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МАТЕМАТИКА

Н. Г. Галстян

Об оснащении изотропных гиперповерхностей

(Представлено чл.-корр. АН Армянской ССР А. А. Талаляном 24/1У 1967)

1. Оснащение.
В римановом пространстве Уп рассмотрим изотропную гиперпо

верхность задаваемую уравнениями
у” = уа(х\- • •, Xя-1)*

и с метрическим тензором ^^—а^у', у/, с матрицей ранга л—2. Су
ществует вектор |Н, такой, что ц' £/у=0, который определяет в Уп 
изотропный вектор — нормальный к этой гиперповерхности

5’=^ У/. (1.1)
Вследствие вырожденности тензора нельзя обычным путем по
строить контравариантные компоненты этого тензора. Из соображе
ний, изложенных в работах (ь 2), целесообразно ввести следующее оп
ределение для

(1.2)

где )./ — а АР — изотропный вектор оснащения, не лежащий
на Хл_1 и удовлетворяющий соотношению ааДа АГ = 1.

Будем говорить, что на некоторой кривой, принадлежащей ос
нащенной задана связность, которая индуцирована связностью
во внешнем 1/л, если абсолютный дифференциал вектора, принадле
жащего Хл-1 и переносящегося параллельно в индуцированной связ
ности, выражается так

8^" = рМ\ (1.3)

где о —символ абсолютного дифференцирования в связности объем
лющего пространства. Таким образом индуцированная связность бу
дет аффинной во всем Хл_։ ((3), стр. 145). Так как условие (1.3)
Должно иметь место при любых V*, то

оу?= ,

Здесь и и дальнейшем 
* =1, 2, 3,-.., (л-1);

•, п; I, /, кпредполагается, что а, 0, у, о, и- ՝*,»=!. 2.՛
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Учитывая, что Р1 — />рл]=О, приходим к соотношениям 

7лУ? = ЬщМ*
(7ь символ ковариантной производной в У„), которые могут 
представлены в виде

дьу1 — Г/я у?4՛ I рт у} у1 =Ь1ьМ\

Гм и Гр7 — коэффициенты связностей Лл֊1 и Уп соответственно*^!
Имеем л

7^;=^; — г1Лу;=л/Алр — Гр7 у?уЛ р։б)
.г * '

(V/?—символ ковариантной производной в Хп-1)- о
Дифференцируя ковариантно выражение а<$ 5е у՛/ — 0 относительно 

связности Л\_1, получим
Ь1к= — аар у? е, I - Гз,в1։е у?у1, (и)

откуда

р'6/Л= — аар^5,л — Гр, 5Р у! = у к (аар 5а И =0. (1.8)
В силу соотношений (1.1), выражение (1.7) приводится к виду

х IЬиг = — £и 7/е |1' = ֊ ёИ |Ц.

Применяя такую же операцию к соотношению £//=Яару?Ул получил

ёи.ь = ?л ёи = К1 Ьц, + \ (1.10)

Из (1.8) следует, что =
Ковариантное дифференцирование уравнений (1.2) дает

= Укё1' = — (н* ?/у4՜ V-1 ё11) ?л (1.П)
Из соотношений ’ I

к — ~-^~ь---- /Л — ёи = Ь)к 4՜ ^1к
дхк

следует •
^/л Г*/= Л, I) — Ьц , (1.12)

г пр Г ֊ 1 ( । \где ii.ii = — I ------  4՜ ~՜ —----------г
2 \ дх1 дх1 дх1 /

Подставляя Ь^= Тц и учитывая (1.2), придем к уравнениям 

ё1к Гц = ё!кёк,‘ (1'1^
откуда

г‘/= Гл, + Н* А/• (>14>
Из уравнений (1.5) определяются рц

Ри= ааРМ^ у? у], (1.15)
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И окончательно

Г</ = Տհհ Т'н. ц + а^М՝' уу թ*։

Тензор кривизны, вычисленный для Г!, вила (I Г.։ 
дующий вид (С), стр. 141): ’ ' ’’

(116)
имеет еле՜

I I л
Н щ К.ць՜ -7|Л (|1/^д/), (1.17)

где К՛^ составлены из Т1и - £՛* /у
2. Уравнения Гаусса-Кодацци.
Для завершения теории изотропных гиперповерхностей является 

существенным получить уравнения, аналогичные уравнениям Гаусса- 
Кодацци.

Для ковариантной производной нормального вектора получается

5,“а = ?а 5е = —у! - в1,‘ Ь1к ук 4֊ и' д, , (24)

а для \-*Ма имеем (4)

= — Гр, М? ук 4- Л4в|1^Ак;+ ё1тУт ЪЧ. (2.2)
Ковариантное дифференцирование (1.6) и (1.9) приводит соответ

ственно к уравнениям
2^/ [/. к] = 2 ХЛ Ь1 I/ |\ А|— £,Л Я''цк

X X (2-3)
2у.: (/А) = 27|а7/|У1=2£"’% Ь1 м VI) Ъ - 2М'£и1^к ֊ /?,^ у^у]
Свертыванием последнего уравнения с аар;э получим

£/л Р-' /?л//л = — УуТ ук у}. (2.4)
Уравнения Гуасса -Кодацци для изотропных гиперповерхностей мож
но записать в таком виде:

2^/1/. а] =2Хл [/ |Հ'| 4՜ 5*1 уЛул У/

2/он=2£"” Уш ь1Х) VIIX/ 4֊ (ЛР - /?էւօ у? у;у;
(2.5)

Возможно, что существует другой способ изучения изотропных 
гиперповерхностей. Предлагаемый в этой статье метод имеет то преи
мущество, что позволяет выразить основные объекты, определяющие 
гиперповерхность, через метрику объемлющего пространства и урав
нения, определяющие гиперповерхность.

В заключение автор выражает искреннюю благодарность А. 3. 
Петрову за постановку задачи и ценные советы.

казанский государственный университет

ъ. <ици$зиъ

Ьатлгпи) ժшկЬгևւււյ[■> 1ւЬг|ւ Бик|Ь(р1и|1։ ժաս|։1ւ

Դիտարկվոէմ Լ ոիմանյան Ո֊ չափանի տարածության իպոտրոսյ 

Ա144ՒաՒ մակևրևոպթի նորմ այր գտնվում է մակերևույթի վրա, /հոտի

հի պ եր մա // Ьր և ո<уթՆ երր ։ 

անհնարին ( սովորական
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իմաստով կատարել ի ղ ո ար ո պ ւ) ա կ ե ր/ւ ո ւ յ /1 ի հաղերումր' որոշել ա ֆ ին ա կ ահ 

ղո ր ծա կի ցնե րր է Այղ նպատակով վ եր րրա ծ Լ իդոտրոպ վեկտոր, որր չի ղտնվում 

PՒ Հր ա և այղ վեկտորի օղնոէթյամր կատարվում / հ աղե ցո, մ ր, Ա տարված են 

սլակրու)1 յան ղ ո ր ծ ա կ ի րն ե ր ր , երկրորղ հ իմնտկտն տենղորր, կորու [1 յան տ

J1 մա111,ր11ո,Ւ
4ւֆ1ւՆւււ1րւ,Լ l/llK
հնղորր, ԳաոէԱ

Կ ողացու հ ավս՛ и ա ր ո ւմն ե ր ր ւ

Л И Т Е Р Л Т У Р Л - Դ Ր Ա <1 II Ն II !• Թ 3 II I՝ Ն

1 Жан-Бетран, Л1 Каммер, Tensur de courbure d une hypersurface isotrope, 
Comptes Rendus de L’Acad. Sc. t. 264 ser. A, № 2, 86—89 (1967). 3 //. Г. Галстян. 
Теория относительности и гравитация, Тематический сборник, вып. 4, изд. Казанского 
университета, 1967. 3 А /7. Норден, Пространства аффинной связности, Изд. техни- 
ко-теор. лит. М., 1950. 4 J. A. Schouten, Rlcci-Calculus, London, Now-Jork, 1954.
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МЕХАНИКА.

А. Г. Багдоев

Движение конуса в сжимаемой жидкости

(Представлено академиком АН Армянской ССР С. А. Амбарцумяном 21/1V 1967)

При проникании узкого конуса с углом раствора 23 в сжимаемую 
жидкость с постоянной сверхзвуковой скоростью V картина движе
ния (*) показана на фиг. 1.

Выберем ось Or по поверхности жидкости, ось Oz — вглубь.
Введем полярные координаты г -TjCos?, z 
линейной задачи Д# соответствует сфере 
rx at, а фронт ВС — конус с уравнением

Vt — z V
г— г = > Л7 = — » а—начальная ско-

I /И 2 - 1 а
рость звука. В линейной постановке имеем 
в области (’) вне сферы АВВ'А' для дав
ления 

Фиг. 1.
где

.1/ 17 I | (ЛРг 17 >■'— (ЛР — 1) Л1։ (г- в’Р)
’֊■------------------------------------- ----------------------------------------------- 121

После несложных вычислений найдем

Рора V2 Vt-z Н 1 (W-z)* —(ЛР- I) г2 
2 n Vt - z /(W-z)’ — (ЛР —l)r։

Вблизи фронта ВС

P Po?2^2 (3)

Ро~ начальная плотность.
Проведя выкладки работы получим на ударной волне ВС в 

нелинейном случае
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— = М" (ЛР - I)՜1 — (п 4-1) 0*
Вп 2 (4)

п
где уравнение состояния жидкости Р ~

Внутри сферы = а* решение запишется (’)

Р — ПЛОТНОСТЬ,

выкладок можно найтиВблизи линии гх = а( после несложных

а

_____ЛР
1 — Л4251п29

Если в нелинейной задаче применить метод замены линейных 
характеристик уточненным, решение на АВ будет экспоненциально 

мало. Вблизи точки В, где 51п։р0= — -> полученное решение не
М

Р гимеет места. Учитывая порядки ср — ср0 — -----= ?4, t-------- =
Вп а '

можно из (5) найти решение вблизи точки В ------
X а /

Вп 2
Р |32М3

У1

I / М2 - 1
(6)

причем /------1 . Если в соответствии с (а) ввести
а

из (6) легко найти

Р = С ( Г + / Г2 - 23), (7)

причем о < 0. Уравнения для новых переменных запишутся в виде С)

(н-г, ? +и + ± А=о, * = * 
2 дУ дУ

В линейном варианте р в скобках следует отбросить.

(8)
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Тогда имеем решение (8) в виде (7) и

V = сЪ — с У У2 — 28 у - с У -,

или
В г _ В2
с 2с2

р2 V =----- '—
2с (9)

В нелинейном случае, переходя к 
найти (3)

переменным р, К, из (8) можно

6 тг

г . д'» 1 д» д'» I / до \2
В — + В — 4- —֊  --------- 4- — ( — ) = О

<>В 2 дУ др 2 \ дУ /

д'» дм 
дУ др

(10)

Решение этой системы, согласно (7) и (9), можно искать в виде

причем из (10) получится

5 = — Г/' (р.) + Г(|1),

и после сравнения с (7), (9) С1 =------- ,
с

В2
2с

4- С2. (11)

Таким образом найдено решение (11) в окрестности точки /?, 
для больших 8 и У переходящее в линейное (7), (9).

Если записать теперь уравнение ударной волны ВС (2) в виде

_______  3 -т
-г-У М2— 1 г = “ ~г(п 4֊ 1)2ЛГ(АР- 1) ?4г

и найти точку ее пересечения с параболической линией ВВ' с урав 
’ ./ «4֊ 1 Р՛ \ /п

пением г. = аП Н---------------- ) и по (4)
\ 2 Вп /

г. = а։ + а/ (” 1 °՜ М*(М- ֊ 1)'։-2-₽4, 
1 2 2

можно определить вблизи В

Вп

и, переходя к переменным р, У, можно найти в точке В, используя 

еще (4) и уравнение ВС %*= -֊- 1 ՛! + — ’ 

6 вв
причем отсюда и из равенства нулю касательной к фронту скорости 
частиц
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■«; = ——«(? — ?о). М=— |1У
8п

определятся постоянные С2, С3 в (11) по формуле

Давление на ударной волне 88" найдется интегрированием урав. 
нения (։)

при условиях р -= 1, К = 1.
Следует отметить, что решение (7) имеет место при 8<0. В 

случае 8^>0 из (5) можно найти

р = 2с V У2 - 2о ,

причем решение обращается в нуль на линейной ударной волне ВС 
. У2с уравнением

Для трансверсальной составляющей скорости (у = ֊р

дФР = ----
дУ

отсюда получится

V =

и линейное решение имеет вид

У2 н2
«с2

(12)
V = — рК.

Решение нелинейной системы (10) теперь можно искать в еле 
дующем виде

' = ^/(Р).

У2

причем для / и 8 можно найти (3)
2 ,.2

• >

Р — 1п
28
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н если положить С - —-----
8с2 можно показать, что на выходе из об-

ласти вблизи ударной волны, т. е. при порядках —
З2

1,1
р2 ’ 1 р֊1 то Решение переходит в (12). В данной статье при

определении решения в окрестности ударной волны используется лишь 
решение (11), поскольку (12) непосредственно не прилегает к ударной 
волне ВВ • Результаты расчетов показаны на фиг. 2, где экспоненциаль
ное решение вблизи ^ ■֊ О переходит в решение по формуле (11) 
около точки В на ударной волне.

Фиг. 2.

Условия непрерывности касательной составляющей скорости к 
ВС, В В", В В' в точке В удовлетворяются.

Следующим вопросом является установление факта наличия удар
ной волны впереди параболической линии ВВ' фиг. 1. Вблизи точки 
В она разделяет решения (11) и (12), причем можно показать, что в 
точке В разрыв равен нулю.

