերի վերարերյալ .'1.» Ա» Վ^ոսրյան — Անորոշ ձև ունեցող եզրային խնդիրների մի ղասի սեփական 
ֆոէնկց ի անե ր ի լրիվության մասին ........’հ, II. 1փս|)ն — Հարթ տիրույթում ււեղսւ/յար ֆունկցիաների միջին, կշռով մոտարկ

ման մասին .••••••••Դ. Հ. ք1*սււ|[)|ան — Նիլպոտենտ Ո-խմրերի մի հ ատկոէթ յան մասին . . . .Լ. Հ. Պետրոսւան — Հետախուզական խաղերի մի րնտանիրի ղիսպերսիոն մակե

րևույթներ ր ..........Վ. Ա. Աք|ամ|Ա1ն և Դ. Լ*,. Արու| — Կիս աունիտար օպերատորների ունիտար շդթայա- 
կղամների մասին 

6

12

15

65
72

193

257

1ր1;1ււ11.ՆՒն 1ԼII. II.. Համօարձամյան. Հայկական 
Հարամ ողուլ նյութից պատրաստէք ած 
խնդիրներ

ՍԱՀ ԳԱ ակադեմիկոս և Ա. Ա. Խաչատրյան —
թաղանթների անմոմենտ տեսու թ քան մի րանի

198

անարարական ասաանիկաII. Ս. Ւսյրյփնյւսն — Սեյսմիկ աղդեցութ յունների ենթարկվող կաոուցվածքների դի- 
մադրոէթւան մեկ (րսյցոլցիլ պաշարի մասին ........ /5
ււ՚ՏՒԿԱՂ. 1ք. Ավաք|।ան<յ. Հայկական ՍՍՀ */•/( թղթակից-անդամ, Ւ. II*. Ալսւման և Ա. Վ. *՜յ ո 11՝ 11 ւ.լ 111լ լ> — նանով ա յրկ / ան ա ւ ին կյանքի տևողության չափումներր Ո երկ արս դիող- 
ներում ..........Լ. Ա. Անանու|ա, •!». II*. Հարու|»ւունյան, IV. Ա. Հո։|հանն|ւսյ։սն ձ ժ*. Վ. Պեսւրոսյսւն — 
^ եղոէմային մաո աղէսյթու մր էսյ յումինի թաղանթների միջով էլեկտրոնների թեր անցման 
զեւղրք/ւմ ..........Ա. Լ. Տեւ* —Մ|) քսւ |Լ| |1սքէ. Հայկական ՍՍՀ ԳԱ թղթակից-անղամ, և Վ. Մ. ճարուբյուն- յ«սն — 1ի ե դոն անս ա յին միջավայրի Հ ավ աս արումն ե ր ր ......Վ. 1ք. 2ա Ր Ո 11>| Ո է ն | ան — Լլեկտրամ աղնիսական եաոաղայման անցում ր ոեդոնան-

^ային միջավայրով ........Դ. Մ. Աւ|ա(||ւսն<յ. Հայկ ական // Ս — ԳԱ թղթակից- անդամ , Ի. 1հ. Այտման, Ա. ՚||>ն ե Ա. Վ. *հււ ր րււ| Ս 1| |։ — Ծակման երևույթների րացասական դիմադրություն 
կրեմնիումի դիողներում . ... ....Ա. Ա. Աւ|ա<յյանցէ Հայկ ակ ան ՍՍՀ ԳԱ թ ղ թ ա կ ի ց - ան դ ամ ։ I1. (հ. Ա|Ա1ման.

82

87

91

129

2Ս5

II. 1<ւա- 
ունեցո ղ• •Ս. 1սս>-
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■ ||ւն և II.. Վ. Ցարուխկի — Րայւսսա^աե դիմադրություն ոէնեցոդ կրեմնիումի դիողների 
րադսւյում Հ ո / / ի Է/ՇՍւ֊ի չափումըՌ. Ր. Կրււտւսնյսւէ և "Լ II. Պողոսյաև — Ռե դոն անսայ ին միջավայրո։/ չույսային իմ
պուլսների անցման Լրս պհր իմ ենտ ալ ուսումնասիրությունը..............................................................................  
էքսպերիմենտալ ՖԻԶԻԿԱԱ. Լ. Մի քսւյելյսւէ, Ցու. Գ. Տուրկով և Պ. II. ՊողոպաՏ — Օպտիկական ուժեղա

ցուցիչի Լ ՆԼրդետիկ րնու[• ս. դծերի չափումը ..............................................................................................................

