
1Ա6ԿԱԿԱՆ 111)2, ԴԻՏՈԻ0 ««ԻՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱ
А К А ДЕМ И Я НА У К А РМЯНСКОЙ ССР

Լ11, № 5
1971

1ս մ р III (] 1*111 Редакционная коллегия

է. Դ. Ա&ՐԻԿՅ1ԼՆ, կենսաթանական դիտու- 
բյօւնՏԼրի թեկէածօւ. Ա. К ԲԱՐԱՅԱՆ,*1НЦ ԴԱ ակադեմիկոս. Ա Ա. (►ԱԼԱԼ - 
ՅԱՆ, Հ111Ա ԴԱ |>դ[>ակից-ածդամ, Վ. Մ. 
ԾԱՌԱՏԱՆ. •ՍՍմ ԴԱ ք>դբակից-աեդամ. 
Վ. Л. • ԱՄՐԱՐԱՈհՄՅԱՆ, ակադեմիկոօ. Վ մ 
ՂԱՋԱՐՅԱՆ. 2Ս1Ա ԴԱ ՒդՒակից-աեդամ 
(պատ. ի»մք»։սդրի փեդս)կա|), II. Հ. ՄԻՐԶՈ- 
ՅՍՆ, 211Ս2 ԴԱ է«դ^ակից-աճդամ, II. II 
ԱԿՐՏՉՅԱՆ. Հ111Ա ԴԱ ակադեմիկոս. Ա. Դ. 
ՆԱ^ԱՕՕՎ. 2ՍՍ2 ԴԱ ակադեմիկոս (պատ, 
խմրադիր). 0. 1Г. 11ԱՊՈՆՋՅԱՆ. ՀՍՍՀ ԴԱ 
|>ղ|ւակից-աՇդամ, Մ. Լ. ՏԻՐ-Մհ₽Ա31ւԼ8 ԱՆ.211Ս» ԴԱ թդչւակից-աեդամ:

В А АМБАРЦУМЯН, академик. Э Г 
АФРИКЯН. кандидат биологических 
наук. А Т БАБАЯН, академик АН 
АрмССР, В О КАЗАРЯН, чл.-корр АН 
АрмССР (зам. ото редактора). С. А 
МИРЗОЯН чл корр. АН АрмССР. 
’ . С. МКР1ЧЯН. академик АН АрмССР, 
Л. Г. НАЗАРОВ, академик АН АрмССР 
(отв редактор) О М САПОНЛЖЯН. 
ч.| -корр. ЛИ АрмССР. \ Л ТАЛЛ- 
ЛЯН. мл кирр. АН АрмССР, В М 
ТАРА ЯН. чл.-корр. АН АрмССР. М Л 
ТЕР МИКАЕЛЯН, чл корр АН Арм 
ССР

ՀԱ8ԿԱԿԱՆ ՍՍՀ ԴՒՅՈհ^ՏՈՒՆՆԵՐԻ ԱԿՈԴհԱԻԱՅհ 2ՐԱՅԱՐԱԿ8Ոհ^ՅՈհՆЬ Г Ь Վ Ա Ն ЕРЕВАН



ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ

Վ. Ս. Աթրամօվիշ — Շրջանում մերոմորֆ ֆունկցիաների ղասերի խարակտեր իստիկ 
սպերատսրների մասին ........... 2$?

ԱՌԱՏԴԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

0. Ս. Ջարզարյան — էկսցենտրիկ օղակի կոնտակտային մի խնդրի մասին . 26»
Վ. Ս. Սարզսյան, Լ. Հ. Հովսեփյան— Առաձգական վերադիրով անիզոտրոպ կիսա- 

հարթության կոնտակտային խնդիրք .......... 27մ

ՍՐԴԱՆԱԿԱՆ ՔԻՄԻԱ

Ա. Թ. Ւաքայաձ. է. X. Ջօվսայյաէ, է[. Հ. ^օւխայյան-Դիալկիլ-դի (Յ-ֆենիյպրո- 
սքա^ղիյյ ամոնիումական աղերի ներմ պեկ/պյար ցիկքացումր ..... 281

ՕԳՏԱԿԱՐ 2ԱՆԱԾ11ՆԵՐ ’ * '/ .Լ-

Լ. Դ. Ղազարյա&~ Հ-,Կ~Կ ս/Լ ՍՍՀ հանքավայրերի հանքաոաջացման զոնալակա- 
նությանշարքում ցեո/իտների տեղի մասին ....... 286

ԲՈՒՅՍԵՐԻ ՍԻՍՏԵՄԱՏԻԿԱ

Պ. Ա. ՂանզիԼյաէ-Վայրի երկշարք ղարին հՕրճՕԱքՈ ՏթՕՈէՅՈՇԱքՈ Շ. հՕՕհ. Հայ-

կական ՍՍՀ-Ոէմ և նրա երկու նոր տես ակներր 283

ԲՈՒՅՍԵՐԻ 1ԻյԱԱԱՈԴՒԱ

Ս. Ա. Մարաւթյաճ, Հ, Դ. Դողրամա^յան — Ւնհիթիտորների աղղեցուք)յոէնը խաղողի 
մատերի մ ետարոյիղմ ի վք>ա *յածր ջերմ աստիճանի սյայմաններում . • . . 29 <

Ա. Գ. Դէորզյան։ Ն. Վ. Իւսժանօվա— Աովոլյտի տերևներում ով իոյա քս անտին ի ղիկ- 
ւՒ*1 ՎՐա սպեկտրի կապույտ ղոտու ազդեցության մասին .... 299

ԿԵՆԴԱՆԱԻԱՆՈՒ ԹՅՈՒՆ

է. Ս. Հարությճւնյաէ-Նոր տեսակներ 7)րբհ|0<1ր0Ո1ՍՏ ՏրհշսէՇՈ 1857 սեոից (ԹՅրՅ>11հ

(օրրոտտ, Բհ X (ՕՏՏ11(11Ց > ............................................................................................................................... 305

ՏԻԱՒՈԼՈԴՒԱ

Թ. Վ. ՂազարյաՇ — Նատրիում ի և ք/որի իոնների աղղեցոէթյունր ղորտի ստամոքսի 
հարթ մկանային րջիջների հանգստի պոտենցիա(ի վյւա ......

Բովանդակություն ԼԱ հատորի

309

113



СОДЕРЖАНИЕ
МАТЕМАТИКА

В. С Абрамович—О характеристических операторах классов мероморфных 
в круге функций........................................................................... 257

ТЕОРИЯ УПРУГОСТИ

С. С. Зиргарян—Об одной контактной задаче для эксцентрического круго
вого кольца............................................................................................ 355

В. С Саркисян, .7. О. Овсепян—Контактная задача для анизотропной полу
плоскости с упругим креплением 273

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

/1. Т. Бабаян, 9. О. Чухпджян. 3.1. О. Чухаджян— Внутримолекулярная 
циклизация д на лк нлдн(3-фенил пропаргил) аммониевых сален . . 2Я1

ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ

Л. Г. Казарян—О месте цнолнтов в зональном ряду рудных месторождении 
Армянской ССР *.................................................................................................. • . И£

СИСТЕМАТИКА РАСТЕНИЙ
П. Л. Гандилян— Дикин дэуряднын ячмень — Ногбентп хроптаоеит С. Коей 

в Армянской ССР н его две новые разновидности 2^

ФИЗИОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ

С. А. Марутян, .4. Д. Догра.над ж ян—Минине ингибиторов на метаболизм 
побегов винограда в условиях низких температур.................................................

.4. Л Геворкян, //. Л. Бажанова О действии синей области спектра на «вио- 
лаксантннс-вый цикл» в листьях клевера............................................................... М

ЗООЛОГИЯ

Э. С. Арутюнян—Новые виды рода ТурЬ1обготи$ ЗсЬешеп. 1*57 (Рогами (отте*.
РЬ у I о$е I! бае...............................................................................................................................

ФИЗИОЛОГИЯ

К В Казарян—Влияние конов натрия и хлора на потенциал, покоя глад-
1О • комышечных клеток желудка лягхшкк

Содержание Ы1 гома . 313



гизчи-мил. 11112 'М'ЗПЬ ?*:>№>  Ы>ЬР|< II 1|1к‘Н;1Г 1'1131« !»Ь’|111'ЗВЪ1>(' 
ДОКЛАДЫ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР

Ы1 ” 1971 5

УДК 517.51

МАТЕМАТИКА

В С. Абрамович

О характеристических операторах классов мероморфных 
в круге функций

^^Представлено академиком АН Армянской ССР М М Джрбашяном 24/П 1971)

М. М. Джрбашяном (') была построена полная теория факто
ризации мероморфных в круге функций произвольно большого роста 
и с произвольным распределением их нулей и полюсов. Было показа
но, что любая мероморфная в круге функция включается в некото
рый класс А функций с ограниченной обобщенной характеристикой, 
ассоциированной с некоторой подходящим образом выбранной непре
рывной положительной на (0,1) функцией <"(д). При этом как макси
мальная плотность нулей и полюсов, так и максимальный рост экспо
ненциального множителя функций класса Л7 определяются асимтоти- 
ческим повелением функции ш(л) вблизи точки х = 1.

В настоящей статье рассматриваются более общие классы меро
морфных функций с независимыми друг от друга характеристиками 
плотности и роста. С целью описания этих классов используется те
ория вводимых в статье характеристических операторов классов. Сле
дуя в основном (’), ниже приняты следующие обозначения:

1) — множество положительных и непрерывных на )0, 1) функ
ций ш (х), (՛•(())= 1, суммируемых на (0, 1). для которых О.
что

|0. 4) X

12. подмножество непрерывных на (0, 1] функций из 2, об
ладающих почти всюду на (0, 1) суммируемой производной.

2) Ак — пространство аналитических в круге |г| R функций, 
причем если /(?) = Д«։ то |/|  г', г£(0, R).*

Т*  *
3) К|—х, г| множество веществе..них функций 1(6) ограни

ченной вариации на к|.



4) R, / — соответственно множества всех вещественных и целых 
чисел.

5) и ,/>. 1 — соответственно множества отличных от г = 0 ну
лей и полюсов мероморфной функции Л (г) в круге |г]<1, п((- оо) 
при 0<I < 1 —считающая функция последовательности {6,) в круге 
|с|^Г, //(0, да) —кратность полюса функции /-'(г) в точке 2 = 0.

6) £• • |1пЛ'(ге')|  =*

I
— [г I 1п Л'(гхе'Г| )</ 
с/г I 3

О X

Д<я> = Л ( 
П) 1<•?

л-"՜1 с/х, п = 1, 2.• •

и

• 1 - О.(Л )

где

о

-и („ :к)

|г’*| Т1.

— произведение М. М. Джрбашяна, сходящееся абсолютно и равно
мерно в круге |г| < 1 тогда и только тогда, когда сходится ряд

9) г*
ди» <2, |г|<1.

10) а -(а-Ь |а|)/2.
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Класс Л. (»< СМ. М. Джрбашяна определяется условием 

5ир։7„.(Г; /•)<-!-«,, (I)

где
Т (Г; Л) = ГП (г; /’•) 4- Л ,.(г; /=),

с

т (п О=- ( |£< '1п|/7(ге“)|; </о. 

— г

М (г; Г) = П (0; ОО >(1п г -/?..) + • «> (—у/,

и

Пусть $(?)(֊ Лг Обозначим через Л„,Л класс мероморфных
в единичном круге функций, заданный следующим параметрическим 
представлением 

к
Л(г> = ^-».г- |^>ехр11 [։(в (3)

Здесь Н. (?; а,). &..(?; Ь ) — произвольные сходящиеся произведения 
М. М. Джрбашяна. у (0) £ Г | — г, г|, >££, Функцию х(л) бу
дем называть ядром класса л.

Из теоремы 4.1. (։) следует, что Л’„ = Л'.., при условии $(?) = 
= 5 (г; «>).

Нашей целью является описание класса Л’..х в терминах огра
ниченности некоторой обобщенной характеристики мероморфных 
функций Т.. , (г; Р'), ассоциированной с фукциями ш(л) и 5 (г). В свя
зи со структурой класса Л'.,, естественно в характеристике Лк М. 
Джрбашяна (*)•  изменить только одно слагаемое т (г: Р), оставив 
без изменения функцию Л (г; Л). Таким образом, для класса Л 
мы приходим к следующей задаче: найти аддитивный оператор Ф 
определенный на множестве логарифмов мероморфных в единичном 
круге функций, такой, что ограниченность функции

. з (г: /) ;иеф .., 1пЛ՝(ге;‘)1 М 4֊ Лг(г: Р) (0< г< 1) (4)

являются необходимым и достаточным условием для того, чтобы

Введем некоторые определения.
Назовем класс Л',,.., классом с равновесной асимптотикой, если 

существуют положительные числа А։ и /(., такие, что для 
для ядер л (г) класса Л՛,,., г и 5(՝; »՛<) класса Л’... Лк Лк Джрбашяна 
имеют место неравенства
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к, <
•$ (г; ՝•՛);

«К.. (5)

В том случае, когда между ядрами $ (г) и 5 (г; «>) имеется асимпто
тическое соотношение

1$(г; ֊4, =()(|5(г)|г) (г >1-0) (6)

класс /V.,з будем называть классом с положительной асимптоти
кой. а при обратном асимптотическом соотношении

||5(гЖ = 0(|)5(г; «О (г - 1 ֊ о) (7՝

— с отрицательной асимптотикой.
Ядро класса Л . Л будем называть правильным, если для его 

тейлоровских коэффициентов выполняются условия

1
$0 1, 5*  =# О, А = I, 2,-• 1։ш|«*|*  = I.

*- -
(8)

классы Л с правильными ядрами назовем регулярными. Наконец,
в случае сходимости ряда

•Г

А-1
(9)

регулярные классы .V.. Л будем называть вполне регулярными.
Отметим, что классы Л’..,,, и /V.,,։, с одною и той же асимпто

тикой их аналитических ядер, вообще говоря, могут существенно от
личатся друг от друга. Так, из известного примера А. М; Маркуше- 
вича' вытекает, что при

А.. =^= -V,,, /, .

Введем понятие характеристического оператора класса Л'.,.
Оп ре делен не. Аддитивный оператор Н.,.л, определенный на 

множестве логарифмов мероморфных в круге |г| < 1 функций, будем 
называть характеристическим оператором класса Л ,, если удовлет
воряются следующие условия:

а) для уг£(0, 1) Н , 1п ?{гел )£ I. (— если 1пА‘(<)С^ 
(0<Ср<С1). то для у г (О, ?) Ре/У.,.1п А՝(ге'։)£ С|—-|

б) для Ь’7՜ (г), мероморфной в |г|< 1, имеет место тождество:

е -4г) 11 Ре Н ,1п ^(ре14 )</0 =

Сы. (*),  стр. 478.
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ж в
5 г, «>) £' "> 1и | /- (р е1*) дЬ,

■х
о<р< 1. и<1 (10)

в) для любого сходящегося произведения В (х; 2») интегралы

X

•/ , (г; В ) — |₽е Н ., 1п В.. (ге‘*; Хд)|с/9

— Ж
(11)

равномерно ограничены по г(0^г<^1).
Приведем важнейшие свойства характеристических операторов.
Теорема 1. Если Н . характеристический оператор ре

гулярного класса , и

ШГ(х)х= 0<Р<1,
* г

(12)

пю в круге |'|<О справедлива формула

Ре Н... 1п Е{2) = Яе х‘ | (|г|<р). 
।; $* ।

(։3)

Г е о ре м а 2. Если И..., — характеристический оператор впол
не регулярного класса М.. *.  то для любого сходящегося произве
дения М. М. Джрбашяна В г») всюду на единичной окружнос
ти С = г1'(—к имеет место предельное соотношение

ПтНеЛЛ ,1п/? (ге‘*, г») = О,*  -«£9=$-.
(Н)

Следствием этой теоремы является следующее утверждение.
Теорема 3. В условиях теоремы 2 для любой функции

Р(г)£М._, почти всюду на единичной\окру ясности \ ел 
< ~)

Пш Не Н . 1п Е(гел ) - 2 V (0)֊ ' (к) £ I. ( ֊, ֊) (15)
•1֊и 2к

где ^(9)^ У|- к, п| соответствует функции Е(г) в параметриче
ском представлении (3).

