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ДОКЛАДЫ А К \ Д I М И И НАУК АРМЯНСКОЙ ССР

С. Г. РубаИонич

Об индексе некоторых популярных интегродиффсрснинальных 
уравнений

(Представлено 4 1 -кор;» \11 Армянской ССР Р. \ Л.пч։андряиом < II |'Г2|

I. Пусть задан гладкий замкнутый контур / без самопересече
ний в плоскости комплексной переменной е л- /у Рассмотрим ин- 
тегроднфференциал ыюс уравнение

\ ** Л ---/<» /
-* /

4 ^41 1՝ Гд'(л /о)«=/(гв), (П
“• л »— л<I I

I V функции </(/>• <’(/). «»(/). /»(/> — кусочно гладкие на контуре /, 
А’(/. СЛ — некоторое ядро Хардемана. //(/) — искомая функция на кон
туре I, н интегралы понимаются в смысле главного значения по Ко
ши. В случае, когда в каждой точке контура I выполнены условия 

а(П •; д(/)4 0 (2)

а(0 6(1)^ О (3)

это будет уравнение нормального типа.
В этом случае уравнение (II хорошо изучено (' ’I.
Если условие (2) или (3) нс выполнено в некоторых изолирован

ных точках, в окрестности которых выполняются некоторые условия 
регулярности функций п(О и Л(/). то уравнение (II также хорошо 
изучено (’ *). Ниже рассматривается случай, когда на некотором ин
тервале выполняется условие

ч(1) А(/) 0, а(0-*(0 = °. с(О~</(О О, (4)

а на дополнительном интервале /а выполняется условие
п(/)4֊А(0 II. а(Ц-/>(/) О, <•(/) 1/(1) О. (5)

В случае, когда (4| или (5) выполнено на всем контуре уравнение 
(I) также изучено (’).

Функции а(0. А(О. <"(0. </(1). предполагаются достаточно глад
кими на каждом нз интервалов /, и 1։ (в отдельности) Введем обоз
начения:

Сю



± Г «И «М. „ (М 1. (' "<>■</> «щ.
2։/ .1 < 1„ 2 2к/ 2

I

Пространство Л1(/։. /։) определим как множество всех функции 
»(Г| на копте ре 7. для которых конечий норма

и ։чи..м- 1'«1 [|к ’(/)р|е/г | Г|«

ч,' 14 * | I 111 Жп
। ։с и } (| рн(/)|г Л\. и и и есть обобщенные производные

I
от и н и по касательному направлению пр контуре I.

В нашем случае уравнение (1) можно перевисать в виде

/м|П I" '(0
|м-’(0 7(/) «(/). t£{3

J А'«(7) —/(7). (А)

гее оператор А՜ вполне непрерывен, как оператор, действующий из 
.И (/,. /..) в /-։(/)• я ’(О гладкая функция на замыканиях интервалов 
7, и /։, нигде на контуре I не обращающаяся в нуль.

Доказывается, что образ оператора А. действующего из М (/,. 7г) 
в 1.(1) замкнут, размерность ядра т и размерность коядра п опера
тора /. конечны, н вычисляется индекс оператора

2. Обозначим через 7, и L начало и конец (по отношению к по
ложительному направлению обхода контура 7) интервала /,.

Л с м м а 1.
При выполнении условий

arnHni’(0 4 агя1|Щ7(0 2ф։ (2/>։ И՜
1,31 -t t.ai .t,

(В)
агу Km ։(0 1 arc Ilin 7(/) |՝2>й (2р.. 1)՜

/,э»-1,
ни для каких целых чисел pt и р... где есть угол между поло
жительны и направлением касательной к точке Ip i 1.2, и осью 
ОХ. Оля и^М(13. /,) имеет место оценка

II «II «ш, 1,1 const [|/.« !|/. /( ; || А„м ||/1(2), (<»)

А'о есть некоторый вполне непрерывный оператор из Л1(/։, /,) 
« /,(/).

Т с о р V м а I.
Оператор 7, кик оператор, действующий из Л1(/։. /Д ч /։(7) 

имеет конечный индекс. ։
Пусть оператор 7՛ действует из банахова пространства /7, в ба

нахово пространство Н..
Тогда, если Т имеет конечный индекс, то существует оператор 

Р (регулярнзатор), действующий из Я. в /<։. такой, что

GG



IP г. А,. PT / A՜,. In։!/՛’ Ind7,

где тождественный оператор. А', и А՜, - пполнс непрерывные опе
раторы.*

Пусть функции ։,(/) и ։։(/| бесконечно Оифференцируг .им ни 
ю.иыканиял интервалов и I. и нигОе ни контуре I не равны 
нулю, а функция »,(/) — ».(Г| непрерывна на всей контуре I и рав
на нулю на концах интервала /։.

Пусть 1}—есть оператор виои (Д) с коланрициентои а
/ , i коэффициентом iz(t < Тогда, 
оператора l.v то

если Pt есть регулярилатор

v {п UL '^/։
v (0 TT7Ty J11 • J

гое А' вполне непрерывный 
Эта лемма доказывается

оператор и < .М(/։, /,) в /..(/).
с помощь:։» разбиения единицы и ло

кального вычисления /.,РГ Так как индекс оператора и фигурных 
скобках легко вычисляется (’), то лемма 2 помогает свести вычисле
ние индекса оператора А, к вычислению индекса оператора Iкоэф
фициент которого может иметь простой вид.

(Имеет место равенство inti/։Р։ - indLt ln։l Р, - lnd£։ — Ind Л։ 
:*)).

Теперь рассмотрим оператор вида

р/ '(/) Ь си(П. t£lt 
!«(/) «(Г), 1£13

1՜)

редположнм, что I есть окружность радиуса /<•><>

/, = —pi. t, Ре-*,

НЫ1Ю.1НСНЫ условия (//). г<> есть константа г не отрицательна н
2’h - 0. где ֊ rr<^jirgc<^r.

/I с м м а 3.

,, 11. если arg с -’ ?։>0
՛ |о. если arg с ф- 2?s < (I.

Зериемси к произвольному контуру /.
Заедем обозначения

а+(Г/) = Пт ։(/), Я (//) « Нт ։(/). / = 1. 2

[ | 2 углы между положительным наврав гением касательной

Ь7



и точке 0 и осью ОХ. выбранные таким образом, что если точку ка 
сапия пепрсрынно перемещать из точки /, в точку /։ и положитель
ном направлении вдоль контура I. э։ перейдет в э։.

Заметим, что к зависимости от контура / разность ьа у, может 
быть сколько угодно большой.

Целые числа и Л, определим из неравенств

“<argj (Q) arga (G) 2?/ 2՜Հ < ր, / ^ 1. 2

Т с о р е м а 2.

111(1 /
arg ։ (Հ,) arg > (/։) arg г. (/.) arg j

||17(Ո In »(/I

Կ

Производя замену независимой переменной и функции, 
м< няя лемму 2. теорему 2 можно свести к лемме 3.

и при-

Ереванский полнтсхннчсскнн 
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При* и||Г|г|п> (jui|i |»liաև«||inq|iֆհ|iLli9|iui। Kun|iuuui|ini ւ16և|փ |iliqljm|i ւքաււ|ւն

•^քքրիււծէււ if ւլիաարկւ[ա մ Լ (l) հաւք ши արա ifր /угп/ту^Л րո հարիքաՒԿ “Ь
rryrfp/p աւրանւյ իՆ րնահաամ•* ն / կոնաա րի էքրա. /«րր սւեւչի Աէնեն (.4). ( I ) 
պարք աններր։ Արյ •( 4 •»/ ր*ո if (f) ^աւիոոարա */ ր համ ա րմ L ր Լ ( Д ) հավաասր^ 
մ ւսՆքւէ ,:14' I «муJ (/) ւրւ րւ\ ր սւ1րււնա չաւի ողորկ Լ h րա֊

1/,,ւր1էէր,11,ւ 4խ (/^1 սրսրքաններր, ւււսրւ»ւււո ւրիոծ Լ ( I) հաւ/աո արմ ս/Ն նր9էոե֊ 
րաթրէւՏւր I н աարաւ} ա 1<ք րււնա մ ե Լ ո,1,ք հա if шп ա րմ աՆ ^նղեՀէսրւ

^4^ րոր աւչւ/Լրս համար ա աղ սրձւքսյձ Լ քհմif ա **րր հն ա ր աւք ո ր Ilf •
թ րււն Լ ւոայիս '•mil h մ աււմ» րււ էէւարրեր ղ/ւ րծ ակեղն!» ր ունեքքՈդ Կպե րաԱէ որն!» րի 
ինղհրսնհրր ե ա^ւաքիաիկ շարուՆակա թ լան մԼթողր։ fhitfif Լ սւրւ/աւ}, որ /ւն- 
ղհ րոր կարելի Լ հաշանք Հեաերււլ րտն ա ձե ո »^՝

uni/ afg«»(M i arg» (Л) «rgi(/,) arga (/■)
2-

1Ո7(/>

2-i
Iip(/ ) 
շ-i

-։S։ov7 (/J arg7 (/,) շ-ր/ 2zA-, c, /1,2.

fix
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МА I ЕМЛ I ИК А

Н. Б. Енгнбарин М А. Мнацаканян

К решению дискретных уравнений Винера-Хопфа

(Ирехоаплено Экоаеынком В. V \u6jpi \ мниии I? II 1‘172)

Бесконечные системы линейных алгебраических уравнений с тсп- 
лицсвымн матрицами вида

V с А*, /г = 0. I, 2. . .. (I)
/ ••<»

именуемые в литературе дискретными уравнениями Випера-Хопфа. 
изучались многими Авторами. В работе М. Г. Крейна (’) построгпя 
теория уравнений (1) на основе метода Винсра-Хопфа. В книге II. 
Ц. Гохберга и И. А. Фельдмана (-) развиты проекционные методы 
их решения.

В настоящей зам тке предлагается новый метод решения опе
раторного уравнения вида (1). Метод исходит из принципа инвариант
ности Амбарцумяна, ранее успешно примененного к решению ска
лярных и операторных интегральных уравнений Винсра-Хопфа (’ '՛)

I. Пусть Е —комплексное бан 1x0110 пространство н /<* банахо
ва алгебра с единиц ՝н / линейных пепр равных операторов, дейст
ву ющнх в Е. Пусть Ьк СЕ. к О. 1. 2, ... и ак £ R. к - О, I.........
причем ‘ - 

€/,(/?). т. с. V ц«*ц< 
• -

1^4г1о т. е., шах II Ьк || < . 
к

Рассмотрим дискретное урлвнгнн ■ Внн?рд-Хо.тфа второго рода 

л*“ ՜'6*՛ А 0,1.2.... (2)

при |/. <|/։|, где /։ первое собственное число матрицы.
Введем оператор-функции

О’ (х| - (2-։) ‘ V о^ь, (3)
к I)

О (։)--. (2г/) • V,։ к( я) *, (4)
“։

7П



голоморфные сноп։, гсI и. пип внутри и вне единично!о кругл |\|<| и 
непрерывные вплоть до его границы Г Согласно (3) — (4).

•Ч- (б. G)’. * k 0. ("•(
• 1 I

•' ь lGiG)( ՛</’., Zf>o. (M

г*
I (пряду с уравнением (2) рассмотрим следующее bcihhioi.itc.il- 

ное уравнейне

У*-<0 '• v <«/-*у/(«) (—«)*/. /г 0.1.2... (7)

относительно вектора |yA.(s)|’; пперлтор-фуикцни у*(л) £/?. Is 1 Ре
шение уравнении (2) виража; тся посредством I Уд-' следующим пора 
зим:

JC* Чгп I vl!{4}B(rs)dx, ($)
' .1 •> J 

I
где

/Цх) ֊(2ш) ' V !>„,( 5) т (9)
«м • *)

В частности, если
т
У ||^||< • формула (8) принимает вил
Ш - (•

y*(s)/?(v)rf.v. (НВ
г

Займемся решением уравнения (7). Перепишем эту систему бел 
первого уравнений, то есть, при k - 1. 2......... и виде

У* ։(֊0 • V aj■ /цу, ,(л) ( v) ( х)*/ >ч k ,y„(sl. fi 0.1.2... 
,1 и

(II)

Сравнивая (II) c (7), замечаем, что вектор |y> ։ . „ удонлет- 
ворнст уравнению с тоП же матрицей, что и вектор у*:*’ „• <- другой 
стороны, принимая но внимание (6). замечаем, что правую часть (111 
можно представить в нидс суперпозиции по х правой части (7) С уче
том г 1Н11Ственн<н | и решения (2) получа. м следующее рекуррентное 
Соотношение

V/.. ,(-v) хуА.(\) yzClG՜ Г.)։/՜. у„( V). f՛ <1. 1. 2. . . . (12)

г
Позволяющее определить опсратор-фупкции у*(х) по v„l*)-

2 . Займемся Определенн< м оператор-функцни у(,(՝՝). Введем про
изводящую функцию

71



(13)
֊0

голоморфную ПО V внутри и по р вне единичного круга. 
Умножая (12) на р * ’ н суммируя по А՛. получаем

/И1 (р. s) y0(s) - SU’ V, s) (/;. .к; .cw: УЛ(5).

Отсюда

(н)
РФ 5 

где
?-(А»> ֊ /4- | ('.)։/'„ (15)

I

и для енмм. трнчпостн «апнен сделано переобозначение ? Ь)=у(|(-О.
Опсратор-функцнн м ?- голоморфны соответственно внутри 

и вне г 1НННЧНОГО круга и непрерывны вплоть до границы.
Функцию ։ (л) также можно выразить через 1Г(/л ։). Полегав- 

лям в первое уравнение (А О) системы (7) выражение (5) гля и* н 
м» няя норм цж суммирования н интегрирования, получаем

е,(.т) = / V О ('.)«’(•.. х)Л. (16)
Ь

В свою очередь, согласно (I I). выряжается через ?. из. • Под
ставляя это выражение в (15) н (16). приходим к следующей систе
ме операторных у равнений относительно ? н ?֊:

I
? .(*) = / Ф | —Цб (’.)? (-.)? + (.т)г/'..

I

? (՝) /1 I —Ц? («)?,(:)(;.(;)</:. (17)
.՛«+ - 4
Г

Аналогичная система нелинейных уравнений была получена и 
( I при решении интегральных уравнений Винера-Копфа. Следуя ме
тоду. изложенному в (՛). систему (17) можно свести к рлтдель- 
ным сингулярным уравнениям отноентелыю

Решение этих сингулярных урпвненнй в скалярном случае приводит
ся в книге (“). |ам же нсследоиан случай, когда ■։ н (i конеч
ные матрицы. • ' I

3 После определения оперлт.ip-фу акций > (х). оператор-функ- 
цин у*(л) могу г быть пай Оты одним нч ел дующих двух способов:



а) из рекуррентного соотношения (12) Напомним, что у„(л) 
? (X).

6) находится оператор-функция »(/>. я). (14), коэффициенты 
разложения которой по отрицательным степеням р суть у>(х). Как 
это следует на (13). у>(х) представляются в виде контурных интегра
лов

У>(։) ~ (2*0 ' №(р.з)р*{1р (18)

г
Заметим, что знание ? (։) позволяет аналогичным образом ре

шить также уравнение, транспонированное к (2).
4. В том частном случае, когда («*''. и А* действительные 

числа, причем проблема моментов на | 1.11 разрешима для последо
вательностей |и* |и՝. |о *!,’ и |Л» |,7. то есть, возможно представление

1 I
О»՜ Л^в>0; « .» |Л/т (.<), А 2>();

-I — I।
Л* - |х*«Л»(х) А -О; (19)

I

решение системы (2) сиолнтсп к решению симу ниц ей системы функ
циональных уравнений

I
!♦(«) =I 7 ( . ?.(•’)? («*»«/» (» ). (2<>)

.1 1 м 19
I

? («) /4-1——,? СО?-(«')</։ и՜). (21)
.՛ 1 ХЛ 

<1
Хотя уравнения (20). (21) могут быть р-ш Ны в явном виде, целесо
образно р. 1И.1Т1. их численно, ограннчизаясь при этом и шественны
ми значениями аргументов.

Авторы выражают благодарность академику В Л. Амбарцумяну 
за ценные обсуждения.

Ишппут математики Ажлдсинн ii.iv*. Кришн -мм ССР
Ьюр38.))1СК4Й .11 1рофн 1»1Ч<Н‘К4И н6Г«-р1Ы НфИМ

и р. ькМ‘Р11г.шъ. ։г. и 1П.илаьиьам-ъ
Ч.||Г|Ьг-2п11|ф|| 1||и|||ГЬ(|| Гип|| ШиШГП! х|Г|Ьг|1 |»|1<ЫшГ» |Ьи<фГ<

^ГТГ|Ушди4*/ ОИ1ЬрШ1Л1Ц1Ш .ш-
(Ш ЛЛ шЪ Ъч/1 ЛЦ!"/) </ ш р шЪ -

1/1Н1^шЬ »1рШ1 РП*Л

л/р п!'п! ^тЪгциЛЬЪшш/ ^»т
тп»р^шл/р 1гид^ги</ ЛЬ ^7л//ЛЬ. /вм// Л/»МТ
1^нр1Ъ I
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AlUHlUllIk’b Illi: 4d*Slll4HHIbVbl;Pb IUiU/МиГМкВЬ ЯЬЧ11МИГьЬ1'
ДОКЛАДЫ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР

LV 1972 2

УДК 5175

МАТЕМА!ИКА

А. К. (аслакян

Оценка коэффициентов н абсолютная сходимость 
обобщенных рядов Лежандра. Оценка остатка

(111к н ।«Iй.11*1Ю академиком АН Армянск* И ( Ср \ .1. |Цаг нияном 1.x II 1972)

В работе (։1 установлено условие разложиmihтн функции в рях 
Фурье по кпаэиаоипюмам Лежандра, а нм< нно

У(л-) V а,,/»,, (д).
Л <1 

где л- (0,1)
I

<»п

: О(«).