Для рассмотрения вопроса вдали от точки В нужно рассмотреть 
линейное решение вблизи ВВ\ Из (5) при малых—г։ (В легко найти 
давление позади В В'

а гх <сВ,

а
где

С(0) = 1п
Л1 - 1
/И + 1

1 -г 31 п ср
1 — Б1п ?2

Из (1) при малых — (В можно найти 

Г| -
Р = с (0) + Ро«г Р (°) -а г - ■

давление । •передп В В'

а
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B(0) - - р֊м՝
М sin (f> — 1

Если теперь сделать замену линейных характеристических перемен- 
г

ных t — и — — / соответственно на Vj и у', где = const и 
а а

у'~ const уравнения нелинейных характеристик в областях r։ < at и 
г։ ՝>«/, после интегрирования уравнений характеристик можно найти

/*' at.

Используя еще условие на ударной волне и приравнивая г, г' 
можно получить приближенно

Л?! In 4֊ = В;2 In — £2,

(

причем
Е = " + 1 аУ_> , 5 _ ”+ 1 аУ1 .
՛’ 2 г, ■ 2 г'

1 I

Приведенное уравнение имеет решение = е л , 52 = е в и
ударная волна имеет экспоненциальный порядок малости. Вблизи 
точки В ударная волна разделяет решения (11) и (12), причем имеет 
там порядок р4. Если полагать А — О, В — 0, то решение (12) дает

Институт математики и механики 
Академии паук Армянской ССР

ч го совпадает с решением вблизи ВС (2).

п.. г. nimiiH

puipdmdp ubi|d'|j||i HIjiinilpHif

Ь fi HI Ш f! If if П l if /, ftUlftUlIf If fl'll ]t Ш p ft if H i'll tth tj if h I fl tj У» II UI Hl UI put Л HL /(f JHt*b tfLf*

fill A if UI II Lilllllflllb ifIt jil П tj П у nprtfjflt if / d'll J if Ill'll flllllllpu if fl ? UI ft у ш <1 UJ J fl'll

•/pHii ^HI H ill UI IH nt h'hli pp n pn f ijи i if h'lt у A in j ji'h j и i Л if pi'll L ui lftUHfJiU*h ifIt fil ii if n ij i

Л И T E P А Г У P A - T-l1 11 4 Ik Ъ (I 1՛ P* 3 II b Ъ

1 А. Г. Багдоев, Пространственные нестационарные движения, Ереван, 1961» 
3 Общая теория аэродинамики больших скоростей, 1962, Статья .Лайтхилла, Высшне 
приближения. 3 Я. А. Гриб, О. С. Рыжов, С. А. Христианович, Теория коротких 
волн, ПМТФ, № 1, 1960, ПММ, № 5, 1958.
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ДЩЧЛЧИЪ 1Н1г 4-1*8 Л1*Н-8(||>ЪЪЬРЬ 11.1|11'Н>1Г|.|13|. !),1>'|||рЗ!1Ъ1П'
ДОКЛАДЫ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯН(кои ССР

XIV 1967 ’ ~ о

МЕХАНИКА

А. Г. Назаров, академик АН Армянской ССР

Случай расширенного подобия твердых деформируемых тел, 
приближающегося к простому подобию

(Представлено 5/VI 1967)

Под простым подобием твердых деформируемых тел мы понимаем 
то подобие, при котором оригинал и модель в сходственных точках 
изготовлены из одинаковых материалов (1).

При этом условии механическое подобие обеспечивается при
°՜ = а, е' = е, р' = р,

т. е. напряжения, деформации и плотности в сходственных точках 
модели и оригинала должны быть одинаковыми или, что то же 

8 = 7 = 8 = 1.

|(։) табл, подобия, графа 4].
При этом подобие динамических процессов обеспечивается при 

5 = а, где £ —множитель подобия для времен, а а —множитель по
добия для длин. Подобие при статическом загружении обеспечивается 
при условии

к՛ = — л, 
а

где К и К' объемные силы в сходственных точках оригинала и мо
дели. Для обеспечения этого условия необходимо либо опыты делать 
на центрифуге (2՜4), либо же обеспечивать дополнительное загруже- 
ние в отдельных точках или сечениях, например, на уровне между՜ 
этажных перекрытий, но безынерционное. Последнее обеспечивается, 
как известно, либо тяжением, либо грузами, подвешенными к пере
крытию на достаточно длинных, тонких проволоках, вследствие чего 
они остаются практически неподвижными при динамических процес
сах, т. е. испытуемая модель конструкции не загружается силами 
инерции этих грузов (5՛6).

Рассмотрии теперь тот случай расширенного подобия, когда ус
корения для оригинала и модели равны, причем допускаются к рас
смотрению большие перемещения, т. е. при 7=1. (См. упомянутую 
выше таблицу, графу 6). Наложим на множитель подобия г> следую* 
ющее условие
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Тогда множитель подобия для напряжений примет значение 3—1, для 
массы—а2, для времени ; = у а, для модулей деформации а 3 = | 
погонной погрузки — а, сосредоточенной нагрузки — а2, объемной

силы----- и т. д. Мы видим,
а

что результаты очень близки к простому

подобию в том смысле, что деформационные свойства и напряжения 
в сходственных точках оригинала и модели одинаковы. Отличаются 
лишь плотности. Для простого подобия множитель подобия для плот-

пости = I, а в данном случае о=—• 
а

Конечно, весьма трудно подобрать такой материал для модели, 
чтобы его деформационные свойства совпадали с деформационными 
свойствами материала оригинала, а плотности различались. Но в тех 
многочисленных случаях, когда есть возможность распределенную 
массу заменять дискретными массами, скажем, сосредоточенными в 
междуэтажных перекрытиях многоэтажных зданий и т. д., то рас
смотренные здесь условия подобия становятся чрезвычайно удобными.

Достаточно для масс вместо т' = а3т, как это имеет место в 
случае простого подобия, принять условие т' = а2/и.

Предлагаемые здесь критерии подобия удобны еще в том отно
шении, что ускорения для натуры и модели равны между собою по 
условию, следовательно, не требуется осуществления дополнитель
ных безынерционных пригрузок, вследствие чего упрощается и тех
ника экспериментирования.

Изложенный здесь специальный случай расширенного подобия, 
как видно из изложенного, расширяет область возможного примене
ния простого подобия, т. е. оригинал и модель можем делать из оди
накового материала, т. е. соблюдать условие I, а недос
таток массы компенсировать дополнительными сосредоточенными при
грузками таким образом, чтобы было выполнено условие т' — а2т.

Институт геофизики
и инженерной сейсмологии

Академии наук Армянской ССР

И.. Г. 1|П..9П. |41’1.> Д|||]1|11|1|1и(| ИНД 'III. 11|1|1111|1,|Г||1|||11

Ч’ЬфнрИ шд|1Ш||1 ЬНртр1р| П1] н|||('■ г) 1Гш|нГ|гБ(1Ь|1|1 рИгцшДн] тЛ
Гн! ийин р]шГ| И |1 дЬи||>, нрр ։Гп 111Ь Спи й’ 1. йшишрш!} СиГш (! п< |>] шГ1

' *“ " ՛" /’ *" /<! /п, Ъ 4 ши < ,( ЬЪр ш ,н'ь и , р ри Ъ р , губ
'Ч'/'ч1՛ !• ,(г>ч1цр ‘14(111’11 /Д,,,,!,рт </ „1,1,р,„„,,,,/и,Л 1,Ъ ’!,,(,11*1, Ъ ] п ! р Ь р [гд (*)•
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1Կ" մոգե/ի I, օրիգինայի նման կետերի ծավալային ուժերը պետր Հ
ս,ւ>ւ1'1',է("11,ն ։1ծաք1,ն մասշտարին հակադարձ մեծությամր, Այգ պայմանի իրագործումը 
1րԱպված գմվարութ յոէնների հետ։

Հոգվածու իւէոոլթ յան հ մ ա հ <• < իք յան գործակցի '1ր՚" նոր պայման գնելու օգնոլ- 
^յսւմլԿ րերվսւմ I, րնգլայնվսւծ մոգելացման այնպիսի մի մասնավոր գեպր, մոտե
նում 4 հասարակ նմտնութ յանր հ շրհանյյում նշված դժվարությունները։

Ատացված հմա հա իք յա հ կրիտերիաները հարմար են նաև այն տեսակետից, որ արա- 
^աք/ու մնե րր օրիգինալի I։ մոգելի համար հավասար են։

Л И Т Е Р л Т У Р А - Դ Ր Ա 1| Ա Ն Ո Ի 1*3 Ո I՛ Ն
1 А. Г. Назаров, О механическом подобии твердых деформируемых тел, Изд. АН 

АрмССР, Ереван, 1965. 3 Г. И. Покровский, Центробежное моделирование. ОНТИ, М.г 
1935. 3 /'. //■ Покровский и //. С. Федоров, Моделирование прочности грунта, Гос- 
стройиздат М., 1939 4 Г. А. Алиев, Труды Азерб. НИИ стройматериалов и сооружений 
нм. Дадашева, т. IV, Баку, 1949. 3 Ж. В. Захарин, .Известия ЛИ Армянской ССР'- 
серия техн, наук, XIX, № 2 (1966). 0 Т. Г. Сагдиев, А. А. Диланян, Труды Института 
сейсмост. строительства и сейсмологии АН Таджикской ССР, т IX, Душанбе, 1961.
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ДОКЛАДЫ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССр
~ХБУ 1967

ГИДРОДИНАМИКА

С. Л1. Исаакян

Воронкообразование при истечении воды из-под щита

(Представлено академиком АН Армянской ССР И. В. Егиазаровым 13/У 1967)

1. Вращение жидкости вокруг вертикальной оси при ее истече
нии через донные симметричные и несимметричные отверстия вызы
вает понижение уровня—так называемое воронкообразование. Меха
низм возникновения воронок частично исследован (’-2), однако пока 
нет теории, описывающей это явление. Здесь делается попытка тео
ретического решения задачи воронкообразования в случае истечения 
жидкости из-под щита, перекрывающего всю ширину призматическо
го водовода. Определяется теоретическая мощность таких воронок и 
результат сопоставляется с экспериментальными данными.

2. Автором в было установлено, что воронки, образующиеся 
при истечении воды из-под щита, перекрывающего всю ширину приз
матического прямоугольного водовода, появляются периодически- 
поочередно у левого и у правого углов, составленных щитом и стен
ками водовода и имеют разные направления вращения; периодичность 
имеет квазизакономерный характер. Причина периодичности явления 
осталась тогда нераскрытой^

Было показано (я< ։), что возникновение периодичных вихрей 
разных знаков является следствием трения в жидкости при се отно
сительном движении и представляет разновидность вихревой дорож
ки Кармана. На этом основании делается заключение, что: а) при 
движении жидкости вдоль стен призматического водовода должны 
выделяться вихревые слои противоположного вращения; б) вслед
ствие неустойчивости этой системы вихрей она должна распасться на 
дискретные вихри шахматного расположения и занимать координаты, 
соответствующие их устойчивости. Хорошей демонстрацией справед
ливости такого предположения является приведенная II. С. Шараш
киной (5) фотография донных токов в призматическом водоводе с не- 
размываемыми стенками, когда на дно посыпан песок; здесь шахмат- 
но расположенные вращающиеся области песка вместе с описанием 
их медленного скольжения вдоль водовода отражают истинные свой
ства дорожки Кармана.

110



3. Опишем дорожку Кармана в области ограниченной ширины 
С такой целью напишем функцию комплексного потенциала для шах
матной вихревой системы в безграничной области (’):

г sin—(z-zj
w = uz — -—In — 1________ . (1)

2----ch2 — (y

<4>

2к/ . ,Sin -=֊(Z— Z2)

Зеркально отобразим ее в /г раз относительно прямых у-
2 

вдоль которых предполагается расположение степ водовода, получим:

Комплексная скорость этого поля
(2)

Ctg -у (*~Z|*) ֊ Ctg у (z — Z2«) 
р I

ОО

ctg֊֊(z -Z|*)—ctg — (г—ги) (3)

Компоненты скорости по осям Ох и оу получаются подстановкой 
значений и т.!к и выделением регулярной и мнимой частей (3):

'Ol.v = Vr — и

sh(—1)*” 4֊ sin ֊ sh —(у — *#)
/ I ' ____ _______

sh(֊l)‘ ’^֊+Sln — sh у(у-АВ) '+coss2/ ՝ch= ֊(y-kB) 
l ll

00

T?// £~X . 2k > . к o\
sh( — l)‘ "T՜՜1՜ sin֊֊ sh —(y+kH)

T’v = —

kA 2kX
Г ch — cos — HU

UI



с!1 — (у — АЛ)

511 — (у — кВ) 22кл 2к
’ -у сЬ'— (у —АЛ)

, (2ъх сП (У + Ай)

с1г-£ (У НЯ)

(5)
11рн достаточно больших к (5) удовлетворяет условию г»,. о

1 1 2

следовательно плоскости, расположенные по у = ± непроницаемы 
2

и. таким образом, (2) представляет шахматную систему бесконечно 
длинных вихревых шнуров в области, шириной В.

Функция тока этого поля

ей — V — кВ Г X
п

2 пл
2

А՛ О
2п Ией — у-кВ— 51П

2п//

с 11 —А I
. 2^х— 51П ----

Скорость передвижения вихревой системы (2) вычисляем подстанов
кой в (4) г = получаем

Расход жидкости, переносимой вихрями

фвихрь ֊/% В -+1| д\|
у 1у- + 2֊ |у = —2 )\х /

(В)

Устойчивость этой системы исследуем в условиях идеальной 
жидкости, имея в виду вывод, сделанный н (7) о неотрицательной 
роли диссипативных сил в устойчивости равновесия. И, так как плос
кое движение идеальной жидкости является потенциальным (н), за- 
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111ЧУ Об устойчивости вихревой системы (2) рассматриваем в плоском 
отенциальном потоке.