Пользуясь установившейся терминологией, следующее утвержде
ние будем называть соотношением ®, .«—равновесия.

Теорема 4. Если Н— характеристический оператор ре
гулярного класса Д’. ,, то для любой мероморфной в единичном 
круге функции Е(г) имеет место формула
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7\,л (г; Р) = Т. л г; —)4֊сопх1 (0<^г<1) (16)

где 7 , (г; Р) — обобщенная характеристика (4) и Ф ~ Н.
Следующая теорема, которую будем называть основной, дьет 

решение поставленной выше задачи в терминах характеристического 
оператора.

Теорема 5. Р условиях теоремы (4) регулярный класс Л7„ 
совпадает с множеством мероморфных в |г| < 1 функций, имеющих 
ограниченную характеристику Р).

Перейдем к конструктивному построению характеристических 
операторов.

Определение. Регулярный класс Л',.., назовем классом 
Л
ЛГ„.... О» £2, о»» £ 2,), если его ядро имеет
ВИД* * ■

1
• Известно (*). что если <■■ 2, то Нт | У*’ | * =1.

Для уш£2, 2« положим

1п Г(ге*  ) =

1

1Нт
9г

-------------------------------------------- — /.<" 11п |Л'(ге,й) | с/6 
1 — 2 — соб (ф — 6) 4- (— |

(18)

Предел (18) существует всюду за исключением разве лишь точек 
множества (а,| и |&,}- В частности, при « 1 оператор 7.. ... совпа

дает с оператором 1?е/.(я), а класс — с классом /V,., М. №• 
Джрбашяна.

Теорема 6. Оператор Л... а. («»£2, <՛». < 2,) является ха рак- 
< 

теристическим оператором класса
Таким образом, теоремы 5 и 6 дают полное решение поставлен- 

Л
ной выше задачи на множестве классов {.V .охватывающем, как 
нетрудно видеть, классы с произвольной неотрицательной асимптоти
кой.

Дадим теперь решение поставленной задачи на всем множестве 
вполне регулярных классов.

Пусть * = 5х* ‘о ~ последовательность щсел. удовлетворяющих 
условиям (8). Для любой функции и»( 2 положим
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1п Г (Ге1՝ ) = /? 'Ре Л„1пг + V пЧг1> +-

(19)
• — I+ V а_>֊ л х4г֊՝ (г„<г<гг + ։ , « = 0,1,-..; го = О),

л-о I

где а *. « = я (6) к, п = 0, !,•••,— коэффициенты лорановских 
разложении в кольцах гп<^г<^г„ ։ логарифма мероморфной в круге 
г|<1 функции /7(г):

-
1п Е{ге‘9) =Д, 1пг+ V «*,  л г‘(л„ < г<г„ ,).

Л — — -
(2*))

,Гп}։“= ;|а։| и !|*,||.

Теорема 7. Если Л' ,, вполне регулярный класс, то при ус
ловии

х = (21)

оператор О, ,..(«|£2) является его характеристическим операто
ром.

Таким образом, для оператора О,, при условии сходимости ря- 

да V имеют место соотношения (14) и (15), так как на основа- 
А о 

нии последней теоремы он является характеристическим оператором 
вполне регулярного класса Л’..,, с ядром

Что касается операторов А....... (18), то для них вместо теоремы 
2 справедлива следующая теорема.

Теорема 8. I . Если функции 2, <■՛>, 2 монотонно не
возрастают на |0. 1) и, кроме того, (1—х|՜'® (х) А (0, 1). то 
для любого сходящегося произведения Н. (г; г») почти для всех 

“I имеет место предельное соотношение

Нт /..... 1п Б... (ге,ь\ г*)  — О
г-1-0

(22)

2 . При дополнительном условии 0^(1—0) = 0 соотношение 
(22) имеет место всюду на "|, за исключения разве лишь счет
ного множества Е = {аг^г*} ։՝.

Из последней теоремы вытекает, что теорема 3, сформулиров
анная для вполне регулярных классов , справедлива в условиях тео- 

А 
ремы 8 и для классов Л' ...
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если система (I) такова, что соответствующие этой системе уравнении 
/,։(р„ Р։) 0 11 ^г(Р|« Р։) 0 имеют действительные положительные 
корни р։ - Рн- Р.՛ Р / •«‘четной кратности и выполняется условие (13), 
то невозмущенное движение устойчиво в смысле Г. В. Каменкова.

Ереванский политехнический институт

11. Դ. էր(1հ11113նԼՏ11Ն

(■արակտեгիստիկ 1ւաւ|ւււսար սան Լրկո։ կսմււ||1> Гн արմատների
г|1.и|Гпм1 շարժման կւսյո ւնու բյսւն մասին

Պ’/' ։։ստանրո։մ դիտարկված Լ մի մեխանիկական սիստեմ, "/»/’ դրդովաձ 
շարժումր տրվում Լ սովորական դիֆերենցիալ հավասարումների սիստեմի 
միշոցով։ սՒստ^մի խարակտերիստիկ հավասարումն ունի երկու ւքույ^
կոմպլերս արմ ասրն երւ II ի ս էոեմր րերվս՚ծ Լ դրդոված շարժման կայունո։ք/յաՆ 
հետազոտման համար հարմար տեսրի։ Հետազոտում ր կատարվում է Ա. Մ. 
Լյապունով ի ֆունկցիայի որոշման միշոցովէ Վ, Կ ամ ենկով ի մեթոդով
ստացված / դրդոված շարժման կ ա յ ո ւն ո է թ յ ան (անկայունության) պայման֊ 
ներր։

զոդվածում կոորդին ատներր դիտվում են Որպես նոր փոփոխականներ 
և Որպես Լյտպ ոէն ով ի ֆ ո էն կցի ան ե ր , իսկ դրս*  համար պ ահանշվՈէ մ Լ, որ քքի 
ցանկացած դրա կ ան և (էլ -ի ցանկացած իրական արժերների համար ապ 
ֆունկցիան երր լինեն որոշակի դրական։

'»1~ի րավականաչավ։ վարր արժերների համարնրա ածանցյալների նշան- 
ներր որոշվում են փորրադո։ ]ն կարդի անդամներով։

Ապացուցված Լ թեորեմ, որի համաձայն, եթե սիստեմի դրդոված 
շարժման դիֆերենցիալ հավասարումներն ունեն կենտասլատիկ իրական դրա 
կան արմատներ և րավարարում /4/ ստացված որոշակի պայմաններին, ապս։ 
չզրդոված շարժումր կայուն Լ րստ Գ, Վ, Աամեն Ւ1//"

ЛИТЕРАТУРА — ԴՐԱ հ Ա Ն II !• Н֊ ֊1 II !• Ն

’ / Н Каменков, Труды УДН нм. П Лумумбы, т. I, выл. I. 1963 з А. М Ляпунов. 
Общлн «алача об )стобчнвос1н движения, ОНТ И. 1935.



2Н.В411.411.4 11112 ’И’Х11М*ВПЬЪЪ1;1’|» 11.4 1МН»'1ГМШ> р.44 И Н’Я, 41'
ДОКЛАД Ы А К АДЕ МИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР

Ы1 1971 5

ТЕОРИЯ УПРУГОСТИ

УДК 539.37

С. С. Зарглрян

Об одной контактной задаче для эксцентрического круговою кольца

<Представлено чл.-корр \Н Армянской ССР О М Сапонджяном 10/11 1971»

Рассматривается смешанная задача плоской теории упругости 
для двусвязной области, ограниченной двумя неконцентрическими ок
ружностями, центры которых расположены на действительной оси. 
Предполагается, что рассматриваемое упругое эксцентрическое коль
цо по внешнему контуру /', неподвижно сцеплено (спаяно) с двумя 
жесткими штампами, симметрично расположенными относительно дей
ствительной оси Штампы имеют форму дуги внешней окружности 
Г.2, охватывают центральные углы 2<и։ и 2о>г н находятся под дейст
вием двух равных и диаметрально противоположных сил Р. Внутрен
ний контур [\ предполагается свободным от напряжений.

Смешанные (контактные) задачи для концентрического кругово
го кольца со сцеплением рассматривались в работах (։՜').

1. Пусть эксцентрическое круговое кольцо занимает область .*?+ 
в плоскости комплексного переменного г = х + 1у и ограничено извне 
окружностью Г. с единичным радиусом, а изнутри окружностью Г, с 
радиусом /?, и эксцентриситетом а (а + /?1< 1). Обозначим односвяз
ные области внутри Г, и вне Г. соответственно через £), и /Л. Нача
ло координат поместим в центре окружности Г...

Совокупность дуг /,Л. и обозначим через Г,, а t..tյ и че
рез Гг

Граничными условиями на внешнем контуре будут:

и ф й՛ = — ։, на (1.1)

и д- IV = е3 ни £։(4

зг — т», = 0 на Г.’ (1.2)

ла внутреннем контуре

зг = ц, = 0. (* -3)

Вектор напряжений и производная вектора перемещений по ду-
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ге х окружности радиуса г и с центром а, определяются через две 
аналитические функции (•')

3, + /т„ = Ф(г) + ф£У - [* ֊֊’ (|4>
2 — й/

2 Ру. (« + «’) = '1С . а^~ ! »Ф (г) - Ф (г) 4-1 г Ф (г) + Ч( г) | * '-—к 
(75 Г ( 2 — И / |

(1.5)
Рассмотрим функцию

Я?
х>=^֊֊±֊+«п (У = 1.2) (1-6)

г - ц,

осуществляющую взаимно однозначное соответствие сопряженных от
носительно окружностей Г, точек области 5 и О, так. что при при
ближении точки г из 5+ к границе Г/, соответствующая ей точка 
2/, приближается к Г, из Р/, причем, геометрическое место точек 

в Р/, являющихся отражениями точек г из 5 покроет лишь 
часть области Р/, которую обозначим через 5՜ (рис. 1).

Рис. 1

Следуя (й) распространим определение функции Ф(г) на облас
ти 5՜ так, чтобы ее значения ^’/(г) имели бы существенно особые 
точки в О/ — $- и при переходе через Г1 и незагруженные участки 
Г', продолжали значения Ф (г) в 5+, положив

+ 'г'(+а>՝) ялягв5>՜0=1.2). ։>')

2Ы)



Переходя к сопряженному значению в (1.7) и заменяя г на 
Я»

------------ Ь й/ получаем:
2-й/

__  . R! .
Ф (г) = - Ф, ( 4 а, 1֊ Л | /4 4 а- (г - а, )| Ф'(х)

। / (* ) ДЛЯ 2 В $ , (1.8)

откуда

՛’’/ (*) = ф ( ’) 4 ф. (—4а, )- 
з — а, /

՝~Ц7 I + а1 (г — а1)) Ф'(г) для 2 в (1.9)

На основании теоремы единственности, принимая ‘Г, (21 = Ч‘.,(г) ’Г (г) 
в 5^ и подставляя значение Ф(г) из (1.8) в (1.4) и (15), получаем

- а‘ <г - 7“4г)ф’ <г>-(г > (Чт
I 2—Й// |

| Полагая, что функция Ф(г), доопределенная также в 5՜, непре
рывно продолжима на Г/ из 5 и 5^ . за исключением, быть может 

|концов штампов с», в окрестности которых

|Ф(г)|< С°— 0<|а|< 1 (1.12)
Е —е.г
и что н точках границы Г, за исключением, быть может, точек с*

Нт (г՜^- ֊ - 1 -֊) Ф' (г) = О, (М3)
2-/ \ , г — а, /

откуда в силу (1.9)

I Ч-(г) = О. (114)
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Переходя в (1.10) и (1.11) к предеду при г, стремящемуся к ( 
на Г,- с учетом (1.13). (1.14). (1.1). (1.2) и (1.3), получаем

Ф+ (П Ф (/) = 0 на Г и Ги (1.15)

(1.16)хФ (/) 4- Ф.г (/) = 0 на

гдеФ (О нФ. (/)—предельные значения из 5 и соответственно 
кусочно-голоморфной в 5՜* и 5у՜ (/= 1. 2) функции Ф(г).

2. Определение кусочно-голоморфной функции Ф(с), определен
ной на множестве, отличной от всей плоскости комплексного пере
менного по красному условию (1.16) на разомкнутом контуре Г сво
дится к однородной задаче Римана н следующей постановке.

Пусть 5 рассмотренная выше двусвязная область, ограничен
ная окружностями Г., и Г։, 5|՜ и — также двусвязные области, яв
ляющиеся взаимно сопряженными отражениями точек области 5 от
носительно окружностей /\ и Г. соответственно при дробно-линейном 
отображении (1.6). причем, окружности Г։ и Г., переходят в окруж
ности -,։ и соответственно, либо н самого себя (рис. 1).

Учитывая, что 6(0 = —— на Г.՜, и 6(0 = 1 на Г\ и требу- 
У

ется определить кусочно-голоморфную функцию

Ф (с) для 2 в 5*

Ф (с) = Ф։(г)

Ф2(г)

для ? в 5]՜ 

для г в 5,

(2-1)

по однородному краевому условию

Ф*(0-6(0 Ф (0.

В окрестности концов Г, функция Ф(г) удовлетворяет условию
(1.12). . Ж 1

Полагая, что

Ф(О 
Л'(О

= V ,
к-О

V А
- - «г

для 2 в 5 (2.3)

каноническую функцию
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1|1 X
гле՛ 77Г' принимаем в таком же виде, как и в случае задачи

Римана с разрывным коэффициентом для кусочно-голоморфной функ
ции. определенной на всей плоскости (;к). Далее, под А'(г) будем 
подразумевать ту ветвь этой функции на разрезанной вдоль Г плос
кости, для которой

11т г' X (г) = 1.

Если представим разложение А' (г) в окрестности г = а рядом 
Тейлора

Ж
А' (г) = V Рк (г — а)», |г — а|< 1 — и 

к-0
(2.7)

то фигурирующая в (2.4) функция Л'։(г) равна

Кроме того
А'.(с) = А’(-) для г в

(2.8)

(2-9)

В точках г и -=- симметричных отоснтельно Г. функции (2.3) и

(2.5) принимают комплексно-сопряженные значения, то есть сами 
функции симметричны, и при приближении к Г\ из 5+ и 5՜ продол
жают друг друга, согласно (1.15). Откуда заключаем, что функция 
(2.5) на 1։ удовлетворяет условию, комплексно-сопряженному с тем, 
которому удовлетворяет функция (2.3) на Г։.