ՊՈԼԻՄԵՐՆԵՐԻ ՖԻԶԻԿԱՆ. Մ. Քոչսւրյան, Հայկական ՍՍՀ ԳԱ թղթակի&-անդամ, Ն. Ա. Նսւ||՚ւսնւյւան և ՛Լ. Ց.Աոա1Լ||աՈ — ք/պտրաՏայնային աքիրների կլանումը պոլիստիրուի յումու յթներումՑու. Կ. Կաբալյան և Լ. Գ. Մե(քոնյան — Նաիրիտ I I -/ւ էֆեկտիվ դիպոլային մոմեն֊ 
տի ուսումնասիրությունը • •

ՔԻՈՖԻԱԻԿԱՎ. Մ, Ասլանւան, Ա. Դ. Դաթւփելւան' Ս*. Ա. եովոսելեր և I;. Գ. Թովմասյան — 
ծոպթի իոնական ումի ազդեցությունը ԴՆԲ՚-ի ոենատար աց իա յի վրա .Ա- Հ. Չ|ւ||»ն(|ա։յան, Ս. II- 2ովՏաննեսյան. «1։. 2. Սարոփւանյան և Վ. Ա. Տիմսւշեն- կո   Մկանա ւին կծկի* սպիտակուցների Համեմատական րնոքթադիրր' տարրեր տեսակի 
րադերի և Նրանց ,իրրիդների մոտ .........

ԱՍՏՂԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՂ. Ա. Ղուր<|սւր| յան, Հաւ կական ՍՍՀ ԳԱ թղթակից-անդամ — (Ւ են տ դեն յան ճաո ա- 
դա ւթման Հզոր րոնկում Արեզակի վրա ... . .Դ. Ա. Գուրզաւ)|ան, Հայկական ՍՍՀ 77/ թղթակից - անդամ — Լայման-աթիա կամերա 
Արեզակի ւ ուսանկարմ ան »ամար

ԻՆԺհՆԵՐԱԿԱՆ 111)3111Ո1 Լ11ԴՒԱI։. ։1. հար ասյեւո |ան — երկրաշարմերի ս ե յ ս մ ո դ ր տ մն ե/է ի և պայթեցումների դրան- 
ցումներ ի հիման վրա րերվաձ սեյսմիկ ա ր ա զ ա զ ո ւ մն ե ր ի որոշման եղանակ .

ՕԴէյՐԵՎՈՒԹԱՒԱՆՈՒՍ ՏՈՒՆ I ա
ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ՔԻՄԻԱԱ. I.. 11ամւ|ե||ան. ճ. ճ. Չալ|»|ւկ।ան. Հայկական ՍԱՀ ԳԱ թղթակից-անդամ ե Ն. Ս*. I։Լյ լ Լ ր । ա ն — Պ ո(իվ իՆիր/պիրտի ջրսյին յուծոլյթում ս/ե րս Ու յֆա տ ի րայրայման արա- 
զության վրա ջերմաստիճանի ազդեցությունըՆ. Ա. 1!հ||Լր|ան, Ֆ. 2. հարւււււ|Լսւյան ե Հ. Հ. Չա||)|ւ1|յան« Հայկական ՍՍՀ ԳԱ թդթտ- 
կից-անդամ — ^ենզոյային /ուծոպթում րենդոիյ պերօքսիդի ե դ ի ր են դի յ ա մ ին ի միջև 
ընթացող ռեակցիայի կինետիկան*•. Ա. 1(Լ||Լրյան. Ֆ. 2. Կարապետյան և Հ. Հ. Չա||»|ւ!|ւս։ն. Հայկական Ս11Հ ԳԱ 
ք/դքյլսկիյյ-անդամ — /^թուների ա դզեց ութ յունյւ ր են դո ի/ պերօքսիդ — ր են ղ իլ ամ ին ռեակ
ցիայի արադության վրա ..........

ԱՆՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ՔԻՄԻԱԿ. Ա. հոստտնւան ե I). 'I.. 1)րզն1|յան — 1ՀշՕ-1?Օ-Տ|Օշ ս ի ս տ ե մ ի ա պ ա կի ն եր ի 
Լքեկտրա •աղորդականությունր Հայած վիճակում