Аналогичная задача для неограниченной области решена Кар
аном и II. Е. Кочиным. Следуя Кочину (’), получаем условие устой- 
ивости шахматной системы вихрей в области ограниченной ширины

в виде у-)’ приведенной на фиг. 1.

ол

«15

и

Фиг. 1.

Отношение определяется по формуле Лацко (°):

— = 0,693 Це"’ “ (О)

Интенсивность вихрей Г определяем из
оты сил сопротивления в водоводе
1аемой при их передвижении вдоль потока в 
ении — чфиихрь -1, откуда

/и/иср 4()Л
~ 2,5Л ~ 5А '

условия равенства ра- 
работе вихрей, совер- 
обратном ему направ-

(Ю>

Таким образом, система шахматных вихрей, выражающая со
противление стен водовода, определена.

Нетрудно заметить, что если частично перекрыть живое сечение 
водовода плоским щитом, то вихри, определенные в п. 3, будут ис
точниками интересующего нас воронкообразования.

4. Поле скоростей жидкости в самой воронке исследовано ме
тодом пространственной киносъемки (10), а также с помощью трубки 
Пито (п), в результате которых установлено, что воронку можно 
Примерно изобразить прямолинейным вихревым шнуром и простран
ственным точечным стоком, помещенным на дне воронки в точке О 
(фиг. 2). Тогда, имея в виду функцию потенциала скоростей для

»
ространственпого точечного стока и бесконечного вихревого шнура, 
Усматриваемое поле можно представить их суммой ("):

<Р =--------
4кА> 2к

ткуда составляющие скорости в цилиндрических координатах
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«Риг. 2. I*

A 
• w « /

(12)

(13)

Qr Г Qz.vr—------- — , ^e=------ , vz^ = — ——
2irr 4it/?3

Полная скорость

Определим предельно возможное значение скорости, исходя из
удельной энергии потока

(14)

(плоскость сравнения на дне водовода).
Учитывая потенциальность потока, уравнение Бернулли для сво

бодной поверхности воронки (р = pat) будет:

7^= 7 h 1 p^i I L + £!Д
7 2# 4*2 \4/?<i га /

(15)

откуда радиус воронки у ее

где

b = 32к2£

(16)

(17)

Подставив (17) в (13), 
жидкости в воронке

получаем предельное значение скорости

^0 — “ 24кг0
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Заметим, что если давление во всем воздушном ядре воронки 
будет атмосферным, то воронка не может интенсивно всасывать воз
дух, как это наблюдается в действительных случаях.

с учетом потенциальности поля воронки теорема о моменте 
ворон-количества движения, примененная к донному 

ки (*♦ = 0), Дает> что момент количества движения 
воды,

сечению 
единицы„ объема

находящейся на свободной поверхности воронки (г = г0) • 
(го равен таковому для воздуха, находящегося в ядре во

ронки у этой же поверхности Р1Т/1(г0 Дг), откуда, с точностью Аг, 
скорость вращения воздуха

V ^о. (19)

Приравнивая удельную энергию вращающегося воздуха таковой для 

потока жидкости этого же сечения (г* = 0)
2 2/Л> £1' I 1’ср

(20)

С учетом (18), получаем перепад давления на концах воздушной во
ронки

„ „ _ 72 4г6
А«֊Ро- ֊~64^Й

г>сР 
2^

(21)

Пренебрегая вторым членом правой стороны (21) по сравнению с

первым получаем

Ра1 Ро — -- — “
7 64 я2£Гс (22)

Интенсивность воронки определяется, как произведение площади 
поперечного сечения воронки на разность давления на ее концах (22):

о 02 | 4Г2 Г2
0 = (Р։а-Рп}.г.г1 = (23)

Пример: при £ = 20 сму ЪС} = 10 л/сек, Нх = 30 см, а = 4 см, 
11=0,2 г)см* (древесные опилки) по вышеизложенному методу про
пускная способность (интенсивность) воронки (7=0,197 кг сек. По 
опытным данным (12), 67 = 0,214 кг!сек. Расхождение^8%.

Принятые обозначения:
I . А

Л

, ------------- * — (~1)

А ги=2—։Ьв-(-1)‘4
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— комплексные координаты вихревого поля;
/ — расстояние вихревых центров в ряду;
Л —расстояние между рядами;
и — скорость передвижения вихревой системы;

------  интенсивность вихрей;
2к
յ—гидравлический уклон водовода;

• Уср средняя скорость потока в водоводе;

Ре = - —- — число Рейнольдса, где 
V

В — ширина водовода;
V — кинематический коэффициент вязкости жидкости;

—---- число Струхаля;

— — интенсивность стока;
4к
г, 0, — цилиндрические координаты;

2(] — расход воды в водоводе;
Ну — глубина воды в водоводе;
Р» Р1» 7» 71 ~ плотности и объемные веса жидкости и воздуха;
Иу—расстояние от плоскости сравнения;
р — гидродинамическое давление.

Институт органической химии
Академии наук Армянской ССР

II. 1Г. ԻՍ1ԱԱԿՑԱՆ

Ատցտրսւոաջացու մբ ւ| ահա նայ ին անց Г երից ջրի արտահոսման i) ե պ find

Վահանային անւյ րերից , ինչպես նաև սիմ ե ար իկ և ոչ սիմետքւիկ ղաս ավ որ ու թյուն հ ա տակւս-
յին անցրերիղ ջրի ա ր ա ա հ ո ո մ ան г/ ամանակ հաճախ ղիտվամ են ջրապտույտներ ուղղաձիգ աո անց՝ 
րի շարջր, որոնց ղու ղորղում են ջրի աղատ մակերևույթի անկումն ու ողի ներծծումրւ Հիղրոտեի- 
նիկայում այս երեույթն ան վան ում են ձ ա ղ ա ր սւ ո ա ջւս ց ո • մ •

'1՝ր ակ ան ու թ յքոնում (I ) աոաջ Է րաշված ձաղարների մրրկտյին ձաղման ղաղավւարր։ Չա- 
վւումներով ք 10, 11^ այն հաստատված / և ձաղարի ղաշտր ներկա յացված անվերջ երկար մրրկսԻ

յին գծի ու կետային հեղկոպի միջոցուխ սրի համաձայն արաղության շաւիր (13) ձաղարի 
տակի կեն տրոնու մ անվ եր ջի Լ ձղտումւ

Այստեղ որոշված I ջրի արաղության սահմանային արժերր (18) *ոսաԿ>Ւ տեսակարար Լներ՝ 
գիայի Լափից ԼյՆԼչրքւք ւ // ր ոշվ ած Լ նաե ձաղարի մ իջա կ ւո մ °ղի պտ տմ ան սահմանային արաղոէ9 

թյոէնր ( 19 օղտւք ե( սւ/ շարձ մ ան րանւսկի մոմենտի /1 ե որե մ իյյ ւ II ր ո շւք ած Լ ճնշման անկումր ձա

ղարի միջուկում (22) և հաշւ/ած ձաղարի ծ ծ ո ղ ո ւն ա կ ո t fl յ ո էն ր ( 23 ) ւ
Անհայտ մնաց ած պտույտի քւն տ են и իւք ու թ յ ոլն ր որոշեք ու համար ղիտւքած I հետեքաք խնղիր[* 
հկատւ/ած Լր (* ) է որ պրիղմատիկ հաներում տեղաղրւ/ած վահանային անցրերից ջրի 

տա. пи մ ան ժամանակ պտրրերական ե . ակ աո ակ նշանի ձագարներ են աո աջանա մ հունի ձախ^՝ 
կողմ յան ե աջակողմյան պատերի մստւ երևույթի պ արրեր ական րնոլյթր մնաց անրացահա/Ufi
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Այստեղ ստացված Լ պրիղմատիկ հաների պատերի յիմ աղրութ յունր ներկայացնող մրրկա

ծն սիստեմր (2), "1'Ի շախմատային րնույթր միանգամայն հասկանայի է դարձնում վերոհիշյայ 
պսւրրերակտն և հակա,.ակ նշանի ճաղարների աոաշացումր, (2).ի կայունության խնղրից որոշ
ված I, մրրիկների ինտենսիվությունդ ինչպես նաև, որպես մասնավոր ղեպր՝ ստացված է Կար- 
յանի մրրկայՒն արահետի կայունության պայմանր ր/, ը > -Լ^օ,280օ\ (23)֊ով

հաշված ճաղարի ծ ծո դունա կութ յունր Համեմատված է փորձնական տվյայների հետ (12), որից 
ծ% շեղ՚՚ւմ Լ ստացվել։
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ 11)1 Հ ԴԻՏ IIԻԹՅ II ԻՆՆ11Ր Ի ԱԿ ԱԴ 1ւ II' Ի Ա 3 |> 9, I) Կ (I I֊ 3 8 Ն հ Ր 
ДОКЛАДЫ АКАДЕМ ИИ НАУК АРМЯНСКОЙ С с Р

ХкУ 1967 ~

ФИЗИКА

М. Е. Мовсесян, И. Н. Бадалян и В. Л. Ирадян

Вынужденные резонансные эффекты в парах калия

(Представлено чл.-корр. АН Армянской ССР М. Л. Тер-Микаеляном 24/1V 1967)

В настоящем сообщении приводятся результаты экспериментов
по прохождению интенсивного енотового излучения через пары ка
лия. Наблюдалось интенсивное вынужденное излучение на длинах

V
волн 7665 А и 7699 А, совпадающих с резонансными переходами ато
мов калия 4А/„ — 45»,,. Насколько нам известно, о наблюдении та
кого эффекта в литературе не сообщалось. Получено также вынуж

денное излучение на длине волны 7624 А, возникающее в результате 
комбинационного рассеяния с возбужденного электронного уровня 
4Р./։ С)-

В качестве источника интенсивного излучения использовался 
квантовый генератор на рубине с пассивным затвором мощностью око
ло 50Л1ят. Кювета с нитробензолом длиной 10 см, помещенная в не- 
сфокусированный пучок основного излучения, давала интенсивную 
стоксовую компоненту вынужденного комбинационного рассеяния на 

длине волны >2 = 7658 А. Излучение с — 6943 А и >2 = 7658 А фоку
сировалось линзой в кювету длиной 10 см с парами калия. Кювета с 
калием нагревалась до температуры 250 —350'’С, чему соответствует 
давление паров 0,05 — 1,7 мм ртутного столба. Прошедший через кю
вету свет регистрировался спектрографом ДФС—13.

В серии экспериментов в кювету направлялось только излучение 
на длине волны /„ а основное излучение рубина на задерживалось 
фильтром ФС —7. В этом случае в спектре появляется интенсивная ком- 

о
понента со стороны коротких длин волн на 7624 А (фиг. 1а). Это из
лучение связано с двухфотонным вынужденным эффектом, в резуль
тате которого возбужденные атомы калия переводятся с уровня 4А/, 
на уровень 4Р ,. Из-за близости интенсивного стоксового излучения 
к резонансному переходу в калии 45у, — 4Р</։ уровень 4/\ существен
но заселяется, так что в этих условиях возможно наблюдение погло
щения с этого уровня на более высокие уровни. Излучение на длине 
волны 7658А' не может поглощаться с уровня 4 Ру, ввиду отсутствия 
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реально!о перехода. Поэтом) при наличии перенаселенности уровня 
4р,/։ по отношению к уровню 4/% возможен процесс вынужденного
комбинационного рассеяния с переводом атомов с уровня 4Р., на уро
вень 4Р>/։ через виртуальный уровень. Этот же эффект наблюдался 
недавно в работе (’).

76Ь6А 76 19 А

Фиг. 1. Участок спектра вблизи длины волны Ха=7658 А. 
а — 6943 А отсутствует в падающем излучении;

б — при наличии в падающем излучении.

Если же кроме излучения на Х2 в кювету с парами калия фоку
сировалось и основное излучение рубина, то наблюдались узкие ре
зонансные линии атомарного калия (фиг. 16), интенсивность которых 
достигает 10—20% от интенсивности стоксовой компоненты. Эти ли
нии появляются после определенного порогового значения мощности 
падающего излучения 30 Мет) на и для определенных значе
ний давления паров калия (соответствующих ~270иС) в кювете. I (ри 
повышении или понижении температуры паров калия эффект посте
пенно исчезает. Контрольные опыты на шарообразной кювете показа
ли отсутствие такого излучения в направлении, перпендикулярном 
падающему. При повышении рабочей температуры рубина, что сдви
гало линию излучения как самого рубина, так и стоксовой компонен
ты, интенсивность возникающих новых линий возрастала.

Необходимо подчеркнуть, что когда в падающем излучении 
имеются обе длины волны \ и Х2, то в спектре наблюдаются только 
вынужденные резонансные линии калия и не наблюдается корсако- 
волновое излучение на 7624А. При возбуждении же калия только 
стоксовой компонентой нитробензола атомные линии калия нами нс 
наблюдались.

Эти эффекты можно объяснить следующим образом. Как отме
чено выше, уровень 4Рч, заселяется при прохождении стоксового из
лучения через пары калия. Наличие в падающем излучении кроме 
стоксовой компоненты нитробензола основного излучения на длине 
волны 6943А° приводит к интенсивному переводу с возбужденного 
уровня 4Р։/а на уровень 65»/,. (Этому переходу соответствует длина 
волны 6939А0). В работах (2*3) в подобных условиях наблюдался вы
нужденный переход с уровня 65>/։ на уровни 5Р. Вынужденный пере
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ход с 68«/։ на 4В. не наблюдался, по-видимому, как из-за релаксации! 
между уровнями 4/\, 4Р«/։, так и из-за спонтанных переходов с верх 
них уровней. Интенсивный перевод с уровня 4Руа на уровень 6А’./։ Сп<1 
собствует существенному обеднению основного уровня 45у։ и прцВ(. 
дит в условиях нашего эксперимента к инверсии населенности ур()Р. 
ней 4Р но отношению к 45>/։ и к вынужденному резонансному излу. 
нению.

