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УДК 513—83

С. Г. Овсепян

Псевдотопологии и псевдотопологические пространства

(Представлено чл.-корр АН Армянской ССР Р А. Александрином З/ХП 19711

Как известно фундаментальные исследования в теории расширений 
топологических пространств получены в работах П. С. Александрова и 
его учеников, а также ряда зарубежных математиков. Обзор относящих
ся к этой проблематике результатов, а также достаточно полную библи
ографию можно найти, например в работе (1).

В настоящей заметке строится категория так называемых псевдото- 
пологических пространств и изучаются некоторые ее свойства. Оказы
вается, что понятия и результаты, содержащиеся в этой заметке нахо
дят применения в теории расширений топологических пространств

Определение 1/Назовем псевдотопологней (и. т.) пару (V, >). 
состоящую из непустого множества И и отношения частичного 
упорядочения>на V, которая удовлетворяет следующим условиям

(a) Vt, v2 СИ. Vj > v։ и v, > t'։ => v։ = v2.
(Л) yv^ V v>v, т. e. отношение > —рефлексивно.
(с) V ограничено сверху и снизу.
(d) V полное.
В дальнейшем (когда это не может вызвать недоразумения) мы 

будем опускать символ > и обозначать п. т. через И.
Определение 2. Псевдообъединением элементов i»։ С И для 

всех ։. принадлежащих произвольному индексному множеству 4 на- 
• •

зовем sup ; а £ А | и обозначим символом 471/., или (

Аналогично, псевдопересечением элементов Г для всех /. 
принадлежащих любому конечному множеству индексов У, назовем 

• »
Inf | Vj\ и обозначим символом или П1г՛/: 

№
Ясно, что эти операции однозначно определены в силу свойств 

и. т. У.
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Легко проверить, что топологии любого топологического прост
ранства с отношением, задаваемым отношением обратного включении 
Э, представляет собой п. т.

Определение 3. Подмножество Г множества I' называется 
подтопологией и. т. (V'. », если I" с тем же отношением > обра
зует п. т. такую, что операции псевдообъединения и псевдовересече
ния в Г' совпадают с теми же операциями в V, кроме того наимень
ший элемент Н1 п. т. Г՛ совпадает с наименьшим элементом м։ ц. 
т. V.

Пусть / отображение (во«можно многозначное) множества и в 
множество Г. Обозначим через /|и| полный образ элемента и £ и, и 
V подмножества С (.и положим /|47’| — 47|/’|//|; «£47’|.

Определение 4. Отображение /: Ь’ • V назовем морфизмом 
п. т. и в п. т. V. если выполнены следующие условия

(■И,։ н^/|н,|.
(.Ид V/ из произвольного конечного индексного мно

жества J => п ®у-£/| П и, |.

։>«£/!«.) V» из произвольного множества индексов Д >

йу. '/\ии, |.

Предложение I. Сужение / и՛ морфизма /: 47--V' на под- 
топологию 47' является морфизмом п. т. Ц* в п. т. И.

Предложение 2. Образ /|47| п. т. 47 при морфизме /* 47 - V 
является подтопологней п. т. V.

Предложение 3. Отображение / ՛. обратное по отношению 
к морфизму 4:47 -1/, является морфизмом в. т. /|47| на п. т. 47.

Предложение 4. Композиция -5 — ро( морфизмов /: 47 -1/ и 
Я : И *• IV’ является морфизмом и. т. 47 в п. т, №.

Учитывая предложение 4 легко проверить, что п. т. образуют 
категорию, если определить .Мог(47, И) как множество морфизмов п 
т. 47 в п. т. V, а композицию морфизмов так. как определяется обыч
ная композиции многозначных отображений.

Определение 5. Две п. т. и и У назовем изоморфными, ес
ли я биективный морфизм п. т. С на п. т. V.

Пару (и V, ». где и V—декартово произведение множеств 
/ и I, а )> обычное отношение произведения частично упорядо
ченных множеств 47 и V, назовем произведением и. т. 47 и V.