208



ւ.|>ււ₽1՝»'1՚ւ>.II. —. 11|>> (լււյւսն. Հայկական 1111Հ Ւ1Լ ք1դ^ակիւյ-անզամ, հ. Ղ. Ո.սւրա<||ո^|աէ. Վ. Պ. յս1|>ւ|’.|1“ն 1> Լ. (*• ւքակսւրյան — ք. ամինակարաղաթք/^ի, աղրենաւինի և մաշկի Լյեկտրա-էսւե ղրգոման ազղեցո< թ յ„,նՐ ուղեղի զարկերակային և երակային արյան Լթանոյամինի 
պսւրունակո/ք1յան ե րնղ Հանար րնային զարկերակի արյան հոսքի արազուիյան ,/ր ա 
^„նիկլսկան փորձի պա յմ աններում|ր. II.. Տեր-Կարապետյան, Հայկական ՍՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս, ե II. Մ. Իննիկյան —
նմրէրսւսնկային Օրգանիզմների կոդմից մ ոնոամ ինոմ ոնոկայւրոնաթթոլների յուրացման
^ոանձնահատկուքքյոլններր' կախված ամինային խմրի դիրքիդ .II». Շ. Գալստյան ե Լ. Վ, (քարկօսյսւն — Հոդի նիտրատոեդոլկտա ղայի ակտիվու
թյան որոշում ր •II. !’• II ււ։|ս|։ս |ա 1յ ե II . V. II։ Րքլա1ւ£յան — Խմորասնկերից ստացած բյուրեղային
հեցսոկինազաների պատրաստուկներում սախ արագային ա կ տ իւ/ ու // յ ան Հա ւտնարերմ ան 
մասին Ասլան յան — երիկամային տ ր ի պ ա ոֆ ան սյ ի ր ոյ ա դ ա յի Հարցի շուրջյք

հ’Ո1-3111)1։Ի ՐԻՈՔԻՄԻԱI;. II. £աւ|ունչյան, Ա. Պ. Աս մաԼւ|ա և Լ. £, Ղուկաս |ան — ծորենի սաղմի ե էնդո- 
սսյերմի ամինաթթվային կազմ ր պ ա ր ար տ ան յո ւ //ե ր ի երկարամյա կիրաոման պայմաններում է. II, Հաւ|ւււԽյւսն, Ա. Պ. Ասման։|ա ե Լ. Հ. Վուկասյան — ծորենի սաղմի և !նդոսպեր.
յի շաքարային կադմր պարարտանյութերի երկարամյա կիր տոմ ան պայմաններում .II. Ա. II ա ՐՈւ |> |ան ե Հ. Գ. Ղուլ<*ամա^յան — 1սա դոդի լացա Հյութի Օ քսիդո-ոեդու կցիոՆ 
պոտենցիայի ( 1? 11 ) և ջրածնային իոնների կոնցենտրացիայի^^) ուսումնասիրութ յունր

ԳԵՈՔԻՄԻԱՏ. ե. Կ |Ոլրեւ| |ան, Վ. Վ. Փսորազյան և Վ. Ա. 1’(յումնու| — Վարիացիոն մաթեմատիկա- 
կաՆ վ իևակադրոէ թ յան մեթոդների կիրաոում ր դեորիծիական Հետադոտական աշխա
տանքների մ ամ ան ակ . . . . . . • •

ՀհԴՐՈԳնՈՀՓՍԻԱI;. II. հա | ա [) 11Ա ն — Միկրոտարրերր Հա յոցձոր ի Հ ի դր ո կ ա ր ր ոն ա տ- րյ ո ր ի դ նատրու- 
ծային ածխաթթէ/ային ջրերում

ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԱ. 1ք. Դասս|աւ՝|ան և Ռ. Ա. Միրզախանյան — Մխոցային սյսեդո Հեղուկացման ֆի

զիկական է ությունր

հՐԿՐԱՐԱՆՈԻԹՅՈԻՆ2. Գ. Աաւլա! |Ա|քյ. Հայկական ՍՍՀ ԳԱ 
յւիա(ի հանրարեր մագմատիկ կ ո մ պ յ ե ր սն ե ր ր

ակադեմիկոս — հայկական ՍՍՀ-ի տերիտո- 
ու Հանրային ֆորմացիաներր .

•>ԱՆՔԱՈԱՆՈԻ1>ՅՈԻՆԱ. £ .*1||£Ո|Ա>ն — Գոյոմ որֆ սֆայերիտի ներքին կ ա ոու ց»( ա ծ ր ի որոշ աոանձնաւատ- 
կութ յուններր • • • • • • • • •ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐճ. ճ. 11ար<|Ա|ան — Դիրրիտային դա յկաների և կվարցային Լսյ ի դո դ ի տն ե ր ի փոխ- 
'՝ ա ր ա ր ե ր ո ւ թ ւ ան մասին Հա ւաստանի ոսկու հ տն րաւք ա յր ե ր ի ց մեկում . . . .
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ՊԵՏՐՈԳՐԱՖԻԱԴ. II. Հար IHI» |ուն ւաս— Սևանի / հոնս; ՝ղթ այի i յո սւ իս-արեմ տյան մասի հիսյերրա- 
ղիւոների հասակի մասին .»•••••.. .

ՏԵԿՏՈՆԻԿԱՊ. Լ. Կփրեմյրւն — //.//լ» ՛ածէ չարմումներր Փամրակի ե Լոռու պա/Aոyենյան Հյ»կ- 
վա ծ քներում ....••••••• ...

ՍՏՐԱՏԻԳՐԱՖԻԱՆ. Դ. Դւ*ւ||»ուն|։ — Սարմատյան ֆք որայի նոր տեսակներ' ^րաղդան դետի կիրճից .