в контур С здесь, и впредь в .ina.ioiнчных случаях. охватывает 
окрестности нулей знаменателя полинтеграаьной функции.

В настоящей работе оценивается скорость коэффициента Фурье 
II,,. с которой он стремится к нулю. док i ։ываетсн абсолютная сходи
мость обобщенных рядом Лежандра »։ получается сценка остатка.

'Ге о ре мн I. Пусть /(х)-функцця с ограниченным и тененне и 
на |g.I|. I есть полное изменение Функции fix) на |0.1|. и пусть 
ип коэффициент Фурье функции /'(д). Тогда

"I

где есть единственный ио,юж.1т^1ьныи корень уравнения 

hi —
Л . •

•> *

который ст ре иитсн к бесконечности с такой нее быстротой, как 
и п, а С абсо.нотниц иостонннан.
Доказательство. Так как/’(.с) есть функция с ограниченным 
изменением, то ее можно предстаиить

/ □



/(■') ®,(л) ®.(г)

I I I

где ?։(•'). ъ(л‘) монотонные функции. Следовательно,

Имеем

>

В качестве контура С целесообразно взять « где /?։ /?, • I—< 
5 (0<г<|| произвольное, но достаточно малое число.

Далее, используя теорему о среднем значении, получаем

В работе (՝) доказано

I1 7 л ^?п

-| с°Н?(/?о) :-н| г-ОО), 12)

ГДе _ „
•■(1) ^.(ЛЦ+Т?՜- НЛПКЛ1. 

2у »ге(е^. Н аге 1е ■” .

Следовательно 

Л = ֊ ?,(։) | 

и окончательно

Таким же путем

|/г1<с֊!М11։
/ги 
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<>тк\ла

Теорема доказана,
Гео рема 2. Пусть f‘(x) функции с ограниченным и -менением 
на |։>,1| \ । есть полное изменение функции г (.г) ни 10.11.
Тогда

W<^. '՝0 (3)

До к азател ьс тип ОГнмпачим

4(Л \!W<tx. 
(I 

I1меем 
1 1 I

«п - \ fVVWdt \fWdln(t] - \ f (tdn((uit 
О О (»

так как 
/ф I» /„(О) о.

Поступай аналогично, как и выше получим доказательство теоремы 
Следствие I. Пусть /’"’(л) (/?> I) —функция с ограни

ченным изменением па |0,1|, 1/(- *сть полное изменение функции 
/’•'’•(л) пп |0.1|, 

Toi да
'т1 /՛
1՝ ՛ '

(3 )

Теорема 3. Тлли f'(x] есть функции с ограниченным измене- 
ни ем на |(>. 1|. то ряй

/(.v) v un/J„(.v) 
я-О

схиОцтсч абсолютно в промежутке ((1.1). 
Д о к а < а т е л ь с т в о. 11 меем

I I
«п= |7(л)Р„|лЬ/л = -1'/(Х)/„(Л)</д. 

о о

С друюЛ стороны, так как 
л* (О.П

и используя (3), получаем

и
\ I I С։
л />
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так как с той же скоростью, что и «
Теорема докатил

Следствие 2. Если/'(л) Ыр ։ (» II, то ри д

/(■О V «иР„(.с)
II О

сходится абсолютно в промежутке (03).
Оценка остатка. Рассмотрим функцию. (3

1
/-П(А) [КлС*. О <"• 

о
где (‘I

Лемма. Д.1Я .побыл л <(0.1) « г £ (0.1) «е/>н<>

R,, 1п/?„ (4)

Доказательство. В самом деле, пусть л£(0Л). тогда дли

достаточно малого Л / Л —■=?֊) весь сегмент |х — й. х й| также
\ 1 /?о '

принадлежит к (0.1) Функцию /-,,(-с՜) запишем в виде

л - Л х ‘ Л I

/-„(-гI (’ I Лл(л. /1| г/г I К„ х. 1\(Н |՛ |Л'л'л, О|/П

п х— Л л Л

В работе (’) локалано. если
Т֊Й I

М„(х)|- ( |Лл(х. г)|<// 4֊ |՛ |Л'„(л.

О 1 Л

то верш»

■ I А
|/М-Н|- |’|Кл(А0|Л,

|Ля(л)|<1/Ег-; |Я,։(Л)< С,
■ Г|

следивательно
!*„(*, 01 < С.1 R., д -| й 1.

^п(х ОК С../<,1п /<,, Л- Л^/^Л Л.

0^/^х Л.
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II ОКОНЧаТСЛЬНО ПОЛЧЧНМ

(.ле лет вне 3. Если и» чгкп1ли с ммл сг обоб
щенного ряда Лежандра удовлетворяет

1$я(-0| < МСр /< 1п /?и^ С. I /<|ц /< (5)

В самом челе, благодаря (I) имеем

1

II
г11 <// < л;с,»/<!п /?о^ с. I /<. ш /г„

Следствие 4. Если у (л) есть функция с огртниченным нзмс« 
пением на |0.1|. V'—есть полное изменение на |0.1|, то

(61
1։ самим деле, имеем

К I ЯкИЦы^ Е £
5Я<*) (у։(-<>Ая(л. Г)(// |ф։(л)А'я(.т, /)<// /,(.т) /р.т).

где
։ • • • А I

М*) | ®։(л)Ая(х, ։)(ц | <Р|(л»Л'п(л'. /)<// | =,(.Г‘А„(.С.

« У-л » *

г—• л । л I
Л(л > <е9(л-)Л'п(л. 4 ( 58(л>Л„(л-. Г)(// Л »л„(.г. п«//

Л га л«*

В лальнсПшем поступаем так, как н работе (՛)•
Теорема 4. Пусть /(х) ии^гт проч ччоны: о » р-- > порядка 

вк.1ючите.։ьно, и пусть [/||,,(л)|^34,,, 
То/ди

!/?«(/. л ) |<С- —“г -И/.- (7)
< 5

Доказательство. Имеем

/<.(/. л ) X <»*РИл) ||т V ,1ЬРк[л) Нт5я(л) 5„(л).
* Л ♦ I «I * • * « | I

где
I

Г
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и

Интегрируя р раз по частям, получаем
1

5т(.1С) - ( 1И | /г,։П/„, zj-v, t)dl,
I 
II

где
I

/т i(.v. Г) j A«(.v, и) du

f

Далее
I

ЛтЬ*)!Mp |

псмаплу я неравенство (II. получаем
I ■*
ИГ (X. /) I <// С։^".

К» 
а

где /?„ определяется так. как и /<,.
(Дедова тел ьно

|5я(л-)| < С։.И/։ ±1Д,

где Ро= О(ш). Значит 5т(.г) -0, когда л։-*-.»-.
Такую же оценку можно получигь н дтя $п(х), а именно

Окончательно получим
I/?«(/. х)|<С;^"։ /Ир.

/С5
Теорема доказана.

Следствие 5. Ест и /О”(х) есть функция с ограниченным из
менением. и Ир ее полное изменение на |О.1|, то

• г
В<>



< * (■տւ

В самом деле, благодаря (6) и поступая аналогично гак и выше, 
получим доказательство теоремы.

В заключение приношу благодарность Г. В Бадалнну за поста
новку задачи и советы при выполнении.

Ерсилнскнн госулприПСИНЫЙ уннперенгс!

И Я1и1иИ’В1И,

ԼԼИшГ.ւ|гի ընդհանրացած շարքերի գործակիցների դնանատականր և բացար
ձակ դուդամիաությունր; IГГ։սւցոгդի դնսւհատականբ

«յՆս/՚Ն/»ավա մ Լ

• ո 1
• | ПV РД(А)

= Ք 7* է I X Ժ'. էր •
՜ > 1 " < » ր

* •I

'ւորրի (I ո էեարքեի ղորձակէքի '//"’/А ա ր աղու թ քուն ր. инушут զւյու յ է
•4քէք ?'*’(• րք* րսէք/արձակ ղու ч ամ խււու քէք քՈէնր ե ստացվա մ Լ մնա^որյի պնահա- 
էոոքկքսնրէ

Թեորեմ 1. 4հիցո< |ւ Հ( <)-4» |0.1]-пчГ ишН Քււնւսփակ փոփոխու
թյան ֆունկցիա I.. 1-ն /Ն<)֊ի |р|н| փււփո |шн |>յո% նն к [0.1|-пмГ Լ 1|»Яп՝Р 
(,гГР /(х) ֆո։^։հ91,այՒ *հուրյ1փ ցործակիցն к: Այց դեպքում՛

՚

ո|սո!պ՝ /Հ,-!'։
Ո

1(1

'Н1и| ասաբմ ան ւքխսկ սւ||մ'ւսաՏ к:
Թեորեմ 2. ր1փցու.ք / (X) ֆունկցիաս սա1||քան։սփակ փոփււխո։- 

բյաւ; ֆունկցիա I. |О,1| -1Н<Г, 1Հրք ք ֆո. քւ1|։1իայ|> |р(><| փոփոիւսբյււ. СП 
к |0,1|-ппГ: Այդ դ!ւո||ւոււ1

Թեորեմ մ. և|>և /(Л) ’ ֆունկցիան ստ4.Ռսնափտկ փոփոխու
թյան |".ц»|ւա к |0,1|-ո։ւք. սւս|ա*

/(•՝ 1 11II

?Ш1,РР բացարձակ դո։դսւ։1*իւո к (Ղ1) ո«ժ:
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1 А. К. Таслакян, «Молодой научный работник ЕГУ», № 1 | 1971 
Известия АН Лрм. ССР., г. 13. №з (1960). ’ 11 II. «о/аисон, Коиструктивпая теорияИ. Биди /<{ц.

функций, М. •1 1919.
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ДОКЛАДЫ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР
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УДК 519.1

М \ I ЕМ А ТИК.А

К. Л1. Мосссяп

Базируемые и сильно базируемые графы
(Представлено академиком АН Армянской ССР С II. Мср։еин1<м 23 III 1972)

В настоящей статье мы придерживаем я терминологии, принятой 
в ('). Под словом „граф* всюду будем понимать конечный связный 
граф без петель (параллельные ребра допускаются).

Неориентированный граф, который можно ориентировать так, 
чтобы он стал базисным графом некоторого орграфа (граф частично
го упорядочения) назовем базируемым (сильно базируемым), а соот
ветствующую ориентацию — базирующей (сильно базирующей).

В монографии поставлены следующие задачи: описать классы 
базируемых (гл. 8, п. 4. проблема 1$) и сильно базируемых (гл. 9. 
п. 1) графов.

В настоящей статье получена связь между понятиями базируе
мое™ и сильной базируемое™. В частности, доказано, что для обык
новенных графов без треугольников эти понятия равносильны. Кроме 
того, получена нижняя оценка, в некотором смысле точная, для ко
личества сильно базирующих ориентаций.

Приведем некоторые определения.—♦ —>
Орграф 7- -= (/¥, И) называется бисвязным, если для любых вер

шин а и Ь (а, Ь X, а^Ь) существует путь, идущий из а в Л.
■՛ ■ ф

Подграф 7/— (Л7, и՛) орграфа А — (Д', 6/) называется биком
понентой, если он бисвязеп и максимален относительно этого свой
ства.

Подграф Н = (К, I7) графа /. = (Д', С’) называется насыщенным, 
если он базируем, и при всякой базирующей ориентации превращает
ся в бисвязный орграф.

Стягиванием подграфа // (К, V') называется процесс, при ко
тором все дуги из Н — (У, V) опускаются, а вершины отождествля
ются.

Вершина орграфа /. — ( Л , 7 ) инцидентная не более, чем 
двум дугам, называется антиузлом.



Бпсвятпый граф. который у грачиваг! >г<> свойство После \ мле
ния любого ребра. называется минимально связным.

Через В обозначим класс базируемых, а через А класс сильно 
базпру емых графов.

Через •։*„(/ »(<1,„ (/> > обозначим класс таких сильно базирующих 
ориентации графа Л = (Л’. Г). при которых все дуги, инцидентные 
вершине а, исходят из нее (заходят в нее), а через \/։ класс гра
фов не имеющих циклов длины меньшей. чем р. '

Известны следующие результаты (см. сони. л ').
(11. Минимальный связный I рвф имеет, по крайней мере, двт 

антиузла
(2) . Если граф £’=(А", 4 ). полученный из / — (.V, Г)£Л, 

удалением какой-нибудь вершины а степени ?(«) 2. является сильно 
базируемым, то сильно базируемым будет и граф 1 = (Х, С').

(3) . /. = (А', £') А<—; у» \(Ф;(/.) 0).
Можно показать, что имеют место следующие утверждения.

Лемма 1 Пусть / —(А . /") одна и< бикомпонент базируемо- 
> ►

ориентированного графи I = (Л’. {/». Тогда длина ненкой цени 
между вершина.ни а, Ь Д ', состоящей ил ребер и И’, не менее 4. 

-֊► - ►
. 1 е м м а 2. Стнгивая бисвя ный побгрцф Н = ( Г. V') би шруемо ири-

• •
ентированного грифа /. = (А'. ' ). ло./у'Г/.и ба прус и < ориентироьин- 
ный граф

Из (II следует
.1емма .՛). Если все вершины грифа / =(А. / И В имеют степень 
!>(-г) 3. то I нс имеет бисвязной ба шрующей ориентации.

В (г) ДОКЯ38НО, что в классе для графов с числом ребер не 
более 20. свойства базируемого։ и сильной базируемое™ эквивалентны. 
Следующая те трема показывает, что в эта эквивалентность имеет 
место независимо от числа ребер.

Теорема I А = В. 1 \ ։ .
Доказательство. Ясно, что И~В:\.
Соотношении

Г> ։ \ | • А’ (И

докажем индукцией пи чш ։у рсбср. Л га однореберных графов ( I) 
тривиально. Допустим, что оно верно для всех графов с числом ре
пер не более т 1,ц пусть граф / £ Лисодержит т ребер (т 2).

а) Зо
Удаляя вершину а из графа /. — (Л'. / I. получим граф - 

— (Л а. I Так как т(/.') т I, то / А и, и сил) (2).
/.=(Х,И) А.

б) V* Л>(.Т)-.«3. «5. /■*

Придадим графу / =(,¥,/ ) какую-нибудь базирующую орнен- 
ганию. I । ли при этой ориентации пет орцнклон, ТО она сильно ба щ-
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рующяя. Вели же есть брциклы, то. стянув п точку а^ \‘ одну из 

бноко.мпднент // — (}', Г). получим (по лемме 2) базируемо ориенти

рованный граф /." = (Д'". Г՞) с т(Л")<^т 1.
Но лемме 3 граф / не пустой, я по лемме 1. / . Следова

тельно. но индуктивному предположению, /. .4՜ и Н 5. В сил\ (3) 
(|,„'О ') Пусть ф(/ |. а 'Г(//| какая-нибудь СНЛ1.НО бази
рующая ориентация графа Н — (У. V). Легко заметить, что ориента - 
НИЯ /(/-)■= Я(Л”) •!*(//) будет сильно базирующей для графа/. =

(А', и). Значит. /. = (А', И\ (- 5*. Теорем:։ доказана.
Следствие. Граф содержит насыщенный подграф тогда и только 
тогда, когда он содержит треугольна<н или пару нерп։ ш. соединен
ную двумя ребрами.

Следующая теорема устанавливает связь между понятиями бази
руемое™ и си.плюй базируемое ։и дли графон из класса

Теорема 2. Для 6a.iiipye.tr сти графа /. = (А, / । необходи
мо и (/остаточно, чтобы после стягивания всех максимальных на
сыщенных поОграфов получился сильно ба труе.мый граф,

В работе ('՛) был доказан следующий результат.
(5): если для грифа /. — (А, I )£5 существует ։ и.паю базирую

щая ориентация. п которой длин։ ианб,с>лыпс|о пути равна р, то су
ществует не .менее, чем р 1 различных сильно базирующих ориен
таций.

Оказывается, что зта оценка точная только для звук графов, 
а для всех остальных можно ее удвоить. Им 1010, имеет место.

Теорема 3. Если граф / — (А. ( ) 5. не являющийся цепью 
Олины ^2. при какой-набуоь сильно ба шрующей ориента (ни и м:ет 
путь илины р, то существует не м‘не е 2{р И ра '-личных сильно 
ба шрующих ориентаций.

Доказательство. Рассмг.трпм сильно базнрх юнц-.е ориента
ции.

.V;»: -..(.V,;.,. А—1.2........ А (О

Построенные в С). Так как все ориентации системы (61 попарно раз
личны, то попарно различны также их противоположные ориентации

?ЛА՜;. л;,): ?. (.V,:... л; * -1. 2........../>■ <7>

Можно показан., что для графов с хроматическим числом \ Л 
но'ые две ориентации. взятые с югцетств что из (6) и (/ ’• разли
чаются. Следоззтельпо. для них теорема 3 нерпа. Легко заметип., 
что опа верна также для деревьен.

Расгм»н;ч!м ьцхромлIи՝ ш՝Нрп<||. не являющийся деревом. Рас
красим его цт тамн 2. 3 и обозначим эту р.ккрэску черп । 
Очегншю, при Ч\ (2. 31 каждым цпетоА! будут <»к|М111сны пл меиьпнчЗ 
море две вершины Раскрасив одну и» перший цв։‘та 2 инетом 4. по-
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лучим раскраску *1 - (2, 3, I). а раскрасив одн> из вершин цвета 3 
цветом 1. раскраску Ч’3 (1. 2. 3). ' Д

Сильно базирующие ориентации <?։, и получаются соответ
ственно из раскрасок Ч\ (2. 3). ‘Г. (2, 3. 41 и Ч‘3 (1. 2. 3) путем 
ориентации ребер от вершин меньшего номера к вершинам большего 
номера. Легко заметить, что ориентации ?։, ?։. ?2, все раз
личны. Теорема доказана. ։ Л

Замечание. Известно (), что утверждение (5) верно и для бес
конечных графов. Каи сидно из доказательства, теорема 3 также 
справедлива для бесконечных графов.