Пользуемся случаем выразить благодарность чл.-корр. АН Ар. 
минской ССР М. Л. Тер-Микаеляну, В. М. Арутюняну и А. О. Мели
кяну за неоднократные обсуждения и Л. Г. Мкртчяну за помощь и 
работе.

Объединенная радиационная лаборатория 
Академии паук Армянской ССР 
и Ереванского государственного

университета

1Г. I». 1րո-1,111>113ԱՆ. Ն. Ն. ՐԱԴԱԼՈԱՆ I. ‘I. II.. ԻՐԱԴՅԱՆ

II in |l 111II l| UI l| UI fl nil <| II ն UI fill UI ||) Il Lrlilll I plll.r l| UI 111III ll’|l (| II III Ր J |l fl L Г I) I if

Այս Հաղորդման մեջ բերված են կայիումի ղոքորշիների միջով ինտենսիվ քույսային ձաոա- 

դայթման անցման փորձերի արղյսւնրներրւ Դիտվեք են ինտենսիվ ստիպողական ճ ա ո ա դ ա յթու մներ
о о

7665 А և 7699 А այիրի երկարություններովդ որոնք հ ամ րնկնում են կայիումի ատոմի ռեզո

նանսային 4/Л I 4Ճ անցումներ ի Հետւ Որքանով մեղ հայտնի Լ դրականության մԼյ

այս երևույթի մասին Հաղորդում չի եղեր II տացվ եք Լ նաև ստիպողական ճաոաղայթում 7624 \ 
աքիրի երկարությամր է որն արդյունք Լ կտյիումի էլեկտրոնային ղրղոված վիճակից ՀՌդ 
պ ողտ կան կ ո մ ր ին ա ց ի ոն դրման )ւ

Որպես ինտենսիվ է\ա ււաղայթ մ ան աղբյուր, օղտադործվ եք / օպտիկական քվ սւնտա յին ղենե* 
օ

րատոր մոտ 5(1 մ եղավ ատ Հդորությամբւ Դրդոման Համար բացի 6(143 \ աքիրի ե ր կ ա ր ու թ յունից,
օ

օղտադորձվ եք / նաև նի տբոբ ենղ ոք ում ստ իպ ող ա կան կոմրինացիոն ցրումով շեղված 7658 աքի
րի երկարություն ունեցող ճաոաղայթում րւ

Л ИТЕРАТУРА — ԴՐԱԿԱՆՈԻ. Թ311հՆ

1 /7. Հ/. Сорокин, //. С. IПирен, Дж Р. Ланкард, Э. К. Аммонд, Т. Г. Казиа
ка, Appl. Phys. Let. 10, 44, 1967. 2 С. Ятсив, В. Г. Вагнер, Г. 
МакКланг. Phys. Rev. Lei. 15, 614, 1965. 3 М. Рокни, С. Ятсив, 
1967
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НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ '

В. М. Гараян, чл.-корр. АН Армянской ССР, и С. В. Вартанян

Экстракционно-фотометрическое определение рения 
метиленовым голубым

(Представлено 10/У1 1967)

Реакция взаимодействия метиленового голубого с иерренат- 
ионом впервые была предложена для открытия микрограммовых коли
честв рения (’). Опубликованное позже краткое сообщение об экстрак
ционно-фотометрическом определении рения этим красителем не дает 
его полной характеристики как реагента на рений и не содержит всех 
необходимых данных для широкого практического его применения (2).

Учитывая то обстоятельство, что основные красители обладают 
высокой чувствительностью, мы решили исследовать оптимальные ус
ловия образования перрената метиленового голубого, а также опре
делить состав и устойчивость этого соединения.

Метиленовый голубой относится к азтиониевым красителям 
(производные тиазина) и строение его аммониевой соли можно пред
ставить формулой:

МСН3)3(С11 з)3 СГ

Как краситель, так и его соединение с перренатом экстрагируются 
дихлорэтаном.

На фиг. 1 приведены спектры поглощения соединения и реакти
ва в дихлорэтане, снятые на спектрофотометре СФ-4а. Из приведенных 
данных следует, что как у красителя, так и у соответствующего сое
динения рения максимум светопоглощения наблюдается при 645 ммк. 
Далее для выяснения оптимальных условий экстракций оыла изучена 
зависимость величины оптической плотности дихлорэтановых экстрак
тов от р! I водной фазы. Заданное значение р11 создавалось с по
мощью фосфатных буферных растворов или фосфорной кисло։ы и 
контролировалось потенциометрически. Соединение экстрагировалось 
Дихлорэтаном из водной фазы в интервале значении pH 1 — 8.
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Фиг. 1. Спектры поглощения дихлор- 
этановых экстрактов. I красителя (ра
створ сравнения дихлорэтан); II — сое
динения КеО։ с красителем (раствор 
сравнения —дихлорэтан); III — диффе
ренциальная кривая. (pH 4.55; |Ре| и 
(красителя) в водной фазе: 2,16-10 "М 

и 1,56-10“ .М соответственно).

Фиг. 2. Зависимость оптической плот
ности дихлорэтановых экстрактов от 
pH среды. I—красителя (раствор срав
нения дихлорэтан); II—соединения 
ReO4 с красителем (раствор сравне
ния дихлорэтан); 111 —дифференциаль

ная кривая.

Фиг. 3. Зависимость оптической плотности 
от концентрации рения (/ = 1 глг) в отсут
ствии и в присутствии 0,5 .нг молибдена.

Фиг. 4. Кривые состав—оптическая ало։ 
кость дихлор этанового экстракта систе

мы перренат-метиленовый голубой при 
общей молярной концентрация. 
1-5,4-10՜ 6 М; 11-2,7-Ю՜5 М.
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в делительную воронку помещали I мл раствора перрената со
держащего И) мкг Ре, добавлением буфера создавалось требуемое pH, 
разбавляли водой до 25 мл. добавляли 10 мл дихлорэтана и взбалты
вали 2—3 минуты. После разделения фаз оптическая плотность ди- 
хлорэтанового экстракта измерялась на СФ-4а при 645 ммк (фиг. 2). 
раствором сравнения служил экстракт реактива.

Из приведенных на фиг. 2 данных следует, что отпимальные 
условия среды pH 4—5.

Ю

/ Я*} (у

<К

Фиг. 5. Логарифмический график зависимости образования ассоциата перрената от 
концентрации метиленового голубого. 11?е] орг.—концентрация соединения перрената с 
метиленовым голубым в органической фазе. |Ие] вод.—концентрация перрената в 
водной фазе [краситель]—равновесная концентрация метиленового голубого в водной 

фазе.

Заметно высокий коэффициент распределения исследуемого сое
динения между органической и водной фазами позволил ограничить
ся однократной экстракцией. Для практически полного извлечения пер
рената достаточно применять 20-кратный избыток реактива. Окраска 
дихлорэтаноного экстракта очень устойчива и сохраняется без изме
нения в течение нескольких дней. Подчиняемое™ основному закону 
фотометрии наблюдается в интервале концентрации 0 20 7/10.ил 
дихлорэтана (фиг. 3). На основании данных калибровочного графика 
было найдено среднее значение кажущегося коэффициента молярного 
светопоглощення (ев45 = 110400). Состав образующегося соединения 
был установлен методом изомолярных серий (фиг. 4), методом сдвига 
равновесия (фиг, 5) и препаративным методом.

В последнем случае соединение выделяли выпариванием ди
хлорэтанового экстракта. Сухой остаток растворяли в воде и опреде
ляли рений роданидным методом, а концентрацию красителя по ка
либровочной кривой водных растворов красителя. Результаты, полу
ченные тремя различными методами, 
ТОМ, что перренат вступает и реакцию 

однозначны и свидетельствуют о 
с метиленовым голубым в мо

лярном отношении 1:1.
Выла рассчитана константа неустойчивости соединения перрс- 

чата с метиленовым голубым, для чего были использованы экспсри-
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ментальные данные трех независимых методов, 
константы нестойкости исследуемого соединения 
7,0-10 Определению мешают анионы: О՜, 80

Среднее значение 
оказалось раВ|111|м 

4 , SCN-, .)֊ сю.֊,
ВгОз. Молибдат- и вольфрамат-ионы образуют с метиленовым гот 
бым труднорастворимое в воде соединение, не экстрагируемое дих.юр- 
этаном. Данные калибровочного графика хорошо воспроизводимы н 
присутствии 0,5 чг молибдена (фиг. 3). Большие количества молиб
дена, как и вольфрама, мешают определению.

Ереванский государственный 
университетՎ. II ԹԱՌԱՅԱՆ, Հայկական IIIIЛ ԴԱ թւէթակխյ-սւնրըս՚ք, և II. Վ. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ

11՚Լ1փոս1|ւ ,1,1 ստր<ս1|(յիո1ւ-ֆոտու1ետրի1| 111> p |ւ II. Г. ա J |ւ ii 1| ա ս| ույ ա ո ւ| որոշումը
•֊ետազոտվևյ և որսշվեյ են մ եթիլենա յին կապույտի և պերոենատի ասոցիատի աոաջացսաե 

օպտիմաչ պայմաններր, որոշվեք են առաջացած միացության թագադրությունը I։ կայունութ յունր, 
էուսակքանման մաքսիմումր համապատասխանում Լ սպեկտրի 645 մմկ>/>Լւ Միջավայրի 

օպտիմա/ ր11 = 7-5՝ Պերոենատր դործնակ անօրեն ամբողջությամբ անցնում Լ օրգանական ֆա^ 
ֆոսֆորաթթվային միջավայրում ռեակտիվի քսանապատիկ ավելցուկի ներկայությամբ, Բերի 
օրենքին ենթարկումը դիտվում Լ 0—20 ւքկ<] 10 մ| գիքքորԼթ անում, Լուսակ/անման թվացող
մոլյար գործակցի արմեքր' £6<5 — 110400։

Կ երօենատր մ եթիչենային կապույտի ,ետ փոխազդում Լ 1,1 մո/յար հարաբերությամրւ Հե- 
տազոտվոզ միացության տնկայւււնության հաստատունի միջին արմեքր 7,0՝ 10՜^/,» Խանգարում !• I ■ I Տօ2. , ՏՇ№. I՜. 00-7, ՅրՕ.յ անիոններր, Մպիրզենր և վպֆրամր ջրային ֆազի

•15 մ՚֊ում մինչև 0,5 մ<| [ինե/ու դեպքում չեն խանգարում ռևնիումի որոշմանր.

Л И Г Е Р А Т У Р А - Գ Р Ա l| I). Ն II I' I* 3 II !• Ն
1 /?. reuAbMaH, K. LiptoHiep, Zeilschr. fur anorgan. und allgemein. Chemie, 199. 

85, 1931. ։ C. TpuGaAa, Papers Symp. Chikago. 1960. Rhenium Compilation of papers 
edited by B. W. Gonser Elsevier Amsterdam—New York, 1962, p. 191, 199.
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Н. А. Есаян и Е. К. Назарова
Влияние кватерона на содержание катехоламинов 

в различных тканях

(Представлено академиком АН Армянской ССР Г. X. Бунятяном 31, V 1967)
В последние годы большое в-нимание уделяется выяснению био

химических механизмов, обуславливающих действие лекарственных 
веществ. Из ряда препаратов, синтезированных в Институте тонкой 
органической химии АН Армянской ССР, Н-холинолитик кватерон 
йодэтилат-а,[3-диметил •(-диэтиламинопропилоного эфира н-бутокси- 
бензойпой кислоты (*) широко применяется в лечении ряда заболе
ваний, в том числе гипертонической болезни, коронарной не
достаточности, язвы и гастрита желудка. В связи с изучением влия
ния нейротропных агентов на уровень катехоламинов (КА) в различ
ных тканях представляло интерес изучить действие кватерона на со
держание КА.

В опытах in vivo изучили действие различных доз кватерона 
(40; 4; 0,4 мг!кг) при его внутрибрюшинном введении на уровень до
памина (ДА), норадреналина (НА) и адреналина (А) в надпочечниках, 
ДА и НА в мозгу и НА в сердце, селезенке и желудке крыс. В опы
тах in vitro изучали действиеЪ-10 3 и 6-10՜ 1 мкмоль мл кватерона на 
высвобождение А и IIA из изолированных надпочечников крьв.ы и 
надпочечных гранул мозгового слоя надпочечников быка, выделенных 
центрифугированием при 30.000 g в течение 30 минут, НА из срезов 
гипоталамуса крысы и па высвобождение эндогенного и по։ лощение 
экзогенного НА срезами желудочков сердца кролика. Инк\ нацию при
водили при 37 С в 2 или Змл фосфатного буфера pH 7,4 следующего 
состава (в мкмоль): NaCl—98, KCI—27, MgSO4-7l 1,0—1.2, 1\ILPO4— 
-4, Na1HPO4-2H.,O—17.5, глюкоза—10. ДА, НА и А определяли 
спектрофотофлюорометрическим методом после очистки экстракт на 
DOWEX-e 50X4 (2>3)-

Результаты опытов in vivo показали, что все испытанные дозы 
кватерона не влияют на уровень ДА в мозгу и надпочечниках, тогда 
как содержание А и НА в надпочечниках и НА в остальных органах 
претерпевает значительные сдвиги (фиг. 1).
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Большие дозы кватерона (40 мк/кг) через час после введения 
вызывают повышение содержания А и НА в надпочечниках на 41,2 ц 
87,7% соответственно и НА в мозгу на 37,8%, в то время как в серд. 
це и селезенке отмечается снижение НА на 15,1 и 24,3% соответ
ственно.