Легко проверить, что произведение и. т. является п. т..
Предложение 5. Пусть 47 и У—произвольные п. т., 47'— 

подтопология и. т. 47 и /: 47' - I/—морфизм. Тогда график Гу мор
физма / является подтопологней п. т. 47X К

Предложение 6. Пусть IV'"—подтопология п. т. 47х V и и՛ 
множество всех первых координат элементов У/'. Тогда 4֊'—подто
пология п. т. 47 и д морфизм (’. и՛ - V такой, что Г/ совпадает с 
IV". 7 
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Предложение 7. Проектирование Р/ п. т. С I/ на п. т. V 
является однозначным морфизмом.

Определение 6. Непустое подмножество т и назовем 
фильтром п. т. и, если оно удовлетворяет следующим условиям

(Г.) Нц(>.

(Л՜,) и։, и^т =>

(Р։) и£т, их\и. их>и =>их^т.

Фильтр т п. т. и назовем правильным, если из и и, £т ='>и-, 

хотя бы для одного ։£Л.
Определение 7. Псевдотопологическнм пространством (п. т. 

п.) назовем пару |М, и\, состоящую из п. т. £7 и из некоторого не
пустого семейства Л1 фильтров этой п. т. £7.
у //££7 обозначим через Л1։, подмножество множества Л!, состоящее 
из всех т£М таких, что и£т.

Однозначное отображение /: Л1 -Л назовем непрерывным ото
бражением п. т. п. |7И. £7| в п. т. п. |Л£. V , если 1 |Л£։,| сов
падает с Ми для некоторого и и.

Легко проверить, что п. т. п. образуют категорию, если опреде
лить Мог(|7И, £7), ( .V, VI) как множество непрерывных отображений 
п. т. п. |Л£. £7| в п. т. п. |Л*. VI, а композицию морфизмов, как 
обычную композицию отображений.

П. т. п. (/И, £/| и (ТУ. V) назовем гомеоморфными, если д биек
тивное и взаимно непрерывное отображение одного на другое.

Каждое непрерывное отображение /: (М, £7| — |Л՛. V порождает 
некоторое, вообще говоря, многозначное отображение /’ : V - £7 сле
дующим образом: V и£/’|г’1 тогда и только тогда, когда 7 ։|^е1в
= М„.

Если Л1 различает £7, т. е. если ум,. «, и, их ■ м։ д та
кой. что только один из о, и их принадлежит т, то / * будет одно
значным отображением.

Предложение 8. Пусть |7И. и и |/V. VI— п. т. п. такие, что 
все элементы множеств М и Л' являются правильными фильтрами. 
Тогда у непрерывного отображения /: Л1. £7| -. Л'. VI отображение 
/* является морфизмом п. т. V в п. т. £7.

Предложение 9. Пусть /—гомеоморфизм междз п. т. п. 
|/И, £7| и |/V, VI. Если Л£ различает и, а N различает V. то/ изо
морфизм п. т. V и £7.

Пусть (Л՜. £7) обычное топологическое пространство, тогда систе
ма их всех открытых окрестностей произвольной точки обра
зует фильтр п. т. (£7, э).

Пусть X семейство всех £7Г когда л пробегает все X. тогда

I А՜, £7|, где £/—п, т. (£7, ^), образует п. т. п..
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Таким образом каждому топологическому пространству (Д'. I ) 

канонически сопоставляется п. т. п. [X, 4/|. ՛ ՛
Обозначим это соответствие через ’1’,

Ф(Л', 0=|Х. й\.

ПустьМог ((X, Ц), (У, V)). т. е. (—непрерывное отображение 
топологического пространства (X. С'} в (У, V), тогда д единственное 
непрерывное отображение { и. т. и. |Х, й\ в п. т. п. | У. VI такое, 
что следующая диаграмма комутативна

где отображение / каждой точке топологического пространства со
поставляет систему всех ее открытых окрестностей.

Если для каждого / из МогЦХ. и), (У, V)) положить Ф</)

/‘^Л\ог(|Х, Ь'\, У. VI) то как нетрудно в этом убедиться, соот
ветствие Ф будет представлять собой ковариантный функтор из кате
гории К/ топологических пространств в категорию К- и. т. п..