Следствие '(ля сильно базируемого графа /=(.¥, I '), не 
являющегося ребром, существуй не менее 2//) различных сильно 
базирующих ориентаций. |

Эго вытекает из теоремы Витале эа (’) и из теоремы 3.

Вычислительный центр Академии наук АрммискоП ССР и 
Ереванского юсу ъ^рствешк ги у1Н1всрс1псгл.

|| И 1П|||ЫННЪ

Рш(||н|Ц|<)||пг) I. рш<]|>11и1(р|||п <|ГшфЫ>г

уршфр ( ртц^иш Гр] ИЦ ( рШу^ПШ ,

СрЬ Ц^Ъ 1{тр1,[[։ / 1( ПГцГьпрНц]тЪ ^{,ЧПУП11 ГрирЛЫ» НрЬ( црш^»^ ( ЛшиЪш//р 
1(и1р1]Ш1(прЛ шЪ ) рш^/ннл 1рЪ 1/рш!/и

11р1.^ (' ) О Кь урп I р 1[ гцп]шА 1,Ъ /пЪ рЬ !• р р< Ы[шрнм]р1 у
рш Ц^иш ( 1Ц. 8, § /» /«Л"//*/’ I 1л (1Ц. У, § I ) 1Ц1и111>‘
\tLpft Гриир!

1кр(ишшшЪртл/ • шшннлш/ т Л р ш у/1 ишд4шЪ Ь рик^нни шЪ

дшцшф шрЪЬ р/г Н.Ц]шдп1 /р) т ։/ /, пр урш'ф^ р ш у/»и ш у Л шЪ ъиЛшр

и։)! .рш/! 1,ри / // рш^и/ршр, пр ш/Ъ //,^/> Ри**1 У*1**4 1,Ч,,,Ьп

Ьрфирн^р!ш»(р ури1Ъ11д урш$[1 ршц^иш^Ъ lfaqJЪnplfշпtlf

Ы.р(1 ршЪш1{^ •шлТшр пт ш / П^рр/гЪ уЪ ш ՝! ш т ։и 1( шЪ , прр Гп1гг(*

ЪЬр^ \шйшр ршд^ I Ь ? Ср^шрил^рил/р ууршЪЬр^д, { 2 шЪуин/ /ПлЛ

/Прг^ГнЪр, ршЪ \» Ш Н ( «/ 11Л 11/1՝ь11 1р11И ՝1111111н1111/)1р I

л И I I р Д | > р а - Ч г II 1| Ц Ь || |. I» ч II !• Ъ

/1, Л Теория конечных графов. I, 111.1 «Науки», Новосибирск, 1909.
О. Георни графов, л«д «Науки», .М , |9С>8 • А Ьгр*. Теория графов н ее при

менение. ИЛ. М. 1%2 * А и; Цтсгмм. ЧАН Арм < < Р. т. I IV. А» 2 (1972) А.Л1 ЛЬ- 
гггяи. I \11 \| I С( Р г I IV, № ? (14721 ՛ А М Мчигчн. ДАН Дрм ССР г И\ 
№ I 11972).
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ТГОРИЯ УПРУГОСТИ

С. А Мслкумчн

Контактная чадача для полуплоскости с вертикальным конечным 
разрезом

(Представлено чл -кырр АН Армянской СГР О. М Сипонджяпом 2'111 1Ч’2|

Рассматривается плоская контактная задача для упругой, изотроп
ной полуплоскости, с разрезом конечной длины а вдоль оси у, начиная 
от горизонтальной границы.

На участке 2Ь границы полуплоскости приложен жесткий штамп ։ 
основанием произвольной формы, симметрично расположенный относи
тельно осн разреза. Предполагается, что трение между штампом и 
полуплоскостью отсутствует. Для простоты принимается также, что гра 
пина полуплоскости ине штампа свободна от внешних усилий, а в разрезе 
действует только нормальное давление (рис. I» Насколько известно, зта 
отдача рассматривается впервые. Задача решена методом Фурье

Решение задачи сво штсн к сис
теме нт двух .парных՜ интеграль
ных уравнений. Эта снег ма в свою 
очередь сводится к интегральному 
уравнению Фредгольма второго ро
та. Пока чано, что решение послед
него уравнения может быть найде
но меюдом последовательных приб
лижений.

В частных глучвях , когда <г •» 
или а ос,, соответственно полу
чается контактная задача плоской 
теории упругости тля полуплоскос
ти без разреза и квадранта (11.

Ряс I

Вейлу симметрии граничных условий достаточно рассматривать
только облапь квадранта ((к .с О при <том граничные
условия задачи будут иметь вид:

О) -О (П<.г<тк); -4у(”. v) = 0 («»<У
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{•(.v. 0) - Л А) (0 < Л- < Л); \v(.v. О) =о (Л < X < ) 

’<(<>. )')=/(У) (0<У<а); «(О, у)=() (Д<у<«>) (1)

Бнгармоннческую функцию напряжения для решения рассматри
ваемой задачи берем в виде: ՝?'Я

Ф(л’, У)=^М(։) ։л֊/?(1)|е •rC0S (’y)rf« h

II

pC(?) ->yb՝(?)p ’*мп(М</? (0<x< • ; 0<y <«) (2)

I)
Напряжения н перемещения определяются при помощи извест

ных формул (2): 
W . •

Зл(х. у) = j ։’|Л(։) + ։x//(։)|e *' COS (-ау)г/з |- 

и

|>|С(^) 2DC?) I- ?уад]е ֊»sin (gx)rf?, 
• г 
о

= ».(х. у)=| ,rCOS(ay)rf։

о

I >гК(?) I ?у/Х-0|е- v sin (3.r)r/3, (3)
о 

w 

'։у(Л՜. у) = 1 Л(’) ! тл֊/?(7)| е *rSln (’у)Л
• ’ 

•. U

t f >=|С(3) ֊ /л3) -I 3y/J(3)I е-4* cos(3a) r/3. 

и

^а|.4(?)(| /) /?(։)( I-■<) ’ 7л/?7( I 4-.)|е ’rCOS(«y)t/» -

и

— ') -/Л?) ; ?уЛ({з)(1 ')|е ,гс1>к(<\)г/>

о
^оУ Ло.

1 I ?г(х. у; = — ’ | »М(«ИЧ Ч-2Я(’) ил-Л(Я(1 •‘ si!i(7v)fb 

и

|’>К(3)<1 •• >) />(3)(1 

и
Зу/Д3)(1 ')!<’ s‘i.(3a- е0.

KS



.Чпкрепляя бесконечно удаленную точку, имеем 

«о= А0 = С0=(1.

Удовлетворяя граничным условиям (I), получаем 

од=ад,

/?(,) = Д(,) ± ± Г1Г. 

77 а .’(-/• 4-<5*)2 ”

о
в
| /М>)яш4 ЛИ. (0< .г < л>

(4) .

(5)

(б)

(7)

у- /л>) я!п (?.с) </? = ։г|.4(11 2/?(>) ։.гД(’)| е ’'</> (д<х<А.)
0 и

I Л4(И ГО$0у)г/։ — /(у). <М(<1 <У<«)
0

=-1՜ /?(»</?..

о

(«<у -

Подобные .парные* урнпнепня рассматривались в работах (3 5) 
и и других.

Используя результаты работы (’>. из ("> для фуи шш /ф» по
ле чаем

/)(» = 2 4-1՛ Ч’(/) /ог?')'/' 1- 41՛Г|/)./„( VЦП. (9)
*Ж I Г»о 7 .1 л .1

и *
где

.|(<)т.Л£ ио,
<// 2 I /’ ֊ дг 

и
* 4»

Л/)=/ 1՛ »։Д(։)Ла(։/)г/։ 21 (’ »։Л(։| Л;,(э/ЛЪ Г э’в(։)А'։()<Ъ. 
• г •1 • ’
о и |>

(И)
А';(»/) функции Макдональда;
Л-ОО — функция 1й ссели первого рода с деРствнтельным ари ментом

Выразим функцию Л(») через функцию МЗ). Для этого умно
жим первое уравнение из (8) на (г1 у*) ■ </у. проинтегрируем по у
от нуля до г.

Умножая второе уравнение па у(у՜ г-) </у и интегрнрхя по
лученное равенство ИО у от г До беек и1ечностн, потом дифференци
руя по г, имеем;
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л

- ЬЛ(фл/0(зГ }(Ь =г?1(г),
-

II

(П<г < а>

| □Д(7) 1Г — г^Лг)

О *

(«^Г<-чЛ

(12)
Используя формулу обращения для преобразования Хппкеля, т 
получаем:

а •
Л(1) = —-1 I г?,(Н./0(?г)Ж- -*■ — I п?. (г)/„(эГ)(1г. (13)

г 7 т: а .1
-Н а

где

-ДГ) — .• Ду)</у
I /г у2 

п

?,(Н = 1՜ г1^}\?гК^г) - А'(1(?г)|т/3. 

и

(И)

(15)

Подставляя значения функции «.(г) из (15) н (13) и учитывая 
(9). получаем 

л Ь *
А (?) = — — ( гп(г)Ц->г)иг -А ֊ | Ч (/)г// I ^֊֊֊ А(*г)(1г ;

* » ♦’ г.- и ? (г’-г •■/-)•
о и л

х -х
ив)

~ 1 • «’и I )
п

При полученнп (13). (151 и (16) были учтены зиа ։֊՝нни следу
ющих нптегрплон (и)

1՛ >ОЧ(',У)<У 
) ) гг ~У -
II

= '2 4(’И;
II Гя« / V Г| I 41

ЯГ

г

' с7, (։/), 
О

। • \'-е (I у
.1 А-у» I А՜,!?/) (17)

г- Р
(•;.7„|?0Л-,,уК<=и/'Гг։|;.

Подставляя 1вгг1ення 1(а) и />(» солтнетстпенпо н< (16) и (|ч) 
в (6). получаем

Л
/<<и ’ 1 ^/■{,(/•)/и( !/■)(//■

и

! н I



*

II

\~1—7^Г/Л’г)</г ։'А>0 2Л'о(’О г и г <') (И

а

-...  - 2К.,(’П (««)

Исключая теперь Д(։) и Н(п из соотношений (II». (16) и (18), 
для определения функции Л(П получаем интегральное уравнение 
Фредгольма второго рола

ЯР

/’(-՝) = ‘-‘(Г) I |*/(/»/<(-, ПЛ. 

ь
(19)

где

(20)

2г՞՝4 ,г 1,3
2 и- г-

(21)

При получении формул (19). (2!»). (21) была iiciio.ii.։■• лани 117) и «на- 
чсния интегралов (•)

*• |п 1 2
»/<.(>/) А'о( т: ) </з - ՝/• - *-

I)

»:К}{ // )А*0( । гн/7—
• / 
о

г- I2 2'21п / ՛>
~7(Т2 л8/

1'А'։( ’/)А|( '-*)</> — 2
4<-Лп.-Г

.՝/(;֊՛ I2)'

Г КР -*) 
(У . ։’)•

Л(^)</3։=Ао(։0 ։Г/<,(^):

(»
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Покажем, что интегральное уравнение (19) 
дим последовательных приближений.

Нетрудно видеть, что

можно решить меги-

|Л(г. /)!<֊ г

• ж г
• г 4 /1пГ’г
\ |Л'(Л 1}\.П < | |Л(Л / >|</Г <— ’ ֊ -Л 

? м Л—Г3
ь ‘ о о

1 Г
-=/(//-՝—- 11 О

Перейдем к новым переменным следующим образом: перемен 
ную интегрирования / «именам через Г с'՛, а переменную (параметр) 
г заменим через г с После таких преобразований неравенство 
(24) примет вид: . “ "Ж!

^1։(г, /I

I lo.il. «\ ясь значением ингеграла

</ г.1*

получаем

ь

Очевидно, что функция 2(г) ограничена сверху н стремится к 
нулю когда г— тп. ■»

Решая интегральное уравнение (19) методом последовательных 
приближений, получаем выражение функции Гр). Далее, по форму
лам (1Н). (16), |9|, (5) последовательно можно определить нее иско
мые функции.

Напряжении и перемещении по известным формулам (.4) будчт 
определены в ли»бой точке полуплоскости.

В «включение считаю своим приятным долгом выразить глубо
кую признательность моему научному руководителю В. С. Тонояку 
за постановку задачи и пенные указания в ходе ее решения.

Ерепанскпа 1Н1Л11|е.1И11,1:гк11Й иистит имени К- М.цилз
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11ւք|||աոխի է|եւՀ/սււ|ւււ Լրկարության GLqf п<| 1||иимГ|и1Грнւթյտն 
կոհւուսկւոա t|iv |ulir||irp

Դիտարկվում / հորիզոնական եզրից սկսած ուղղաձիգ վԼրյավսր երկարս» 
քյան ճեղր Ունեցող առաձգական, իզոտրոպ կիսա Նսրիու(9յան կոնտակտային 

իյնդիրրւ Կիսա >արք9ոէ[9յան եզրին ճնշում է, Հեցրի աոանցրի նկատմամր 
Նսմաշափ դասավորված. կամայական Հիմ րով կոշտ դրոշմ pt հնիադրվում (.
որ շփոէմր' դրոշմի և 
-ամար րնդանված Լ, 
արումներից, ինչպես

pnt մներւ

Խնդիրր րերվամ

կի ԱաՀ արի nt// րսն միշե րացակւսյոէմ Էէ Պ արդուի յան 
որ կիստ էարիուք!յան եզրր դրոշմից դուրս ազատ է

Նաե ճեզրի եզրերում տղղամ են միայն նորմայ լա- 
( էզոէյդ* ինտեգրալ Հավասարումներից րւսզկացա' 

սիստեմի, որի ԼՈէծոէմր հանդում Լ Ֆրեդհոլմի երկրորդ սեոի ինւո եդրւսյ Հա
վասարման լու ծ մ անրւ

Ցույց է տրված, սր վերջին Լտէիսսարոէմր կարելի ք լուձեչ Նսյո րդական 
մ ոտավորոէի յունների եղան ակով է

JI 11(1 P Л T У I» Л - ’I (• II *1 I» »• II !• I* л П Ւ Ն

1 Л. «7. Абрамнн. Или АН СССР, МТТ. № I 119691 1 С П Тиигши нки,
Теория упругости ОН ГИ. М. 1937. э Л 1 Паб.юлп. ПМЧ. т 28. nun 6 (1951| 

4 /. V Snnftloii, Proc. Gh>gun Malh. А» vol. 4. 10Ь 1(0. (I960) s H f Тонпмн, 
.Изпсстня AH Арм ССР*. Механика, т. XXI. № Л (1906) • И • Гр^штгин. 
И ЛТ, Рыжнк. Таблицы iiiireq алоп, сумм рилов и прииэос xjiih’i. Физмэпиз М 19$2.
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19 7 2

УДК ЬШ 3

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ФИШКА

Р. А. Башни

Переходное излучение на периодически

(Представлено чл-корр. АН Армянской ССР М. Л

шероховатой i ранние

Тгр-Мпкаелином 22/111 1972)

В работе (։) было отмечено, что поляризация переходного излучения 
очень си паю зависит от качества полировки поверхности металла. Так 
как анализ переходного излучения при отклонении поверхности от 
идеально зеркальной сложен как с теоретической, так и с эксперимен
тальной точки зрения, казалось рациональным дать простое теоретиче
ское рассмотрение этой проблемы, основанной на теории возмущении

Ниже предлагается приближенный метод расчета излучения на 
шероховатых поверхностях в предположении, что неровности периодиче
ские.

Пусть заряженная частица с постоянной скоростью падает на 
неровную поверхность г /(л*, у), которая является границей междх 
двумя средами с электромагнитными постоянными с1 к Не нару
шая общности, мы предполагаем, что скорость частицы лежит в плос
кости (а\ г) и составляет с осью г некоторый угол

Воспользуемся результатами работы (’), где были выведены 
формулы переходного излучения на границе* раздела произвольной 
формы в предположении, что изменение диэлектрических свойств сре
ды от слон с диэлектрической проницаемостью б։ к слою г.: мало. 
Для поля излучения на расстоянии /?0 от излучаемо! о объекта имеем

где

/<(/<.)
4г//?0

k'

<)'»'•” dx dy



<” = *vf.v k.v.-
— (О r — - *
A- — I S„ n — шиповой III Klop it ։.|\ 4< inioi o kiiiht.t 

C
liven. x-/(.v, у) функции, пернодическзи по UIIIOIIHHIIK, к обеим пе
ременным л II у. с периодами. рапгыми coonitn гнеипо (г и /

Преобразуем (1) к пилу

/<(/<,) О-։ik“ *’•
•l-t/t’o

k՛ /г'
( lh

/: (.v. у»е '*•' V

(Г)

mi е трл lit, dx dy

где через /,„ч обозначены коэффициенты разложении в ihoi’ihoh ряд 
Фурье функции

/„։,ехр | i i w/M- v/y)|.

2՜ 2՜причем р —, / —.
*.t V

Для энергии излучении к интервале 
ссного м ла no.iv чаем:

частот и пнтер jti.ie те-

I IC /•• v А\ тр, ky~k st.