•/

Фиг. 1. Действие кватерона, введенного внутрибрюшинно, на уровень КЛ в тканях. / — А надпочечников; 2—ПЛ надпочечников; 3—МЛ мозга; 4 — НА сердца; 5 — НА селезенки; 6— НА желудка. I — контроль; II —40 мг/кг, 60 мин.;Ill — 4 .иг/лгг, 60 мин.; IV — 0,4 мг/кг, 20 мин.; V — 0,4 .иг/кг, 60 мин.;VI — 0,4 мг кг, 120 мин.
Малые дозы кватерона (4 и 0,4 мг,кг) оказывают обратное дей

ствие на уровень КА во всех изученных тканях. Через час после 
введения 4 мг)кг в надпочечниках содержание А снижается на 35,6° 0, 
1IA —на 48%, НА в мозгу —на 29,4%, в сердце и селезенке содержание 
НА возрастает на 23,2 и 30,1% соответственно. При этом в желудке 
особых сдвигов не отмечается. Действие 0,4 мг)кг кватерона изучали 
через 20, 60 и 120 минут. Полученные данные показали, что через 
20 минут после его введения уровень А и НА в надпочечниках резко 
снижается на 49,3% в обоих случаях. Уровень НА в мозгу при этом 
не изменяется. Одновременно наблюдается повышение НА в сердце 
на 54,6'7° и в селезенке на 59,7%. Интересно, что в желудке НА, 
уровень которого не изменялся под влиянием 40 и 4 мг)кг кватеро
на, снижается на 28% через 20 минут после его введения в дозе 
0,4 мг!кг. Подобные сдвиги отмечаются и через 60 минут, когда на
блюдается понижение НА и в мозгу на 23,7%. Через 120 минут уро
вень КА но всех изученных органах возвращается к норме.

Опыты in vitro (фиг. 2) показали, что большие дозы кватерона 
(6-1(4 ՛ мкмоль мл) ингибируют высвобождение эндогенных А и ПА 
из надпочечников, повышая их содержание в них на 33 и 42% со 
ответственно, в то время как малые дозы (6-Ю՜4 мкмоль)мл), наобо
рот, вызывают заметное усиление процесса высвобождения эндоген-
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ПУХ КА (А на 27/0, НА на 40°/о). Подобные сдвиги наблюдались в 
соДвржании & и в экспеРиме։|тах на гранулах, выделенных из мозго
вого СЛОЯ надпочечников быка, где уровень А при добавлении 
б.|0-3^^оль мл кватерона повышается на 11°/0, а 6- 10֊’ мкмоль мл-

Фиг. 2. Действие кватерона на высвобождение эндогенного НА тканями и поглощение экзогенного НА срезами сердца.
1— А изолированных надпочечников; 2— НА изолированных надпочечников; 3֊ А надпочечных гранул; 

4 — НА срезов гипоталамуса; 5 — высвобождение НА срезами сердца; б—поглощение НА срезами сердца.I — контроль; II — 6-10-3 мкмоль/мл,60 мин.; 6-10՜4 мкмоль/мл, 60 мин.
понижается на 23°/0. Добавление указанных доз кватерона вызывает 
аналогичные изменения и в срезах гипоталамуса. Здесь под влиянием 
большой дозы кватерона высвобождение эндогенного НА блокирует
ся на 16°/0, а малая доза, наоборот, усиливает этот процесс на 24°<0.

Результаты опытов in vitro , проведенных на срезах сердца, по
казали, что та концентрация кватерона (6-10՜ мкмоль'мл), которая 
усиливает высвобождение эндогенного НА из надпочечников и мозга, 
не влияет на указанный процесс в сердечной мышце, наоборот, про
исходит значительное усиление поглощения прибавленного IIA (48,3°/0) 
под действием этого количества кватерона.

Изучение действия малых доз кватерона (6*10 1 мкмоль/мл) на 
высвобождение НА из гипоталамических срезов (фиг. 3) в разных 
интервалах времени показало, что этот эффект проявляется, начи
ная с 15-й минуты, усиливается через 30 и прекращается через 
45 минут.

Резюмируя полученные данные, можно сделать вывод, что ква- 
терон проявляет Н-холинолитическое свойство только в больших до- 
зах. Блокирование ганглионарных рецепторов—преганглионарная бло
када должна привести к накоплению КА в тканях вследствие умень
шения симпатических импульсов, что описано для гексония ( ) и др\ - 
гих препаратов подобного действия. Такой эффект отмечается при 
введении только большой дозы кватерона (40 мк/кг) на надпочечни- 
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ках и мозговой ткани. Малые дозы кватерона, наоборот, приводят । 
уменьшению КА в этих тканях, т. е. оказывают холиномиметическое 
действие. С другой стороны, результаты опытов in vitro показывают 
что кватерон имеет прямое действие на процессы высвобождения и 
поглощения КА различными тканями. В отношении надпочечников в

06

Об

о? 

о ---------------------------------------------------•-
И ?0 65

Мин уть/Фиг. 3. Действие 6-Ю-4 мкмоль/мл кватерона на высвобождение ИА гипоталамическими срезами. I—контроль; II—кватерон.
наших опытах показано, что этот эффект осуществляется на уровне 
гранул. Место действия кватерона на эти процессы в остальных изу
ченных нами тканях является предметом наших дальнейших иссле
дований. Неодинаковое влияние кватерона на высвобождение НА из 
различных тканей является еще одним доказательством неоднотипно- 
сти процесса откладывания КА в различных тканях. Заметное усиле
ние поглощения НА сердечной мышцей под влиянием кватерона, ко
торое будет описано нами в дальнейшем, несомненно является одним 
из важнейших факторов в механизме, лежащем в основе положи
тельного действия этого препарата при некоторых видах сердечной 
патологии. Результаты экспериментов, проведенных нами в разных 
интервалах времени, согласуются с клиническими наблюдениями о 
непродолжительности действия кватерона. Описанный центральный 
эффект при внутрибрюшинном введении говорит в пользу его про
никновения через гематоэнцефалический барьер. Однако более позд
нее проявление влияния кватерона на КА мозга, по сравнению с дру
гими тканями, свидетельствует о его медленном проникновении в 
мозг, что описано и для других четвертичных аминов (5). Интересно 
отметить, что желудочные КА, которые не реагируют на большие и 
средние дозы кватерона, под влиянием очень малой дозы значитель
но снижаются.Институт биохимии Академии наук Армянской ССР

Ъ. 2. bUUBUb I. b. ’I. ЬЦЩкРПЧи.

PijwpLrnGh iuqi|l><jniрյուն|ւ inturpbr Iijniui| ած f նե r]i 
11 ա տ Լ |ս ո I ա մ ի !ւ ն Լ г |ւ u|iurndiuil|nip |ան i|riu

I' • /иո/ի\։п//нпի!/ պրեպարատ րւ/ աթերոնի ա,յ դե ц ու թ յան ր ի ո ր ի մ ի ա I/ան մեխ անխրքների ուսում՜ 
նասիրության րնթայյրում հետաքրքիր Լր տեսնեյ այս նյո,ք)ի ազդեց ութ յունր կատե/սո/ամինների
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կ1Ա վրա տարրեր հյուսվածքներում. In VIVO կատարված փորձերը ցույց տվեցին, որ քվաթե 
‘ւի մեծ քանակները (40 մ<|/կ’խ բարձրացնում են աղրենայինի (Ա) ենորադրենալինի (ԿԱ) 

f .կար՚ւակներր մակերիկամներում, ՆԱ-ր՝ ուղեղում, իջեցնեյով սրտի և փայծաղի ՆԱ֊ր, Քվա- 
Ա ,„նի վ՚՚՚քԸ քանակները (0,4 և 4 բոլոր նկարաղրված հյուսված քներ ում ունեն հակա ո ա կ
^եղությաԿ' Ստամոքսի ՆԱ-ի իջեցում նկատվում ( միայն քվաթերոնի 0,4 մգ/կ<| քանակից, “ \ilro '//"/""՝ ՓորձեՐԸ Օոլ43 տվեցին, որ քվաթերոնի մեծ քանակները (6- 103— մկմպ/մլ) արղե 

,սկո,մ են Ա-Ւ և ՆԱ Ւ անջատումը մեկուսացված մակերիկամներից և մակերիկամային դրա- 
նորերից և ՆԱ1' ան!ատոէմՐ՝ հիպոթալամուսի կտրվածքներից, Մինչղեո փոքր քանակները.

քկ։քո| մ|յ ընդհակառակը, ուժեղացնում են ԿԱ. ի անջատ,,,մր վերոհիշյաք հյուսվածքն!.(6.10-4 1
րից՝ ;^'{'>1ւ1ո11 ՆԱ՝Ւ անջատման վրա սրտի կտրվածքներից, Քվաթերոնի այս քանակները խթ 
նում են ինկուբացիոն միջավայրին ավելացրած ՆԱ.ի կլանումը սրտի կտրվածքների կողմից՛

Ui -

Այսպիոով Ն-խոլինոք իսւիկ ազդեց,,,թյուն ունեն քվաթերոնի միայն մեծ քանակներըէ մինչ- 
ւեո փոքր քանակները հանդես են բերում խո/ինոմիմհտիկ ազդեցություն ԿԱ-ի նկատմամբ 1/իա- 
յամանակ րվ աթեըոնր ունի անմ իշական ազդեցություն ԿԱ ի անշատմ ան և կ/անման պրոցես
ԼերՒ 1հ'ա' ։'W՜/’ ն11ա1էա4Ր,1ած տեղա 
րոՆի ազդեցության մեխանիզմում.
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ГИДРОГЕОЛОГИЯ

Г. К. Габриелян

Новые данные о бассейне питания озера Айгерлич и реки Севджур

(Представлено чл.-корр. АН Армянской ССР А. А. Габриеляном I7/IV 1967)

Озеро Айгерлич расположено на Араратской равнине, у подножья 
вулканического массива Арагац и является истоком р. Севджур (Мена- 
мор). В самом озере и по берегам реки выходят мощные родники с 
постоянным дебитом 18—20 м31сек. Нет сомнения, что в этом районе 
из-под лав па дневную поверхность выступает погребенная река.

Ряд геологов и гидрогеологов высказал мнение о том, что совре и 1 и •• • •менныи орографический бассейн р. Севджур по своей площади водо
сбора недостаточен для обеспечения стока реки. Однако до сих пор не 
было достоверных количественных характеристик по этому поводу. Ис
следования за последние годы дают нам основание сделать заключение 
о том, что подземный бассейн питания оз. Айгерлич и р. Севджур боль
ше современного орографического бассейна не менее чем в 6 раз и со 
ставляет более 10 тыс. км2. Для утверждения такого положения нам 
следует доказать что:

I. Фильтрация атмосферных вод на южных и юго-западных скло
нах массива Арагац совершенно недостаточна для питания оз. Айгер 
лич, роки Севджур и Араратского артезианского бассейна.

2. Подлавовый бассейн питания рек Ахурян (выше створа \ 
с. Айкадзор), Касах и Севджур представляет собой единый древний бас 
сейн палео-Ахуряна.

В последнее время на южных и юго-западных склонах массива 
Арагац мы проводили исследования по инфильтрации атмосферных 
вод кольцевыми инфильтраторами и искусственным дождеванием на 
элементарной площадке. Изучение показало, что до высоты 1400— 
1500 м в поясах полупустыни и сухих степей инфильтрация атмосфер 
ных осадков достигает до глубины 20—25 см и нет связи между верхо- 
водкой и грунтовыми водами. В этих поясах коэффициент увлажнения 
колеблется в пределах 0,25—0,40 и расходная часть водного баланса 
осуществляется исключительно испарением, поверхностного стока поч
ти нет (если не считать эпизодичные селевые выносы).

В поясах полупустыни и сухих степей на вулканических породах
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имеется почвенный покров, обладающий большим дефицитом влаги, 
достигающим летом 70—100 мм в верхнем—15-20 см слое. Много- 

Iчисленные опыты по инфильтрации грунтов показали, что при инфиль- 
! граиии слоя воды в 180—200 мм глубина впитывания не превышает 

25 см. Однако в предгорьях Арагаца максимальное количество осадков 
и редчайших случаях достигает 40 50 мм за один дождь, следователь
но, любое возможное количество осадков за один дождь не может про
сочиться па глубину 10—20 см. В самый влажный период года—весной 
и почво-груптах на глубине 25 см имеется большой дефицит влаги: 
естественная влажность не превышает 15—20%, в то время как полная 
илагоемкость достигает 40—50 % и более.

Зимой 1966—67 гг. в предгорьях Араратской котловины выпало 
большое количество снега, его толщина местами достигла 15—20 см- 
это редчайшее явление. К концу марта после снеготаяния измере
ние глубины просачивания показало, что она нигде не превышала 25 <.и. 
Таким образом, хотя в поясах полупустыни и сухих степей инфильтра
ционная способность грунтов довольно большая, однако фактическая 
инфильтрация небольшая, ввиду весьма малого количества осадков 
(250—350 мм).