Легко проверить следующие свойства Ф.
1) Функтор Ф переводит гомеоморфные топологические пространства 

в гомеоморфные п. т. п..
2) Сужение функтора Ф на множество всех То топологических прост

ранств инъективно с точностью до гомеоморфизма.
Определение 8. Топологическое пространство (X, IV) на

зовем реализацией и. т. п. |Л7, 6/|. если |/И, и\ гомеоморфно п. т. п. 
Ф(Х, IV).

В силу указанных свойств функтора «I» реализация п. т. п. един
ственна с точностью до гомеоморфизма в классе То пространств.

Теорема. П. т п. .И, и\ имеет реализацию тогда и толь
ко тогда, когда М различает и и состоит только из правильных 
фильтров п. т. и.

Предложение 10. Для любого п. т. п. |Л1. и\ семейство 
•Ч1 = Ин;// 1У\ образует базу некоторой топологии И на множест
ве . VI. ' ' г *«

1аким образом каждому п. т. п. |Л7. и\ соответствует обычное 
топологическое пространство (Л/, и՝). Обозначим это соответствие 
ьерез Р

Р\М,и\=(ЬЛ, О*).

Легко видеть, что Р переводит гомеоморфные п. т. п. н гомео
морфные топологические пространства.

Пусть Мог (|;И. и\, '.У, V ), тогда /, рассматриваемое как
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отображение топологического пространства (51. и ) н (.V, I' ). будет 
непрерывным.

Легко убедиться, что Л՝ становится ковариантным функтором из 
категории Кп в категорию Л'г. если положить Л(/)=/£ Мог ((51.6/ ). 
(V V)).

Оказывается, что если область определения Ф ограничить Т„ то
пологическими пространствами, то с точностью до гомеоморфизма 
р -Ф Л

Следствие. .Множество всех п. т. п. имеющих реализацию 
совпадает с Ф|Лт I- которое является истинной частью множест
ва Яп всех п. т. п.

Будем говорить, что п. т и. (51, и\ удовлетворяет Г, аксио
ме отделимости, если для любых двух различных элементов т, и 
т, из 51 ы։ /и, и и,£т3 такие, что и։(тг и и, т,.

П. т. п. |/И, и\ назовем хаусдорфовым, если для любых двух 
различных элементов «„ т3 из 513 м։£/п։ и и.£т, такие, что 
и^иг-^и-

П. т. и. ;51, 6/| назовем бикомпактными, если для каждого 
подсемейства и՛ ( Ь, обладающего тем свойс твом. что а

и ՝' такое, что и'{т существует конечное подсемейство и С 
с тикам же свойством.

Будем говорить, что п. т п. |.И, и удовлетворяет первой 
аксиоме счетности, если у т^М д счетное подмножество т 
множества т такое, что \'и^т д и (^п։ такое, что и>и .

Далее, если д счетное подмножество и՛ множества 6 такие, 
что у т£М и у и У такое, что и '£т и и^>и , то бу
дем говорить, что п, т. и. |ЛГ, и\ удовлетворяет второй аксиоме 
счетности.

В заключение, отметим, что указанные выше функторы Б и Ф 
сохраняют выделенные выше классы.

Институт математики
Академии наук Армянской ССРՍ. Դ. ՀՈՎ11նՓձԱՆՊսԼւ|ր|ոտոս|Ո|ււցիանԼր և ասԼւ|ւյոսւոսյ□ ।ո<յ|ւա կան տարածություններ

Հողվածում ուսումնասիրվում են ւղսեվղուո ոպոլողի ան երի և պսեվղո- 
տուղոլողիական տարածությունների մի շարք Հատկություններդ Մասնավորա
պես կառուցված են ինչպես պսեվղոտոպոլողիաների, նույնպես և պսեվղոտո • 
պոչողիական սւ արած ութ յունն երի կատեգորիաներդ