Здесь возможны две поляризации: одна электрический ве лор, кото-—• 
рой лежит н плоскости излучения (плоскость, содержащая вектор £ 
и нормаль к границе раздела), и вторая—электрический вг^тлр, кото
рой перпендикулярен к плоскости излучения. П мяризшик первого 
типа мы будем называть параллельной и приписывать внаем.՝ . а 
поляризацию второго типа перпендикулярной и приписывать индекс

Таким образом для интенсивно гей излучения от периодически 
шероховатых поверхностей имеем следующие выражения

// с |^՜ *»ГЗ < _____________ |£ж1Г ______
” 4тг<«^ •'siir Н. ‘ ~ |(| ?.։1 :ucosMJ։ ??.,cos5wr b </|-

/М.1֊- -
(3)

siirH,(| >Л/м'окнЛ 3J £рcos*. ֊ Кд,,) <osH֊ F
I мл ~ M 4C0SH, -; if



€“1Ч е||*?4 /О / V ___________ 1-ФИ------------- 7----

|(1-?л/>7С(>вНА’г ?М>з*н2|Л </| 
ГЯг* ■» *

- ()

(I)։ —?лЛот-чНл ^»\СО5Н. • а '

/- ~ |Л(?л$НгН, >хсо>н.со$нл.) в?гсо5Н-со$Ну|;
ц>

а - -- (Л созН,, — /< сознл); 
ш

Я трг В*=$1\ т. 5 0. I, 2..........

1'
— 8|П>

V .
---- СОЗ •>

СО8НЛ Ь|пНсО5?, СОвНу ч|пн31П?. СизНг=СО$Н,

м угол излучения.• — _ •
Формулы (3). 14) значительно упрощаются, если излучение наблюдать 
в плоскости (х, г) н одну из сред считать вакуумом.

Рассмотрим конкретные примеры коэффициентов разложения 
характеризующих вид поверхности. Ограничимся простейшим 

случае*։ одномерной неровности, предполагая, что г зависит только 
ог х. Для синусоидальной поверхности г—«созрх имеем:

1-т ( 1

где функции Бесселя порядка т, а ее ар։ умент

о ֊ (I — «оСО$НЛ. Г։осозй.). (5)

При наложении на периодическую поверхность 2 /(л), характери
зуемой коэффициентами волнистости г, осовр/ьс с периодом, в 
целое число раз р меньшим периода функции /(•*’). мы получаем для 
коэффицнен1ов поверхности г | г։ следующее выражение

Ннкиисц. рассмотрим гофрированную поверхность

'.М>

1 < О*Л 1.0/. III • •;« •



I/(А) <1

ու коэффициентов разложении этой поверх пости получаем

Для анализа фо[ мул (3) и (4) рассмотрим случай одномерной 
< шусоидальной поверхности, когдаПараметром, характе
ризующим шероховатость, является отношение амплитуды синусоиды 
। когерентной длине При <»/.,, -О, формулы переходят в выра
жения для плоской границы г -0.

Следует заметить, что если '• мало, то заметные значения имеют 
। лько первые члены ряда, так как функция Бессели имеет порядок 
величины '>т. Напротив, кот та р велико, первые члены малы, между 
тем как ряд сходится медленее. Для некоторых •• в отдельных нап
равлениях излучение исчезает. Отсюда можно сделать заключение, 
чго глубокая волнистость при малом > имеет такой же эффект, что 
и мелкая при большом

В заключение приношу глубокую благодарность член-корр. АН 
Армянской ССР М. Л Тер-Микаеляну за обсуждения

Институт фн ։ичс1 них нсследопаинП 
Академии наук Армянской ССР

Р. 1Լ ՐԱԴԻՏԱՆ

Անցումային նաոացայ |»ո։մ|1 պա грնրական անհարբւււբյաննԼրո»| 

սանմասի ւ|րա

Աշխատանբոէ մ ա ոաք արկված Լ ան ցում տ յին ճաոա դա յք/ մ աե բան աձևերի 
էքՈէ մ ր միքավայրր բամանոդ պարբերական ձևի անհարթություններով 

Սահմանի դեպրում այն ենթադրությամբ. որ միջավայրի գիԷէեկտրիկտկան 
• ատ կ ու թ Հունների փոփոխում ր մի շերտից £յ դիԼյեկտրիկական ,ա ստատունով 
^ևպի մյՈէԱրէգ դիԼյեկտրի կական հաստատունով փորր Էէ Որպես մասնավոր 
դեւդրեբ դիտարկված է րնդ •անուր բանաձևերի կիրաոումր տարբեր ձևերի 
պ տ րբ երա կ ան մա կերեսհերի տամարւ

ЛИП Р А I У Р ձ г Ա ’I Ա Ь II Ь Ւ 9 II Ւ Ъ

1 Г. R. Наги!уип1ап, R Л Աօսհէւոո1ր^ւ(ւո, Н О. Աօտէօաւ<էո, РЬу*. I сП . 37 А, 
(1971) Ա. .7 Т< р-МикФ*.1Чн՝ /’ Л ДАН Арм ССР, г. Լ\՚, (19*2).
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Академик АН Армат кон ССР А. Г. Иоснфьян

О динамике электромагнетона как кванта действий
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В настоящем исследовании излагается теория электромагнетоиа 
к;.к кванта Действия, который проявляется при взаимодействии с атом- 
е» -кристаллической решеткой вещественных масс либо как электрон 
в поле векторного потенциала Л. либо как флюксонд в поле векторного 
потенциала А' в системе дуальных инверсно-сопряженных дифференци
альных уравнений (՛) пространства «Р» и «Ф» в форме:
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Значения параметров ь.1е1угромагнитного поля и параметров, в՝ • 
лящих я уравнение Лоренца и в лагранжианы, общеизвестны Их тначе 
пня в дуально-сопряжснной системе обозначены звездочкой.

Вопрос о введении магнитного заряда был рассмотрен с груш՝ 
физических позиций рядом авторов (’) Основным источником многн՝ 
трудностей в этих теориях является гот факт, что а них нснользуютс” 
обычные уравнения Максвелла с двумя источниками. До сих пор >•՝ 
удалось на основе подобных теорий построить лагранжиан, приводя 
1пнй к этим уравнениям. Кроме того, в квантовой теории возникает 
вопрос о наблюдаемости «сингулярной НИТИ» векторного потснина 
ла и некоторые другие вопросы. Подробное обсуждение этих проблем 
и трудностей теории с двумя источннкамн изложено в (։)
94 «



Предлагаемая нами система уравнений, по-видимому. сможет прео
долен» эти трудности, поскольку дается новая физическая интерпрета
ция магнитных и электрических источников. Теория становится лагран
жевой, благодаря использованию двух векторных потенциалов и прет 
павлепню о двух сопряженных фаловых пространствах. Наличие вто
рого векторного потенциала в развиваемой ։десь теории даст возмож 
ность получить условия квантования электрического варяда независимо 
от квантования магнитного заряда подобно условиям квантования маг
нитного потока в теории сверхпроводимости. Дальнейшее развитие из 
лягаемой теории, связанное с процессом образования кванта Действия 
предусматривает анализ электромагнитных явлении при деформациях 
и изменениях контуров интегрирования векторных потенциалов.

Рассматривая электродинамику движущихся сред. Максвелл (3) 
на основании анализа изменения магнитного потока Ф=ул (//«-. обу 

словленного движением н деформацией контура ннтегрнрования. заме
нил уравнение (I) уравнением:

.г М . I о 7* Iг<’>£ — - г<.| |/У м,|:

£--^~grad<b։ -|Нх7,|. (7)

О. —скорость деформации контура в точке действия векторного 
потенциала магнитного поля.
Максвелл предполагал. что контур интегрирования неподвижно 

связан с контуром движущихся тел. что обусловливает увлечение поля 
движушимнея телами, как это имеет место во всех электромеханиче
ских системах в виде линейных двигателей и генераторов, когда цепь 
возбуждения и цепь нагрузки (контуры интегрирования) двигаются по- —*
иуиательно пли деформируются со скоростью иг в абсолютном прост 
ргнетвепном и временном континууме (г, /).

В соответствии с принципами, изложенными ранее i I, рас
смотрим движущуюся среду и изменение электрического поля типеля 
(электрического потокосцепления) </ = обусловленного движе
нием и деформацией контура. Заменим уравнение (2'1 с учетом (5') 
уравнением: i

*•
rot/7* «- — 4֊ rot|«։х D*|;

— grad Ф, + |/7T X D*|. (н>

Подставляя (7) и (8) в уравнения (6.6'1. характеризующие взаимо
действие вещественных тел (частнн) с электромагнитным полем, имеем:

т/Ц-՜ “ ~ 7/ Rrad фг 1^х “Л ~ I# X Г,| |:

-^֊кш1Ф;+|7/.*Х D*| +|V\>Vi-|). (9)

Интегрируя эти уравнения и пределах от 0 до Л определяющих 
времена нарастания скоростей Г՜., иг. V,. и,от 0 до их значений в м<>-
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мни / 5 неподвижной системе отсчета. определяем нырал» ним линями 
•а-ских импульсов в пространстве и Ф в фирме;

т V. 4 -г к ?

' ' . - ֊.шг1, ц \ <1 |цгй|| Ф,Ф ||Н м,|Л— (|А I;
\ 5 ( А '

(кгю1'1'.Ф-(р> н |А (|/> Г I <// | (10| 
д л < • /

При рассмотрении процессов взаимодействия элгкгром.п ннтвог 
поли с силовыми центрами кристаллической решетки идеального (бе 
потерь) гармонического осциллятора, нндуктинностн 1֊ и емкости С. на 
ходя ще гос я в условиях сверхпроводимости. вводятся, как указано в ра
боте ('). две функции Шредингера 'Г/ и Ч . 'Г ’ соответственна 
для электронов и флюксоидов. Учитывая возможность использование 
функций Шредингера в классическом смысле для явлений сверхпроно 
ЛИМ1НТН и форме связи плотности электрического заряда р, и магнит 
ного заряда р, с Ч’, Ч՜. ,

•։՛, - I МЙехр(։М,.(г)>; 4' | гГ77)ехр(/Н (г)}, (II

можно получить значения динамических импульсов, используемых в ма 
тематическом формализме квантовой электродинамики в виде;

,лД7 4 Vй,-Л; ш. в V НРЛ; Л • (12|

|дсгн, 11 Vм градиенты фазы функп и Шредингера, нмсклцш 
классический физический смысл. 11
Отметим, что н общем случае система уравнений V. оинсынающн՝ 

взаимодействие электромагнитного полис веществом V. является цели 
нейной Именно этой нелинейностью можно объяснить необрагимосп 
процессов нхтучення электромагнитной энергии нз открытого 1-С колсба 
тельного контура. ,

В условиях сверхпроводимости идеальный гармонический осцил 
лятор является линейной системой и обладает следующими свойствами

■и кназветатнческим состоянием, п котором маккнмален магпнтнын 
ноток:

С *н<՝|1| псп
“ 4- |*£д * I м՝ — —у—, (1 о

I .» 5 имьг *
|де / — ток о 2.. ।

б) квазнстатическнм состоянием, в котором максимален ^лектрюн 
»кнй заряд диполя С

М I

> энерт ш и I

’ напряжение в С

)<Ю



Умножая выражения динаммческих импульсов (12) на элементы кон 
турив <//, и Л. в ортогональных фазовых пространствах «и» и <Ф> и 
интегрируя по замкнутым контурам векторные потенциалы, имеем

I т, У,Л, ф у | АЛ, Л | ГНХ/-

У,Л. ф » I КЛ -Л | pH. л . (15)

Применяя лагранжев принцип экстремума Действия (•>

ЛГ I »։ИЛ=0.

получаем с точностью до постоянной условия квантования <пморожеч- 
юго» магнитного потока в форме флюксонда через куперовскую пар. 
текгронов у — 2е н условия квантования электрического «вморожен 

н'го» потока через флюксоил «у:

у | АЛ, ~2~пЛ: *\КЛ. 2т.тЛ, л -1,2....л. т 1,2. и (|б)

Как известно, электромагнитные процессы идеального свер ֊.проводин, 
нового осциллятора являются обратимыми, связанными с прямым н 
обратным преобразованием магнитною поля в электрические и мнгра

left энергии u cooiucu tBHH с выражениями (13) и (II) I гч инх 
линий контуры ин тг гр ирова и ня векторных потенциалов Д и А являются 

mизменными н фиксированными Изменение во времени этих имтеиии.г
|»»п определяется днфференцийзьными уравненными: 

и следовательно,

Д -f- Ш-Д — О; К •{ иг Д' — О.

* 1с Ф мгновенное знамение магнитного потока; 
ц мгновенное значение электрического заряда.

I ли контур АС по своей геометрической конфигурации является ое 
крытым с излучением электромагнитной энергии, го система £С стзио 
мп гея нелинейной и соответствующие конторы интегрирований векторных

■ ■ ■А
и тениналов Л и А' уже не могут быть нстмспнымн и фим-нр.имины 
՝ । Их деформация — и ♦менепис во времени н пространстве вмест.- 
г потенцналамн должна отратнть нелинейный процесс обра «оиаипи 
к анта Действия, связанный с квантованной поверхностью и квантован
ным объемом.

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы
Введение в теорию электричества н магнетизма двух источников 

)1сктромап111тиог<) поля в форме электрона для элсктрнчсск «г ’ ноли к 
>1՛ ооксоида для Х1агннтипго поля, движение которых в дв<՝ сопряжен 
“ох фазовых пространствах описывается двумя . 1орени-ц|>варнл1инычн 
системами уравнений влектромагнитииГО поля, позватяет определить 
• на сопряженных лагранжиана, характеризующих алектрнчсскне про 
иессы в соотвстствуюшнх нолях (.калярногои векторного потенциалов 
• зкгпомагннпило поля.

Наличие системы двух лагранжианов даст основание формуляре 
пять принцип дуальнлЧ’ОПряжгнных уравнепнн (15). |Н>). •• которых 
••пд.чт Действия пронвлнет себя как электромагнегоп



Электромагнстоиу соответствуют дне консынти сия։и, хирлктсрн 
зующне взаимодействие электромагнитного поля с веществом. особо 
проявляющим себя в условиях сверхпроводимости: одни в форме 
квантованного заряда электричества в поле векторного потенциала I 
магнитного поля, другая в форме квантованного заряда магнетизма

■

(флюксомда) в поле приторного потенциал.! Л электрического поля
Автор выражает глубокую благодарность \час1ник.тм Iемии.три 

1абораторин теоретической физики института та активное обсуждение 
представленной работы. ’ I

1кссоюинын науч и окиселе доп ателье к нА 
институт элгкгромеханикиՀայ1|ա1|սւԼ ՍՍՀ Դ11 աէ|Աււ]Լմ|ւ1|սօ 1Ա Ղ. 1‘111П,!к:11Ц«

Է|Լ կտրսւմա(|նԼտոքւ|ւ է||ւնաԱյւկտ յ|ւ մասին ււրււ|Լււ Ազդեցության I ւ|անւոի

Աշխտտան րոէմ տրվում է մա զնիսական և էլեկտրական աղր յուրեերի Նոր 
ֆիզիկական մ ե կՆ տ ր ան ու թ յան է

Շնորհիվ մագնիսական դաշտի վ ե կ տ որ - պ ո ւո են ց ի ա / ի Д Л էյեկէորակսւն

պաշտի վ Լ կ/ո ո ր - պ ո տ են ց ի ա (ի մտզէ/անր երկոէ *» ա մ ա սրս տ ա и /»/ ան Կավասա-
րոււէների սի ոտ Լմում, որոնր դրված են էլեկտրոնի տ ա ր ա ժ ո ։ թ յ ո էհ ո է մ ՛< (վ . Д 
ֆլյոէկսոիզի տարածությունում вгФ», ւոեսոէթ յՈէնր դաոնում է (ա զ ր ան մ ա յ ին է 
Այղ '•ավասարումևերի սիստ եմն երր Հտնդիսանում են Է լ ե կ ւո րո դին ա մ ի կ ա ք ի 
երկակի շր՝՝ա դարձա յին համալուծ • տվ տ и ա ր ո ւ մն Լ ր , որոնր շարադրված են 
( / I- ու մւ

Երկրորզ վեկտորային պոտենցիալի աոկայՈէթյունն այստեղ դա ր դ ա ցվ ո ղ 
տեսություն մ եք հնարավորություն Լ տա իս պա յմ աններ ստան ալ էլեկտրական 
ւՒՏ('Ւ {**/ անտա դման ,ամարէ անկախ մագնիսական //’7Հ’/* րվ ա՝Ն տ ու յյո։ մ ի ր , 
որր Նման է մտդնիսական հոսրի րվանտտցմտն պայմանին դե ր ա դ ո ր ղ տ կա - 
նության տեսության մեյ»

Շարադրվող տեսության >եա աղա ղարդացումր , ^ւքքքք կա սլված է տդաւո 
րվանտի Ազդեց ոէ թ յան (ֆոտոնի) գոյացման Հետ, Նախատեսում է էլեկտրա 
կան Լրեու յթեերի անալիզ Д ե А վեկտոր պ ո տ են զի Ш լն եր ի ինտեգրման 
տիրույթների զեֆորմ ա ցիան երի ե փ н փ ո խ п։ թ յ ո էնն ե ր ի ղեւզրումէ

երկու էտզրանմների մսւրոէմր տեսոէթ րսն մեք Հիմր է տայիս ծևակեր^ 
սլԼքէէք Շ րեղին զ ե րի ե ր 1լ ա կ ի . աւ1 ալոէ Л . ա վ յ/1. и» ր ո ւ մն ե ր ի սկղրունրր, որոնց 
մեշ ւԼզղեցության րվանտն իրեն ցէէւզտրերո։ մ է որպես 1,| 1>1|ШГШ մա<|Ыэ 1ՈIIն ! 
Ւ [եկտրամազնետոնին . ա մ ա и( ա տա и խ տ հ ու մ են կապի երկ/н Հ ասսւատոէներ ր 
որոնր բնութագրում են էլ ե կ տ ր ա մ ս» զ՚ե ի и ա կ ան դաշտի Լ նյութի վէոիւէԱզզեցո^ 
թյոլնր դեր ,ազորդտկտնոէթ յան պ ա յմ էսնն ե րո ւ մ, մեկր' էյեկտրակսւն (իքքրի

րվանտացմ ահ ձև/ւվ (էլեկտրոնի կապերով յան <• I վեկտորական պո
տենցիայի դա շտ ում է երկրորդր մ սո/հի и ա կ տն դաշտի րվ ան <ո Ш ցմ ան քիք/քվ1 
ձևով ( .իյ յոք կէ/ոիդ ) ք\ վեկտորակահ պ ո տ են չքիտլի դաշ иип մ ւ

л И I Е Р А Г У Р Л ֊ Ч Г В »1 в Ն II Ь Р I II !• Ն
А. Г. Ио1нфьян, ДЛИ Арм ССР. > Լ1. № I 1 Монополь Дирам, («борпнк статей, 

и »д-։н| <Л\ир». М„ |Ч7и ’ .7 Л, Л1акс/п*,1.1 И (бранные сочннгиия по генрнн « в։»»гро- 
ипгн1ггипго поли 1ИГТ.1. Л\ . |ЧШ>| ’ Ж Л ./игр./нч, Варвиинонцыг Принципы меча 
ники. ГПФМД, РМ/1
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О влиянии ироения аминокислот на кинетику и механизм их 
► лталитического окисления персульфатом калия в водных растворах.