Опыты по инфильтрации нами производились также на глыбо
вых лавах, имеющих большое распространение в пределах массива 
Арагац. Существует мнение о том, что сильно трещиноватые глыбовые 
лавы обладают хорошими фильтрационными свойствами, поглощаю! 
атмосферные осадки. Нам кажется, что здесь надо различать два поня
тия: инфильтрационная способность глыбовых лав и фактическая ин
фильтрация. В высокогорьях сильно трещиноватые лавы действитель 
но поглощают атмосферную влагу, в трещинах и порах мало мелко
дисперсного выветрелого материала. Совершенно иначе обстоит дело в 
предгорьях. Здесь трещины лав заполнены либо мелкодисперсным вы- 
ветрелым материалом, либо- карбонатной корой (белозем), обладаю
щими большой поглотительной способностью влаги. В верхнем слое 
лав до глубины I—2 м толщина трещин между глыбами составляет 
5—10- -20 см, которые целиком заполнены. Опыты инфильтрации на та 
ких трещинах показали следующее: при инфильтрации воды со слоем 
200 мм (в икфильтраторе) глубина просачивания достигала 30—50 см. 
Выходит, что как на почвах, так и на глыбовых лавах инфильтрация 
атмосферных вод возможна на незначительную глубину ввиду того 
’■то количество осадков небольшое—обычно до 10—20 за один
Дождь. Инфильтрующаяся атмосферная влага быстро испаряется и 
следующий дождь выпадает уже па иссушенный грунт. Исходя из вы
шеизложенного, в питании подземных вод Араратской долины пред
горья массива Арагац ье участвуют, следовательно, огромную площа > > 
бассейна р. Севджур до высоты 1400—1500 м следует исключить.

Выше 1500 м инфильтрация атмосферных вод переходит в филь 
грацию, между верховодкой и грунтовыми водами устанавливается 
связь. С увеличением высоты местности фильграционная составляющая 
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водного баланса возрастает и в высокогорных чингилах достигает мак 
симума.

На южных и юго-западных склонах массива Драган, территория 
расположенная выше изогипсы 1500 м, составляет не более 600 кп ** Л| 
где годовое количество осадков, в среднем, не превышает 700 ЛМ( 
объем их составляет не более 400 млн. м3. Это количество должн< 
обеспечить норму стока р. Севджур, пополнить (частично1 
артезианский бассейн. Однако норма стока р. Севджур составляв 
примерно 600 млн. лР, т. е. на 200 млн. лг3 больше, чем количество осат 
ков, не говоря уже о том, что значительная часть осадков испаряется 
Из вышеизложенного совершенно очевидно, что фильтрация на юж
ных и юго-западных склонах массива Арагац совершенно недостаточна 
для питания подземных вод Араратской долины, в частности —оз 
Айгер лич и р. Севджур.

Теперь перейдем к вопросу о единстве подлавового бассейна рек Аху- 
рян, Севджур и Касах. В этом отношении исследования химической дену
дации вулканического нагорья Армянской ССР дают убедительные 
данные.

Детальное изучение данных, помешенных в «Гидрологических еже 
годниках», по химическому составу речных вод приводит к выводу, чти 
модуль химической денудации для всего нагорья составляет в среднем 
50 т1км2 в год и по отдельным бассейнам мало изменяется, за исключе
нием бассейнов рек Ахурян, Севджур, Касах (табл. I).

Таблица I

Бассейны рек
11лощадь 

водосбора 
км-

Колич.
анализов

Общая 
минерали

зация 
мг!л

Химически 
денудация 
т!км': гол

Ахурян (с. Айкадзор)
Касах (Аштарак)
Севджур (Зейва Верин)
Три бассейна вместе_______________
Среднее для всего вулканического 

нагорья

10630

7990
1030
1610

147

1120

286,6
187,5
472,0

226

19,3
19,3

141,2 _

54,0

50,0

Таблица показывает, что минерализация воды р. Севджур вдвое 
превышает общую минерализацию вод рек всего вулканического нагорья 
и является самой большой. Химическая денудация в бассейне р Сев 
джур в 7 раз интенсивнее химической денудации бассейнов рек Ахуряа 
и Касах, хотя физико-географические условия этих бассейнов одинако
вы. Химическая денудация бассейнов рек Ахурян и Касах в 2,5 раза 
слабее денудации всего нагорья. К указанным аномалиям надо еще до 
бавить то, что в бассейне р. Ахурян модуль жидкого стока в 3 раза мень 
ше среднего модуля для всей республики и составляет 3 л/сек км2. Все 
вышеизложенные данные дают нам основание полагать, что значитель
ная часть вод Ка.рского плато и «Лен и накане кой котловины имфилг
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груется и удаляется подземным путем в сторону Араратской котловины 
Эти аномалии показывают, что современные орографические бассейны 
указанных трех рек не соответствуют подземным бассейнам питания 
тех же рек. Из бассейнов рек Ахурян и Касах часть воды стекает в бас
сейн р. Севджур, поэтому химический сток рек Ахурян и Касах намного 
уменьшается, а р. Севджур, наоборот, возрастает. О существовании еди
ного подлавового бассейна трех рек получаются исчерпывающие данные 
при подсчете средней химической денудации. В табл. I суммарная пло
щадь трех бассейнов составляет 10630 км2 и средняя денудация 54 т/км2, 
что соответствует средней денудации вулканического нагорья (50 т/км2)

При наличии единого подлавового бассейна питания легко можно 
объяснить большую минерализацию вод р. Севджур. В пределах 
Ленинаканской котловины инфильтрационные воды в озерных от
ложениях значительно обогащаются растворенными компонентами и 
разгружаются по древнему руслу палео-Ахуряна в русло р. Севджур 
и озеро Айгерлич.

Морфологический анализ как современного, так и палеорельефа Ле
нинаканской и Араратской котловин позволяет допустить широкую связь 
между ними до излияния верхнеплиоценовых лав, послужившего при
чиной перестройки гидрографической сети. Материалы, имеющиеся в на
шем распоряжении, дают основание полагать, что древняя долина р. Аху
рян из Карского плато и Ленинаканской котловины из района железно
дорожной станции Аг.ин направилась к озеру Айгерлич, принимала воды 
притока Касах и ©падала в реку Араке. Нынешняя долина р. Севджур 
является фрагментом этой большой реки. Современный каньон р. Ахурян 
ниже Агин до р. Араке является результатом глубинной эрозии перестро
ившейся реки Ахурян в постплиоценозое время.

Ереванский государственный университет

2. Կ. ԳԱՐՐ1-ԵԼՅԱՆ

Նոր տւ||ալնԼր Ա|ղր-լն|ւ և Աևջուր <յեւո|ւ սնժան iui|mqiutiliLr|i >luni|։fi

Այղր-լճի ձ Աև^ուր դետի շրջանում դուրս եկող հզոր աղբյուրները ունեն 18 — 20 խոր. մ 
էաիւսւ Անջուր դետի ժամանակակից սնման ավադանր Արադածի լանջերին չի կարող ապահ վ / 
այդպիսի խոշոր ծախու Մեր ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ Անջուր դետի մինն 
րւպիդացիան (472 մւ}.'{) շուրջ կրկնակի անդամ մեծ ( Ախուրյան ո, Քասազ դետերի ջրի մի- 
եերւպիղացիայից, իսկ քիմիական դենուդացիան Սևջրի ավագանում 7 անդամ ինտենսիվ ( 
Ախուրյան և Քասագ դետերի ավազանների համեմատությամբ այն դեպքում, երր ֆիզիկա- 
աշխարհագրական պայմաններով այդ ավադաններր միմյանցից /■ /’, են տարք / /

Քիմիական դենուդացիայի վերաբերյալ տվյւպների անւպիգից պարդվում է, որ Ախուրյան, 
^ասւսղ և Անջուր դետերի ավազանների քիմիական դենուդացիայի գումարային մեծությունը 
(ե4 տ/կմ2յ համընկնում կ Հայկական ՍՍՀ հրաբխային շրջանների քիմիական դենուդացիայի 
դումարային մեծությանը (50 «Ո կմ2)' աշխարհագրական անա/իդր թույլ է տալիս ենքա- 
11'երս, որ Սարսի սարավանդը ե Ախուրյանի ամբողջ ավադանր Հայկածորից վերև ստորերկրյա 
ճանապարհով սնում է Այդր էճին, որ նախքան վերին պէիոցենյ սն հրաբխային ծածկոցի դո-

Ախ„.ր,ս,նր IPl^h "‘11^1 է l'"»/' Ա111’ ՚Հ ‘ թ
Ո, (.l.,,,.!,/.,,,./ թս,փ.1Կ ( y,. Ադ^,

ստեղծվեք Լ լավաների արտւսվ իժում ից ։At/i/i/
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՀ Դ1'Տ111' ԹՅՈ ԻՆՆԵՐՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ Й >>ԿՈ ՒՅՅՆհ].
ДОКЛАДЫ АКАД ЕМ И И НАУК АРМЯНСК Ой С С Р

ХЬ? 1967 Т

ФАРМАКОЛОГИЯ

С. А. Мирзоян, чл.-корр. АП Армянской ССР, и И. Л. Вирабян

Экскреция катехоламинов слизистой оболочкой желудка 
и изменение их содержания в его секрете, слизистой 

и мышечном слоях под влиянием ганглиоблокирующего 
средства — кватерона

(Представлено 21/VI 1967)

Многочисленными исследованиями ('՜3) установлена роль нейро- 
гуморальных и эндокринных факторов в регуляции функции желуд
ка. При этом обнаружено наличие ацетилхолина в крови, оттекаю
щей из желудка, в стенке его и в желудочком соке в условиях реф
лекторного возбуждения желудочных желез и раздражения блуж
дающего нерва (’ 8). Показано, что ацетилхолин способствует высво
бождению гистамина слизистой оболочкой желудка (’), а эффекты 
фарадизации блуждающего нерва приводят к значительному повыше
нию содержания гистамина в желудочном соке (։о). Гастрин также 
высвобождает гистамин из слизистой и 1 способствует обильной секре
ции соляной кислоты (п).

Приведенные данные позволили одному из нас (С. А. Мирзояну) 
допустить, что нейро-гуморальные и гормональные механизмы регу
ляции деятельности желудка могут быть пусковыми в продуцирова
нии слизистой оболочкой желудка других физиологически активных 
веществ, в частности катехоламинов. Предположение основывалось 
еще на работы (|-'։з), в которых при анализе действия ацетилхолина 
на сосуды кроличьего уха было показано двоякое действие: расши
рение в контрольных исследованиях и в условиях атропинизации—су
жение, при этом сосудосуживающее действие ацетилхолина обуслов
ливается выбросом норадреналина.

Исследования содержания катехоламинов и их количественных 
изменений в желудочном соке, слизистой и мышечном слоях под 
влиянием различных доз кватерона проводились совместно с 
Н. А. Есаян и Е. К. Назаровой, причем, физиологическая и фир* 
макологическая части выполнены .нами на кафедре фармакологии 
Ереванского медицинского института, а биохимическая—определе
ние норадреналина и адреналина шь спектрофлуорометрическому ме
тоду (’*)—в Институте биохимии АП Армянской ССР.
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I в опытах на 4 собаках с изолированными желудочками, выкроен
ными 113 малой 11 большой кривизны, в трехчасовых порциях желу
дочного сока обнаруживается наличие катехоламинов. Спектры акти- 
I ионии и флюоресценции флюоресцирующих ингредиентов желудоч

ного сока, полученных из изолированных желудочков малой и боль- 
шой кривизны по И. П. Павлову, подтверждают их идентичность с 

Кристаллическими препаратами норадреналина и адреналина.
Обращает на себя внимание, что в элюатах секрета, получен

иях из желудочков, суммарное содержание катехоламинов и количе
ственное соотношение адреналина и норадреналина являются неодно
значными. В секрете желез изолированного желудочка большой кри

визны суммарных катехоламинов, 3—4 раза больше, чем в соке из 
желудочка малой кривизны. При этом в секрете желез дна желудоч
ка превалирует норадреналин над адреналином, а в соке желез малой 
кривизны, наоборот, адреналина заметно больше, чем норадреналина.

Сопоставляя количество трехчасовой порции сока с содержанием 
катехоламинов, удается обнаружить, что сок из большой кривизны 
почти в два раза уступает количеству сока желез малой кривизны, в 
то время как содержание катехоламинов в ней превышает в четыре 
с лишним раза. При этом из малой и большой кривизны с соком вы
деляется только свободный норадреналин, в то время как адреналин 
обнаруживается в свободном и связанном состоянии. Все это лает ос
нование утвержать о существовании местных механизмов в регуляции 
функций экскреции слизистой оболочкой желудка, находящихся, по
вили мом у, в непосредственной зависимости от неоднородного распре
деления адренэргических структур в области малой и большой кривиз
ны. Местное звено регуляции следует считать весьма важным не только 
в обеспечении отдельных функциональных свойств желудка, но и в 
приближении к пониманию причин неодинакового сопротивления сли
зистой оболочки малой и большой кривизны на воздействие патоген
ных раздражителей. Разная выделительная способность катехолами
нов железами слизистой, по-видимому, частично является также 
реакцией соответствующей зоны желудка в ответ на раздражение 
механо- и химиорецепторов целого органа. Исследованиями К. М. 
Быкова (15) и его сотрудников (1в) выявлена исключительно функ
ционально отличительная способность главных областей желудка и 
охарактеризована малая кривизна, как „ведущая часть , обнаружи
вающая способность проявлять наибольшую чувствительность к реф 
лекторным реакциям при развитии секреторных процессов. Эта об 
ласть желудка, как показывают наши данные, проявляет также неко
торую особую экскреторную способность и по отношению к катехо
ламинам.

В опытах с изучением действия кватерона на экскрецию катехо
ламинов слизистой желудка у собаки „Дунай1* обнаруживается, что 
малые лозы кватерона (0,2—0,4 чг}кг) стимулируют секрецию мало 
11 большой кривизны желудка, а*большие дозы (I I чг 
рот, угнетают (фиг. 1).



При этом малые и особенно большие дозы препарата обнару^, 
вают способность понижать содержание норадреналина и тотац 
ных катехоламинов, причем более выраженные сдвиги отмечаются ]

А В
Фиг. 1. Изменение количества желудочного сока малой 
и большой кривизны под влиянием различных доз ква- 
терона (собака .Дунай*), А малая кривизна: в—боль
шая кривизна. ---------- фон; ------------кватерон 0,05 —
0,2 мг/кг;------------кватерон 1—5 мг/кг՝, 1, 2, 3 — часы.