Գտնված են անհրաժեշտ և րավարար պայմաններ, որոնց դեպքում 
պսեվղոտոպոլո ղիական տարած ութ յուններր կարող են ղիտվեչ որպես սովորա
կան տոպոյողիական տարածությունեերւ Բերվում են երկու ֆունկտրների կա- 
ոուցումներր, ^ր^նցից մեկր գործում Հ պսեվդոտոպոյոգիական տարածու
թյունների կատե գորիա յի ց սովորական տոպոլոգիական տարածութ յունների 
կաւոեգորիայի մեյ. իսկ մյուււր՝ րն գ Հ ա կ ա ոտ կր ւ Տրված Լ ա/Պ ֆունկտրների 
մ ի <9 և եղած կապրլ
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МАТЕМАТИКА
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В М. Еднгарян

Абелевы и тауберовы теоремы для преобразования типа свертки 

(Представлено академиком АН Армянской ССР А Л. Шапшяном 7/¥ 1972)

I. Рассмотрим интегральное преобразование

где

'։о

/(-И

‘“(։) =

о

В частности, когда k " е с—константа Эйлера, следова
тельно преобразование 11.1) является естественным обобщением одно 
стороннего преобразования Лапласа. Известно ։), что преобразова
ние (1.1) дает возможность, при удобном выборе последовательности 

;. получить представления широких классов функций, в том чнсл։
и квазнаналитических на <0, Ч-оо) функций. Отметим, что при более 
быстром росте последовательности j; | преобразование (1.1) имеет 
смысл только при действительных положительных х.

Существует много работ, посвященных обращению этого преоб 
разования, когда последовательность 1^, | действительна, а также, ког
да ,. — комплексные числа. Однако, пока еще не получены абелевы 
и тауберовы теоремы для этою преобразования, которые дали бы 
возможность получить новые результаты суммирования для числовых 
и квазистепенных рядов, а также асимптотические оценки для функ
ции fix), представленные преобразованием (1.1).

Кваэистепенные ряды введены Г. В. Бадаляном при исследовании вопроса ՛ 
представлении квазнаналитических функций рядами (ем., например, (•)).
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В данной работе приводится теоремы абелева и тауберова харак
тера, а также для ядра «40 решается, в положительном смысле, сле
дующий вопрос, поставленный Г. В. Бадаляном для каких ядер К(х, (}
условие

?(0 — |«</»(м)-0(1) при (1.3)

является необходимым и достаточным для того, чтобы утверждать, 
что из существования

/(л)= ^(л, при Л-0 , ։(0)-=0, (1.4)

о
следовало существование н равенство

Пт а(£) = Д
1— - (1.5)

и обратно?
2. Свойства ядра ш(£).
Лемма 2.1. Ядро «40 при условии (1.2} монотонно убывает 

на (0, 4- ос.) и

«40)^1. Цщ«(/)= «>(оо)=0. (2.1)
/ ►*

Доказательство этих свойств вытекает из того, что этими свой-
А

ствамн обладают функции «'п(0. где 

равномерный предел которых при п является ш(0 (см. 0).
Лемма 2.2. При условии

7Л+1 — Т* > *• <2-3)

Ядро ш(1) удовлетворяет условию

ш(а։ + л,Х ш(д1)ш(х։). , (2.4)

Для доказательства леммы достаточно показать, что при условии лем
мы функция

К(01 
ш(/) 

не убывающая. Л зто следует из следующих соображении Имеем
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1) —

п I*
»г,։՛* (֊по « «</е
9г/ ' я
‘ с< П (Е 1- 7*)* I

(-11П 
к

2^7
е

П(?-Н*-1) к I

(-1)П 7л

2тт(

5 (1\ 
п -1
к О

Г1е ^*=7*+։ 1 >> согласно условию (2.3). Воспользовавшись асим
птотической оценкой (")

__1±—п-й- + о (-Ц1— п -М (2.5)
У 2-гп=>п(гп) к 1ГЛ + 7Л \ Гпз„(г„) » •гл + 7*/

где

Iя 1 2V ----------- , а число гя — гп(г)) — есть решение уравнения
Го/-п + 7<г

_ = V —:— 
0 ГоГя + 7Л

и замечая, что если (7, | уменьшают, то гя, вообще говоря, будет 
возрастать, поэтому получим, что функция |‘%(О1/шл(О не убывающая 
для любого л; после чего, используя равномерное стремление (ил(/) 
к >՛>(/) при л-»-ос. получится требуемое.