Аналогично, функция (2.4) симметрична с (2.3) относительно ок
ружности Гх и удовлетворение граничного условия на Г, функцией 
(2.3) приведет к удовлетворению комплексно-сопряженного условия 
на 7„ функцией (2.4).

3. Выражение (1.9) определяет две функции Ч*,-(г) (/ 1, 2) посред
ством двух введенных в 5^ функций Ф, (֊). На основании единствен
ности аналитических функций потребуем, чтобы в области кольца 
Р1 <С|г — а|< I —а

•Г(;) = ՝! ,(;)= ՛( _. (.֊), У (г)- V /Э4(-_а).+
к-1 (՝ ֊

(3.1)
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Подставляя (3.1), (2.3) и (2.5) в (1.9) при /=2, с учетом того, 
что аг — 0 и R. = 1, после очевидных преобразований, получаем функ
циональное уравнение в кольце /?,<|։-в|<1-в

где. согласно (2.3). коэффициенты Д* связаны с Д' равенством л

^ (֊ 1)” д;о (А = 0, 1, 2,...). (3.3)
гтт- О

Коэффициенты Д* Д֊а. £>* и /9* действительны ввиду симметрии за- 
дачи относительно действительной оси. Вследствие этого, при / = 1

/ R2 \Ф, ( —!—|- а ) = Ф (г). 
’ \г — а / ' '

(3.4)

Подставляя (3.1), (2.3) и (2.4) в (1.9) при / = 1 и а՝ = а, с уче
том (3.4) н (2.7) после несложных преобразований получаем второе 
функциональное уравнение

Разлагая функции в ряд Тейлора с
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центром в г = а, перемножая ряди, входящие в (3.2) и приравнивая 
в (3.2) и (3.5) коэффициенты при одинаковых степенях г а. полу
чаем четыре однородные бесконечные системы линейных алгебраичес
ких уравнений, относительно неизвестных Д', Д_„. О'. и О ,. которые 
оказываются квази вполне регулярными. При доказательстве квази 
вполне регулярности полученных бесконечных систем исследованы 
функциональные свойства полиномов, входящих в коэффициенты бес
конечных систем.

Интегрируя (1.11) по внешнему контуру от Л. до с учетом 
(1.1) и (I 15). получаем разрешающее комплексное уравнение 

или

(3.7)

где

1 р - »<(“’։ с*
2 | (СО5«<։ — СО$0)(СО$и>... СОБ 6)

-4֊ -Д* 1ГВ |К ( ֊՛—- |
1_еI (I ֊2аСО52-> 1

2 17, | (СОБш։ — СО$0)(СО5 •>.-!֊ СО5 0)

/,, <и1 + \ “ ш։
51П ( о н ։--------- - ֊ 51П —:------- 1/ (0)= _А------------------------------------------------«_

/г Ш. • \ шо — ш»
51П Ч------------------- ) + 51П —-----------К 2 / 2

Условие однозначности смещений записывается так

(3.8)

Совокупность полученных бесконечных систем совместно с урав
нениями (3.7) и (3.8) полностью решают задачу.

Ерсваискнн политехническян институт 
им. К. Лкфкса
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II. II. ԱԱՐԴԱՐՏԱՆ

ԷԳՈՑԵՆՏՐԻԿ ՕՂԱԿԻ ԿՈՆՏԱԿՏԱՅԻՆ ԱԻ ԽՆԴՐԻ ՄԱ11ԻՆ

*
Դիտարկվում Լ ա ււաձգա կ ան ութ յան տեսոլթ յան Հարթ, իւաււր ^7/*^//»^ 

պայմաններով խնդիրը երկկապ տիրույթի համար» սահմանափակված երկՈէ 
ւսնհ ամ առանցք շրջանագծերով, որոնց կենտրոնն երբ գտնվում են իրական 
առանցքի վրա։ Ընդունված Լ, որ դիտարկվող էքսցենտրիկ օղակի արտսլքիԼ 
շրջանա գծին անշարժ ամրացված են երկու բացարձակ կոշտ դրոշմոցներ 
(շտամպ), որոնք սիմետրիկ են դասավորված իրական առանցքի նկատմտմր

Դրոշմ ոցներր գտնվում են երկու տրամագծորեն հակադիր կիրառված հԱէ. 
վասար ուժերի ադդեցութ յան տակ և նրանց հպման ^ՂՐԱէՂիծր արտ՚ԱրիԼ 
շրջանագծի տեսք ունի։

Խնդիրը լուծելու համար առաջարկվում է փնտրվող կոմպլեքս պոտենցխ 
ալների շարունակման մեթոդը լրացուցիչ տիրույթներում, որը թայլ է տսղխ 
լուծո։մր քերել համասեռ եդրային պայմաններով !Ւիմ անի խն դրին, ւսյՆււլիսի 
ֆունկցիայի համար, որր ա։ւաձգտկս/!ւ և լրացուցիչ ւո ի ր ո լ յ թն ե ր ո ւ մ հոլոմորֆ է:

Խնդրի լուծումը քերվում է լոՐս անվերջ հավասարումների սիստե մների 
լուծմանը, որոնք կվագի լիովին ռեգուլյար են։
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ТЕОРИЯ УПРУГОСТИ

В. С. Саркисян, Л. О Овселян

Конгаюная задача для анизотропной полуплоскости 
с упругим креплением

(Представлено академиком АН Армянской ССР В X .Арутюняном 20/111 1971)

Контактная задача для упругой изотропной полуплоскости, уси
ленной упругим креплением в виде накладки, исследовалась в ряде 
работ. Указанная задача с точки зрения выяснения особенностей кон
тактных напряжений на концах упругой накладки, рассматривалась и 
в работе (*). В этой же работе (') для контактных напряжений под 
накладкой получена удобная для приложений формула, содержащая 
и явном виде те особенности, которые характеризуют напряженное 
состояние накладки вблизи ее концов.

В настоящей работе рассматривается контактная задача для ан
изотропной полуплоскости с упругим креплением конечной длины и 
постоянной толщины. Решение этой задачи сводится к решению син
гулярного интегро-дифференциального уравнения с ядром Коши вто
рого рода, позволяющего определить контактные напряжения вдоль 
линии крепления упругой накладки к полуплоскости. Приводится ре
шение полученного уравнения, удобное для конкретных расчетов. 
Одновременно показано, что учет анизотропии материала полуплос
кости существенно меняет закон распределения контактных напряже
ний под накладкой и вид их особенностей на концах накладки. Пред
варительно устанавливается одно важное соотношение для много
членов Якоби.

1. Постановка задачи и получение основного уравнения. Пусть 
полуплоскость усилена на конечном отрезке | а. а| ее свободной 
границы упругим креплением в виде приваренной (или приклеенной) 
накладки, имеющей постоянную достаточно малую толщину Л (рис. 1). 
Определим величину и закон распределения контактных усилий влолз 
линии крепления упругой накладки к полуплоскости, когда к одному 
из концов накладки приложена сосредоточенная сила К направленная 
вдоль осп накладки. Как и в работе ('). будем предполагать, что 
вследствие малости толщины Л жесткость пакла 1ки на изгиб прене



брежимо мала, и поэтому можно пренебречь нормальным давленном 
накладки на полуплоскость. Иначе говоря, примем что под наклад
кой действуют только тангенциальные контактные напряжении, т. е. 
она находится в одноосном напряженном состоянии.

Булем пользоваться следующей системой обозначений: переме
щения и деформации в накладке будем обозначать индексом 1, а в 
полуплоскости ин юксом 2. Аналогично будем поступать и для обо
значения физических констант материалов накладки и полуплоскости.

Гис. I

Из уравнения равновесия элемента накладки, учитывая закон 
Гука, можно получить

т/ып> 1 С
е<«> ------- = —— (1.1)

- п

С другой стороны известно (-'), что деформация е’21 упругой ан
изотропной полуплоскости, когда на конечном отрезке | —«, л| ее 
границы действуют тангенциальные напряжения т(2|(х), определяются 
формулой

Л
du{2} Г ds5<2> = -<-•(<;) _(1.2|
dx "J s—x

-II 
где

д<-’> _ 1,J'*’ ՛ 7<г> от՝A — 2 Zpn | ji| ֊ ju —]i| —|t> |։ (l.o)

o<-’)_ 9 1 o<2) i_<3) i i~<2) _1_Т<2>Г Q<2> i 1 ДТn =-• 2 ри |pi 4֊ P2 r Pi 4֊ p> pie , (14)

p'/', p.՜1 и их сопряженные pV и рУ являются корнями некоторого 
характерического уравнения (г), а «<2((х) горизонтальные перемеще
ния точек отрезка [—а, а| границы полуплоскости.

Из участке |— а. а| контакта упругой накладки с анизотропной 
полуплоскостью должно иметь место условие:

d«n’(x) di№(x) . /։
--------— = - (у 0, а^х^а) 

dx---------- dx

Ири помощи (1.1), (1.2) и (1.5) можно получить
а

(*) +- i ?' f s) ֊^— = — >.? (х)9
.1 s— л 

—о

(1.5)

(1.6)
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где
‘ (X) = «») (X) = - гЮ (X), (X) = , (X),

X 
'֊=֊< К и = (Д(2))-1 _В<2.։ ?(х)г=

я/

Функциональное уравнение (1.6) должно рассматриваться при 
граничных условиях (։) 

ф(-а| = 0, ?(а) = Р. (1.7)

Положив х = а', х = ?(х) « ?(а=) = ■>(;). ?($) = ?(ац) = •>(/,)
и снова вводя переменные х и 5. уравнение (1.6) запишем в виде

11/(х| +
։
У($)_±£_ = _ (х),

3 5 — X
-I

(1.8)

где

/. = а X.

Очевидно, что |» и >. действительные числа.
Гакнм образом, решение контактной задачи для анизотропной 

полуплоскости с упругим креплением конечной длины сводится к ре
шению сингулярного интегро-дифференциального уравнения (1.8) при 
следующих граничных условиях

•>(֊!) = О, •?(!)֊ Л (1.9)

2. Об особенностях контактных напряжений на концах уп
ругой накладки. Выясним тип особенностей для рассматриваемой за- 
гачи. Для этой цели заметим следующее. Потенциальная энергия, 
накопленная в упругой полуплоскости, вследствие ее деформации кон
тактными напряжениями под упругой накладкой, должна быть 
величиной конечной. Поэтому возможные особенности контактных 
напряжений на концах упругой накладки должны быть интегрируе
мого порядка. Отсюда вытекает, что контактное напряжение можно 
представить в виде:

т(х) = |'(х) = (1 х)’(1 + х)?/.(х) (
\ — 1 < Ре (։, <0 /

где / (х) по х непрерывная функция на отрезке | 1. 1|. удовле
творяющая условию Гельдера.

Отправляясь из этого представления, на основе результатов (’), 
которые относятся к поведению интеграла типа Коши вблизи концов 
пинии интегрирования, легко показать, что

3 = ֊ 7 ֊ У • 7 = ' 1 «га (к — • (2 2)
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3. Об одно.» соотношении для многочлена Якоби. Намечается 
пуп, устанивлення необходимого для дальнейшего соотношения

rlg;-
ри-.(х)

--------------- — d$ = -(2cos -jk)-1 А-’» 
zr(s)(S-x) я-‘ 3)(х), (3.i)

где
a»(x) = (1 — x) ’ (1 Ч-л՜)-1’, W< 1. Re(o. ?)>֊!, ч = 1, 2,- • .

Здесь Р/ ?)(х) (л = 0. 1, 2, • • •) многочлены Якобы, ортогональ
ные на отрезке | — 1. 1| с весом (1 — х)’(1 Ч-хр. ' /

Для доказательства (3.1) исходим из известного соотношения (՝)

.• Ря'- »>(s) = _ 2» з а 1 Г(а ч-л 1) Г (? (- л 4֊ I)
.1 K’(.s֊)(s-c) ‘ Г (в Ч-Р4֊2л)(г- 1)"+։
I

(3.2) 
ХЛ(л + 1. <։4-лЧ-1; ։ Ч-? 4՜ 2л 4-2; 2/(1 --?)).

lie b; с; и) гнпергеометрическая функция, Г (а) — гамма функ
ция, Re(o, ?)> — 1. г в разрезанной плоскости |r~ ( 1, 1)|.

Обозначая

/ (г) =֊
! />,. „ (s)
I------------------- us,
J w(s)(x- г)

- 1

при помощи формулы Племеля-Сохонкого можем записать

1 I * Р1’ 3) ($)
— |£(х 4-Ю) - /. (х--Ю)| = —2------ ------ ds. (3.3)
2 J w(s)(s-x)

•l

Принимая во внимание известные формулы для граничных зна
чений гипергеометрнческон функции по отрезку ( 1, 1) из (5) полу
чаем:

1|А(х ч-Ю)4֊ £(х-Ю)| = - 2' 3 Г (1 3 4֊ л)
Г (1 Ч-а 4֊ л)

֊0—3- л;

(1 ֊х)/2

Г ( 7)1(1 Я 4֊ л) / — 3 Л,
2 ’ (1-х) ֊’л! ■’ А а-t-l;

1 +֊ «+ w֊\ 
(1 ֊х)/2 /

(3.4)
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Учитывая, что (•)

«’ р<’ ?»(л) = (1 Ь»)л-Л(1 4-> + ? + //, -п. 14֊»: (1֊ л) 2),

./։(а, />: с: г) = (I— ?)<֊“ \.Л, (с а, с֊Ь\ с\ г). □ 4-£ - ֊ 1.

из (3.3) и (3.4) непосредственно вытекает (3.1).
Следует отметить, что соотношение (3.1). полученное другим 

путем содержится также в работах (А 7).
4. Приведение сингулярного интегро-дифференциального урав

нения (1.8) л՜ бесконечным системам линейных уравнений. Для ре
шения интегро-дифференциального уравнения (1.8) представим /(х) 
в следующем виде

ЯС

/.(*) = V ЛД,Р<; ’>(х). 
т *» ։

и следовательно контактное напряжение т (х) н виде

' (-с) — гс Дх) V Х„Р >(х)
/п-0

(4 1)

Подставляя (4.1) в интегро-дифференциальное уравнение (1.8) и 
принимая во внимание (3.1) после несложных выкладок дли опреде
ления неизвестных коэффициентов ЛД (/п = 1, 2. •••) имеем следую
щую бесконечную систему линейных уравнений:

ЯГ
А/п*т (А* 0. 1, (4.2)

гп ■»! 
где 1

ксоз^_______|(* - ПН;------------(X)
г. Г(*+ 1 -։)Г(Н I -?) ?

— I

Г </$ , . 2 л сох 7֊
> —Г </х= ------—

Р и՝ (х)

(А 4- I)! (к + 1)_ ₽(] _*, 3+ к, 2: 2 1, 4; 1). (4 3) 
Г (2 — а) Г (4-)֊ I — ?)

„ л сох 7՜ ______ 1(* ОН՜
2г. \ (к г 1 -а) Г (А--И I ֊?)

I
1 С в-лча- (4-4’

— I
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Отметим, что при выводе этих уравнений были использованы 
известные соотношения:

I
Н' V)4- |------- —------ - =0,

J K’(S)(S — л)
— I

(s)P£^s)ds = ~(2т) '(1 х)--(1 + л )՜’JVi ” (л).