соке большой кривизны. Так, малые дозы кватерона с усилением со* 
коотделения из малой кривизны, способствуют понижению в нем об
щего количества катехоламинов с 2,87 + 0,291 милли мкг/мл до 
1,93+1,14 ми л ли мкг мл, т. е. на 32,8° 0 (фиг. 2).

Фиг. 2. Изменение содержания катехоламинов в 
желудочном соке под влиянием различных доз 
кватерона (собака .Дунай*). МК — малая кривиз
на; БК — большая кривизна; НА — норадреналин;

А — адреналин; КА— общие катехоламины.

В соке большой кривизны содержание норадреналина умень
шается на 62,6%, а количество тотальных катехоламинов на 55,8%- 
Под влиянием больших доз кватерона изменения содержания нор
адреналина. адреналина и тотальных катехоламинов выражены более 
резко. У собаки „Лев“ получены несколько различные данные, кото
рые не характерны для других подопытных животных. Так, у этой 
собаки сокоотделение, вызванное едой мяса, под влиянием кватерона 
в дозах 0,2—0,4 мг!кг с усилением секреции малой и большой кри
визны соответственно на 34,2 и 24,6% обнаруживается повышение 
содержания норадроналииа и тотальных катехолминов и уменьшение 
количества адреналина, а в дозах 1—4 мг}кг наступает угнетение со* 
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коотделения в обоих кривизнах соответственно на 48,6 и 43 2° при 
этом отмечается уменьшение количества норадреналина и тотальных 
катехоламинов с одновременным повышением содержания адренали
на. Iяк, в соке из малой кривизны под влиянием малых доз квате- 
рона содержание норадреналина повысилось в 4,51 раза, количество 
общих катехоламинов на 26,8%. В соке из большой кривизны в ус- ՛ 
ловиях действия тех же доз кватерона количество норадреналина 
увеличивалось с 2,89 + 0,214 до 4,74 + 2,6 миллимкг/мл, т. е. на 64,1%, 
количества общих катехоламинов—на 39,3%.

Под влиянием больших доз кватерона в соке из малой кривизны 
ни в одном из семи опытов норадреналин обнаружен не был, а в со
ке из большой кривизны его количество уменьшилось по сравнению 
с исходным уровнем в 48 раз (фиг. 3).

Фиг. 3. Изменение содержания катехоламинов в желудочном соке 
под влиянием различных доз кватерона (собака .Лев'), Л —малая 
кривизна; />—большая кривизна; НА — норадреналин; Л — адрена

лин; КА — общие катехоламины.

Проведя острые опыты на 15 собаках с определением катехола
минов в слизистой и мышечном слоях различных полей желудка под 
влиянием кватерона, удалось показать, что содержание катехолами
нов неодинаково не только в различных кривизнах, но и в слизистой 
оболочке и мышечном слоях одной и той же кривизны. В слизистой 
большой кривизны содержание тотальных катехолатипов составляет 
302 + 29,38, а в мышечном слое 116+19,4 миллимкг/г, тогда как в 
слизистой оболочке и в мышечной ткани малой кривизны оно рав
няется соответственно 249,6 + 61,07 и 81,1±9,62 милли мкг г (։абл. 1).

Анализ полученных данных показывает, что в слизистой оболоч
ке обоих кривизн желудка содержание катехоламинов в 2. ) 3 раза 
превышает их количество в мышечной ткани тех же ооластей. Кроме 
того, обнаруживается, что содержание норадреналина в слизистой и 
мышечном слое превышает количество адреналина примерно 3 10раз. 
'31<, в мышечной ткани малой кривизны адреналин составляет 33,4/(> 
общих катехоламинов, а в слизистой— 14,5%. В мышечном слое и 
слизистой большой кривизны он составляет соответственно / и 16,4 0.
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Таблица 1
Влияние различных доз кватсрона на содержание катехоламинов в мышечном и слизистой слоях малой и большой кривизны желудка собаки

Малая кривизна Большая кривизна

мышца слизистая мышца слизистая

НА КА НА

Контроль

К ватере 
0,2-0.4 
мг/кг

н

52.5+8,23 
(10)

90+19,05 
Р<0.01

(7)

2«.5±6,17 80.1+9,62
(10) (10)

213,1+55,05 36,5+13,53 249.6+61,07
(6) (6) (6)

97+15,6 
(9)

20+8.07 
(9)

16+19.4 ,281.3+10.44 20.7+7,36
(9) (9) (9)

Кватет н
1.5—2 мг/кг

69,2+18,93 
Р<0,02

(5)

19+5,6
Р<и,05 

(7)

14,4+10.34 
Р<0.02

(5)

109+27,2
Р<0.05

(7)

83,6+9,2 
Р<0,7

(5)

366+96,2
Р<0,02 

(6)

295,2+59.41
Р<0,01 

(5)

29+22,67 
Р<0,05 

(6)

5.14+5.7 
Р<0,01 

(5)

395+111,6 
Р<0,02 

(6)

57,5+13,3 
Р<0.001

(б)

8.75+2.2
Т<0,01 

(8)

66,25+9,38 
Р<0.001 

(8)

146.4+41.4 
Р<0,01 

(8)

13,9+3,06 
Р<0,01

(8)

300.34 +64,8 
Р<0,2

(5)

96+6,08 
Рс0,9 

(3)

14.7+2,67
Р<0,4 

(3)

110,7+2.67 
Р<0,8 

(3)

377.4+163.1 
Р<0,001

(5)

6.4+2,2 
Р<0,02

(5)

302,1+29,38 
(9)

162.6ч=42.2
Р<0.001

(8)

383.8+153 
Р<0,002

(5)



Кватерон в малых дозах (0,2-0,4 мЦкг) обнаруживает способ- 
ность повышать содержание норадреналина и общих катехоламинов 
|в тканях малой кривизны. Так, в слизистой норадреналин увеличи
вается на 92,3%, а в мышечной ткани на 71,8%, кватерон в дозах 
1,5—2 в слизистой малой кривизны повышает количество нор
адреналина на 38,15%, а в мышечном - 32,7%. Одновременно насту- 
пает уменьшение количества адреналина в слизистой оболочке и мы
шечной ткани малой кривизны под влиянием малых и особенно боль
ших доз кватерона.

Малые дозы кватерона (0,2 0,4 мг/кг) понижают количество 
норадреналина, адреналина и общих катехоламинов в слизистой и 
мышечном слоях большой кривизны. Так, содержание норадреналина 
н слизистой оболочке большой кривизны уменьшается на 48°/0, адре
налина на 30%, а тотальных катехоламинов на 46,4%. Большие дозы 
кватерона (1,5—2 мг./кг) обнаруживают способность повышать содер
жание норадреналина на 34,3% и общих катехоламинов на 27,11% 
Влияние больших доз кватерона на содержание катехоламинов в 
мышечном слое большой кривизны не отмечается какими-либо харак
терными сдвигами. Малые дозы понижают содержание норадреналина 
на 56,25%. общих катехоламинов—на 43,7%.

Резюмируя полученные данные, можно утверждать, что под 
влиянием кватерона содержание катехоламинов изменяется как в се
крете желез малой и большой кривизны, так и в слизистой и мышечном 
слоях желудка. При этом сдвиги являются неоднозначными и находят
ся в зависимости от исходного уровня. Так, у собак „Дунай**, „Дуглас** 
с наличием сравнительно большого количества катехоламинов, малые и 
особенно большие дозы кватерона обнаруживают способность пони
жать содержание норадреналина и тотальных катехоламинов, в то 
время как у собаки „Лев** с низким содержанием катехоламинов в 
соке кватерон в дозах 0,2—0,4 мг}кг способствует повышению коли
чества норадреналина и общих катехоламинов, ш большие дозы, на
оборот—понижению их содержания. В острых опытах с определением 
катехоламинов в слизистой и мышечных слоях области малой и боль
шой кривизны получены аналогичные данные. При низком уровне 
содержания адреналина и норадреналина в тканях малой кривизны 
кватерон обнаруживает способность повышать их содержание, тогда 
как в тканях большой кривизны с высоким уровнем норадреналина 
малые дозы кватерона уменьшают количество катехоламинов, а боль
шие—способствуют накоплению их в тканях.

Таким образом, бросается в глаза тот факт, что эффекты кватс- 
Рона на содержание катехоламинов находятся в определенной зави
симости от их уровня в секрете и тканях желудка. В этой связи за
служивает упоминания, что при анализе действия кватерона на мо 
торную функцию желудка обнаруживается определенная зависимость 
его влияния от исходного состояния двигательной функции органа. 
При усиленной деятельности малые дозы препарата оказываю! юр 
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мозящее действие, а при исходной слабой моторной реакции кватероц 
оказывает стимулирующее влияние. Таким образом, установленной 
регуляторное влияние кватерона на моторную функцию желудка обна 
руживается и в отношении содержания катехоламинов. Больше тощ 
по-видимому, в механизме действия кватерона определенное участие! 
принимают передатчики нервного возбуждения адренэргических 
структур.

Общеизвестно, что в регуляции всех форм жизнедеятельности 
организма исключительную роль выполняют нервная и эндокринно* 
гуморальная системы. 11ри этом главная роль бесспорно принадлежит 
верной системе и особенно ее высшим отделам. Однако учение 
.1. А. Орбели об адаптационно-трофической роли симпатической нерв
ной системы исходящего из павловского представления о трафиче- 
ской функции нервной системы дало возможность утверждать о суще
ственной роли адренэргических структур и их медиаторов—адренали
на, норадреналина и дофамина в регуляции и в проявлении защитно- 
приспособительных реакций организма.

Эффекты симпатической нервной системы и адренэргических ве
ществ в срочной мобилизации энергетических ресурсов, в изменении 
функции гладкомышечной, железистой и сосудистой системы создают 
основу для утверждения роли адренэргических структур в защите 
слизистой оболочки желудка на воздействие патогенных раздражи
телей.

Ереванский государственный медицинский институт

И. Հ. И ԻՐԱՈ3 ԱՆ, Հայկական 111Ա ԴԱ ք>ւ||>ա1|խյ-ւսնէ|սւմ, I, |’_ Լ, ՎԻՐԱՐՅԱՆ

ЧшшЬ յսոլա մի ն նե ւ՚ի I,I սկրեւյիան ստամո 1սի լորձաթաղանթով I* նրանց 
ս|արւււնա1թււթյան ւի ոփ ո խո ւ թյո ։ ննЬ г р ստամոքս ահ յութում, |որձա թաղանթային 

և սկանային շերտերում ղանղ|իո|՝|ււկատոր միքոց — քվաթերոնի 
աղղեցության ներ1'ո

ստամոքսի փոքր ե մևծ կորոէթ շոլններից ս/ ւսւք /ով յ ան փորր ստամոքս ունեցող շներից ււտաց- 
վաձ ։ յաթ ում աււա^ւ՚հ ան էյ ա մ ր ա ւյ ա • ա ( սւ վ ա / կ ս. տե^ո ՈԼամինն երի ( տրեն ււյ( ինի է նորաւյրենա* 
ւհ'*’Ւ } աոկայաթյունրւ Պարրր/ամ /, որ ստամոքսի մեծ կորությունով անհամեմատ ավե/ի չատ 
կատեխքԱ ամիններ են արտաթորվամ, քան փոքք կորությանովւ II տամ որսի մեծ կ ո րութ յունով 
.եմնտ կ ս/նամ արտաթորվում / նորա պր ևնա(ին է իսկ մեծ կորությունով' ադրենա/ինւ քվաթերոնի 

տարրեր դալաների ա/ր/Լ ցութ յան տակ սւկրենւպինի և նորաղրենալինի սյարանա կա թյուններր 
թտրկվաւէ են որոշակի քանակական տե ղաշարւ)երի է ււակայն փորձի տակ ցտնվույ Բո1ոքր կ1յ^1,(սԻ 
նիների մք1^ք միևնույն օր ինաչափ ութ յուննե ր ր չեն ստացվեր Այն կենր/անիներիր ստացվաձ Հյու- 
/հոմ, որտեղ կատեխո(ամ ինի ե/րային րանակոէթյունր րարձր Է, քվաթերոնի ինչսքես փոքք, 
ս/եէւ // ւատկաւպես մեծ րտնակներ ր իքեցնում են ն ս ր ա ք/ ր են սա ին ի և րնցհանու ր կ ա տ ե /ււ /// ա 
ների սքարունսւկոէթյանր9 իսկ այն կենւ/անիների մոտ, որոնցից ստացվաձ հյութում ավելի քքՒէ 
նորա'ւրենաւին և րնւր*անար կատևխո/ամին Է հայտնարերված, տո/ա քվաթերոնի փոքր ք/ո/ւաներր
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1.ւր111,սր1ա^'»Բյան ՒԲանման հԼտ միասին, Հյ՚՚փոէմ բարձրացնում են նորադրեն սղինի և րնԴ,ա- 
ն'ււր կաս>եխպ*մՒնՒ քանակությունը, իսկ մեծ դոզաները՝ խիստ իշեցնումւ Նման օրինայափոլ 

11/„1ններ ։>տացվե[ են նաև ստամոքսի տարրեր դաշտերի յորձաթադանթային և մկանային շեր

տերում1
Ստացված արդյսւնքներր ւ/կայում են, որ քվաթերոնի ստամորսի շարժողական և հյութա ր(Ա/»1ւ///աե ֆունկցիաների վրա ունեցած ներգործության մեխանիզմներում, րոտ երևույթին, որո- 

նմանակության են ձեոր րերում սիմպատիկ ներվային սիստեմի փոխանցիկների' նորաղրե • 
ն ինի ն աղրենսւ(ինի րանակսւկան տեղաշարժերը նռյն^ե..