(Представлена 21Д |971|

В работе (’) было показано, что лмннох ксусння кислота в вод
ных растворах персульфатом не окисляется. Анион амнкоацетат окис
ляется очень медленно. Ионы А^ и Си** оказывают малое влияние 
и։ скорость окисления амнноуксусноб кислоты. Однако в присутствии 
ионов Лц* и Си 4 реакция 5:ОЧ -М^С! 1/200 протекает с боль
шой скоростью. На основании этих данных было высказано предпо
ложение, что при окислении персульфатом кинетически активный 
я мнется комплекс хелат нон» тина: 

О
II 

R С С

П,К °
Си

О
Л Iй
о <:!<:- ки.а

R

II
R—С-С

и,к

Ай

и

о

где в работе (’) R* Н.
Интересно было определить влияние положения первичной аминной 
группы н длины R н молекуле аминокислоты на скорость окисления 
соответствующего аниона персульфатом.

Нее опыты поставлены при одних и тех же условиях и атмосфе* 
р гелия особой чнегогы: |К.5/),|„ 1.2՜» • 1'1:.Ч {■мино.<нслота|„ 

|КО!1|П 3 ■Ю’МЛ |\1'Ж)1|р--2 10 ՝ М .< и։ 30 < .Зи ско
ростью расходования персульфата следили иодометрически.

В табл. 1 приведены кинетические данные расходования пер
сульфата н присутствии » и '? аланинов.

Аналогичные кинетические данные получены также при окисле
нии а и Заминомасляных кислот. Из эгнх данных следу.-т, что толь
ко анноны >-аминокислот образуют < ионом Ау кинетически актин- 
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Таблица I
Kni<cui4vtkitc ынныс рлсхсдопання персульфат uhiu н ирису тс • пин > и ^.-ллавнпок

8|н-мя в минутах 5 10 15 20 25 35 45

Количество про- 
реагировавши о 
ш pct.-'Ьфатз в 
молях/лнтр

(X • 10’1

Ь5 2.6 3.0 3 »5 4.2 4.5 5.3
N

СИ, С СООН 
Nil,

0.1 0'2 0.2 0.2 0.2 0.2 U.2
И

( И, с сопи
1 н

NHj

ные комплексы. Для изучения влияния длины алифатической цени 
(RI н а-амннокнслотах н; мл определялась скорость расходования пер

Н
сульфата в присутствии Ац и анионов глицина (НС С00 ). ։-ала

NIL•
II II

пипа (CH, С СПО ), норвалпна |< Н,- (CII.I. С СОО | н норлеп- 
NIL * NIL

II
инна ICHJCIL), -С- COO L

NH։
Оказалось, что в присутствии нойон Ar՜ и этих анионов персуль

фат распадается с одной н той же скоростью. Отсюда следует, что 
длина алифатической цени не влияет на реакционную способность 
^-аминокислот.

Таким образом, реакционная способность в ряду исследованных 
нами аминокислот но отношению к катализированному ионами .\g։ окне- 
leiniK) персульфатом определяется положением группы NH.: кипети-

Н
чески актив) ым является группировка: —С -СОО՜.

NIL
Предварительные данные по изучению влияния кисл троля и ста

бильного иминоксилыюго свободного рэд|кьи показали, что реакции
Н

S5<\ - ; R С— COO՞-- Ag радикально-цепные, хотя цепи короткие. 
X Н:

Хроматографическим анализом газоибргзпых продуктов реакции 
обнаружен только углекислый газ. Это указывает па то. что анион 
?-аминокислот полностью декарбоксилируется.

Чтобы установи и. природу полученных после декарбокснлирота- 
ним продуктов реакции проводилось по/ярографическое изучение 
реакционных растворов после полного расходования персульфата 
Окашлогь. что одним из продуктов каталитического <и иглення анио
на 7-аминокислот является cnom ‘Tcrivio.ii т an.vi.ij (табл. 2)

I и и
Влятая имннокис- I II С СООН CH. С < ООН

■мял I Ы1Ц _____ Nll>

Таблица 
--------------------П---------------- -  

< 11,(1 Нр С (.00’1 
---------------

образовавший м 
ал|,и1 н/1

HCIIO < HjCIIo СИ,<( плен»

104



В продуктах реакции было обнаружено |о% формальдегида при 
окислении глицина и 53% ацетальдегида при окислении а-аланийа.

11о видимому, промежуточно образуется соответствующий енамин 
или имин, а альдегид является результатом их гидролиза:

Н •’г-БчОл ' — II II 14 *
и сн, с-соо -—-и СИ, с соп—? *! со;

֊ ЬО,- I ц
"*°з М1,

IISO, 
(I) ------- и

so4

II II П,О II II
------->R С С XII,------ , он

II 11,0
-------»И-С С XII——«.HCIhCllo

II II

NII,

XII, IISO, -------►(XII, >SO,

Следовательно, в результате каталитического окисления ։-амн- 
иокнслог персульфатом происходит гомолитический разрыв связей

II II II
• Спо II ։ NH.
II И

Еренлпс» нн тису inpi гтннин
университет

ь. it. пьз1Ь1’зих. я AGiriLPbs-jUL,
UIU 'III |»q|»4it||«tj-»uLqujJ 2.1 2|Цк|»»|~Н|ГГ|

'U/|lCwppl||) l|tuiuilf|l| шА I |l Uiqi|L<|fllp Л-и|фГ։ |IM(5lHjpnid Г. Г Ш Г11] ll|Lr-
>H|j>lUUini| || tilU1 ш11»III||1| о | 11|н] tli'l tfmu l||lGLlf'|ll|Ul ||1 L Л.|ншГ1||Г||(|| ։|roi

Ihnjli tUffuuiuitub p/nd d ft ptubfi "J It jtutf fib <ufJ p nib L p/i ujLpHiUffyuiuinif op֊ 

^/•Qiuyduib opfibutlf/t ifpw I uffri/шЛ, np Ag ftttbfi bhpш tnt(!jutdp o/»֊
II

•‘(при yd шЪ Ы/Шип! iud p tjfrbL •nftlj ripLb uil/uifuf / (2 ( (.)(,) fuJpuiifnpnidpt

XH3
H pUjb/ttlf Ujhpuill [fftutut]t diufttufl wpiuqnifl jntbp ,\g (mb fl L 9/A^A^A* J՜

'fuibftbfit bnpifui (fib ft h btipfh jy/tb ft tub ftnbb Lpft LLptpu jmp jW d p У“ЧУ I “'pp՝

пр и/]ftшmfrIf 2tfpшуft Itplpupittflptt\tp \ft uttiqntd 7֊ш»1 ftbutpftntbl,pft

»• fiu/ligfinljrrtbujlfntpjujb if pun

b pfu/ll Jill p L pft pjntd шт И If p Ш ft Ш If iu\l It II/ П IJUIpnifpUl^llUitjUiL fit tniidbiu - 

l,fipiiipjntLLLpfttf tt/uiprpfL/ 4» nP qnjwbntd Lb utdfuu/ppffi Чш(1 ш/r/L *fn/‘ 
I'bp ut r/p if шЛ t, up иц Lt ft if p \lnnLujbp ( d ft-tu/L I/jtu f ш J ui и/ш ift Ui u/u u/b (but- 

dflb/t Ifiutf fi if fib ft ^f,tlltnll,tll։^ fl* JU uit[ji4jLLpfty 'iLi/tLuiti np Ag pnbft bLpt/iu 
Jfl*P JUtd p ufLjium jjfiuiiuuif 7 • uni fibmp f! tttbLpfi и/L ft ubb Lp ft Opuftt/Myd шЬ \Lutb~

I. 11•[uAlpmf ill by ft / ttibbbind j COO L — XII 1/WHjLpfi bLupniJ*

P fhfiuAbfi b fidfib и ptifipu jftb Ipiijiiih i.tipuur и tu tj ft!/ uif ft uiqqLynt p JUtb *>•- 
Um dbuitififitnpjiiAiftij 1нцпи1рп ipfL / lt t up \fijjiu/ и I. ui l/rjfi mb hpp IfiUpA ущ* 

pmbLphtf ijiiiptpuуац uiuijfilfutpuj/tb it l.tulfg/iuthLp Lbt

JI II I I |> A 1 У P \ p и •։ И b П b И » II b b
’ II. Af О. Л. 4u itnn.mm, P \t. Лкипчн, Д* Г. Чшларшчч. Vm uihhckh

вгу VI, I I.I (1970)
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АГРОХИМИЯ

А. III. Галстын

О ферментативном восстановлении двуокиси 
марганца в почве

(Пре .сг□ллено ..к > и-мнком \Н Армянском ССР Г. С Длягяиом I II 1*172)

Природа реакции восстановления двуокиси мартаини в почве 
почти не изучена. Выяснение этого вопроса представляет определен
ный научный интерес, так как можно будет получить сведения о 
сущности процесса образования двухвалентного марганца в почв՛, 
являющегося основным источник »м питания растении этим элементом 
(' •). .Мы пытались усганзвить возможное участие ферментов и этом 
процессе и разработать метод определения их активности.

Обнэруженны՝) в по 1ве фермент огласится к классу оксидоре
дуктаз; его снстемвтнзес .-ое название -Восстановленный НАД (ф): 
МпО. оксидоредуктаза (I. 6 9) .), ре ом ?пдуем "»2 тривиальное наз
вание Мг.О. редуктаза (’I. На основании к »у нения зависимости дей
ствия МпО, рлдуктазм п ։чвы от про I мжительносгн инкубации, тем 
пературм, pH. колнче твя навески, субстрата н донатор! водорода 
предложен метод он редел ги <л ачтлзлосм этого ферм.*.«та. осно1анный 
1П количеств? шом учете в>:сгы)зт?н I и> мзргзпдз персульрпным 
способом (*). - -тд

Навески (I «•) видущло-сух ф п нви. просеянной через сиг» с 
отверстиями диаметром в 0,25 нм. помешали и 100-миллилитр >вые 
колбы с притертыми стеклянными пробками, прибавляли 20 иг тонком «■ 
мельченной двуокиси марганца и 20 «.՛ углекислого кальция. Тщатель
но пере у .*1п,| вали, тат.-м добавляли 2 чл I “„-кого раствора глюхозы 
и к.-игсга? длпторз вздориц. Ваздух из кэлбы эззсуироналн при 
разряжении |п 12 ии рг. ст. Колбы осгорлжп> ВйГрихнвали и стави
ли я термостат при 3։ на 44 часов. Контролем служили стернлпю- 
вишня Н)чн1 (18) и 3 чач). субстраты бе։ почвы и п >ч ш с водой 
После выдерживании почвы с субстратом восстпн >вленпыП маргпн* и 
экстра։ ирона.1и 0.4 %-ным К.ьЧ0։ • 7Н։’) в нейтральном 1М раство
ре ацетата аммонии. К ко >бу прибавтялп 25 «л указанного раствора 
и взбалтывали в течение -'Р> инн. 5 и.1 фильтрата в фарфоровой чаш 



ко i*; jiiii ри ваш досужи. Су хоА остаток обрлбАтынилн концентрирован- 
nofl IINO, (J лл) и пергидролем (2 мл) хля окислении органическо
го вещества и удаления хлора Эту процедуру повторяли до получе
ния белого осадка. Затем осадок растворили и 0.5 и/ концентркро- 

ihiioA IINO, и дистиллированной воюй переносили п 10 l-мнл лнлнт- 
Г'>иые мерине колбы. К раствору добавляли но 0.5 нл кпнш-нлриро- 
питых IL.SO, и II,|>О„ I u.i 2 %-иого раствора AgNO, и 0.2 .* пер
сульфата аммония или калия. Колбы нагревали на электроплитке до 
появления нервно пузырька. Прибавление персульфата повторяли до 
нонил.нии устойчивой розовой окраски Колбы охлаждали до комнат
ной температуры, обт ем раствора днетилированной подои доводили

I метки и фог«1К0Л0| нметрнр жали прибором ФЭК-М. Uciio.n. швали 
кюветы и зеленый светофильтр. Активность ЧпО. р луктазы 

выряжали в миллиграммах восстановленной МпО։ на 10 г почвы Ко-
чественный учет восстановленной 

л (Уоки։ и марганца был пронэве- 
и с помощью калибровочного гра

фика (рис. I). полученного на 
। ндлртных растворов марганце- 
и целого калия. Для этого 1()мл 
• • 1н. раствора КМпО, переносили 

। 1<Ю-мил лил игровую мерную колбу 
Xi объем доводили водой то метки- 
I мл такого раствора содержит 
<' II мг марганця. II» этого раство
ра приготовили шкалу.

Опыты показали. что в анаэ
робных условиях нпочве происходит 
1՛ ил тан iB.iviiiie двуокиси март: ина 
-։о днухпалептниго состояния:

Рис I. КазпброиачпыЛ грлфис и 
UJ|>1 ЛпцЛ |.|> l|H>tl>KO.1O|IIIWelp>l*«l I ьи1и 

оп|1с ivJruiiH асгнапосги МпО, |>civk-
ГЙ,М |К'ЧИМ

МпО. 411 2е----- -Mi.։ 211.0.

|.т реакция в основном осуществляется киалитн и*скнм ну м где 
и՛ репоечнчом н <юрла являются дегидрогеназы. Сгернлп«линя почны 
сухим жаром и прибавление ингибитора цианистого натрия п<мн<н т1.ю 
с шмает действие ферментов, осуществляющих восстановление двуо
киси мар։лица (тгбл. II При этом происходит инактивация дегидро
геназ почвы, в системе которых действует МпО; редуктаза

Для установления |||ермснтвтин11гго характер» реакции восстании- 
•’‘Ния двуокиси марганца а почве было (иучеио влияние лош. торов 
Водорода и коферментов НАД (Ф> и ФЛД (импортные препараты) из 
т.Т11вио1|1. .МпО, ре вкта чи (табл. 2) В почве бе.։ прнбан.1синя суб- 
чратон происходит слабое восстановление двуокиси марганца. Тдесь 
реакция осуществляется оксидоредуктазами, где донатором водорода 
янляется органическое вещество почвы (R 11,». Пр< прнбаилеинн ко
ферментов- ПХД (Ф1 и ФАД (0.5 мг) и тонаторов аодорлД’ глюки- 
՝ы и ц|мо||1юЛ кнелсты (2о мс) иаблюлиег։я ускореии՝՛ реакции вос-
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Таблица /

Влияние стерилизации и ингибирования па иосста 
появление двуокне марганца в почве

Восглковлений МпО|։ 
.иг на Ю г почни

Варианты

чернозем k.ihit.uioh.ih

11очмл*ЬМпО>-4 глюкоза 23.0 17.И

Стерилнзованнвя 
ло’|паЧ-.МпОг!-1 люкота 0.0 0.0

Почва NaC^-^-.MnO* 
1 ЛЮК 03x1 0.0 0.0

Контроль иичвд HjO о.«иг 0.I4P

• (Мп2 . «<• ।

становления МпО. н почве, что указывает на ее ферментативный ха
ри: тер. Наибольший эффект получается при прибавлении кофермента

/оЛ.н/ф» 2
Влияние коферментоя к 1онзтор »в ooiopoia на 

лкппшость AViOj - ре 1Укг;пы бурой почий

Варили!м Коэффициент 
9КС1ННКЦ1Н1

АкТ 11111104 и», 
мг МпО, н.1 
10 .՛ лочнм

1
Почв.*! без субстратен 0.02 3.6

-т֊:։ад--фа л о.оз 5.1
;люгозл 0.07 12.<»
ЛИМОНИЛ 4 КНСЛОТ.1 0.06 10.0

—. --НЛЛ- 1ЛЮК03.1 0.12 20.0
. НАЛ ФАЛ глю-

К< 3 1 0.21 34.6

фланниадепнидииуклеотида. По-риднмому. МпО, редуктаза отн icincn 
к флавопротендам (’| в ФАД участвует при переносе водорода к кис
лороду двуокиси марганца:

R Нг 1!АД(Ф) ------>R НАД(Ф)-Н 11'

11АД(Ф)<11 II ФЛД ----- • НЛД(Ф) ЬФЛД-IL

МпО. 2ФЛД-П» ------► Mir 21-1,0 2ФЛД
Следпвате п.ио. кислород пиролюзита в почве может служить акцеп- 
тором в <юрода при тычзнии анаэробных микроорганизмов, в частнос
ти железо-марганцовых бактерий (5

Активность МпО, редуктазы и различных типах почв неодина
кова (табл.З). Она сривнптельно :п. гннна и потах, банных органи- 
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ческлм веществом, где обнаруживается ингси. иин .е .тсйсгвие дет ядро* 
1снп:< (*). Оптимум pH действия Мп()։ редуктазы тахолится в слабо-

А к г и ши < ть \նւՕ,
/иб.ищм մ

|Ч1\».ГДЛЫ [ Л 1.1НЧ11Ы1 .|И|Г»н ГО'1Я

I հ 1’1 на Гумус. % I ГН. П.о \KinninKп>. .«/*• .МпО3 
на Ю г псины

.1у| опл черно и мН.1 м
Чернозем выщелоченный 
клниЛионая карбонатмлн
Б ера А полупустыннан 
Мслпорнронанныи солончак

7.1
7.1
3.1
2.2
1.1

5.2 
Гм к 
յ <6 
Я .2 
:. ՛.