Первым соотношением дается решение известной контактной за
дачи о вдавливании штампа с плоским основанием на упругую полу
плоскость с учетом сил сцепления (*"'). Второе соотношение непо
средственно следует из известной формулы Родрнга для многочленов 
Якоби.

Коэффициент Л'о непосредственно определяется при помощи гра
ничных условий и дается формулой А'о = -՜1 Рсо$?՜.

5- Исследование бесконечных систем линейных уравнений (4.2). 
Перейдем к исследованию бесконечных систем линейных уравнений 
(4.2). Для ее исследования оценим суммы

S*= V (А = о. 1. 2. ••). 
т 1

Имеем:
$ L I-cos7՜|(А 4- 1 )!р у

2֊ Г (А 4֊ 2 4 д)Г (А 4֊ 2 4֊?) — \т

I
pl л=)Р'-’'-;-’(х)Р;пД-”(х)г/л . 

-1

(5.1)

Для оценки сумму 5* пользуемся известным асимптотическим 
представлением Дарбу для многочленов Якоби (”)

f'n՛(cos 6) = п -•2 К (0) cos (V0 4՜ 2) + О (л՜32),
(5.2) 

/ о \-«-I/?/ 0\-?—։/։К(6) .= -֊• -՛ ( sin — ) (cos — J

V = n -4- 2 1 (։ 4- 3 4- 1), '» = — 2՜1 - (д 4-2՜1). 0<^0<z, и —* <x> 

Вследствие (5.2) для выражения (5.1) получаем

$ Л cos 7Г|(* 4- Dip V
2՜ г (А + 2 4-а) Г (А+ 2 4-р)

________ 1___________  
(т 4֊ А)(т 4֊ А 4-2)

27 К



Մ ի ամ ամ Աքն ակ ցույց ( տրվում, որ կի ս ա Հ ա ր//ո ւ թյան նյութի անի/յ ոտրս, 
սյիայի Հաշվաոո» մն Լասյես փոխում Լ կոնտ ակտա յին լարումների րտ յխմ տ}, 
օրենրր վերարյիրի տակ ե ն ր ան ց ե էրս կ ի ո ւ // յո էն ր վերադիրի ծայրակետերում, 

ձակորիի րա ւյ մ ան ցա մն երի Համար նախօրոր ստացված կ ա պ ա կ /յ ո է ք{ րէ1Լ
միջոցով իՆ տ ե րյր ու - րյիֆե ր են ց ի ա յ Հավասարս։ մր րերվսւծ է ցծային հավասսլ. 
րումների անվերջ սիստեմի։ Ցէօյց Լ տրված ստացված անվերջ սիստեմր 
կ վա դիլիովին ո ե էյ ո ւ յ յ ա ր ո ։ քք յ ո էն ր ։
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Внутримолекулярная циклизация диалкил-ли(3 феннлпропаргил) 
аммониевых солен

(Представлено 26/Ц 1971)

Из литературных данных известно, что при взаимодействии бромис
того диметнл-ди(З-фенмлпропаргил) аммония (') с водным раствором 
едкого натрия и спиртовым раствором этилата натрия 2-метил-4-фенил- 
5,6-бенэизоиядолнний нс образуется:

х СН.-С -С.Н, 1В
(СНз),М

в? СИ,-с с С4Н։

ц3С-\./СН 
СН

На этом основании авторам։: был сделан вывод, что соль I в силу 
неблагоприятных пространственных факторов не подвергается циклиза
ции. Однако, согласно результатам наших исследований в области реак
ции циклизации (“•*), при циклизации соли I следовало ожидать обра 
зоваиия бромистого 2,2-ди мстил- Ьфснил-5,6-бензизо։и։долиння: 

/сн1-с=с-с;!
(СН3)3\'г

он СН
<сн^\сн:

5

5

а не свободного амина бензмзонндолина. Поэтому отсутствие последне
го в продуктах реакции нс могло быть достаточным указанием о неспо
собности соли 1 подвергаться циклизации.

Настоящее сообщение посвящено взаимодействию бромистых солен 
I. метил э: ил-ди-(З-феннлпропаргнл) аммония(III. днэтнллЩЗ-фенилпро- 
паргил)аммоння(111) и ди(3-феннлпропарп1л)пнперндиння(1\ ) с водной 
Щелочью. Результаты приведены в табл. I 'ак видно из этих санных, 
действительно образуются ожидаемые 2,2-дналкнл-4-фенил-5.6-бен.«изо- 
индолиннсвые соли с количественными выходами.
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Таблица /

Результаты циклизации бромистых солей I—IV в соли 2.2-лиалк11Л-1-фсни.1-5|6-бензизоиндол11Н11я

Исходные соединения для 
синтеза солен Продукт ЦИКЛ ИЗД ЦП II Г. пл.

CHj-C-C-C.il, 
н,с-\

СН,-С=С-С.Н,

СН։Вг

1 173 240

.сн։-с=с-с.н, 
Н,С-М<

ХСН։-С = С֊С։11, Н 110-111 240

С։Н,Вг

(С։Н,)։М-СН,-С = С—С.Н, 

С.Н,-С = С-СН,Вг
III 120 240

__ Ь1-СН,-С = С֊С.Н,

С,Н։-С=С-СН,Вг
IV 151-152 240

©
©
и о 
к
3 
X



Таблица 2

Амины,описываемые впервые

№ Амин ы Т. кип. 
°С мм

<1“ П2.° Т. пл. 
пикрата

Области поглощении
________

ИКС. г.м 1 УФ, н.и

1
н 

1 
HjC-N-CH.-CsC-C.Hj 102 2 0,9471 1.5480 115-116

730, 770, 1590, 1600.
1730, 1802. 1880. 1950.
3030, 3050, 3070

2 Н3С-Х(СН։ —С = С—С,.Н.,)։ 182,2 — |03- 104
690. 710. 760. 1802.
1880. 1950. 3030. 3050.
3070

3
/\-CHj-C с-с.н,

155
156,7

0.9830 1.5605 159-НИ) 1590, 2240, 3025.
3050. 3070

4
Свн5

1 
сиа—НзС“М сн 1 Ц 2

175 2 185-187 720, 770, 870. 1585, 
1600, 1730, Ю20, 3050 26 5. 285.



Таким образом установлена способность 3-феннлпроларгнльной 
группы участвовать в реакции внутримолекулярной циклизации в po.i i 
3,7 непредельной группы. Свободный 2-метил-4-фенил-5,6-бензнзоиндолни 
получен нами щелочным расщеплением продукта циклизации соли 11- 
бромистого 2 мет11Л-2-эт11Л-4-феннл-5,6-бензнзоиндолии11я:

В табл. 2 приведены амины, описываемые впервые.
Впервые описываются также и исходные соли, за исключением 1 и 

продукты циклизации солен I—IV, приведенные в табл. 1.

Институт органической химии 
Академии наук Армянской ССР

:աւկսւկան ւա: Դււ ակաղեմէկոս Ա. н. ւսս՚ււտԱՆ, է. ճ. апьыщзиъ. էւ հ. ՉՈԻսասՆ
Դիա11|ի।֊ւ||ւ (3-փե 1'փլս|րոս|աւպ|1|) ամոնիումական աւ|եւփ հ1.րւ(ո|Լկու|յար <]Н|1Ц1ЯПП^Р

նախ կինու մ 9ույ9 է "/* ղի մ ե թ իէ-ղի( 3 - ֆենիլպ րո պա ր ղիլ ) աւէո*

նի ու մրրոմիղր (/], ինչպես ջրային հիմրի, այնպես էլ սպիրտային ն ա տրիումէ- 
թ իյ инн ի աղղեցութ յան տակ չի առաջացնում 2-մեթիչ»4-ֆենիլ-51 Տ^րենզիզո- 
ինղոլինէ Այս փաստի Հիման վր տ հեղինակներր եղրակտցրել էին, որ նշված 
աղր Я Ւ !(1 *ս 9 “А* Ժ ենքք արկվ ում և վերագրել էին այդ տարածական դժվարոտ
թյ աններին։

11տկայն Համաձայն մեր հ ե տ ա ղ ո տ ո ւ //յ ո ւնն ե ր ի (• 1֊ի աղի ցիկ[ա~

ղումր պետք էր սոլ ա ս ել , որ կհ ան ղե րյն ի ոչ թե 2 - մ եթ ի/• 4 - ֆ են ի լ֊ 5,6 - ր են ղի ղո- 
ինղոլինի, այլ 2 , 2 - ղ ի մ ե թ իյ-4 - ֆ են ի լ - 5 , 6 • ր են ղ ի ղո ին ղ ո/ին ի ո ւ մ րրոմիղի ա ■ 
ռտջուգման: Հետնաբար, ոե ակ ղի ան ւղրողու կտներա մ սյեէոր էր փնտրել վեր* 
քինր և ոչ թե ա ս ա ջին ր է

Մեր ենքք սւ ղրութ յունր ստուգելու Համար սինթեղեյլինր / — /1 աղերր և ո<- 

սու մնասիրեյլի նր նրանց ւի ււ խ ա ղ ղ ե ց ո ւ թ ք ո ւն ր ջրային հիմքի հետ» Արղյուն ք>- 
ներր րերված են աղյուսակ !»ումէ

Ւնչպես երեում է աղյուսակից, սւղասեքիր ի ղ ո ին ղո ք ին ի ու մ տ (ին աղերն 
ստտցւ/ում են քանակական ելրե ր ո վ ւ

ւէյսւղիսու/ / — /V աղերի օրինակի վրա Հաստատված է, որ Յ-ֆենիլպր19* 
սլտրղիւ քսումրր րնղուն աք/ է ներղրավ վ ելու ց իկյացմ ան ռեակցիա յա մ 
ղեցտծ խմրի ղերումւ Աղյուսակ 2-ում րերված են այն ամինն երր, ռր^նք 
նկարագրվում են աոաջին անղամւ Աղյուսակ 1~ում բերւ/տծ միսւցութջուն֊ 
ներր բացաոությամր / աղից, նույնպես նկարագրւքում են տոտջին անղ^^1
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А. Г. Казарян

О месте цеолитов в зональном ряду рудных месторождении 
Армянской ССР

(Представлено академиком АН Армянской ССР С. С. Мкртчяном 19/1 1971)

Как показало обсуждение проблемы зональности в постмагматичс 
. ком рудообразовании, проблема эта при всей своей актуальности остает 
ся дискуссионной (1).

Накопленный фактический материал за последнее время склонят- 
нас к мнению, что распределение минеральных ассоциаций в простран 
стне должно анализироваться в тесной связи с конкретным тектоно-маг 
магическим комплексом (2՜®).

Важно подчеркнуть, что место оруденения в истории становления
1ектоно магматического комплекса вполне закономерное- послеорогеа- 
ное С’-՜ и др.).

Оруденение .в .пределах определенных крупных структурных единиц
проявляется зонально.

Размещение рудных ассоциаций в рудном поле описыва. 
в литературе (*). Однако, мало внимания уделяется установлению за
кономерностей распросгранения нерудной минерализации, которая в ко 
печном итоге завершает гидротермальный процесс (барит, карбонат, ан
гидрит, а также цеолит).

В данном сообщении затрагивается один вопрос -положение цео
литов в едином пронесет мииералообразовапия. На рудных полях Арме
нии цеолиты в большинстве случаев пространственно обособлены от про- 
гидрит .а также ц-олит).

При анализе распределения минеральных ассоциаций в Кафанском 
блоке становится очевидным, что цеолиты распространены в породах 
верхней юры и частично мела, тогда как промышленное оруденение со- 
.редоточено в средней юре. В последней гакже присутствуют цеолиты, 
однако концентрации их устанавливаются на более высоких стратнгр.՝ 
фических уровнях. Значительные скопления цеолитов известны ь 
востоку от Шауминской группы полиметаллических руд в Кафанско՝’ 
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рудном поле в породах в. юры. На вновь проложенной дороге Кафан— 
Каджаран (в пределах Мегрн-Сиснанскоп) тектонического блока) нами 
зафиксированы цеолитовые прожилки в дайке основного состава. Здесь 
цеолиты занимают определенное зональное положение по отношению 
к проявлению рудной .минерализации в названном тектономагматч- 
ческом комплексе.

Пространственное совмещение цеолитов с вулканогенными порода
ми в. юры и мела в тектонической структуре Кафана привело геологов 
к мнению об их генетической связи с вулканизмом.

Однако, по нашему убеждению, ограниченность распространения 
цеолитов в породах средней юры не следует приписывать тому, что они 
являются проиэводнымч верхнеюрского или верхнеюрско-нижнемелового 
вулканических циклов. Здесь существенную роль играет растворимость, 
подвижность компонентов и др., что приводит к разгрузке цеолитов на 
более высоких стратиграфических уровнях, чем концентрация руд. А. X. 
Мнацаканян О отмечает о наложенном характере цеолитов на 
вулканогенные породы и явной приуроченности к тектоническим нару
шениям.

В Кафане цеолиты развиваются и в габбро-днабазовон дайке (|0). 
которая формировалась после интрузивных образований габбро-диорнто- 
того состава.

Непосредственная связь цеолитов с гидротермальным этапом рудо- 
ибразования отмечалась в литературе (11,12). В частности. Г И Щер- 
ба (,2) описал цеолиты как продукт конечных стадий гидротермального 
процесса. Болгарские геологи (|3) определенно установили возраст цео
литов как послесвинцовс-цннковый и др.

Физико-химические условия процесса рудообразовання строго регу
лируют закономерное выделение минералов в рудах месторождений раз- 
личных глубин. В этом отношении цеолиты также имеют свое устой
чивое место в общем процессе минералообразования. Возраст их опре 
деляется как докапбонатнын Б районе Лодского месторожде
ния устанавливаются подобные взаимоотношения: цеолиты выявляют 
раннее происхождение по отношению к карбонату.

Цеолиты, значительно распространенные в породах в. юры и мела, 
фиксируют зону разгрузки мало благоприятную в отношении концентра
ции промышленных медных руд.

Дальнейшая детализация поставленного здесь вопроса требует уста
новления взаимосвязи между геолого-структурными и литологическими 
особенностями среды и минеральных ассоциаций различных глубин в пре
делах отдельных тектоно-магматических комплексов.