3. Основные результаты. Теорема 3.1. Если сходится 
интеграл

/•
| ш(х/)</։(/) (3.1)

для некоторого х ֊.с0, то з(1) = 0 при (-к.

Доказательство. Вводя обозначение
I

= ^»<х0и)дз(и) (3.2)

и замечая, что существует предел Ит?(0 = ?( ՝). можем написать 
I

а(Л — 1(0) = ?(О) + *о '“'(Хри)
«>:(х0«)

<?(и)ди.
>'>(х,/)

Ооткуда

>(Ош(хоГ)^а(О)ш(х(/)+?(0 ?( )(ш(л0О- 1| +
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С.3—^9. |ф(ц) ?( )|(/и 

о
(3.3)

Переходи к пределу при / «о и используя результат леммы 2.1, по
лучим утверждение теоремы.

Теорема 3.2. Если ?(/)^Л/’ при I - и (3.4)

/(*) = I ш(50т(0</Л (3.5)
'6

то

М~ А||| '-') при ։.О, гЛ Г(И;----------- _ (3.6)

։ |.п(| + Г)е ֊

При доказательстве используется следующая формула

(3.7)
и

доказанная Г. В. Бадаляном (։). Имеем

/(։, _ агЦ+^
5՛ 4 ”

<С||?(/)| + И/-цл -ь ц/У) )/• дГ,

где ։(#)—0 при В ■ . откуда

- Я ^0(Л’ 1) ——— +М/Л
ПНм) Г(Ц-։;т)

(3.8)

следовательно при достаточно больших Н и при 5—0 имеем

/(5)"
ЛГ(1 1-.7) (3.9)

Теорема 3.3. Если сходится интеграл

^ш(.го/)Л(0<//, 

го сходится также интеграл

•՛»( «ПЕЩдг при х>л0.
(I

(3. ։<»

(3.111
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Г с о р с м а 3.4 (тауберова). Если

/(5)
о

при Г ■*

и существует предел
НП1/(5) = Л՛,

то существует также

Нт
I
/'(и) ({и =Л\

V о

Доказательство. Обозначим через
I 

?(0=

тогда можем написать, что

г(П /(5)
и

иди — ( и)(5«)/-'(м)</м. 
г

Заметим теперь, что нз условий (3.12) теоремы следует

—0 при /
и

следовательно

1т(О—/(5)1 ( ֊—«|Г(и)\(1и 4 I — - |мА'(м)|</// =£
* " ՛ Г “

I г
--— •—(/<! Р(и)\ди 4֊ 1 ш(5Н)г/ы, 

Г(1) 1 1 1 /

где 
$|(/)=тах|«/7(м)|—0(1) при /֊*□□ 

"€<^ •)

согласно условию (3.12).
Берн 5/--1 при 5—0 и / - • , окончательно получаем

•ИО-/(-!-) г(/( ^֊+Г (1) 

Г(1)
при / ОО
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1 порома 3.5. Если при $ О сходится интеграл

Г(5) —

о
и

11шЛ’(5)=Л, 
з-0

тогда
Ита(О=Л.
I-• •»

тогда и только тогда, когда
//•

• ?(0= I ш/«(и)=0(О- при / — оо

о

Доказательство. Обозначая через
/

7(0 = | <*«(“).

6

(3.18)

(3.19)

(3.20)

(3.21)

примем, что 5 зависят от некоторого параметра ։, при стремле
нии которого к некоторому пределу 5 *0 п / - . Составим

^(0-7(0 = -*(*)-[ *! +

I

Г Ш(м) , .
I ------- иа2(и)՝
) и

I

где ։(я) [1 ^(л7/))</м—0
и

При 5 —0. (3.22)

Доказывая, что остальные интегралы сходятся равномерно, и исполь

зуя и։/։ (//)—0( — при «-֊по, который следует из (3.21). получаем 
\м / 

утверждение теоремы.
Заметим, что в общем случае если |$ир ш/»(«)|^Л'. получаем

”>(-*')
(3.33)

о

где о—корень уравнения ш(8)=—.