ՊԱԼԵՈՆՏՈԼՈԴԻԱՆ. II. Uuifiuil|jwG «Ղյոզաւյաքւ — Առեղծվածային մանր ֆռրտմ ինիֆե րնե ր հայկա

կան Հար ավ - արեմտ յան մասի օյ իդող են յան նստվածքներիդ •

ՓԱՅՏԱՆՅՈՒԹԱԳԻՏՈՒԹՅՈԻՆԴ. IL. UrqriiJiuG |ան ե IT. Վ. Մամի1|ոն |Ա1ն — Հաճարենու րնափա յտի չառավ ի դա յին 
տարրեր ղոնաների կա յունու թ յունր ConiQpIlf )f(l Լ t?T(?bclbj Slllf. սնկի նկատմամբ

ԳԵՆԵՏԻԿԱII. Գ. Հու| 1ւԱ1ննյ)Ա|1Սս — մորենի դիտուղւ աղմատիկ ս տե ր ի/ nt թ յ ան »արղի մասին

ՄԻԿՐՈՐԻՈԼՈԴԻԱII. (*» ՏԼր-Ղս»է|1Ար |ւսն ե Փ. II. Sl.r-ll|ld 1ւն|1հն — Sir. bo’jis տեղական շտամի ֆիղիռ- 
յոդիական և ր ի ո ր ի d ի ա կ ան հ ա տ կ ո ւ թ յունն ե ր ր •

ԲՈՒ11ԱԿԱՆ ՀՈՒՄՔII. Յա. Զոլոանիցկայա. Դ. Հ, Հակոբյան, I*. II. Մհլ I' ում յան — Գծարլթակ ոջլախոտի 
Ր.....................................................ա ( կ ա I ո ի դն L ր ի ո ւ ս ո t մն աս ի ր ու թյուն

ԲՈՒՅՈԵՐԻ ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱIf. IF. 11ւսր<||)ՍՈէ| ա ե IL. II. ՄԼ| I ոն|սւն — ՂիրերեյիՆի ե հ ե տ ե ր ո ա ու րս ին ի աղդեէքքէւ- 
թյունր քսադոդի ա ր մ ա տ ա կ ա յն ե ր ի աճեցողության ե ղէսրդացմ ան վրա . .Ա. Գ. *1ւԽ1ւԱ|Ա1 Ր|Ա|ն — մքուրր րնկւպելու ե տերևներում 
յին փ ոփ ոի/ու թ յոէնր տարրեր րարծրության վրա աճող մի

ւղ ահ ել ու ուն ակութ յան ս ե ղ ոն ա • 
րանի աքէդ իա կան բույսերի if ոտ

ՄԻՋԱՏԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆII. Մ. Յաբլո1|ու|-1սնձւււ |U1L — Աովակտյինների նոր տեսակ Հայկական ՍՍՀ-ից (Coleoptera, Carabidae> .........Ա. '։. Զսւ<|Ո1||աԼւ| _ Cerostoma aveljanae sp ո. — կաղնու նոր վնասատու Հա 
յաստանռմ fLepidoptera. Plutei!idae).........................................................................................................................I. Վ. Աոնոոի _ Otiorrhynchui Germ ul,,,/, նոր տեսակ Հայկական ՍՍՀ-ից 

(Cohnpieru. Curculionidue) .................................................................................... . .

ԴնՂԱԴՈՐԾՈէՔՅՈԻՆIK II . IL|t> I սանյան ^իւղոքյա/ամուսի մասնակցուի!յունր սրտի ս/ււակաձ/յ անողների
վրա ղանղւերոնի ունեցած անոթալայնիչ աղղԼցության ւյործոսք .
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Ն. մ. Դաւ* պար յան — Կենդանիների կենտրոնական նյարդային համակարդության վրա 
մորֆինի, ամիդիյի և Լտիմիղոյի համակցված ֆարմակոյոդիական աղղե ցո, /7 յան մասին 303

քւ^ՇԿԱԿԱՆՈԻԹՅՈԻՆII,. Լ. II |ւ I ԱԼ|Լ | |1սքւ ե Ն. 11*. ««ու|հանն|111յան — ֊յոսւվ ած րային արյան շրյանաոոէ֊ 
թրյւն վիճակը ձախ ատրիով ենտրիկոպյար անցըի Նեղացում ով հիվանդների մոտ . . 25?տիաիոլոգիա1\ Ա. ճսւրՈւ |» |Ո։ն|1։ւն Լ եըստրաս/իրամիդաք Համակարդոէթյան մի րանի կ^ըիՂ"
ների դրդոմ ան ա դ դե դ ու // յոէն ր ոդնրո դեղ ի նեյրոնների ակտիվ ու թ յան վրա . . . 187
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