Научно-исследовательский 
’°рно металлургически»! ннстнту г
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Հ. Դ. Ղ1ԼՏԱՐ8ԱՆ 

մսւ ւկւսկսւն 1ԱԱ հան Ռսւ| ա յրեւփ հա& Րաւււսչսւցմւսն զոնւսլսւ[]ա1ւու pjuiG 

juii'IniU <| Լ и I |i in li l> г ի տեղի մւււս|ւհ

Հողվածում շոշափվում 
if Ui լ պրոցեսում ցեոլի տների 
կոմ Աղերսներում հանրա յին
մամտնակ պարզ Լ ղա ոՆ ո ւ մ,

Լ հ ան ձաո աջացման միասնական հիղրո^ եո-
տեղի հարցը։ Կոնկրետ տ ե կ տ ոն տ - մ ա զմ ատ իկ 

ասոցիացիաների տեղաբաշխմ ան անալիզի
որ ցե Ալիտները ւայն տարածված են վերին յու- 

րայի և կավճի ապարներում այն մամանակ . երր ա ր ղյ ո էն ա ր ե ր ա կ ան հանրսւյ- 
Նացումր կենտրոնացված է միջին յուրայի ապարներում։

Վերջիններում չնայած աոկա են ցեոլիտներր, սակայն Նրանց կոն ց ենտ- 
րացիան որոշվում I նշված ս տր ա տ ի // ր ա ֆի 11/ կան ավելի րտրձր հորիզոննե
րում։

Վերին յարայի և կավճի ապարներում տարա ծված ցե ո լիտն երն արտա. 
հայտուէք են րե ոն ա// ա էի մ ան զոնան, որր րիչ Լ նպ Ա։ տ էսկ ահարմար պղնձային 
հանրան յոթերի ա ր ղ յ ո ւն ա ր ե ր ա կ ան հանրա յին ասոցիացիաների կոնցեն
տրացիայի տեսանկյունից, չնայած և սա ե մ յուսներր հան ղի սսւն ում են միաս
նական օջաիյի ածանցյալն երր ե ունեն հ ետ որո զեն (ան հասակէ
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fl. А. Ганднлян

Дикий двурядный ячмень—Hordeum spontaneum С. Koch 
в Армянской ССР и его две новые разновидности

(Представлено академиком АН Армянской ССР В О Гулканяном 17/Х 1970)

Дикин даурждный ячмень— Hordeum spontaneum С Koch, по мнению 
ряда авторов, является исходным видом, давшим начало культурным 
ячменям (’)•

Ареал распространения Н. spontaneum довольно широк. Этот вид 
встречается в южной частя Средней Азин (туранская низменность), в 
Азербайджане, Иране, Сирин, в некоторых местах Северной Африки н др.

Культурный ячмень н Армении воз., тыкается издавна, более чем 
2000 лет до л. э. (2>л), а по новым даннь. (41, лаже более 4500 лет Од 
пако до последнего времени дикий двуря; ш ячмень в Армянской ССР 
не был обнаружен. По мнению М. Г. Туманяна (5), этот ячмень в Арме
нии отсутствует из-за зимних холодов. Экспедицией ВИР по Закавказью 
('* ) много образцов этого вида собрано из разных районов Азербай
джанской ССР.

Н. spontaneum С. Koch в Армянской ССР впервые найден нами в 
конце мая 1967 года (8) в ущелье р. Раздан (г Ереван, Л =850 400 .«». 
Летом 1969 года (*) нами выявлено несколько растений дикого двуряд- 
кого ячменя в Ноемберянском районе (вблизи железнодорожной стан
нин Айрум). В мае 197Q года растения Н spontaneum нами найдены в 
Мсгрииском районе. В отличие от Ноемберянского района здесь дикий 
лвурядный ячмень растет большими массивами в виноградниках при- 
араксинской зоны. Значительные сборы растений и колосьев были произ
ведены между Ордубадом и Агараком, затем в виноградниках сел. Шва- 
нидзор и Алдара.

Армянские формы Н. spontaneum .характеризуются следующими 
пришаками и свойствами. Вегетативные органы обычно зеленые и свет
ло-зеленые. встречаются растения с антоцианом на епблях и листьях. 
Окраска зерновок соломенно-желтая, грязно-желтая, серовато-корнчне- 
'>ая и сине-зеленая Встречаются также формы с красно-фнолетовон 
“краской жилок цветковых чешуек. Верхушка цветков неплодущих «о-
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лосков отличается от округлой, тупой до треугольной фермы, с большим 
или меньшим заострением. При цветении цветковые чешуи открываются 
довольно широко и пыльники выходят наружу (как у ржи). Ио-видимо- 

му, по этой причине Н. spontaneum часто спонтанно скрещивается с куль
турными ячменями (7д). ’ , "

По данным В. В Кобыляиского (7). образцы Н. spontaneum Азер
байджана в весенних посевах (на Майкопской опытной станции Blip) 
почти все созревали на КМ)—'130 день после всходов.

Формы Н. spontaneum ущелья реки Раздан и Ноемберянского райо
на в условиях Еревана оказались озимыми (Мегринские еще не испыта
ны), это видно из того, что в 1968—1970 гг. при весеннем севе они сильно 
раскустились, ио в том же году высохли, не обрадовав колосьев. Исклм 
ченне составило одно растение, которое в 1970 году также сильно рас
кустилось. но очень поздно (90 день после всхода) и дало 2 колоса, 
остальные же побеги высохли. Примерно такая же картина наблюда
лась в условиях г. Полтавы, где по нашей просьбе весною 1970 года про- 
՛ доела посев наших образцов Д. М. Щербина.

Число хромосом в соматических клетках (в кончиках корешков) —14.
Ф. X. Бахтеев (9) справедливо отмечает, что «многообразие форм 

Н. spontaneum в природных условиях, в сущности, полностью не рас
крыто». Анализ собранных форм показал, что из описанных до сих пор 
5 разновидностей Н. spontaneum на территории Арм. ССР не обнаруже 
ны черноколосые формы (у. Iranscaspicum Vav. и и. lurcoinanicum Vav. 
el Ori. I. Выделены новые, из которых две в данном сообщении фикси
руются как ботанически новые разновидности. Ниже дается их описание.

I. ladarcyvir Gandil. var. nova. Spica laxa (D = 7 —14), aristae 
dentatae, caryopsis cyaneo—viridae. Spiculae steriles (laterales) florlbus 
apice breviter triangulariacuminatae, acutae.

Typus varietatis՛. RSS Anncniae, in angustiis fl. Rasdan (prope 
opp. Erevan), VI. 1967. leg. P. A. Gandiljan. In cathedra Botanicae Insti- 
tuti Agriculture Armenia (opp. Erevan) conservator.

Колос рыхлый (Д-7—14), ости зубчатые, зерновка синевато-зеле
ная Верхушки цветков неплодущих (боковых) колосков коротко треу
гольно заостренные, острые.

Тип: АрмССР. ущелье р. Раздан (вблизи г. Еревана). Собр. П. А. 
I андилян. Хранится на кафедре ботаники Ар «сельхозинститута (г. Ере
ван). . ЛгЯКВU31

2. ladar livi Gandil. var nova. Spica laxa (D=7—14), aristae dentatae. 
cariopsls lividae (sordide—flava velgrisea, palea exterior nervatione rub- 
ro -violaceo). Spiculae steriles (laterales) floribus apice rotundatae, ob- 
tnsae. mucronenullo.

Iypus varietatis: RSS Armeniae, in angustiis fl, Rasdan (prope 
opp. Erevan) et dlstr. Megri in vinetis pagoruni Schwanidzor el Alda- 
ra. \ I, 1969 et V, 1970; leg. P. A. Gandiljan. In cafedra Botanicae Insti- 
tuti Agriculture Armenia (opp. Erevan) conservator.

290



Колос рыхлый (Д । 14), ости зубчатые, зерновка серо-фиолетовая 
(грязно-желтая или серая, но жилкование цветковых чешуи красно-фио
летовое). Верхушки цветков неплодущих (боковых) колосков округлые, 
-тупые, без треугольного обострения.

Рис. 1. Слепо направо //. spontaneum С. Koch var. ladarcyvir mihi; H. 
munnum L. и //. gcniculatum ЛИ.

Тип: АрмССР, ущелье р Раздан (близ г. Еревана) и в виноградни
ках села Шванидзор Мегринского района Хранится на кафедре бота
ники Армянского сельскохозяйственного института.

Рис. 2. Метафазные пластинки меристематической ткани кончиков ко- 
решков: а-Н. spontaneum (2п 14); б-Н. тигШит (2п 42); в Н. genl- 

с и la turn (2 л=28)

Кроме Н. sponlaneum, из разных районов АрмССР собран также 
ряд форм других дикорастущих видов ячменя: Н. munaum, Н. genicu а- 
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turn (рис. II, II. leporinum, 11. violaceum и IL bulbosum. Некоторые фор 
мы подверглись цитологическому анализу. Интересным оказался toi 
факт, что в меристематической ткани копчиков корешков формы Н. ти~ 
п'пит, собранной в окрестностях г. Еревана, оказались 12 хромосомы 
(։рис. 2). Между тем по цитологической классификации ячменя А. Ф. 
Трофиминской и В. Д. Кобылянского (7), Н. murinum является тетра- 
плоидиым видом, т. е. 2п—-28.

Армянский сельскохозяйственный институт

Պ. И. ՂԱ.ՆԴԻԼ5Ա.Ն 

՚Ասւր|ւ երկշարք (յարին Hordcurn spontaneum C. Koch 
ճա 11| tn l| in fa 111Ա~Ում և նրա երկու նոր ւոարատեսւսկներր

վայրի երկշարր ղարին (II. spOntaneiim C- l\OCh), որր համարվում Լ 
զարու մշակովի տեսակների Նախնին, մ ինչն վերքերս ՀՍՍՀ-ի տերիտորիա 
յա մ շՀր Հ տ յտն ա ր երվ ած ։ Ավեքին , Տ ա ր ա ր ո է յ ս ե րի մեծ ղիտակ Մ, Գ. Ս*ում ան - 
յանր (5/ գտնում էր, որ այն Հայաստանում շի կարող աճեք ձմռան ցրտերի 
պատճառով։

Սույն հաղորղման հեղինակր է .9 G է—i 0 PP՛ րնթաղրամ ւիւ՚ւքվ երկշարս 
ղւսրու բնական բուսուտներ Լ հայտնաբերել Հրաղղանի ձորում քհրևտնի մոտ Լ 
Մեղրու շրյանում և աոանձին բույսեր' Նոյեմբերյանի շրջանում։

Պարզվեք Լ, որ ՀՍՍ^-ի վայրի երկշարր ղարին երբ հիմնականում աշնա- 
նաւյան են ե կարրղ են օգտագործվեք սելեկչյիոն աշխ ատ ան բում:

նկարագրվում են 2 նոր տարատեսակներ 7. ladaTCyviT GaFldiL—Հասկր 
նոսր (ր f I) — է — 7 *7 J. ր ի ս տ ե ր ր ա տ ա մ ի կն ե ր ո վ, հատ ի կ ր ՝ կ ա պ տ ա - կ ան աչ ա • 
վուն գույնի։ Կողբային անպտուղ հ ասկիկների ծաղիկների գագսւթներր 
կարճ եռանկյունաձև սրված ենւ 2. Iddurlivi Gandih — Հասկր նոսր ((D = 7 — 
7 *7 A րիստերր ատամիկներով, հատիկր կ եղտ ա ղ ե գն տ վ ո ւն կամ մ ոխրավուն , 
բայց ստորին ծաղիկային թեփուկի քղերր կարմիր մ ան ո ։ շա կ ա ղո ւ յն են է Կող
բային անպտու ղ Կասկիկն երի ղ տ դա թն ե ր ր բութ են, կլոր, սւռւսնղ ե ո ան կ (ոն է աձե 
սբվա ծբի։
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Влияние ингибиторов на метаболизм побегов винограда в условиях 
низких температур

('Представлено академиком М X. Чайлэхяном 2/111 1971)

При низких температурах замедляется доступ кислорода, понижает
ся уровень дыхании растений (։) и затрудняется подача энергии, необхо
димой для поддержания функций клетки. Синтез Л ГФ главным образом 
ависит от процессов окислительного фосфорилирования в дыхательной 

цели. Значительные изменения от холода претерпевают также белки, 
особенно при быстрых сменах температуры.

Для выяснения рол։։ процессов окислительного фосфорилирования 
вдыхательной цепи, как поставщика энергии, а также участия белкового 
обмена в процессах закалки и промораживания побегов винограда были 
поставлены модельные опыты с блокированием этих звеньев соответству
ющими ингибиторами. В качестве объекта исследования служили побе
ги винограда, взятые до начала закалки растений при +10°С у морозэ- 
стонкого сорта Русский Конкорд и не морозостойкого—Спитак Лраксепн. 
Побеги отрезались в виде одноглазковых черенков длиной 10 с.и. Образ
ны каждого сорта были разделены на 3 части по 100 штук в каждой. Для 
блокирования окислительного фосфорилирования часть обра щов потру 
жалась в водный раствор 2,4 динитрофенола (ДНФ) из расчета 2 г/л, 
для блокирования синтеза белков в раствор хлорамфеникола (ХФ) 1 г/л, 
контроль—в воду. Диффузия химикатов в побеги проводилась в течение 
12 часов при +10°С и pH 7,0. Такая обработка не была летальной, что 
проверялось проращиванием черенков. Затем образцы промывались во
дой. сушились на фильтровальной бумаге при +10°С до приближения к 
первоначальному весу (±15%). По 25 черенков в полиэтиленовых ме
шочках подвергали температурной обработке по следующей схеме:

контроль: + 10°С;
режим 1 — 15дненО°С;
режим 2—15 дней 0°С и 4 дня—18°С (0°—18е);
режим 3—4 дня—18ГС.

Во всех образцах нами определялось количество крахмала, .моноса
харидов, сахарозы, олигосахаридов, галактолипидов и свободного жира.
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Предпосылкой для наших опытов явились многочисленные литератур, 
ые сведения относительно закономерных изменений углеводов н побегах 

винограда в условиях пониженных температур.
Фактически»'։ материал экспериментов по изменению содержания ме 

■аболитов после всех режимов обработки побегов винограда приведен к 
табл. I. На основании таблицы составлена схема (рис. I), снстематне 
рующая полученный материал и облегчающая его разбор. Исходя ц< 
наличия обратной корреляции между количественными изменениями ме
таболитов в наших экспериментах основное внимание было обращено

РЙЛИЙ спит*» 1»К!пи
1 10 И ПОС»՛ мммтэи ХФ

2 10 И поем 01НЮТИ1 2-4 ДНФ
иРНММ

ГоП 1^рь‘ 

ети 111
ВчМ. V

йГ.^З*

1гЯ1НН(

сшЮзГ՝. 
МОНОЗ^ 
ц.. • 
«иши

Рис. I Использование метаболитов при обработке побегов 
ингибиторами и холодом 

контроль 
---------  — ингибиторы

ш столько на накопление, сколько на использование данного метаболита 
Л Симиновнч н др. (•’) повышение морозостойкости растений предлагают 
искан, не в прибавке сахара, а в использовании крахмала. В середине 
схемы (рис. I) указаны режимы опыта, которые стрелками соединены с 
темп метаболитами, количество которых уменьшается при данном режи
ме промораживания по сравнению с их первоначальных։ содержанием В 
побегах при +10°С. Сплошными стрелками обозначено использование 
метаболита в контрольных побегах (вода). Пунктирными стрелками обо- 
качено использование метаболита в опытах после обработки побегов 

Л ПФ и ХФ.
II < схемы и таблицы явствует, что количество крахмала всегда 

уменьшается (кроме образцов ХФ при режиме 0°). Расходование крах
мала происходит многими каналами через совершении разные метабо
литы при всех режимах холода независимо от сорта и ингибитора. Сле
довательно. крахмал является универсальным запасных։ веществом, ис
пользуемым растением всегда.