ЛИТЕРАТУРА — ԴՐԱԿ II. Ն (I I՛ |> Я II Ի Ն
1 В. М. Бейлисс, Е. Старлинг, J. Physiol. 28. 325, 1902. 2 Дж. С. Э Ок tin , 

J. physiol. 34, 183, 1906. • Б. Увнис, Proc. XXII, Internal. Congr. physiol. Set. 
I. 1, 342. 1972. 4 С. А. Мирзоян, Вопросы физиологии вегетативной нервной системы 
и мозжечка, 390. 1964. 5 И. Л. Вирабян, Материалы научной сессии, посвящен 
40-летню основаниь Ермединститута, 59, 1963. 6 3. В. Довгань, Вопросы физиологии, 
И. 104. 1951. 1 Г. Чанг, Дж. Гэдду.и, J. physiol. 79, 3. 255, 1933. • Г. Дэл, В. Фелъд- 
берг, J. physiol. 81, 320, 1933. 8 Б. Ո. Бабкин, Canad. Med. Ass. J. 38. 21, 1938 
10 Г. Кальсон, Е. Розенгрен, Annual. Revlw of pharmacology 5. 305,1965. n Канлбера 
Цо В. II. Гоголукову .Современные методы функциональной диа!ностики состояния 
слизистой оболочки желудка и их клиническое значение*, Медицина. 1965 13 Г. Б рн. 
М. Рэнд, Brit. Med. J. 1. 103, 1958. 13 С. Р. Коттегоди. Brit. .1. physiol. 8, 156, 1953. 
и А. Бетлер, А. Карлссон, Е. Розенгрен, Acta physiol Scand. 44, 273, 19՜>8. ։։ К. .И. 
Быков, Предисловие к книге Г. ։М. Давыдова .Секреторные поля желудка и их взаи
мосвязи*, 1950. 10 А. В. Соловьев, Новые данные о секреторной функции желудка и 
поджелудочной железы, Изд. АМН СССР, 1959.



ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԿԱՀ ԴԻՏՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԻ Ա Կ Ա Դ 111Г Ի Ա՛Յ Ի Ц Ե Կ П 1»3 ՅՆ|>|- 
ДОКЛАДЫ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР
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ГЕЛЬМИНТОЛОГИЯ

К. С. Лхумян

Новый вид гельминта РиИгтаппеНа (Г.) $гЬиЫае п. $р. 
от куропаток Армении (Се$(ос1а: Бауа1пе!(1ае)

(Представлено академиком АН Армянской ССР В. О. Гулканяном 20/У 1967;

При разработке гельминтологического материала от куропаток 
Армении (^обнаружен нами новый для науки-внд цестоды, относящийся 
к семейству [)ауате1с1ае, к роду и подроду РикгтаппеМа. Предста
вители последнего являются кишечными паразитами домашних, охот- 
ничье-промысловых птиц и млекопитающих.

I Настоящая статья посвящается описанию этого нового вида.

РиЬгтаппеМа (Р.) 8гЬи!йае п. տթ.

X о з я и и ֊ А1ес1ог1з ^гаеса саиса$1са (кавказская каменная ку 
ррпатка).

Л о к а л и з а ц и я — тонкая часть кишечника.
Экстенсивность инвазии —у одного экземпляра из / 

вскрытых хозяев (14° 0).
Интенсивность и н в а з и и — 4 паразита (2 со сколексами).
Место об н а ру ж е н и я — Армения (Сисианский район, окре

стности Сисиана, пшеничное поле).
Время сбора —начало сентября 1959 г. (Ахумян К. С.).
О писание в и да — длина стробилы 70—85 мм,

ширина 1,5 -2 мм. Ширина сколекса 0,300 мм (фиг. 1,/). г

хоботка 0,096 мм, снабжен он двойным венцом из 120 молоткообраз 
пых крючков 0,018 мм длины (фиг. 1, 2). Присоски 0,072 X0,060 мм 
края их вооружены 3—4 рядами шипообразных крючочков. Длин։ 
шейки 1,<)20 мм, ширина 0,240 мм. Бесполые сегменты шире свое! 
длины 0,096 — 0,144 <0,420 — 0,600 мм. Гермафродитные сегмента 
(фиг. 1,3) трапециевидны^ и почти квадратной формы. Диаметр про 
дольных вентральных сосудов 0,024 мм, дорзальных —гораздо уже 
Они проходят на расстоянии 0,096 мм от латерального края герма 
фродитного сегмента, а в зрелых сегментах эти сосуды приближают^ 
еще ближе к латеральным краям сегмента. Поперечные анастомозь
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Сравнительная таблица близких видов подрода РийгтаппеНа от птиц (размеры даны в мм)

F. birnianica F. heriwlgi F leplotrachela F. malakarlls Е. pluriunclnata F, vandenbrandenl

— _—---- - 

F. srbuhiae n. sp.

l.iKiia 11 максимальная 8-10X1-2
ширина паразита

Сколекс

Хоботок

Присоски

Половая бурса

Семенники

Яичник

Желтом ник

Яйцевые капсулы•г

Онкосфера

Хозяин

Место обнаружения

Вооружен 2 рядами из 
300 крючков, длиной 
0.012 н 0,009

Вооружены

Большая

20—25, расположены в 
двух латеральных груп
пах. связанных одним 
задним рядом

Не достигают выдели
тельных сосудов, каждая 
капсула содержит по не
скольку яиц

Gallus gallus domesllcus

Европа, Азия (Бирма)

55X2

Четырехугольный

С одной короной очень 
маленьких мологкообраз- 
ных крючков

Овальные, достаточно 
большие, вооружены 
3 рядами типообразных 
крючочков

Большая, 0,400X0,050, 
доходит до уровня вы
делительных сосудов, но 
не пересекает их

18 — 20, норальных—3 
после яичника и 8-апо- 
ральных

17 390

Грушевидный, шириной 
0.375

Диаметром 0,104, воору
жен 2 рядами крючков 
но 84 в каждом ряду

0, 140 диаметром, воору
жены многими рядами 
крючков, длиной 0,0078

0.058X0,075

Двудольный, с двумя ок
руглыми дольками, ле
ек тлько поральными

Почкообразный, малень
кий и медианный

Матка распадается на 
яйцевые капсулы, каж
дая из них содержит
1 — 3 яйца с очень тон
кой оболочкой

Округленные, очень 
маленькие

Еп1о1Ьое1и8 1а5с1а1и5 
(М18еа1и8 (аьс1а1иь), М։1- 
уиз ьр.

Европа, (Франция, Ита
лия), Африка

20 30, диаметром 0,050, 
равномерно распределе
ны но всей длине члени
ка, но сравнительно да
леко друг от друга

Окружает заднюю часть 
семеприемника

Цельный, находится под 
яичником

*

Овальные размером 
0.105—0,120, каждая 
из них содержит 
3 4 яйца, диаметром 
0,038- 0,052

Pteroclurus namagua

Африка (юг)

90x2

Диаметром 0,153

Диаметром 0,105 воору
жен 2 рядами крючков 
длиной 0,009֊ 0.0097, чи
сло их 150 160

0,055 диаметром воору
жены несколькими ряда
ми шипиков

С толстой сгенкой 
0,149-0,160X0,066- 
0,079, не пересекает вы
делительных сосудов

24 -33, норальных 9 14, 
апоральных 13—22

105-120X3

0,313

С двойной короной 214 
крючков длиной 0,005- 
0,009

0,09 1 в диаметре, с 
6—8 рядами крючков

Грушевидная 0,127- 
ОЛ 30X0.020

100-120

Глубокодольчатый, рас
положен в центре сег
мента

Дольчатый, лежит поза
ди яичника

Развитые паренхиматоз
ные капсулы содержат 
каждая по 6 яиц

Coturnlx coturnlx

ОАР

J

Матка распадается на 
яйцевые капсулы, каж
дая из них содержит 
3-6 яиц, размером 
0.022x0.016

0,009 в диаметре

Coturnlx communis, Ale- 
ctoris barbara b„ Cacabis 
petrosa

Европа (Италия)

100X1.5

В поперечнике 0,22

Диаметром 0,094 несет 
120 крючков длиной 
0,016—0,017, в двух ря
дах

0,09 в диаметре, воору
жены 10—12 рядами 
крючков

Размером 0,1X0.049

45—55, диаметром 0.04— 
0,05

Содержит по 1—4 яйца

0,012—0.016 в диаметре

Psittacus erithacus

Африка (Конго)

70-85X1.5-2

Диаметром 0,300

Диаметром 0.096, воору
жен 2 рядами из 120 
крючков длиной 0.018

0,072x0,060, края их воо
ружен ы 3—4 рядами 
крючков

Грушевидная. 0,120 
0.048 не доходит до 
экскреторных сосудов

32 39. размером— 
0,036-0.060X0.024- 
0,048, расположены по 
всей длине и ширине 
сегмента

Веерообразный, 0,120Х 
0,216, расположен по- 
рально в передней поло
вине сегмента

Неправильно овальный. 
0,060—0,012, лежит по
зади яичника

25-51, размером 0,096— 
0,150X0.086-0,120. каж
дая из них заключает 
13-22 яйца, диаметром 
0.022

0,018 в диаметре

А1есюг15 gгaeca саиса- 
$1са

СССР (Армения)



очень тонкие, едва заметные. Нервные стволы лежат близко к зкскре 
торным сосудам. Половые отверстия нерегулярно чередующиеся 
открываются немного впереди середины края сегмента. Половая кло 
ака неглубокая. Извитый семяпровод проходит дорзально от зкскре

Рис. 1. РиЬгтаппеПа (Г.) агЬиМае п. ։р. / -сколекс; ’-крючки хоботка; 3— гер- 
мафродитный сегмент; 4 — зрелый сегмент (оригинал).

Половая бурса в гермафродитных сегментах не доходит до по- 
рального экскреторного канала, ее длина 0,120 мм, ширина—0,048 мм. 
Циррус не вооружен, 0,012 мм в диаметре. Внутренний семенной 
пузырек отсутствует. Семенники числом 32—39, размером 0.036 
0,060X0,024—0,048 мм, расположены почти по всей длине и ширине 
членика между экскреторными сосудами в один слои. Веерообразный։ 
дольчатый яичник локализуется в^' передней ’’половине сегмента по- 
рально, его ширина 0,216 мм, длина 0,120 мм. Неправильно оваль
ный жслточник шириной 0,120 мм, длиной 0,060 мм лежи г позади 
яичника. Вагина искривлена порально к заднему краю половой охр- 
сы, слегка расширяясь она открывается наружу позади бурсы. Семя 
приемник не был обнаружен. В зрелых сегментах (фиг. 1,4) матка 
распадается на яйцевые капсулы, число которых в каждом сегменте 
Достигает от 25 до 51, размер—0,096—0,150x0,048 0.12 ле.и. ни 
ограничены продольными экскреторными сосудами и каждая содержит 
13—22 яйца, диаметром 0,022 мм. Диаметр онкосферы-0,018 мм.
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После новейшей перестройки систематики рода Ralllietina Fuhr 
шапп, 1920 (а), в новый подрод Fuhrmannetta входят 7 видов райетнн- 
F. vandenbrandeni (Baylis, 1940) (3); F. plurluncinata (Crety, 1890) (»). 
F. leptotrachela (Hugerbflhler, 1910) (5); F. malakartis (Mahon, 195^ 
(e); F. birmanica Meggitt, 1926 (7); F. hertwigi (Mola, 1907) (h): /. 
sahnoni (Stiles, 1858).

За исключением F. salmoni (от млекопитающих), остальные ви
ды паразитируют в птицах, с этими видами и сравниваем обнаружен
ный нами вид (см. таблицу).

Как видно из сравнительного анализа, этот вид отличается оТ 
всех видов подрода Fuhrmannetta (из птиц) по ряду признаков. Он 
ближе всего стоит к F. vandenbrandeni (паразит серого попугая из 
Африки) по размерам и числу хоботковых крючков, по размерам па- 
разита, длине половой бурсы, диаметру семенников и онкосферы. 
Однако наш вид резко отличается и от данного вида размерами при
сосок (0,09 и 0,072—0,060 мм), числом рядов их крючков (10 12 н 
3-4) и особенно по количеству яиц в яйцевых капсулах матки (1-4 
и 13-22).

На основании всего вышесказанного, я считаю обнаруженного 
паразита новым видом и предлагаю для него название Fuhrman- 
netta (F.) srbuhiae n. sp. в память о моей незабвенной сестре Србуи, 

Зоологический институт Академии наук
Армянской ССР

•| II. 2ԱԽՈԻՄՅԱՆ

ДЬ|й'|И‘1р|1 (inp տեսակ Fuhrmannetta (F.) srbuhiae 11. sp.
Հայաստանի lpupun|նհրից (Cestoda: Davaineidae)

Հողվածում նկարաղրված ( երիղորղների ՕսՍՕէՈԲէմԱՅ րնտանիրի ի սհր էՈ(1Ո11ր( էՕ >>եւվ1 
•ղատկանող նոր տևւ,ակ' Ր սհրրոսոււ?է էս (ք.) տրհսհւռՅ Ո. Տ|)-» Այղ տեսակն հայտնարերված / 
* իսիանի շրշան ի ցան րսա ղաշտե րում որսված 7 յ արակարավներից (ձ1&ՇէՕՈՏ ՀրՕՀՇԱ 
մեկի (14%) աղիքների րարակ մասից (նկ. I—4 )ւ Մորֆոլոդիական հատկանիշներով նա մոտ 
/ Նայն սեոի երիղորղների մի քանի տեսակներին, ո(1րնրյիւյ սակայն, սյարղորոշակի տարրերվոս! 
Լ յք" !*“• • ••• տկուք} յանհերէւվ / Այղ տարրերիչ հատկանիշներր Հողվածում ցայց են տրված ւոդյո^
и ակով1
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