Теорема 3.6. Пусть ։(/) функция с ограниченной аариа 
цкей ни каждом конечн< м интервале |0, R) и интеграл

Л(5) .՛<(։/)(/։(/) (3.24)
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сходится дли х и. Пусть Дх) поломительная измеримая функ
ция на |</. /?), где и>0 д.1 я всякого /?>0 и

ф(£)<и(5г)£ £|а, ) г а.

Обозначим через

(3.25)

Тогда

'!(/) ^..(х/)Дх)</х.

1,(5) с/|<л ),

(3.26)

(3.27)

тогда и только тогда, когда

(3.28)
и

Д о к а з а т е л ь с т в о. Составим

Л(х)0(х)(/х
V Л

(х/)</։(0 =

_ I Дх)г/х и.(хГ|</а(/)-г Дх)г/х1 ш($О<МО=

а О аг

Оценим /,. Имеем при замене переменной —г

= 01(5/-[-5Г)б/а(/ { г).

и О
Используя результат леммы 2. 2, получаем 

X <։
И։|< »»(хг)?(5)</хру(50^’(/4-г)< 

а и
согласно условиям (3. 24) и (3. 25).

Меняя порядок интегрирования в /,. получаем: 

X ' ' ® '
К— ?($)</$ ш(8/)«/։(/) = ^ «/։(/) ^ >($)©(5/)^5= У*^(^)^а(0. 

с О 1> а и

Из (3.30) и (3.31) получаем утверждение теоремы.
Теорема 3. 7. Если Т(\, R) для всякого А*>1 

и при 1<7<1-Н։

^/(/)/(Х<)1// 

1

- I, при Б —О |

(3.29)

(3. 30)

(3.31)

(3. 32)

(3. 331
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?<>e /(է) ՛՛>(//) I du

и если ) при է-*օօ

X
тогда -g—-------------------= —L— „ри x ►

■J ա(ս)|մ« ЛО)
1 и

(3. 34)

(3. 35)

(3. 36)

Ереванский политехнический 
институт им. К. Маркса

•I.. И. ԵԴԻԴ1ԼՐ»1ԼՆ

ILph|jiuG I։ inuinvpbpjuiG pbnpbifGbp Лшр|шЛ puij|iti 
|> յ 11 i G G Ij 11 |i i||jpiupbpjuq

սփպ|1 ձևափո jlifii-
մ դիտարկված

f(*)

յէային աիսքի ձե Աէէիոխա [d րսնր, որւոեղ'

//

0

ձ/t ափոիսս իք րսն համար աոացվաձ են Արե^րսն ե Л աա րերքան [ժեորեմ֊

մներ։ 1Г ասնավորարար նկաւ/էԼնր, որ երր t անենք 0)(/)“^, որտեւյ ('•ն
11^1’1՛ ^шит Չուանն Հ ե արք ձևափոխոէ [ժ րոնր »[եր Է ածէիոմ Լապյասի ւ1 իա՝ 

կորք մանի ձե ա փ ո իւ ու թ քան մի աեոքի» "ք՚ր '/ իաարկրքաձ Է |J| ա - իւ ա սւ ան րու մ:
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IV 1972 5

УДК 8. 74

МАТЕМАТИКА

Л. Б. Бабами. А. Г. Пилнпосян

Об использовании внешней памяти в языках типа АЛГОЛ

(Представлено академиком АН Армянской ССР С. Н. Мергеля ном 1Э/\Ч 1972)

Универсальный язык программирования АЛГОЛ-бО был разрабо
тан для описания задач вычислительного характера. Для реализации 
программ, описанных на АЛГОЛ-60, с помощью электронных вычисли
тельных машин (ЭВМ) требуется ввести в структуру языка дополни֊ 
тельные средства для ввода информации с внешних вводных устройств, 
для вывода информации на выводные устройства, а также для обмена 
информации между оперативными и внешними накопителями памяти.

В данной работе предлагается некоторая структура для описания 
массивов, которые распределяются на внешнюю память, и методику их 
обработки.