I
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ТаЛлици 1

Изменение содержании метаболитов после обработки побе.ои виишрада 
ингибиторами й холодом

Режимы
Контроль ХФ ДНФ

опыта Русский Спитак Русский Спи так Русский СпитакКонкорд Лраксснн Конкорд Араксснн Конкорд Арлксени

К р .1 X м а л (О „)

10’С
О'С

О - 18 С
-18 С

4-10 С 
(ГС 

О В’С 
18’С

и» с 
о С 

0° —18 с 
-18 С

7.76
5.56
5.28
6.56

5.4
7.1
4.3
5.6

7.90
8.05
8,(15
2.15

Сахарова (" «)

12. Ч 7.РЗ 10.20 8.92 11,68
9.02 7.32 10.20 6.84 10.80
9,50 6.24 9.40 8.08 ч.М1

10.20 б. 00 9.ОН 6.72 9,36

Свободный жир (•'*)

2.9 3,6 4.9 1.9 4.6
4.1 5.6 2.2 2.5 3.1
4.2 3.7 2.5 2.6 2.8
2.0 4.7 3.1 1.6 4.7

4.55 
6,м։
6.50 
5.05

6.25
6,55
2.15
6.90

4.80
6,55
4/Ю
3,75

8.75
6.40
2,05
7.55

4.95
3.50
4.80
5,'«»

Моносахариды (•„)

10 с 
о с 

о -18 с
18 С

3.40
3.15
4,30
3.30

4,20
3,75
1.40
3.50

4.05
3.20
3.30
3.40

3.05
3.75
3.85
3.20

3.20
3.15
3.40
3 30

3.15
3.3)
2.15
2.75

Галактолипиды (мг 1 . галактоза)

10 С 
ОС

0-18 С
18-С

20 
22 
.30 
1-.

27
27.5
43,5
20

17
16
26
20

16 
28 
11.5 
10,5

21
42
30
23.5

Олигосахари т стадном ( иг * «)

Ю . 220
ОС 706

0 18 С 390
-18 С 5К0

224
211
168
169

543 353 450 175
5оо 1Ч> 726 546
703 237 600 278
596 223 540 204

Совершенно иначе обстоит дело с жиром. Жоры расход) юкя у м
Реаостойкого сорт, пр» режиме <Г-1«". Пр» данном режиме расходо.а- 
нне жир. прекращается » опытах с ХФ " ДНФ Интересно, что ар» ллн-
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-елы՛ ՝м воздействии О । контрольных образцах обоих сортов происходит 
зарастание количества жира. ».

Снижение температуры до 18°С (режим 0 18՞) у неморозостойко- 
го сорта в отличие от морозостойкого не вызывает использование жира 
В опытах при воздействии сразу 18°С (без предварительного 15-днев 
ного действия нулевой температуры) в контрольных побегах морозостой
кого сорта сразу используется сахароза. Это звено перестает действо- 

• ать после обработки побегов ХФ что указывает на связь использования 
сахар։ ։ы только с белковым обменом. В опытах с ДНФ расходование 
сахарозы при 18' не приостанавливается. Если рассмотреть поведение 
неморозостойкого сорта, то при режиме -18° происходит использование 
те сахарозы (как у морозостойкого), а жира.

Использование жира \ неморозостойкого сорта связано с процессом 
окислительного фосфорилирования и Приостанавливается от ДНФ. При 
этом же режиме ( 18°| х обоих сортов наблюдается снижение количе
ств.! галактолипидов. Этот процесс у морозостойкого сорта связан с бел
ками, а \ неморозостойкого сорта еще и с окислительным фосфорнлиро- 
аннем. Поскольку морозостойкий сорт в процессе закалки накапливает 

жчр с последующим его использованием при воздействии холода и бла
годаря тому, что весь этот процесс находится в тесной связи с белковым 
обменом и окислительным фосфорилированием, можно допустить веро- 
ччость образования \ морозостойких сортов липидобелковых комплек
сов ( ). В том случае, когда внешние условия среды не способствуют за
калочным реакциям и растения подвергаются воздействию .холода 6։՛։ 
предварительной закалки, вместо жира используются сахароза и галак 
1ОЛИПНДЫ. При этом усвоение обоих метаболитов происходит с участием 
белков и поэтому создается возможность образования олигосахаридов 
Неморозостойкий сорт при режиме 3 ( 18°), в отличие от морозостой
кого, вместо сахарозы использует жир, галактолипиды и даже стахнозу.

Результаты опытов с ингибиторами показывают, что при воздействии 
холода использование хтетаболнтов н побегах винограда тесно связано 
I белковым обменом и процессом окислительного фосфорилирования в 
дыхательной цепи. Эти процессы в отдельности могут либо способство 
вать. либо мешать использованию того или иного метаболита. Так. во 
время закалки при 0 крахмал, сахароза, галактолипиды, стахиоза х изу
ченных сортов имеют одинаковое отношение к ингибиторам.

Накопление жира в побегах во время закалки у морозостойкого сор 
.а не связано с белками и окислительным фосфорилированием, а у не- 
морозостойкого сорта происходит только с их помощью. Такая разно- 
качественность приводит к тому, что морозостойкий сорт после закалки, 
подвергаясь воздействию низкой температуры ДГ 18°), использует на 
копленный свободный жир.

Мы считаем наиболее вероятных։ объяснением использования этого 
жира преобладание синтетических реакций липопротеидов у мороза- 
стойкого сорта, поскольку, по предварительным анализам, уровень липо
протеидов за время зимовки все время держится на более высоком у ров- 
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ш по срвннению с немироэостойким сортом По данным И. Г. Сулейма- 
>юва (*1. зимой в конституционных белках количество липопротеидов то
же возрастает, хоти и известно, что связь липидов с белками очень ла
бильна и легко разрушается от холода. Здесь уместно привес™ высказы
вание Лощелока ( I, согласно которому уровень липопротеидов в живой 
клетке поддерживается благодаря непрерывно протекающему их синтезу.

В контрольных опытах в случае промораживания побегов без пред- 
вярительной закалки морозостойкий сорт сразу прибегает к использо
ванию сахарозы. Если исходигь из того, что сахароза может являться 
исходным материалом для образования олеиновой и других жирных кис- 
ют С), то можно предположить, что морозостойкий сорт в данных уро
внях применяет этот путь обмена. А количество сахарозы потом вновь 
легко пополняется за счет се синтеза на пути распада крахмала. Неморо- 
зостоикий сор! выбирает другой путь обмена: здесь использование са
харозы ингибируется белками и присходнт использование и без того скуд
ных резервов жира с помощью окислительного фосфорилирования.

Все это говорит о гем, что во время закалки создается существенное 
различие в механизме между морозостойкими н неморозостойкими сор
тами винограда. Основные изменения за время закалки касаются бел
ковых фракций, которые, приобретая новое качество, обусловливают а 
(альнейшем различные пути метаболизма при критических холодах у 

сортов с разным генотипом.

Институт виноградарства, виноделия
и плодоводства МСХ Армянской ССР

II. ц. 1ГЩ'|||‘Н31П,. Հ. Դ. ԴՈՂ1’1ԱՈ1Ջ5ԱՆ
1*Г|1)|1р|1 ШПгБЬгЬ 1111|1|1>(|1Н |> | II I Га |1 խէ111|11ք||| |(է111ոԼ|՝|> մԼւ111Ա|41|||(|Ժ|) 

ւ|րւս <յածր Րւ1ււււոո|ւ6սւ(ւի ս|ւււ I ժւսննԼ Гт մ

Ա ւսումն ասիրվել են քլորամֆենիկոլի ք&Ֆ) և 2,4 ղինիտրոֆենոլի (ԴՆՖ) 
ադդեցությո,Նր ցրտադիմացկուն՝ Ռուսկի Կոնկորդի ե ոչ ցրտադխ) ացկուհ 
11պՒտակ Արաքսենոլ մատերում պարունակվող օսյայի, աղատ նարպի, սա- 
իարոդայի, մոն ո ս ախարիդն երի , օլիպոսախարիդների , դա լա կտոլոպի դն երի 
քանակական փոփոխությունների վրա՝ տարրեր ցրտային ռեժիմներում ( 0 (Լ, 
(րւ ~ 18°Շ ե մի ան դամի ց - 18°(Լ )' Նկատվեք է, որ համարյա րոքոր ցրտային 
ոեժիմներում երկու սորտերի մոտ Էք ոպայի րանակր Նվազում ( և այդ պրո- 
ցեսր համարյա շի փոփոխվում ինհի բիտ ո րն երի ց։ Մյուս մետարպիտների 
նկատմամբ Նկատում ենր փոփոխություններ' կախված ցրտային ոեժիմից ե 
Ւնհիրիտորի տեսակից: Այսպես, թեև երկարատև 0°Շ ապդեցոլթյան ժա
մանակ երկու սորտի մոտ Ա ապատ ճարպի բանակն ավելանում (, բայց երր 
քերմաստիճանն իքեցվում է. մինշև- 18°Շ, ցրտադիմացկուն սորար, ի տարբե- 
Րո'թյո,ն ոշ ցրտադիմացկունի, օպտապործռմ < այդ ճարպր. ճարպի ււդտադոր- 
ծո<մր արղել,սկվում Լ ՀՖ-ով և ԴՆՖ-ով մշակելուցւ Հետևապես. Հիմբ կա են. 
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թւսդրելոլ, որ աղատ ճարպի ծախսում ր րրւոաղիմ ա ցկուն սորտի մոտ կսւսւար, 
վում Լ լի պոպրոտեի գների սինթեզի վըա' օքսի գա ցիոն ֆ ո սֆո ր իլտ ց ո ւ մ իգ 
ստացվող մ ակրոԼներգիա յի օգտագսրծմտն շնորհիվ։ Հետաքրքիր է սորտերի 
վերտրերմ ունքը շեշտտկի - 18?Շ. ենթարկվելու դեպքում։ Այղ ռեժիմում չնայած 
երկու սորտերն Լլ ս ղ տ ա գ ո ր ծ ո ։ մ են գալակտպիպիդն եր, սակայն ցրտ ա ղիմ ար - 
կէէէնի մոտ այն արգելակվում է միմիայն ՀՖ-ից, իսկ ոչ ց րտ ա ղիմ ա ցկունի 
մոտ' նաև ԴՆՖ֊ից։ -18 (2 ոե։1իմում ցրտադիմացկուն սորտն ս։նմ իշապես 
օգտագործում Լ ստխարոդէս, որն արգելակվում է ՀՖ֊ից։ Աչ ց րտ ա ղիմ ա ցկուն 
սորտր սյյղ֊ նույն ոեժ իմ ում օգտագործում / ճարպ, որն ազդվում Լ Դ //.?/-ից} 
Այղ սորտր տ վ ւ ա [ ո ե մ ի մ ո ւ մ օգտագործում Լ Նաև մ ոն ո ս տ ի։ ա ր ի ղն ե ր (որոնք 
ա ղ ղվ ում են ՀՖ֊ից) և Օք ի ղ ո ս ա խա ր ի ղն ե ր (որոնք ուղղվում են ԳՆՖ-իցհ

Այսպիսով, մեր կողմից կա տարված ւիորձերր ցույց են տաքիս, որ ցածր 
ջերմ աստիճանների , ինչպես Սա և կոփման ոե ժ ի մ ի ժ ա մ ան ակ է խ ա դո ղի չվեր ում 
ընթացող պաշտպանողական ոեակցիաներր և մետաքպիտնեոի ծախսումն սերտ 
կերպով կապված են օքսիդացնող ֆ ո սֆ ո ր ի քէս ց մ տն և սպիտակուցի սինթե գի 
պրոցեսների Հետ։ Նրանց Համատեղ կամ մ ասն տկի տ ր ղ ե ք ա կ ո ւ մ ր ստիպում / 
րոէքսին գործի գնեք ու պաշտպանողական նոր ուղին ե ր։

Л И ТЕРАТУРА — ԴՐԱԿ ԱՆՈհԹՅՈ !• Ն
1 R. Pouget, Ann. de Гагоё!. des plantcs. V. 13, hors serie, I. 1963 2 I). Simlno- 

vitch. F. Gfeller, B. Rheaume. Cell Injury and Resistance in Freezing Organisms. 
Proc. VII, I’niv. Of liokaido (Japan) 1967. 3 Д. Д. Дограмаджян, С. Л. Марутян, 
/К. А Петросян. Физиология раст.. 16, 3 (НЮМ). * //. Г. Сулеи панов. Липоидный 
обмен в корнях клевера Научи, конф. Казанского ун та, 11. Казань, 1960. * J. Е. 
lovelock, Proc. Roy. Soc. 147, 427-433. 1957. 6 П К. Штумпф. Тр. пятого Межлун. 
биохин конгресса. Симп. VII. изд. АН СССР. 1962.
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ФИЗИОЛОГИЯ РАСТЕНИЯ
А. Г. I еворкян. Н В Бажанова

О действии синей области спектра на квиолаксантиновый цикл» 
в листьях клевера

(Представлено академиком АН Армянской ССР Г. С. Давтяном 7/1У 1971)

Но мнению многих авторов (։՜3) необычайные свойства высоко- 
։орпых растений (мпогопочсчность. полиморфизм, ускоренное развитие 
и интенсивное пледообразование) во многом определяются обилием а 
воздухе длинноволновой, средневолновой ультрафиолетовой радиации, и 
видимых синих лучей.

От проникновения УФ и синего света в листья, растительный орга- 
ннзм начинает усиленно вырабатывать под их действием пластидные и 
иепластидные пигменты (4՜*), которые, в свою очередь, поглощают из
быточное количество радиации синен области спектра.

В этом плане недостаточно изучены ксантофиллы. Имеются данные 
о действии синих лучей на соотношение ксантофиллов, но только не х вы
сокогорных растений. Так, активность синего света, выражающаяся в 
увеличении отношения каротии/ксантофиллы была отмечена в работах 
X. Лундегарла

Д. И. Сапожников с сотр. (“ ։о). изучая световую дезэпокендацию 
ксантофиллов на синем свету отметили возможность ее сбалансирован
ного хода, но не всегда, на основании чего было высказано предположе
ние, что снеговая реакция превращения ксантофиллов остананктиваетсл 
на каком-то промежуточном^ пигменте.

В нашей работе (") было показано определенное влияяиеультра- 
фнолетовых лучей (зоны Л), близких по своему спектру к естественному 
•тучевому потоку солнца, на взаимопревращение ксантофиллов в листьях 
нысокогориы.х растений.

Продолжая исследования в этом направлении, мы использовали 
тутно-кварценую лампу ПРК-2М, дающую значительный поток ультра
фиолетовых II синих лучей, близких по своему спектру к горному свето
вому режиму.

Ксантофиллы определялись в листьях клевера методом тонкого слоя 
Дающего возможность определить 4 пигмента: люто...  зеаксантнн.

"нодаксаитин и антераксантин.
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Растения облучались на расстоянии 30 см от источника радиации. 
Свет, испускаемый лампой ПРК-2М, в дальнейшем при обсуждении дан
ных (для краткости! мы называем синий свет (Со).