.о 
21.2 
|7.П 
12.3 
8.0

щелочном интервале pH 8,0 8,5. Гепловая инн.. ।нкщпя фермента 
начинается при 60".

Таким образом, в ферментной системе почвы обнаружено дейст- 
нпе МпО.-редуктазы (Восстановленный НАД(Ф) ,Чп< >. оксидоре
дуктаза, 1. 6. 99. , . которая мобилизованный дегидрогеназами во- 
юрод органических веществ перелает кислороду двуокиси марганца, 
осуществляя реакцию ее восстановления. Следовательно, эта реакция 
имеет ферментативную природу. Разработан метод опр деления ак
тивности МпОг редуктазы почвы, играющей важную роль к процессе 
мобилизации марганца для питания растении.

Институт почиоас.тения и агрохимии МС.\

Армянск* п ССР

II. Շ. ԳԱԼՍՏՅԱՆ
ճողում մանղшГ»|ւ |(ր1|սք սիղի ւ| Լ ւ*ւս||սւնւ|քւ ման ււ1 1Ա1|ս|1ա,փ 

|'քւու||>|ւ մասին

Ասրսցոէ ցված է, որ մանգանի երկ օրսիղր Հողում Հիմնականում վերա- 
կանգևվում է ֆերմենտների օղնոէ/քյամր, որոնց սիստեմ ում գործում է ւ աե- 
գանոե ղուկտւսղտն ։ Այս ֆերմ ենտր պատկանում ք օրսիղաոեղուկսէէԱՀ ‘երի 
ղասին։ Նա ղեՀիդյւողենաղների «րտծինր փոխանցում I մանգանի երկօր>եղի 
№վ տծնին ե վերականգնում այն։ Ռեակցիայի Հետևանքով Հողում գոյանում Լ 
երկարներ ման ղան, որր մատչելի Լ րույսերի համար։ Սույն ուսո։ մնա սիրո։* 
ՍյքսնՆերի Հիման վրա մշակված Լ մանգաներկօրսիղ՝ ոեգոէկտաղայի ակտի* 
վոէք/յան որոշման եղանէսկէ

л н г । р а т у р а— г и *« и ъ о I* к а п ► ъ
М/ Н Пейпе, Биохимия ПОЧВ, М.. 1961. 3 //. Л. Пла^пж, Бнологнчтскнс кн’мгнгы и 

«нслс»1тг.1ыюсп1 расг<ч|нн( Киев, 1969 а Нимснк-итурл ферментов, М, 1966 * М» ■ 
’одические указания пи определению мнкромеменгоп п почва*, н расгсин**, 1Ьд. АН 
Латв, ССР. Риги. 1961 * .1. П Цыцамопа, «Пачвоагдент4». Ат 3. Р>»7. *• //. 4. ,

Г. /’. Рцхи.ш։Ьс. Сообщении \Н Груз ССР. 41. № 3, 1966 Я. И Лу^ч, Л В 
Калакуцкий. Научные доклады высшеб школы, № I 2, 1964 * Я Ш Гтсгян. ДАН 

СССР т 156. № I (1964)
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ДОКЛАДЫ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ С IP

LV 1972 2

УДК 223 1113

ФИЗИОЛОГИЯ РАС К НИИ

'l.irii-Ki>:>| июидсит АН ХрмяискоЙ LCP В. О Казарян. И. А Казарян

К вопросу о роли корней в процессах генеративного 
развитии растений

(Представлено 22 I 1972)

Участие корней и синтезе хлорофилла (’ ։). ратнообразных фер
ментов (' '). аминокислот (‘ *1. кининов (') и других физиологически 
активных соединений сандетеллстнуег об их важнейшей роли в общ» й 
жкзнедеител >ности, r том числе н в процессах генеративного разви
тия растений. Вопреки этому имеются данные, показывающие, что у 
короткодневных видов фотопериодическая реакция и последующее а 
ней зацветание растений могут осуществляться независимо от нал ՛• 
чин корней (" *). Но, как известно, с удалением корней или и.золир՛- 
наши м листьев резко подавляется функцноналян.тя активность листы и 
Iи вряд ли в этих уело тин х возможно длительное существовав е 
растения с проявлением даже ф >топерз >дн щекой реакции. При гаком 
обсгочтсльстзе од»и из возможных при ши зацветания растений б-з 
корней, видимо, заключается в том. чтл многие корогкодневные ра 
тения, н том числе и крзенолнетная перилла, проявляют повышение *՛ 
способность формировать новые корни при нх ежедневном удалении. 
Жизнедеятельность таких зачаточных корней оказывается достаточ
ной для обеспечения прохождения фотопериодической реакции.

Для экспериментального подтверждения этого предположений 
нами в вегетационных сезонах —69 г были проведены некоторые
опыты с кордткодневной крнснолнстной периллой (Perilla nanklnenslt 
L.) и дурнишником (Xanthiini Slromariiim L.). В первом опыте мы по
пытались выяснить влияние общей мощности корней на скорость за
цветания подопытных растений. С этой целью перед перс 
несением на короткодневные фотопериоды. у соответствующих 
групп растений, в каждой но 5, были оставлены 100. 75, 50 и 25 '< 
корней. Затем нх перенесли в условия волной культуры и коротко
дневных фотопериодов и в .дальнейшем сохранялась та разница н 
мощности корней, которая были создана с начала опыта.

Результаты наблюдений за ходом зацветания опытных растений 
(табл I) наглядно показывают прежде всего неодинаковое повей՜
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пне периллы и дурнишника в отношении auimn.i ч ицн > тн корней 
на сроки наступлении 6\ тонизации и циетенн ՛ Перилла ускоряет пе
реход к iciu-p.miijuoMs ри витию по мс(ч- с«» р икши ма՛. о корней.

1аЛ.тци I
B.IIIUKIIV МЛ< Ы корнем 11.1 ICHCit.HMHIh"՝ (HHUIIH p.ciltllin <1 » > М1|. I.ljn.i

IIЫ фм1П|1Г|И1*> Wil

Uapnaiiv м
Начли» !№»- 
IrlKThiiM ко» 
ротквм 1IH и

11.|>1Л.1Г> г*утонимцнм И «1лло Htetcinig

перилла ирнишннк п<ри>лд lypilNUJ ИЖ

KrillTjM uI. 2 VII Н VII 12 VII W VII 1’1 VII
75 ч корне н 2 VII 12 VII 12г VII г» vii 10 VII

корнеи 2 VII ПАП 12 VII J7 VII |Ч VII
kopnvii 1 VII II VII 12 VII и VII pl VII

ни ла как у лурнишн»«ма наблюдается запаздывание и бипнннцин и 
цветении при уменьшении мощности корневой системы Исли шходить 
hi результатов этого опыта мы нпрнве заключить. чти корни периллы 
даже н некотором отношении препятствуют ускорению цветения. а 
последнее у дурнишника будто совершенно не зависит oi наличия 
корне Л.

Ускорение наступлении гиерз гиеной фазы у периллы при хмеш 
шепни массы корней, вероятно, следует объяснить как фнпнкин нчеч 
К1»и готовностью растений к но<(1рннгин> ||мн шсрнодическо! о во «лей 
ствин. гак и меньшим поступлением асснмилитон к слабо пре ц гнкп i- 
ним корням и их использованием дли ЛНффср НЦИПЦИИ почек.

Решающее значение корней н процессах leiiepaTHHiioio ра*ни։им 
проявляется н более ранних пери злах опт՛нснеы. когда растения • где 
нс проявляют повышенную готовность к восприятию оптимальных 
для цветения фотопериодов. Регулярное удаление вновь формирую
щихся KjpieH из этом этапе онтогенла npiiavn к существенному' 
понижению чувствительности растении к фотопериодическому шни • 
стяню (табл. 2).

Тиб.шца 2

ивенппс лурнишннко
Ваттные удаления корней ю фоточернолн ircKtiro uni irnc гвпа ил бу ни*юлини «

Клрпипы
Начало воз 
дейсткнн мо 
рогкпм дней

Начало 
бугеннаапнн

Начало 
цпгтгииа

К о и I р о Л b
Удаление корней за 10 лиги нэ коротких 

фотоперноя‘»н
Удаление корней м |5 дней ю корошк 

фотопериодоя
N ддленне корней зз 20 лиги до корогкнх 

фотолернодов

19 VII 29 VII 5 VIII

19 VII 1 VIII 10 VIII

19 VII 6. VIII IB VIII

19 VII ЮЛ’Ш OiMepjN

III



II । прицеленных н таблице данных следует, что у имение корней 
перед фотопериодическим воздействием вызывает «вдержке । опера
тивного развития. и у последнего варианта даже не наблюдалось цве
тения: растения отмерли, не достшнун этой фазы (рис. И. В данном

Рнс. I Общее состояние подопытных 
pacretiH>i зурппшннкл ։ корнями (I гр ) 

и без корпен (II гр.)

пне фотосинтеза, что даже не

случае жизнедеятельное гь корней 
следует рассматривать । данным 
внутренним фактором подготовки 
растений к восприятию фотоперио
дического режима и закладки цве
точных почек.

Регулярное удаление корней 
прежде всею оказывает резко от
рицательное влияние па фотосин
тез (табл. 3). Листья контрольных 
растений постепенно усиливали ак
тивность фотосинтеза по мере уве
личения числа воздействующих оп
тимальных дли цветения фотопе
риодов. Повышение фотосинтети
ческой активности по мере подго
товки растений к зацветенню об
наружено многими авторами еще 
раньше (“ “ и др.) На 15-й день 
а тинзцня этого процесса оказалась 
в 1.8 риза больше, чем на 5-й день 
фотопериодического воздействия. У 
растений же. корни которых еже
дневно удалялись по мере появле
ния. наблюдалось резкое иодавле-

обеспечивало нормальнмо их жизне
деятельность.

В последнем опыте мы пытались выяснить поведение растений 
краснолнстной периллы, лишенных возможности формировать новые 
корни. Па этот раз для предотвращения образования придаточных 
корней нижние юны стеблей опытных растений, носящие 7 пар раз
витых листьев, были очищены от коры н погружены этими частями в 
питательный раствор. В условиях короткодневных фотопериодов сос
тояние растений без корней резко ухудшилось: прекратился рост, 
листья начали увядать, в первую очередь, нижележащие, принимая 
бледно-зеленую окраску. У одной части растений (II гр.) па 12 день 
уровень питательного раствора повысили с таким расчетом, чтобы 
нижний край кольцевою надреза соприкасался с раствором для сти
мулирования корнеобраювания. Другая часть (III гр.) продолжала ос
таваться в прежнем состоянии.

Дальнейшее наблюдение за поведением опытных растений (табл. 
-I) показало, чю молодые, энергично растущие растения для прохож- 
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f’l.lllMllUv j in.lVIlHM
Таблица .?

h< pm it lln| 11.1Л1, l(.| ник J ( Qlh fly-

lluC-H* УЛ.'ЛСНГГН I прн« Il

К'ФТрОЛ!.

na 5 н u-iii. ил Юн iriu, 114 I.» И b III.

К о II t p о Д I.
С удаленными к< pnwwii

%Х5
3t&J

10.54)
3-*5 4 40

r»yioi<ii I III |И II mi ՝r.4i:i p.i i ши n p 11 in
Таблица 4

И n »ir:i« ii til nt Iipv irr.ir.Ji nline til
кприен

H а ч л л о
Варианты фи(пцк-рпол

iin.i.iciKШни
Л| TUIIP VIIIIIя цпетеши*

К О II т р о л ь
Растении с percHKpyiouiiiMii корняни
Растения без керн» и

VI
24 VI
2HiVI

20 VII
25 VIII

29 VII 
3JX

тения фотопериодической реакции нуждаются и норм; .и ни развитых 
корнях. При исключении их образования растения < <л| аняют кя знедея-
ГЛЬНОСТЬ. резко ПОД8ВЛЯЮТСЯ 

। росте и к да.п пекшем отми
нают не достигая даже фазы 
^тонизации. В том случае, 
огда временно функционн- 
уют корпение зачатки, расте

ние опять-таки подавляется в 
росте, но переходит к гене- 
ттнвному развитию с боль

шим опозданием (рис. 2).
Вышеприведенные данные 

наглядно показывают- прежде 
всего, что роль корней в про
цессах генеративного развития 
неравноценна в различные 

•риоды онтогенеза растений. 
Нормально развитые растения, 
носящие множество развитых 
листьев, отличающихся высо
кой чувствительностью к фо- 
г эпериодическому воздеПст- 
«нм», могут воспринять эту 
реакцию и переходить к цве
тению при регулярном удале-

Расгення игиерзи на 1б-й ։ень 

Гнс. 2. Ослдблснн՝ рост։ » ы։ср*н։ нас 
,имени»' бттопнмиин * .................
лИСТН.М1 периллы при у »чснии жирней (Игр.)

после волдействив оптпмвл»■'•** фогоперножео
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пни вновь образовевшвхся ирид;ип'|пых горней. При зтом шжо \ ы- 
лснне части корней играет положительную роль и ускорении бутоин- 
|;|цин и цветении. Следовательно на данной физе цне1снця шаченнс 
корней в процессах генеративного развития отодвигаете»! на второй 
план. Противоположно чтому, па ранней фазе вегетативного развития 
растения, показывающие интенсивный рост бе । корней не проявляют 
способности к переходу генеративного развития. Для юсприятня оп
тимальных фотопериодов и закладки цветочных почек на таких рас
тениях следует сохранить хстя-бы зачатки придаточных корней. 
Последние, как показывают опыты, не в состоянии обеспечить даже 
минимальный р»ст. но стимулируют замедленное прохождение фото
периодической реакции листьями н формирована ограниченного чис
ла бетонов и цветков.

Ботнический институт Академии
илук Армянский ССР

ճա|1|ս.կսւՇ 111Ա Դ11 |»ՈՐա1|ի9.աԼր|սւ.| Վ. մ. 'Լ1Ա»1Ա։:1ԱՆ I». II. 4ԱԱ111։;11ԼՆ
(՛այսերի <|I»(» 1»րաււ»իւ| <]ւսր<]ացման ս|րու|եււ(ւեւ՚ա մ արմատների ւյերի 

6արցի շուրջը
4? տ ս ա ա տվա ժ ե արմատների ակսւիվ մասն տկցութ յան ր բ/որո ֆիքի , սպի* 

տակու ցների, ս՚մ ինաթ թուների , ֆերմենտների ե ֆի ղի ո լհ ղի տ կ ան ակտիվ 
նյութերի սինթեղի պրոցեսներում, որոնբ ապա Հովում են վերերկրյս։ 
օրղ անների կ են ս ա ղործ ս։ն ե ու թ յո։ն ր ե ամր։ է պատոաոր, որ արմս՚ոա֊
ղրբկված բույսերն արա ղո։թ յամբ կասեցնում են աեր ե Հավեք յալ էսրմ ատներ 
շաոաջաՆա/ոէ ղեպբոէմ մահանում են։ Չնայած բույսերի կյանքում արմատների 
այսբան կարևոր ղերի, կան տվյայնեյ։ այն մասին, որ կարճ օրվա րույսերր 
ծաղկում են նույնիսկ արմատներր սիստեմատիկաբար հեոա յյնեյու ղ ե պ բո ւ մ:

Նշված Հակասական ւով լայների պ ա րղ ս։ բ ան մ ան նպատակով մ ե ր կոս 
196^ — ե՛մ թթ րնթ ա ց բում ք1/էվե[ են մի շարբ փորձեր կար մյւա սւ ե րև տտբրե յ։ 
Հասակի պերիլաների (Րօր|11ո ՈՅՈև|Ո?Ո$յՏ Լ-) ե ղո/բնիշնիկի ՒէրՕրՈՅՈԱՈւ Լյ վրա։

Փո րձեբր ղ բ վ ե ք են տարբեր վտրիանտներով, որոնց ա րղ յՈէն բն եբյ։ ղոէ յց 
են տվեք, որ Հասուն բույսերն ունակ քն ծաղկեք Համապատասխան քոպսա 
յիՆ ոեճիմի պայմաններում, նոէյն/քսկ արմւո ։ոն ե/ւի ամ ենորյա Հ ե ւ։ աւյմուն 
ղեւղյէոէմւ //ղ որում պարղվեք Լ, որ այղ ղոքւծում ղղսպի ղեր են կատարում նոքւ 
աո այտ ղող սաղմնային քհէբիկնեքւր ք ո/ւոնբ մինչև արմատային ելուստի /երա- 
ձեքր ա։ղա սովում են վերերկրյա օրղաննեբր Համապատասխան մետաբպիտ 
նհրով։ Այն ղեպբո։մ, երբ բույսերը ղրկվո/մ են արմատտներ կաւյմեքու անտ 
կոէ/քյունիղ, ոչ միայն չեն ծաղկում օւղսւիմ այ ֆո ։ո Ո պ ե ր ի ո ղն ե ր ի պ էս յ մ ան)։ ե - 
րո։մ, նոէյնիսկ չեն ապրում մինչև կքէկոնէսկալման փոսր։
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УДК 505 7М.79

ИНОМОЛ И ИЯ
С. М Ябликог \iiju|ihii

Новые виды жесткокрылых-кокнннсллнд из (.( СР 
iColeoptera, Cocclnellidae)

(I I;։ u-i.inv к. 11 K.ipp All Арч uic *։,*i C .1’ 3 А l генном 21X11 И1Г1)

Статья содержит опии, ине трех iioiux видон коровок из СССР.
I. । occiniil.i oiesitropha lablokofPKhnzorian sp. nov.
Голотип, j': Казахская ССР. Карджантау, типчакгишя каменистая сгеш. 
у притока Су-Сингёла, ЗА III 1937, 05 хона. nt ко.՛, г. Фур* оь.1 в музее 
Ml У.