Описанный способ реализован в трансляторе с АЛ ГОЛ-60 для 
ЭВМ <Раздан-3>.

1. Мы предполагаем, что внешняя память машины состоит из 
нескольких накопителен двух типов—накопители магнитной ленты 
(НМЛ) и накопители магнитного барабана (НМБ).

Каждая магнитная лента (магнитный барабан) разбита на зоны 
постоянной или переменной длины, и кусок информации, подлежащий 
обмену, определяется с помощью номеров внешнего накопителя и зоны

Очевидно, что можно ввести в языке АЛ ГОЛ-60 операторы проце
дур. реализующие обмен информации между внутренними и внешними 
накопителями. Они могут иметь вид

СОРУ(к, А, /И),

где к определяет накопитель внешней памяти, А -арифметическое 
выражение целого типа, определяющее номер зоны #-ого внешнего 
накопителя, а М—идентификатор массива (последний распределен в 
оперативной памяти).

Этот оператор реализует обмен информации между массивом Л1 и 
куском внешней памяти, находящемся в зоне с номером А на к-ый 
накопитель.
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Ясно, что такой способ реализации обмена не эффективен, так как 
программисту лично приходится выполнить распределение внешней 
памяти и проследить за ним при выполнении своей программы

Ниже предлагается способ реализации обмена, при котором прог
раммист полностью освобождается от распределений внешней памяти и 
который легко обеспечивает динамическое распределение внешней 
памяти.

2. В силу того, что технические характеристики накопителей на 
магнитную ленту и на магнитный барабан существенно отличаются 
друг от друга, мы в дальнейшем будем предполагать, что в нашем 
распоряжении имеется внешняя память двух видов—на магнитной лен
те и па магнитном барабане. Все накопители одного вида объединены в 
общую внешнюю память данного вида и упорядочены математическим 
номером накопителя. Начало внешней памяти данного вида может быть 
задано.

Для освобождения программиста от технических затруднений, 
связанных с особенностями внешней памяти, в языке вводятся новые 
типы описаний массивов описание внешних массивов.

С этой целью в алфавите языка можно добавить два описателя

<внешннй распределнтель> : : ЕХТ\EXT).
Тогда

описание внешних массивов^: : «^внешний распределитель > 
ARRAY список масснвон>/<локализованный или собственный тип> 
<внешний распределитель^ ARRA Г -^список массивов^.

Внешний распределитель типа EXT указывает на то, что эти масси
вы должны быть распределены на внешней памяти магнитной ленты, а 
массивы, описания которых содержат EXD, необходимо распределить 
на магнитные барабаны.

Примеры: EXT ARRAY 51|1:25. 5:100|, INTEGER EXT) 
ARRAY EPS, Д| I : 10. 2:50. 3: 20|.

Описания внешних массивов участвуют в блоках наравне с другими 
описаниями.

В описаниях процедур очевидно добавляется спецификация фор
мальных параметров типа внешнего массива. Такая спецификация 
записывается аналогично описанию внешних массивов без собственного 
типа и списков граничных пар.

3. Для реализации обмена информацией между внешними и внут
ренними накопителями памяти можно использовать операторы процедур 
следующей структуры.

COPYls. Е, В), (3.1)
где s —определяет направление обмена, £ идентификатор внешнего 
массива. В—идентификатор массива.

Количество обмениваемых слов определяется длиной массива В
При наличии в языке таких структур программист освобождается 

полностью от распределения внешней памяти.
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Необходимо заметить, что в языках типа АЛГОЛ введение описа
ний внешних массивов обеспечивает эффективное использование внеш 
йен памяти, так как в силу принципа локализации описаний в блоках 
открываются широкие возможности хля реализации динамического рас 
пределения и внешней памяти.

4. Как было выше описано, добавление в АЛГОЛе описаний внеш 
них массивов требует наличие двух новых символов—внешних распре
делителен. Последнее нежелательно, особенно в тех случаях, когда 
хочется добавить эти возможности в имеющемся трансляторе.

Ниже опишем способ, использованный в трансляторе с АЛГОЛа-60 
для ЭВМ <Раздан-3>.