Эксперименты были проведены по следующей схеме:

Исходный вариант (нсх) I

’ I

2(Сс) Синий свет 40 мин
— ■ — —■ ■■■■!■■■
Световой- 10 мин (св)5

3 (Сс—св)

4(Сс -св—т)

Синий свет -свет Свет—синий свет (св -*Сс) 6

Синий свет—свет 
-темнота

('нет—синий снет
-темнота

' ) I

При такой постановке опытов мы имели возможность изучить влия
ние синей области спектра на прохождение световой реакции (вариант

I аблица I

Соотношение ксантофиллов в листьях клевера при различных вариантах опыта
(данные в мкг на 1г свежего веса от 6-9 повторений)

II 
и Варианты

П 11 Г М V II т ы __

лю
те

ин
 (Л

)

зе
ак

са
нг

нн
(3

)
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ол

ак
са

н*
 

ти
к (

В)

(V) них
■неэх1ч1о111в

Л 3
В А

° 0
Л 3
3 А

V 
€ ՛ Я

0 о каждого из 
3-х пигментов

3 в А

Исходный 181 ±9 25+2 110+10 70+6 206
180

1 53 

47
205 12 54 34

2 Синий свет 178+8 71 + 12 70+1 79+10 249
149

62
38

220 32 32 36

3 С с —свет 190+3 75+1 55+5 601 7 265
115

70
30

190 40 30 30

4 Сс —свет — т 190+1 45+2 90+2 60 ±3 > 15
150

61
39

195 23 46 31

5 Снетовон 188+6 72+5 50+8 88+8 260
133

65
35

210
•

34 24 42

6 Свет —Сс 190+5 56+5 78±:9 61+7 246
1 .՛•

64
36

195 29 40 31

7 Свет -Сс->т 185+2 60+9 55+2 81 + 11 245
136

64 196 31 28 II
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3), опосредованно мере» белый свет на темновую эпоксидацию (вариант 
4), а также непосредственное влияние синего света на обратную реакции, 
превращения гидроксильных в эпокспксантофнллы (вариант 7) Данные 
приведены в табл. I. Как видно из таблицы, содержание лютеина по всем 
вариантам опыта почти не менялось. Незначительные колебания в его 
количестве перекрывали друг друга (190^5; 178±8|.

На свету (вариант 5), при четком уменьшении содержания внола- 
ксаитнна (на 55% от исходного), в листьях увеличивались количества 
зеаксаитина (180%) и антераксантина (25%).

Воздействие синим светом (вариант 2) также вызывало световую 
дезэпоксидацию, но с некоторым увеличением концентрации внолаксан- 
тина (на 40% от светового). Освещение после облучения синим светом 
(вариант 3) сдвигало количество виолаксантнна и антераксантина опять 
к световому уровню.

При сравнении вариантов 3 и 5 определенно можно сказать, что си
ний свет, в условиях опыта, не тормозил снеговую реакцию превращения 
ксантофиллов.

В варианте 4, при влиянии синей области спектра на темновую зпо- 
ксидацию через белый свет, отмечен четкий, хотя и неполный возврат к 
исходному—темновому уровню превращения«сантинофнллов. При непо
средственном воздействии синего света на темновую эпоксидацию ксан
тофиллов (вариант 7) содержание зеаксаитина. антераксантина и вио 
лаксантнна оставалось на световом уровне, т. е. происходило полное 
торможение обратной реакции.

Таким образом, полученные нами данные показали, что влияние си
него света на ззанмопревращенне ксантофиллов в световых и темновых 
вариантах зависит от того, облучались ли листья до или после освещения 
белым светом.

Таблица 2

Влияние различного времени облучения синим светом на взаимопревращение 
ксантофиллов

Пигменты

И
сх

од
на

я

С
ве

то
ва

я

С
ин

ий
 св

ет
 

5 м
ин

С
ин

ий
 сп

ет
 

60
 ми

н

Дельта пигмента от исходного

свет 5 мин 
облучения

60 мин 
облучения •

Лютеин 150+2 148+1 154+5 152+3
Зсаксантин 20+2 80+1 60+2 71+4 +60 +40 51
Вколаксаитин 1 18+2 54+2 85+3 5 1+

 
о*

- -64 ֊33 -36
Антераксантин
Л+З+В+А 
ЗфВА

36+3 
324 
174

о0+К 
32? 
174

42Т1 
34Т 
187

45+1
350
198

+ 14 +6 +9

Па первый взгляд казалось, что синий свет не подавлял световой 
лезэпоксидацнн виолаксантнна. Однако воздействие синим светом после 
белого сдвигало содержание зеаксьнтина и виолаксантнна к гемнонимх 
уровню; количество зеаксаитина уменьшалось на 34%. а виолэкеантяна 
увеличивалось на 42%, хотя по сравнению с исходным уровнем это была 
световая реакция.
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Синий светопоток, даваемый после освещения, перед выдерживанием 
листьев в темноте, вызывал полное торможение обратной реакции пре 
вращения ксантофиллов. Освещение белым светом снимало ингибирую
щее действие облучения на эту реакцию.

Исходя из представленных данных, можно сказать, что синие лучи 
чызывали определенную закономерность в соотношениях гидро- н эпо- 
ксн ксантофиллов. •/■‘йЙЫЙй

Интересно было уточнить будет ли. выявленная нами тенденция та
кой же при других экспозициях, или последние вызовут иные сдвиги в 
количестве желтых пигментов.

Во второй серии отлов были испытаны еще две экспозиции: кратко
временное 5-ти минутное и 60-ти минутное облучение по той же схеме 
опытов. Данные в табл. 2 н рис. I.

Рис 1. Воздействие синего сайта различной экспозиции (5 и 60 .чин) на 
1езэпоксидацню и эппкеидапню ксантофиллов. Но оси ординат отломсны 
увеличение (вверх) и уменьшение (вниз) разности гни ментон от исходно
го варианта. Светлыми столбиками выражена дельта зеаксантнна, за
штрихованными дельта аитер тксантнна и темными—дельта ииолакс.тнтина 
Квадратиками тех же обозначении отмечена ;.ельта пигментов снеговою 

варианта

Из таблицы видно, что уже 5-ти минутное воздействие синим светол 
вызывало сдвиг соотношения ксантофиллов в сторону световой реакции. 
Время облучения (5 и 60 мин) существенного значения для интенсифи
кации данной реакции не имела. В том и другом случаях, по сравнению 
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с исходными пробами, отмечался резкий польем в накоплении зеаксан- 
тнпа, незначительное- антераксантина и неадекватное уменьшение коли
чества виолаксактина, ?. результате чего получалось некоторое увеличе
ние суммы всех трех нит ментов. По сравнению со световой реакцией, пре- 
вращение ксантофиллов на синем свету в сторону дезэпокенданин вио- 
лаксантина было выражено менее активно.

11а рис. I дана разность ксантофиллов от исходной пробы по вари
антам опыта.

Как уже было отмечено выше, 5-ти минутное воздействие синим све
том до и после освещения не отражалось на световой дезэпоксидации 
ксантофиллов.

При 60-ти минутном воздействии синим светом, даваемым до осве
щения, проходила интенсивная, сбалансированная световая дезэпоксида- 
цня (рис. I, вариант Сс«)—*св). Непосредственное облучение листьев 
при тон же экспозиции вызывало сдвиг пигментов к темновому уровню 
(вариант св—*ССбо)» т. е. в какой-то степени длительность данного облу
чения нарушала ход световой дезэпоксидации.

Пятиминутное непосредственное влияние синего света не оказывало 
торможения на обратную реакцию, в то время как облучение в течение 
60 мин (как и в предыдущих опытах при 40 мин облучении) целиком по
давляло темновую покендацню. Количество зеаксантина и внолаксанти- 
на в данном варианте оставалось на световом уровне.

Белый свет даваемый после облучения снимал действие последнего в
(Сс- 60 мин] и уже в темноте имел место обратный ход реакции, хотя 
полного возврата к исходном) уровню опять не наблюдалось. В темно
вых вариантах заметно увеличивалось и содержание антераксантина.

Па основании изложенного материала можно сказать, что различное 
по длительности (5, 40. 60 мин) облучение синим светом не подавляет 
световой дезэпоксидации внолаксантина и время экспозиции не имеет 
существенного значения для ускорения данной реакции.

Облучение синими лучами вызывает торможение темновой эпокси- 
Дации ксантофиллов.

Освещение снимает ингибирующее действие синего света и в листьях, 
выдержанных после этих воздействий в темноте, идет обратная реакция 
превращения ксантофиллов.

По всей вероятности, синие лучи, изобилующие в световом потоке 
горного солнца могут косвенным путем, через реакции взаимопревраще
ния ксантофиллов, регулировать эффективность передачи кислорода от 
ксан Кириллов с эпокенгруппнровкамн к гидрокси ксантофиллам. Если 
также принять во внимание выдвинутые гипотезы об участии каротинол 
Юв в одном из звеньев процесса фотосинтеза, то эти данные позволяют 
говорить об участии эпоксиксантофиллов в переносе кислорода в пронес 

фотосинтеза.

Институт агрохимических проблем и гидропоники 
Академии наук Армянской С( Р
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II. Դ. ԴհՎՈՐԴՅԱՆ. Ն. Վ. ՐԱԺԱՆՈՎԱ
1Լ։ս|ււ։|էւփ ml.րIJiI.rniif «ւ| խւ|սւ է սսւ1ւտ|ւս|ւ <)|’կ|ի> վրա սպեկտրի 

կտււ|Ո։ււո qninni uiqqhgn»pjiufi մասին

Աշխատանրում gntjg I տրված է որ տարրեր տևողութ յամր (5, 40, 80 րո֊ 
պեյ կապույտ լույսով ձա աոգա յթ ու մ ր չի ներգործում վ ի ո լա րս ան տ ին ի ք ft t յ 
սա/ին դեդԼպօրս իդարյիա չի վրա և լու սակայման մամանակր Լական նշանա* 
կո>թյան չունի տվյալ ft ե tn կ ր ի ա ք ի տ ր ա դ ա րյմ որն համար։

Mntjg տրված նաև, որ կապույտ ճս։ ПШ գ Ш յթն ե ր ո վ լ ո ւ и Ш վ ո ր ո ւ if ր шпиц 
Լ րերում մթաչին ոեակյլիայի արդևլակու մ։

Ршрлр ինտենսիվ nt թ յամ р սպիտակ լուրէ ով լուսավորում ր վ ե րա էյն ում / 
սպեկտրի կապույտ դո տա արգել ա կոդ ա գ դ ե ց ո է թ յ ո էն ր է

Ենթ տ դրվում Լ, որ ( ո։ յսային հոս րի մեջ գոյություն ոլներյոգ կա պ ո t Jt>l ճա- 
ոա գա քթնե րր Լպ ո րս ի գա էյի ա յի ե գ ե գ Լ պ о րս ի գա էյ ի այի ռեակցիաների միջոցով 
կարոդ են անուդդակի ձևով կարգավորեք թթվածնի էի ո խ անց ո ւ if ր ֆոտոսին- 
թե դի Աք ր ո դե и ումէ

Л И ТЕРАТУРА — ԴՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
’ R. W Klein. Р. С. Edsall, A G. Gentile, Plant. Physiol., 40.5.903 907(196г| 

• Е. К. Кардо-Сысоева. Ю.Е. Галлер Проблемы ботаники, т. 9, Фрунзе, Изд. .Илим’. 
36 J—369, 1<67 ձ С. /'. Нарикян, Автореферат докторской диссертации, 69 с гр. 
1967. 1 V .4 Шалое. С 4. Станко. В. С. Хазанов. Проблемы космической биолог ин, 
2, 340. 1962. 5 Л. .4. Шахов. С. В. Шиирнко. С. Л. Станко. В. С. Шайдуров. Б. Л1. 
Голубкова. Проблемы космическом биологии, 4. 474 487, 1965. rt .4. Л. Шахов, .Из
вестия АН СССР’, сер. биол., № 2 (1967). ’ /7. Lande^ardh. pros. Xal. Acad. Sd. 
ISA, 55. 5. 1062-1065 (1966). » /7. LundegardH, Physiol. Planlarum. 19, 3, 754 - 769 
(1966). ♦ T. Г. Маслова. И. .4. Попова, Д. И. Сапожников, Тезисы III Биох. конф. 
Белоруссии и Прибалтийских республик, Биохимия растений и микроорганизмов 1, 
19--20, 1968. ։0 //. Л. Попова, Т. Г. Маслова, Физиология растений. 15, 5, 919—921, 
1968. 11 /7. В. Бажанова, I. Г. Геворкян, ДАН Арм. ССР. т. 50, N? 2. 111 — 117(1970). 
13 Г. А. Корнюшенко, Д. И. Сапожников. Методический сб. .Методы комплексного 
изучения фотосинтеза*, Л., 181—193, 1969.
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Э. С. Арутюнян

Новые виды рода Typhlodromus Scheuten, 1857 
(Parasitiformes, Phy toseiidae)

(Представлено чл -корр \Н Хрмянскон ССР Э \ Давтяном 25/111 1971)

Статья содержи! описание двух новых видов нз подрода ТурН/оаго- 
ти$ л. $1г. \Vainstein. 1962 ('). Номенклатура в тексте дастся по Б. А 
Вайнштейну ('). Размеры указаны в микронах.

Рис. 1. Т. ргисИипП чр. поу. / 5-самка 
анальный щит: З-иетлподальные неикн

/ дорсальный шит; 2—центра- 
4 хелицера; 5—сперматека

3H5



Типы хранятся в Зоологическом институте АН .Армянской ССР.
ТурЫо(/готи5 ргНсЬапИ Апйнп]ап §р. поу*. Ч

Самка (рис. 1, /—5). Дорсальный щит со слабо выраженной сете- 
видной скульптурой, по краям щита она хорошо выражена, снабжен 17 
парами щетинок и 14 парами пор, из которых 4 четко выражены (ри?. 
1. /). Стернальный щи г не склефотизиравам, несет 2 пары щетинок: 5(։ 
и 51а Вентрнанальный щит без скульптуры, несет 4 пары вентральных 
щетинок и одн\ пару заметных пор (рис. 1. 2). Метаподальные щитки 
(рис I. .?> не линейные. Перитермы короткие, не достигающие тазиков 
ног II Неподвижный палец хелицер вооружен тремя зубцами, подвнж- 
иый—двумя (рис. 1, 71. На тре* последних члениках ног IV по одной 
простой макрохете, из которых самая длинная расположена на лапке. 
Сперматека с шейкой (;рис. 1, 5).

Размеры: Длина дорсального щита- 405, ширина—201; длина ще
тинок: А1. 1—15, II—30. 111-24, IV-36, VI—36; РЬ: 1—3‘». II—39; АМ: 
I 33. II 18; РМ: 1—33, Ш—60; О: 1-27, II—15, III—15, IV—18, VI-21. 
VII—8. Длина макрохет на колене и голени—30. лапке—57.

Самец неизвестен.
Собран в мюле 1968 г. на землянике в окрестностях Кнранца, Иджс- 

ванекого района.
Голотип (?)—препарат № 450. Земляника. Иджеванскин район, 

лесхоз Киранц, 22.'VII 1968, на высоте около 800 .и над ур. м.
По количеству и расположению дорса льных щетинок похож на 

Г\՝р111о(1гптиа г<н1огае \Vainstein е( Аги(ип]ап (2), но резко отличается 
■ троением подвижного пальца хелицер, сперматек, перитрем, метаподаль- 
пых щитков и. наконец, щетинковпдными дорсальными щетинками в то 
время, как у Т. го^ооае дорсальные щетинки тонкие, волоскообразные.

Тур1։1о(1готи$ Ь11О5гогеп$15 Аги(ип]ап $р. поу.
Самка (рис. 2, / —5). Дорсальный щит с хорошо выраженной скульп

турой. сильно склеротизирован, снабжен 18 парами щетинок и 4 парами 
। ор. Кр< ме них имеется 6 пар слабо заметных пор (рис. 2, /).