Верх оранжево-желтый с черным рисунком (рис. I. п), состоя-

(’II г |.
Coccinula orctiiropha sp nov

Н'яинп: ч nn i cnepiv 16 6 u nurt усни 55; tt ко
лики 112. .՛ сифон rt tbi -i :ii cmnv и сбоку 5T>

«--часо. 3-ro ypoctepiniTO -25

Шим m ՛_’ пришитконых пятен у <кновяния перелнеспиикн и 12 пятен на 
надкрыльях, в том числе пнрд крупных плечевых, одно общее, треу
гольное пришитковое, кзади расширенное, пара больших к .цененных 
срединных пятен н<- достигающих шва. между ними и боковым кра
ем по одному миленькому литеральному пятну, не достигакниему Гч>ьо- 
ного края, одно большое общее ромбовидное пятно на шве у начала 
вершинного ската, по одному заднему латеральному пятну на его уров
не, по маленькому вершинному пятну, не достигающему краев над- 
крылиП. Передне! рудь желтая, средне и «аднегрудь черно-бурые, нх 
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I нс 2
л. З^г.пп^Нип 1>хД1иц| Мыл *|» пфъ |ши1։п1 «э гсшп|м и т-р цитрун. снип 

$** 4 брюшко >£?. г -‘Общий ин; 16. •• Ле им А усик 36 д сифон ** I о 
всршпнА 112; иг 9 н урогервнг гщгрху 56 *— *рки1иш (•или • >. и г ։мсм 
Свожу н спилу 56; к йерсдкегруш С пс4ш.м1сспмивой сбоку 22 ' рМгНи» и՝ 
Э'ПиГГПяЬ К1пп ф. (ИН : КМОГНП. М, О, Л) И 4Л.1ПГНП, у I *. л1» < общий ПИД

Ж?; м спирм искл 112; н г»фш (> п/рду Ч”»кн см^о м пр » »<м о|н гвгр«п 
118. о ПТМОН %.лму И слову II*; и брюшки V: г ПНН1ЛО.ИЫГ ««.։.»• ■11ГИМ1 >7

ЯШНЛСНрЫ Н ШИСТСрПМ Г»С1<И1.1Т14(\ Н|Цгццк.| ТС*11(10 С ЖСЛТМИ |.(Н|Т)- 
р<»м. 11оп1 с нсрг.։у|ими олнииветно желтые. Длина 3.1 ми
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,V J" лоб желтый с черной теменной полосой.
Усики едва длиннее ширины лба. Перелнеспнпка с ранномерно 

закругленными боковыми краями, ее задние углы широко закруглены. 
Весь нерх покрыт однородной мелкой густой, слегка вдавленной ;о- 
чечностью ни гладком фоне. Выступ переднегруди узкий, без килей. 
Передний край среднегрудн срезан прямо, без следа ямки. Ведренные 
липни брюшка цельные, кзади почти достигают заднего края их 
стерннта. с переломом (рис. I, в). Заднегрудь покрыта мелкой рас
сеянной точечноегью на нежно шагренированном фоне, на брюшке 
точечногть много крупнее и туше, в загибах бедренных линий рас
стояние между точками не больше их диаметра. Коготки на месте 
зубца с большой основной лопастью (рис. I, н).

У у анальный стерннт с дугообразной вершинной вырезкой. Си
фон с простой капсулой без основного зубца, к вершине загнут под 
почти прямым углом, кончается острием. Тез мен с вилкообразным 
трабесом. кончающимся 2 длинными огросткзми. его трубка такой же 
глины, как узкие парамеры, сильно сплющена с боков, кончается ос
трым крючком, отогнутым кнаружи.

■Этот своеобразный вид лишний раз свидетельствует об удиви
тельном разнообразии и своеобразии фауны гор Средней Азин. Хотя 
он по всем основным признакам явно принадлежит к роду Cocclinila 
Dobzh.. он резко отличается от всех пяти прочих видон рода но ри
сунку надкрылий. В частности изолированное притонное ромбовид
ное пятно у ската надкрылий неизвестно, не только у прочих видон 
рода, но и у всех палеарктических представителей зрибы Coccinellinf 
к целом От прочих видов рола этот вид можно отличить следующим 
образом: Ч-
I (2) Ведренные линии брюшка цельные и с переломом. Рисунок 

надкрылий состоит из черных пятен на светлом фоне, в том 
числе н.з 2 общих пятен вдоль шва, одним треугольным у щитки, 
расширенным кзади, и одним ромбовидным у ската. Передне- 
снинка желтая с 2 основными пятнами. Капсула без основного 
крючка. Сифон кончается большим сильно изогнутым крючком

♦ • • • С. oresitropha зр. nov. 
2(1) Бедренные липни брюшка укорочены, часто с косой боковой 

ветвью. Рисунок надкрылий иного ти ьз. общих пятен на шве 
не имеется, но сам ш >э часто зачернен и соединен с соседними 
черными пятнами (светлый шо.з имеете։! лиш > у elenantnla Wsc. 
у которого темные пятна не черны?, а бурые, капсула с основ
ным крюжом. рисунок надкрылий ни »го типа). Сифон кончается 
обычно коооткнм крючком, загнутым на четверть круга (исклю
чение—С. redemltn Wae).

_՛. Serangiiim lygaeum lablokofl-KImzorlan sp. nov.
Приморский край: голотип /֊֊27-й к.м . 1яичнхе, 25 VIII 1937, Л. Мон- 
чадский; паратнп гт. Океанская близ Владивостока, ботанический сад, 
19/VIII 1959, II Кержнер. Оба тина в Зоологическом институте ЛИ 
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(. -С1 . Нам также известен нз ряда точек южного Приморья по сбо
рам В. Кузнецова и личным, обычно встречается единичными особями 
на разных лиственных деревьях. По данным японских авторов виды 
этого рода питаются ложнощн гонками из рода (>гор|; з1еч и не, вто
рыми МеигосНйас.

Тело черно или красно-бурое, снизу светлее, чем сверху, эпи- 
плевры одною цвета с надкрыльями со светлой внутренней каймой. 
Iолова и конечности желто-бурые, волосистость светлая. Длина: око
ло 2 мм. Рис. 2, В.

Голова (родовой признак) втяжная и нормально лежит на гру
ди. Лоб в 2 раза уже головы, рассеянно крупно в вдавленно точеч
ный на почти гладком фоне, с единичными торчащими волосками. Уси
ки (рис. 2, г) Э-члениковые, их 1-й членик крупный, едва лнннее 
1ннр»1ны. 2-й в 2 раза уже 1-го. 3-й узкий п очень длинный, булава 
короче члеников 3 .4, вместе взятых, одночленнкоаая. место лрнкреп 
ленив усиков окантовано каймой. Последний членик челюстных щу
пиков очень большой, овальный. Переднеспннка в таю>й же скулы) 
туре, как лоб. со слабо закругленным боколым краем (рве. к), с 
окаймленным основанием, п՛ передние углы выступа!՛ щщ. задние 
очень широко закругленные. Щиток небольшой, треугольный. Над
крылья очень выпуклые, в такой же скульптуре, как лоб. их точеч-
НОСТЬ довольно равномерная. расстояние между точками в 3 6 раз 
больше их диаметра, колосистость очень рассеянная, легко стирается.
н.х эпиплевры с глубокими вдавлепиямн для вкладывании средних в 
задних бедер. Низ рассеянно гоночный на почти гл.-дком фоне. ши де 
не шагренированный, глень крупный последний стерпит брюш. а (<-й 
уростерпит) очень грубо и густо точечный (рис. 2, б) Выступ перед
негруди без килей. Ведренные линии брюшка цельные, почти юти- 
laior заднего края их стерпит», который извилистый, с широкий плос
кой срединной лопастью (рис. 2, г5>. Ноги с характерными для этого 
рода очень широкими и плоскими бедрами, голени бе> зубцов. Лапки 
4-члспиковыс, с’ очень коротким 3-м члеником, |.оготы1 с острым 
зубчиком.

Сифон имеет форму ранномерно изогну гой трубки до вершинной 
трети, за которой выпрямлен (рис. 2. о), у вершины с маленькой вы
резкой (рас. 2, е), его капсула плоско лопастевчдная. Гегмеи (рис. 9. 
и) с очень длинным, узким, палочковидным трабесом. его основная 

ПЛОСК-Ю П.11СГИ11КУ. кон-часть короткая, трубка сплюнут) в совсем
чающуюся асимметричным закруглением. у осн«иония с 1 окопов вы
резкой, достигающей се середины, парамеры слиты в общую ил нт ви
ку, пригнутую к тегмену, с вырезанным передним краем, окаймлен
ным (ву.мя зубчиками, несущими по пучку длинных щетинок. сбоку. 
сО стороны, обратной вырезке трубки выступает явлены, lift отрог ток, 
несущий пару длинных щетинок. Splculuni gastnile (рн*- ՛) очно.
шнрокий. 9-й гергит (рнс. 2. ■*՝) очень большой.

Этот вид первый представитель трибы Sernngiiiil и род.) Senin- 
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•>ium Blackburn н (д СР, представленного и Палеарктике еще 4 вида
ми из Японии (если не считать Clnctum \\ >е из южной Аравин). От 
s. niflcolle Kamiya с красной переднеспннкой и ryukvense Kamiya 
легко отличается наличием гачек на надкрылья՝;, от 2 прочих вндов- 
шнриноп лба (которая у puncium Miyatake шире, а у Japonlciim Cha
pin у же половины лба), от 1 го из них также светлой головой, от 
2-го темными эпнпленрамн, относительно более короткой булавой, от 
всех 4 видов извилистым (а не прямолинейным) задним краем 3-го 
уростгрннтл и по тсгмену, так как у всех прочих видов вырезка у 
основания его Т| убкн п\а т> менее глубокая, вершина трубки су
жена в более или менее острый зубец, парамеры слиты лишь у осно
вания, образуя по дна отросТ! а. по злому признаку новый вид мож
но рассматриат.» как шиболес >волюинон про ванный из палеаркти
ческих видов рода.
3. sti ll) ։n:s (AllosUtli и։,-) пиит, ini - lablokoll ■ Khnzorlan sbgen. Ct sp. 
i.ov. g • I
Хабаровский край:голотип. J pp M. Нгра-Б. Эргель, междур. Амур.
31 V 1958, на нижней ветке ду(л в леспедсинегсй /уГрпе. Г. Зи
новьев; аллотип там же, 29/VI 1958, и зарослях кустарниковых дубов, 
тот же сборщик. Оба типа в Зоологическом институте АП СССР.

Тело одноцветно черно-бурое, рот и конечности желтые, полос
ки светлые. .Длина 1.5 мм. Рис. 2, л.

Лоб и 2 рйза уже 1ОЛОВЫ, почти в 4 раза уже передиес-шикн, с 
несколькими вдавленными гонгами вдоль темени и по бокам на шаг
ренированном фоне. Пер< шест ика в 1.7 раз шире длины, с тупыми 
и закругленными углами, ее боковой край спереди слабо изогнут. 
। тли выпрямлен, основание двух выемчатое, окаймленное, диск до 
бокового кроя густо в >юсиС1Ы11, с густой, мелкой, равномерной и 
вдавленной ։ч 1СЧИ0С1 i io на шагренированном фоне, расстояние меж
ду точ . 1ми в 2 3 рала больше их диаметра, волосистость приподня
тая и такрючеиная. Щиток треугольный. Надкрылья едва длиннее 
общей шарип 4, густ.։ точ чн де и волосистые на 'шагренированном 
фоне, точки в 2 раза больше. чем in пере uiec.iiiiue, отстоят друг от 
друга на 1.5 2 диаметра. Выступ переднегруди без килей. Бедрен
ные линия брюшка и-.иные (рис. 2. л), и |рзболические. заходят за 
середину их стерннта Весь низ грубо и густо точечный на шагрени
рованном фоне, в . шбах бедренных линий брюшка шзгреиировка 
сглаженная.

У / 3-й у рек терпи i г небе ц,ш *й влогхой вырезкой. Сифон труб
чатый, у вершниы с крючком (рис. 2, я), капсула мешковидная. Ter- 
мен с длинным палочковидным трабссом (pm °, о), его трубка 
сплюсну к։ ь пластинку, вершинный кран которой вырезан очень 
плоской дугой.

.У ? 3-н рпстсриит пгавно округлен, сперматека (рис. 2, .«) с 
длинным yjp.li >м, । сип ।альиы< пластинки узко треугольные (рис. 2. /։).
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Широко расиросграненный род Stctliorus Wse во многих странах 
нсполыуегся в биологическом методе борьбы против тетряннхиидных 
клещей, в Палеарктике насчитывает 16 видов (включая фауну всего 
Китаи. Тайваня и юга Аравии, но без северной Индии). Эти виды ма
ло отличаются друг от друга габитуалыю. но резко по гениталиям, что 
позволяет разделить их на 2 подрода, согласно следующей таблицы: 
1 (21 Сифон очень длинный, к вершине нитевидный, тегмен с очень 

длинной трубкой округлого сечения и длинными и узкими пара
мерами, вершина которых несет пучок из нескольких щетинок. 
Трябее короткий и изогнутый. Сперматека отсутствует (по 
крайней мере у всех видов, изученных в этом отношении) ■ •

Подрод Stelhorus s. sir.
S. punctllluin Weise, 1891 (тип рода), gllvlfrons Muis.. 187), wol- 
lasloni Kapur, 1948, aphis Kapur, 1948. tsulsusl Nakane. 1959, ]a- 
ponlrns Kamiya. 1959, lor.gislplioneelus Pang Si hen ini. 19(6, can- 
tonensls Pang Schen-ful. 1966. lol Sasayi. 1968

2 (I) Сифон короткий и толстый, слабо изогнутый, тегмен . корот
кой, уплощенной лопастевидной трубкой, парамеры широкие, с 
многочисленными щетинками, более или менее ciоннентрнро- 
1ЙИПЫМИ у их вершины, траб <■ длинный, бол<е или менее палоч- 
ковидный. Сперматека имеется и нормальною «троения (ио 
кр;йшй мере у нссх видов, изученных в этом отношении) • • •

Подрод Allosleth iriis sb”. nov.
S. amurei:sis $p. nov. (тип), pauperciilus Wse, 1895 enurglnatiis 
Mlyalake, 1966. yezoeasls Miyatake. I960, рагяраьрг cuius Pang 
Schen-lul I966,chengi Sasayi, I9f8, hlrnshlniii Sasayi. I'iGS.

3 (4) Трубка тешена образует лопасть, суженную к не шин - в ост
рый или пр тупленный зубец......псе мачниые выше
виды, кроме двух.

I (3) Труб .а тегменз сплющена в пластинку, у перш мы ере пшую и 
более или мекег вырезанную.

5 (6) Труба тегмепа с глубокой в-рапщнои вырек <h'i Три՛՜ с короче. 
Сифон короче, у вершины слег .a or няуг и расширен в эквато
риальной плоскости. У 7 8-й уросгерпнт с глубокой греуготыюй 
вырезкой. Сперматека в формз равностороннего У. Надкрылья 
заметно i niiiiiee их общей ширины Бедра темные Гочечпость 
надкрылий дшшния. Сен. Япо: н i.............................................

S. (Albsl.) cm iryill.ilus Miyai. 
6 (5) Трубка ivimciih с совсем плоской repunieiroA вырежи!) IpaAec 

длиннее. Сифон длиннее, у вершины с резким «агибим, бег рас
ширения. У •՝ 8-й ур (стерпит с плоской нырезкой. Сперматеки 
и форме У, одна вмнь которого (та, которая не ег х н-юк) мно
го длиннее другой. Надкрылья едва длиннее обшей ширины. 
Бе цп же (гые. То течи ют. и i.tKp.j iiiil однорздшш. Ам р • •

S. (A Host.) aiiiiirensls sp nov

121



До сих нор в ('ССР (и Армянской ССР) было и.иич пю лишь 
два вила этого ро%в (два первых пошяи списка).

Зог*ЛСИ11ТГС1.1111 ИИСТИПТ
Ak^u uiiH ii.iv* АрыйНСМОП • ’СР

II 1Г. 31114ՈԿՈՎ-ԱԱ1Ո1՝»1ԼՆ

4արձրաթև"-զԱյԱ)||Ա>ք<|հ(|ն1*րփ նոր տեսակներ 1111Հ|ք-|ւ<| (Coleopl СГ ;ւ, 
Cocc.nellidae)

Հորյվածր ւգարու)ւակում / Л նոր տԼսակի դ Ш in If Hl p դ ե դն ե րի նկարա գրու - 
թյուն ՍՍՀՄ֊ից, այդ թվում'. I -< !