В нашем материале встречалось несколько форм данного вида, у ко
торых отсутствовали крестцовые норы (15). Щетинки РМ длинные и силы 
ни опушенные Вентрнанальный щит несет 4 пары вентральных щетинок. 
Метаподальных шитиков 2 пары, линейные, средней ширины. Пеподвии 
ный пален хелицер с 4 зубцами, подвижный с 1 (рис. 2, 3). Периттре.мы 
короткие, достигают тазиков ног II. На лапке IV' крупная макрохета с бу
лавой (рис. 2, 5). Сперматека без шейки, атриум находится на сегу!х 
(рис. 2, 7).

Размеры Длина дорсального щита—322, ширина 150; длина щети
нок: АЬ: 1—23, 11—26, 111—26, IV—31, VI—36; РЬ: 1—37, 11—35, Ш-17. 
АМ: 1-29, II -19; РМ 1-49, 111—63; О: 1—21, II—19, 111—19, IV—23. 
\ I 28, VII—5. Длина макрохет на лапке—49. ՛

Название виза посвящается памяти .мернкаиского ака'рологл .А. Еаг! РгИсИаги.
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Самец (рис. 2, 6 7). Дорсальный хетом и поры как у самки Вен- 
Трнанальный щит треугольный, несет 4 пары вентральных шетиио;, (рис 
2։ 6). Сперматодактнль узкий, средней длины (рис. 2, 7). Хетом IV но- 
гл такой же, как у самок.

Размеры: Длина дорсального щита 255, ширина 140; длина ще
тинок А1.: 1-16, 11-19, 111—21. IV—23, VI—27; Р1- 1-30, II 27. III— 
]8; 4М: 1—19, 11 — 15; РМ: 1—36, 111—45; Г) 1—18, II 12, III—15, IV—21, 
VI—21. VII—4. Длина макрохет на лапке—45.

Рнс 2. Г. Ько$гоиеп$15 >р. пое /—5—самка, 6 7 самец./-дорсальный шит; 2— ад- 
нмя часть снизу; .У—хелицера; У—сперматека; .5 нога IV; 6—нептрнан.1.1ьнын 

щит; 7—сперматодактнль

Собран в августе 1967 г. на листьях березы в Белинском районе— 
Хосровскнй заповедник. Питается галлообразу кипи ми эрнофипднымн 
клещами (Phyllocoptes populi X’al.).

Голотип (9 ) и аллотип в препарате № 455, 28Л III 1967 г., Бе
линский район, Хосровскпй заповедник, на высоте около 1500 .и над ур. м.

Вид близок к Тyphlodromus kezQchstanicus (*1 расположением дор
сальных щетинок, строением перигрем, макрохет 1\ ноги, но от него рез 
ко отличается строением сперматек, количеством дорсальных пор и от
носительными размерами щетинок PL$.

Зоологический институт 
Амдемин наук Армянском ССР

307



Է. II ՀԱՐՈԻ^ՈհՆՅԱՆ

'blip սւԼսսւկնևր Ту ph lod гот us Scheuten, 1857 uljn|ig 
(Parasiliformes, Phytoseiidae)

Ներկա հողվածում նկարագրվում Լ I II 1/tOSClldllC րնտանիրին պա ականող 
գիշատիչ տգերի 2 նոր տեսակ—I UpllIOllfOlflUS pfltClllirdl Sp 1Ю\ . *»'այս/նւս. 
րերված Կիրանգի շրջտ կ ա յրում (Իջևանի շրջանք, գետնամորու տերևների ւ/րա. 
.•/'.7 Typhlodromus khosrovensis sp. nov. որր հայտնարերվեւ Լ կեչու 
ս/երեների վր/ս 'Լեգո։ շրջանում (Խոսրովի Ш ր գ ե չան ո էք )t ^/'VZ' սնվում Լ գալեր 
աոաջագնոգ րաոոտն տգերով (Ph\'l I OCOpt ՀՏ pOpilll Nai.);

Л И Т Е Ր А Т У Ր А - Դ Ր II Կ IL Ն Ո b к 3 Ո Ւ Ն

1 /?. .1. Wain^bin, Acarologia, 4. I: »-30. 1962. 
тюнчн. Зоол жури.. 47.8:1240—1244. 1968. * Ճ. Л. 
XXI. 2: 201-207. 1958.

2 Б. . I. Бийнштеин и Э. С. Арх- 
Вайнштейн, Сообщ. АН ГССР,
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LH 1971 '

хДК 577.3

ФИ 1ИОЛО1 ИЯ

К. В. Kaiapnu

Влияние ионов натрия и хлора на потенциал покоя гладкомышечных 
клеток желудка лягушки

(Представлено чл-корр АН Армянской ССР С А Бакупцем 5/IV 1971)

Экспериментально установлено, что мембраны гладкомышечных кле
ток (I МК) обладают заметной проницаемостью для ионов калия (')• 
В отношении же ионов натрия и хлора мембраны этих клеток отличаются 
но споим электрохимическим свойствам or мембран нервных и попереч
нополосатых мышечных волокон (• *) Внутриклеточным микроэлек- 
тродным отведением был зарегистрирован мембранный потенциал ГМК 
!aenia coli в пределах 60 .ив (гв). Сравнением данного потенциала с ка
лиевым (74 -76 .«в) и хлорным (65 .ив) равновесными, вычисленными по 
'.равнению Нернста, показано, что он несколько отличается от Г но 
близок к Е<։|. Это указывает на достаточно высокую проницаемое!к дан
ного объекта к ионам хлора.

Существенно ՝отлнчается также соотношение проницаем >стен ионов 
калия и натрия ГМК от нервных п поперечнополосатых мышечных во
локон. Если у указанных двух видов волокон !Ч, много меньше 1’к, 
то у taenia coli Рк, Рк 0,09 О Об этом Свидетельствуют также 
опыты с применением изотопного метода (։).

В данной работе изложены эксперименты по влиянию ионов хлора 
и натрия на величину потенциала покоя (ПП) ГМК для малоизученного 
с этой точки зрения объекта—желудка лягушки

Эксперименты проводились на полосках кольцевых гладких мышц 
С нрнменен'Ием метода «сахарозного мостика» (*) для отве тения мем 
бранных потенциалов (МП). Величины последних регистрировались с 
помощью PH-метра (ЛПУ—01), работающего в режиме милливольт- 
метра Записи велись на самопишущем потенциометре типа ЭПП-09. 
Все экспериментальные растворы были приготовлены на <хноз хлорных 
растворов Рингера следующего состава: к 2»«г>» Na II.,4, (а** к • 
I ICO; 2,4, Cl՜ 121,1- Тоничность экспериментальных растворов остава

лась постоянной.
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В опытах ряда авторов внутриклеточным отведением было »арег>.- 
стрировано падение мембранного потенциала на 28 .и« при десятикрат
ном изменении копнет рации ионов калия в наружной среде {••'•). Ука
занная величина в два раза меньше термодинамического наклона. Эю 
обстоятельство, видимо, можно объяснить определенным влиянием ио
нов хлора на величину ПП.

Проведенные нами исследования осуществлялись как при наличии 
ионов хлора в тестирующих растворах, так и с заменой указанных ионов 
на малопронпцае.мые анионы 50 В обоих случаях концентрация ио
нов калия во внешней реде изменялась в пределах 10- 100 лг-нон/л при 
постоянной сумме концентраций ионов калия и натрия.

В сульфатных растворах регистрируемые величины потенциалов ока
зались в линейной зависимости от концентрации ионов калия в наружной 
среде (рис 1. кривая /). При этом девятикратное увеличение концентра
ции ионов калия приводит к уменьшению на 17 мв.

а £ (*С)

Рис. 1. Зависимость потенциала покоя от концентрации ионов ка
лин и тестирх юных растворах. △ сульфатные растворы; хлор

ные растворы

Замена аннона 50 . па ионы хлора приводит к гиперполяризаннн
мембраны ГМК (рис. 1. кривая 2). Полученный результат дает основание 
предполагать, что для I МК хлорный потенциал больше калиевого равно
весного потенциала. Пр:։ этом кривая 1 представляет собой липейнх ю за
висимость потенциала от концентрации ионов калия во внешней среде, 
при замене же ионов 50 -1՜ на более проницаемые анионы хлора (рис. I. 
кривая 2) наблюдается нелинейная тависимость. Отклонение от линей
ности. видимо, обусловлено суммарным влиянием ионов калия и хлора 
в наружной среде на велничну МП.

Поскольку в наших экспериментах применялись растворы с доста
точно высокий концентрацией ионов натрия, не исключено их влияние на 
величину ПП. Исходя из этого были определены зависимости мембран 
вых потенциалов от концентраций ионов калия во внешней среде как в 
словнях высокого, так и минимального содержания натрия. В этих экс
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периментах применялись только сульфатные растворы с целью нсключе 
пня влияния ионов хлора на величину ПН

Сравнение кривых / и 2 (рис. 2՜) свидетельствует о заметном влия
нии ионов натрия на величину ПП. Если в условии высокой концентра
ции этих ионов (76.4 лМ) во внешней среде наклон зависимости на де
сятикратное изменение содержания ионов катя рьзен 16 ив (рис. 2. 
кривая /). то при уменьшении внеклеточного натрия ю 2,4 .мМ он воз
растает до 36 л։в (рис. 2, кривая 2). Эта величина, как видим, близка к 
максимальному наклону зависимости, полученному при полном удалении 
ионов натрия 44 лгв (*). Как видно из рис. 2, обе кривые все больше 
расходятся по мере увеличения копнен грации ионов калия во внешней 
среде (разность между наклонами обеих кривых достигает 20 лее). Эт«», 
как нам кажется, можно объяснить уменьшением влияния ионов натрия

Рве. 2. Зависимость потенциала покоя от концентрация пинов ка
лия в тестирующих растворах с ратным натриевым сотержннкм.
△ —концентрация ионов натрия 76,4 м М. концентрация ионон 

натрия—2,4 м.М

в области высоких концентраций калия. К подобному же заключению 
приводит сравнение кривых 2 Грис. 1, и 21. Если в области нннких концен
траций ионов калия потенциалы регистрировались примерно в одинако
вых растворах, то по мерс перехода в область высокой концентрации 
иоиов калия в силу соответствующего понижения содержания натрия 
условия опытов отличаются. Несмотря на это в обоих случаях регистри
руются примерно одинаковые потенциалы. Это свидетельствуег о малом 
вкладе ионов натрия в генерируемый мембранный потенциал в облапч 
высоких концентраций ионов калия.

Обобщая вышеприведенные результаты, можно констатировать, что 
’имена малопроницаемых анионов 50*՜ на ноны < I приводит к ш- 
'’ерполяризацин мембраны ГМК желудка лягушки и что опкч игольная 
проницаемость для ионов натрия (Р\а/Рь * оказалась достаточно вы 
<окой для данного объекта.
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Таким образом, мембраны ГМК но своим электрохимическим свои 
ствам существенно отличаются от мембран нервных и поперечионолоса 
тых мышечных волокон, так как обладают менее выраженной нзбнра 
"ель ноет ью к одновалентным нонам.

Институт физиологии нм. I А. Орбелн 
Академии наук Армянской ССР

V. Վ. ղ։Ա>ԱՈ1ԼՆ

Նատրիումի ե Г|пг|> |ii>iiuLi*|i luqijbgnipjmնլւ գորւրփ innimfn է u|i 

Гни Гр մկտ(ւսւ|խ'ւ ру|м1лЬг|| հւսն<|սin|ւ ii|ո տԼն«յ|ւս։। (ւ ւ|րսյ

Փորձնական ե ղ ան ա կ ո վ պարդված Լ , որ հարթ մկանային րշ ի քների թա֊ 
դտնթնեբբ (<֊!!£) ղ ո ւ ց ա բ /«ր ո ւ մ են Ղհա1Ւ 1^ տ */'տ Ւ Ոէ!^է Ոէ կալիումի իոն-
ևերի հանդեպ։ նատրիում ի և րլորի նկատմամբ Նշված րքիքների թ ա դ ան թն ե րը 
տարբերվում են իրենց էլ ե կա ր ա րի մ ի ա կ ո՚ն հատկությամբ։ Աքդ էք ա ւդ ւո կ ց ո ւ թ ~ 
յամր կատարված են մի շարր փորձեր ի հայտ բերեք Ու համար դորտի ստա֊ 
մ որսի «.///’ հանդստի պոտենցիալների մ եծութ յունր' օդտադործե/ով ո ախարս, 
/քաւին կամրջակի մեթսդրւ

Կատարված փորձերի արդյան բն և րր ցույց են տվեք, որ թ ո է / յ թափանցող ՏՕ* անիոնի փոխարինումր (,| ֊իոնով բերում է դորտի ստամոբսի ՀՄ Թ թա
ղանթների հ ի պ ե ր պ ո լ յ ա րի դ ա դ ի ա յի էյ ո ր նատրիումի համար հարա բերտկւսն 
թ աւի ան ցելիութ յունր ( ?\յ/?!հ ) րսէվ ականին բարձր Լ սւվյաք օբյեկտի համար՝ 
հասպիսով պաբէքաբանվ ել Լ , որ ՀՄթ թաղանթներն իրենց էլեկտրա բիմ իակտն 
հ տւոկութ լամ բ գղայիորեն տարբերվում են նյարդային և բն դլա յն ակսմ։ շեր 
տւսվոր մ կան ա յին թ ելիկնեբից, ունենալով ավելի րի* աբտոէհայտված րնտ- 
րող սյ կ ան ո ւ թ յո ւն մ իա վա լենտ իոնների »* ան դե /ղ ր

Л И Т Е Р А Т У Р А - Դ Ր Ա •։ Ա Ъ П Ի !»■ 1 П է* հ

’ А’. /С Казарин. С .И. .\]арчшро/ио. ДЛИ АН Арм ССР. т. 52. № 2 (I97I), 
3 </. fiurnstock. R. ИЛ Straub, J. I hysiol.. НО. I56 (I958). J В. Buck, Р. GoudforA, 
J. Physiol.. |83. 551 (1966). * // Kurljama, J. Physiol., 166. 15 (1963). 5 E. Butorin#, 
’ Phyqol., 125. 302-315(1'54). • \L E. l/oiman, I Physiol.. Hl. 164-488 (195(1). 
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իջ վրա սպեկտրի կապույտ զոտու ազդեցության մասին - • • • • 299

1|հՆԴ11Ն1ԼՐ1Ո.Ոհ^3111’Ն
է. II. Հսւրւււ|>յուԼյան Նոր տեսակներ Typhlodromus Scheule i 1957 սեոիզ (Pnra^nt- 

formes, Phytoseiidae) ?օ.յ
1րԻՋԱՏԱ|11Ո,11Ւ»*311իՆ

IL. Կ, 1»ա<|ո։||Ա|1.ւ|— .M) rmCVOZUla .11 111էՈ1.ՄՅ sp. Ո. դեզի նոր տեսակ Հայկական

UI/Հ-ից (Lepidoptera, Tineidae) . . . . •..............................................................
II IT Imp |»ւ!|ու|-|||1։ձոՐ |luG—!Ւերթարեդիկների երկու նոր տեսակ 11ՍՀՄ-ից (( .Օ1VOplCf 3, 

Scarabaeldae)..........................................................................•.............................................WJ
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