է. C<xcinu!a oresitropha Khn։, sp. nov. ւքտնէ^ած Լ ij/t
hiupfuAiiHtiint iLnbuiiij/iuijIi fuipfinpnui տափաստտններոէմէ

ч?. Serangium lygaeum Khnz. sp nox . Պրիմոր^ան մարդ, 'Ւսւ UI I If սե II ի 
սւււաքին Նք>րկսւյսւցուցիքՆ /. *пн/1 ubi/niJ Լ putn երևույթին կեղծ ւ/ա»ա-
նուկիրներով ե Համարվում Լ ոէքտակարւ

3. Stelhorus fAlloslethorusJ amurensls Khnz. sbgen. et sp nov 
ևարարովյաՆ մար if, Ամուր if ետ ի i/LuiuJil/ifhuJi Այս սեոի տեսաէքներր օյ/ւա- 
յործվում եհ in ետր ււն ի խոի ff տ»]երի ղեմ պսւ յրս»րի րի ոլո ցիա կան մեթոդներում 
Նկարագրված տեսակր սեււի 'այւոԿի 3»րգ տեսակն ( ՍՍՀՄ^Ոէմէ



liu; <ll>SIII«|։։ni|.'i,XIH։|« Ui|IL>biri*ILHI> ftbUflhBOXbl*
А ОКЛАДЫ А к X д t м и И H A > К АРМЯНСКОЙ ССР

LV ' 7772 — - —

v IK 505 120 2

ЧКЧРОЛОГМЯ

Л. T Bar 1лсар«м

Эриофноидныс клеши на фисташке (Acarina, Frlopliy oldca)

(П, е.1< Ы' Лгн > <։л-ur.pp All A|iu«in *>>il ' < .1' » \ .ton։«inw HI |'Г.'|

If Армении на фисташке (Plslich I. I обнаружены 3 вида •.рш.- 
фионлных клещей. из которых два оказались новыми мы науд и. I’. 
наст.нрцей статье приводится описание новых i ii.toh В цикле их p,i i- 
ннтнн установлено наличие oimi-.hx самок, описание которых также 
приводится. Размеры даются в микронах. Типы новых видов нахо
дятся н коллекциях Зоологического института \П Арм. ССР.

Tegonohis recki Bagdasarlan. ар. п (рис. 1. 2).
11 p о г о । и и и я я самки (рис. I). Тело всрегсшши пню, ок

раска белонатлн, длина т.ла 155 (12 165). ширина .5 i ц> 5.5) Дор
зальный щит обычно гладкий, но быв нот и особи, у которых а.тмс- 
лнанныс и субмсдванные линии слабо выражены; .глина щитка 31 
(30 37). ширина 4'1 (I" 42). Лобный выст.н |орз.ыьпо1о щитка 
крупный, длина его 6 (б 8). ширина с'ол (н сел: ти 1.1 I (3 .51 На 
ГСННТИЛ1.Г.ОМ клана г. е 12 (12 13) продольных линий, длина кллпан.т 
8 (8 14). ширина 19 (19 20). Па лайках ног ппдхоготковля пн тин 
ка имеется. Эмподий пог с 4 парами лучей. Спнниы. полу iauii.ua 
гист. росимы гладкие, по величине ш равные; число их I՜ на них 5 
крупные (ширина их 7 I3). 8 средней в личины (ширина их I 5) и 
I хвостовые мелкие (ширина их нс больше 2) .Между крупными по 

лу кольцами имейтся по одному полукольцу средней в. личины. та 
исключением первых двух крупных шыужилец. м< к ту которыми 
всегда имеются 2 полу кольца среди, и в личины За последним 
крупным полукольцом (ширина которого доходит д«» 7) н.пт подряд 
полукольца средней величины. Брюшные иолукольпа мелкие в по
крыты округлыми »:н к робу горками число их 58 (52 61 От тазиков 
ног до латеральных щетинок число брюшных полуколец I ’ (9 КО. 
от латеральных до вентральных ни танок ( Л (1U 12). >г в» играль
ных I до всьтрпльных II I.5 (I2 16). от m i.тральных II т<՝ централь 
ных III 18 (IG 1'0. от нейтральных III до каудальных ицтанок 5. 
Между тачика.н йог н 1лпгпыы1ым отп^рстигм имеется 3 брюшных 
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полукольца. Латеральные in тннки находятся п։> 14 (15 51). псп- 
тральные щетинки I на -38 (35 39). в атральпыс II па 23 (21 24), 
вентральные III па 5 брюшных полукольцах. ечнта i сзади. Акцессор
ные щетинки имеются, длина их 3 I.

Ри пн ры. Длина \ лиц pa I I (13 16). Длина пог 1 26 (23 26). 
голени I 6 (5 6). лапки I 6 (5 <>). коп тка I 6 (6 7). Длина ног II 
24 (22 24), голени II 1.5 ( I 5). тики II 5 (5 5.51. коготка II 6(6

7». Длина тазнкт'вы.ч пи тннок пог: щетинка I 26 (26 30), II |<1 
(8 10). III 38 (35 ГО Длина Щ1 гиЬок идиосомы: s. dors. 11(11 13) 
(расстояние между гк m !'1 35). s. gen. 2 I (2) 22) (расстояние 
между ними 12 i n. s. lat 17 (15 20). s. vent. I 55 (40—55). 11 12 
(10 13), III 22 (2° 23). s. caud. 70 (65- 75).

Де Я то гинн а я самка (рис. 2). Тело червеобразное, окраска 
беловатая, лликл т.ла 13> (12 15'’). шнрньа 50 (5'1 60). Дорзаль
ный шит проподисомы гладкий. пн.:а его 32 (30 34). Лобный выс
туп щитка узкий, тли։ а 5 (5 6). ширина сбок (в середине) I (1

1.5). На лапках н<>г подкоготкчнпя щ.тннка имеется ЭмподиП ноге 
4 парами лучей. I иктальный клл ын с 12 (12 13) продольными ли
ниями Гистеросома почти рлвиок > i . i it.iа. ечниные полукольца глад
кие. а брюшные покр it.j микроб, горками. Число сзипных полуколец 
41 (39 411. шири а их 2 (2.5 3). Число брюшных полуколец 55 
(51 56). ширина их I (I 1.51. Число брюшных полуколец от тази
ков пог до латеральных щ тннок К (7 8). от латеральных до вент
ральных щетинок I 13 (12- 13). г в., тральных I до вентральных II 
15 (13 15). от в . тра-ii.; 1.x I! до в.игральных 111 II (13 16), от вен
тральных III до каудальных ш.тииок 5. Между тазиками ног и ге
нитальным <>тн рсти ՝1 числи брюшных полуколец 3. Считая сзади 
тела латеральные ни тись I находятся ;:а 17 (13 18). вентральные I 
на 34 ( 31- 36), в. . трал։.::ы. II i:a I I (18 21). в֊ :.тральные III на 5 
брюшных полукольцах. Акцессорлы икти.ки имеются.

Размеры Дли м л i.Hi.pi 17 (15—23) Длнпа ИО1 I 2) (28— 
—29), голени I 6,5. лапки I 6.5. к готкл I 7 .'(липа ног II 27 (26 -27). 
голени II 5.5. ланки II Г, коготка II 7. Длина щ тннок идиосомы: s. 
dors. 19 (19 -22). s. gen. 25 (I I 25). s vent. I 35 (35 VI), s. vent. 
II 16 (15 17). s. vent. Ill 25 (25 27). ՝. ciud 85 (Hl 9 >), s. acres. 3.

Дентогпппая самка .хорошо отличается от прото! ипноп самки по 
форме г ла. по числу и и личин cinriaux полуколец гистеросомы, а 
также по в; личине лобного выгт па. по длине дорзальных ни тннок 
и пи ряду других морфология.ских признаков.

Самец. Тело в р , iodhai • , плдскэг-յ длина тела 180 (115
130). ширина 4 I (31 - 1 i Число cut.тих пол у ко. i ц 16(16 17). 

брюшных 51 (|К 521. ы. . յ
Разм։ ры. (ли.ու лнцгро 15 (13 15). Длина пог I 22 (22

21). пог II 2t (2 1 21) r|.iH ia ни iilok идиосомы > dors. II —12 
(расстояние mi ж 1. ин ц .2 25). $ цеп 17 18 (расстояние между
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Рис 1. Тс^гпоПК ГССМ ЬодбЛьЭНаП, >р. п.
Л -прото։ ннная сан к л сбоку; /• пр »то։ пиная са м гл со спинион стороны 8 лорьиь* 
миЛ 111111 <• щетинками Г спнннье н брюшные nn.iv» олли; //-։гнпгллы։ыА >лапан 

с.»мкн; Е генитальный клапан сами.»; Ж лапка ։югн с яшоднем

РИС- 2. Те|»опо1ич ссск! В.1^дд5лг|ап. $р п
,1 дс»Ип1 ШШ.1Ц самк.1 сбоку: А спинные н брюшные п муколыы. 8 тапка ноги 

с ,чпод։н м



ними 10—12). ՝. lai. 2) (19 2»), s. vent. I 45 (10 15). s. vent II 10 
(10 II), s. vent. Ill 2'1 (18 2»), s. crnid. 60 (69—65).

Клещ обитает на нижних сторонах листьев фисташки (PlMicla 
nnilica Fisch ct Mey), в основном па нейтральной жилке Зимует за - 
крыто, главным образом, под щитовками (Plstaciaspls plslHdcola 
Borrhs.). живущими на почках фисташки. 11ш гда зимние самки встре
чаются п очень lamiiijuiniNx miстах побегов. Под чешуйками ночек 
зимние самки не обнаружены.

Собран из окрестностей ж. ։. ст. Айрум (18 V 1966, 13 VIII 1968. 
13 VII 1970. о'Х1 1970) 11оемберянекого района.

Голотип в препарат. № 1196 (1) (13/V1II 1970). аллотип в препа
рат.. №1192 (I) (I3/VII1970), парзтниы в препаратах №№ 1192 (1.2) 
(13, VII 19701. 672(1.2) (IS V 1966). 1196 (I 2) (13 VIII 1968). Дейто- 
гниные самки в нр пиратах №№1225 (9 X 1970). 1233 (1.2.31 (9 XI 1970).

Новый вил. Tegonotns reck! Bagdasarian, sp. и., хорошо отлича
ется от всех изн.стпых видон рода Tegonotns Nai. строением спинных 

। нет, росомальпых полуколец. Возможно в дальнейшем будет выделен 
как новый род.

Рис. 3 IIcicrotcrguni »lievlclieiikoi Hagd.iMrlan, sp n
I )ip>i< чинная самка сбоку; Ь лейтогншыя самка сбоку. Н спинные и брюшные 

полукольца лрогогинцон самки; Г -спинные н брюшные полукольиа icHtoihihioh каи
ки; Л rriiHiaat.iiiuH клапан имин

Ileterolergnm slievtchenkol Bagdasarlan sp. и. (рис. 3)
П р о т о । и и п а и самка (рис. 3, А) Тело широковеретенопид 

ное. длина гели 160 (130 170), ширина 55 (45 55). Дорзальный щит 

12<.



Прополисом и гладкий, длина щитка 32 (2* 32). .Зобный иысти! щит
ка хорошо выражен, длина его 5 (5 7). и при։ а сбои (и середине) 
2.5 (2.5 3). Мп лапках ног подкоготковтл щетинка им г<ч. Эмподий 
ног с 4 парами лучей. На клапане гспнт»л ։н<г.> шв. ретин линий не 
имеется. Спинные полукольца п ет. росам» 1.1.1 пли . крупные, за ис
ключением 3 передних. 4 хвостовых. которые По сравнению с другими 
очень маленькие (ширина их 1.5—2) Спереди назад ширина крупных 
спинных полуколец заметно уменьшается; ширина самых крупных 
спинных полуколец 10. а самых мелких 4 Число спинных полуколец 
22 122 23). Брюшные полукольца мелкие (ширина Их 1 1.5). докры
ты округлыми микробу горками. Число брюшных полуколец гистеро
сомы 52 (4') 52). От тазиков йог до лат рал .пых щетинок число 
брюшных полуколец Я (К 9). от латеральных до н.. тральных щ< тн- 
нок 1 10 (9 10). от вентральных I до вс» тральных II 11 (12 14). от 
вентральных II до вентральных III 15 (II 15). от центральных III до 
каудальных щетинок 5. Считая сзади т ла латеральные щетинки на
ходятся на 43 (42—44). вентральные щетинки I на 33 (32 33). II на 
20(19 20). III на 5 брюшных полукольцах Лкцесс >рчых щетинок 
не имеется.

Размеры. Длина хелицера 18 (16 |К). Длина шп I _'3 (22 
23). голени I 5 (4 5). лапки I 5 (4,5 5), коготка 17. (липа ши II 

20 (19 21). голени II 4 (3.5 4). лапки II 5 (4 5). коняка II (ли 
на щетинок идиосомы: з богз. 16 (14 16). 8. деп. 15 (12 15) •֊ 1а» 
15 (Ю-15). 8. теп!. 1 36 (30 36». II 15 (10 151. III 20 (15 20) 5. 
саиб. 5(1 (40 60).

Дейтогннння самки | рис. .1.6). Тело узком р. т. шшидное 
длина тела 140 (135-140). ширина 45(40 45). Лобный выступ хор чпо 
выражен; длина выступа (сбоку) 5 (5 6), ширина (в середине) 2.5 
(2 2,5).* На дорзальном щитке линий нс имеется Подк՛ готковая пн 
тинка на ланках ног имеется. диподий пог с 4 парами лучей Гени
тальный клапан с линиями, число их II 12 Полукольца гистеросомы 
как со спинной, так и с брюшной стороны п крыты мнкробх юрками 
Число спинных полуколец 42 (4 > 13). брюшных 51 (49 52) От га
зиков ног до латеральных щетинок Я (8 9). от латеральных ։о вев- 
трв.и-ных ще1инок I 9 (9-10), от вентральных I до вентральных II II 
(14—15). от вентральных II ю нейтральных III 15 (14 15), от вен
тральных III до каудальных щетинок 5 (5 6). Латеральные щетинки 
находятся на 43 (41 43). вентральные щетинки I на 34 (32 31). II 
НВ 20 (19 2о), III на 5 (5—6) брюшных полукольцах, считая езэ щ 
теля. Акцессорных щетинок не имеется

Размеры. Длина хелицер |к (17 19). Длина дорзального 
щитка 27 (27 28). Длина ног I 25 (24 -26), ног II 22 (20-22). Дли
на щетинок идиосомы: «. богз. 17 (17 20), $. Уеп(. I 35 (31 36), II 
10 (10 12). III 18 (15 1ч>. >. саиб 50 (4’»-5»)

ДеЛтогнннйя самка хорошо отличается от протогняной самки ио 



чис.п спинных полуколец и их бугорчатостп. а также по п՛ личине 
дорзальных щетинок.

Оби мет па нижней стироне листьев фисташки, глаяныа обраюм 
и области iiviiTpa.Ti.noit жилка. >нм\ет под чешуйкимн ночки.

Собран пт окрестностей с. Карченап (23 VII 1970) и пог. Мегрп 
(21 А II 1470) .Мегрпнсмло р.нин1.1

Голотип и препарате X՞ 1201 (23 \ II 1570), парапшы а препара
тах № 1199 <21 VII 1970). 120) (23/\11 1970). Дейтогинные самки н 
препарате № 1221 (23 IX 1970).

Новый пит по форме тела и по числу спинных полуколец похож 
на 11 ՝1его(ег"н п ц э$$ур(| К., и но числу передних мелких с шнных 
гнсгеросомальпых полуколец на 11е(егокгциш шПзоп! К. Однако от 
обоих указанных видов наш рнд .хороню отличается по строению зм- 
подия и II и-П$оп( эмподий с 6-ю, а у II. £05$урН с 5-ю пэрами лу
чей). Кроме змподпн. новый ннд от II. \с|1чоп1 хороню отличается 
числом спинных полуколец (их I II. а о։ II (»о$$ур11 числом мелких 
передних спинных полуколец.

Асег1п $1е[:нН! (Мп1,)
Вызывает скручивание краев листа фисташки вверх.
Собран в окрестностях с. Харчеван (23/VII 1970) и пос. М грн 

(2),А П 197( I Мегрннского района.
Распространение; СССР (Каяка з), Италия, Канарские острова, 

Малая Азия

Зоологический институт
Хкалемни неук Армянской ССР

н տ. 1>ԱՂԴ1ԼՍԱ.Ր9ԱՆ

Պիստակենն Լւփ»ֆ|՚ւփւ| տղԼրյւ 

(ձօւոոո, £ր!օ;>հ¥օ1 մշո)

Հա յասասւնւււմ պիսսր ա կե Նււ । (91Տէ8ՕՅ Լ ) վրա Լրիոֆիք>քէքք \այւո~
Նարերվեք ք երեր տեսակ, որսնցիր երէքուսր Նոր են է[խոա[) յան համար և Ո - 
րոնց ե 1րսրա ղրա (է չուն ր ւորւ/ոէմ Լ ներկա Հ ւր ւ{ ա ծ ո ւ մ է երկու Նոր աեսակի <յ ի կ - 
լամ ՚ ա ]տՆսւ րերվե ] եՆ ձմ Լոսւյիե Լէ[երէ որոնք/ նկարա/քրու/! յանր նույնպես 
ւորւ/ոէմ I այս Հողվածում։

^պե/ւի յտէքւԼրր տրւ/ոէմ են միկրոնՆերսվ>
Նկարապրվոպ տեստկ\»երի տիպերր պահվում են Հայկական ՍՍՀ ԳԱ Կեն» 

ց ա ն ա ր ա ե ա կ ա)/ ի)/ ս ա ի ւոուտ ի հավարած ու Կ ե ր ում է
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