Внешние массивы описываются как обычные массивы с той разни
цей. что их идентификаторы снабжаются приставкой EXT или ЕХ/).

Пример: ARRAY EXTS\ |l : 25, 5: 100|;
Оператор процедуры обмена записывается в виде (3 • 1).
Описания внешних массивов обрабатываются в блоке распределе

ния памяти транслятора, где ведутся некоторые подготовительные 
работы для распределения массива во внешней памяти со свободного 
места. При работе транслированной программы, при входе в блок, 
содержащий описание внешних массивов, происходит их фактическое 
распределение во внешней памяти. Информация о распределении сохра
няется в описателе массива. Операторы обмена используют информа
цию описателя массива. При выходе из блока куски внешней памяти, 
использованные для распределения внешних массивов этого блока, осво
бождаются.
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ДОКЛАДЫ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР

1.У 1 972

УДК 538. 4

МЕХАНИКА
М. М. Минасян

О распространении слабых возмущений в магнитной газодинамике 

(Представлено академиком АН Армянской ССР С. А. Амбарцумяном 18/1V 1972)

I. Пусть в движущейся неоднородной среде распространяется 
слабое магнитогазодинамическое возмущение. Возмущенное поле опи
сывается системой уравнений (։)

А •/?--֊О, (1.1)

^=7Х(Рх7/)֊тХО/ягх77), (1.2)
СИ

±р(Уч)У=—чр + ре(чХН) ; + г^)с(с • V'), 0-3)

%֊ +^У)=0, (1.4)
օէ

др „дъ ... „ ага | | к / հ \
— — я-- — 4֊ У^р-а-Հ?) =  ա — ( ֊Հթ—Հ'.-) 
ժէ ժէ Ср I I ра \<г /

/ дУ(
։\

——} +6- “!* • 1')*+|1г'/я(ГХ^>։ •
дх1 / \ 3 /

(1.5)

Здесь V <-и։> г»։, у3) — вектор скорости частицы, Н (//,. /7,.
вектор напряженности магнитного поля, р давление, о плот

ность. ц, — магнитная проницаемость среды, р, к, <т и ։ коэф
фициенты первой и второй вязкости, теплопроводности, магнитной вяз
кости и теплового расширения соответственно, а адиабатическая 

£
скорость звука. Ср. удельные теплоемкости. 7-= —. Система за֊ 

писана с учетом термодинамических соотношений для совершенного 
газа (*). Невозмущенное поле описывается той же системой с .-•» *т 

=£=“0 и =0 (стационарное движение идеальной среды!. Если 
(И

— значение параметров непозмущенной среды, а С?=(^о их Э1|а’ 
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ченпе и возмущенной <оне. то будем считать ц՝'(]о малыми. Малыми 
и известными считаются коэффициенты диссипативных членов.

Систему уравнений для избыточных параметрон представим в вн 
ле; ‘

7.Т?=П, (16)

4 ?Х|А/ Ъ)'=7։. (1.7)

Р^֊ +|р(г^)й|'-т (рХЛГ)Г /-г. (։-8>

°2- : ?ЙГ=/.։. (1.9)
01

_ Лг +|^(^_П»7Р)|'=£4. (1.10)
01 01

Здесь знак ' относится к выражениям в скобках подобно знаку 
дифференцирования. В А։. 1^, и £4 входят нелинейные и диссипатив
ные члены. Нулевой индекс для С)о будет опущен. В акустическом 
приближении фронт волны отождествляется с одной из характеристи
ческих поверхностен (*). Если ?(/, х) = 1 0(х)=0 фронт волны, то 
имеются три гамильтониана, соответствующие трем типам волн: альфве- 
новым или поперечным (Л), “быстрым, (/) и “медленным. ($).

Я/(х. ;0, $) = ;0+®5+С,- • |;|. /=1.2,3, Фо-;֊. 5=7? (1.11)

Здесь су, положительные корни уравнения

(1.12)

(1.13)

<4—с«(а»4֊^)4-а։—=0. *«=—№, 
р \ 5 / ₽

Уравнения бнхарактернстических полос имеют вид:

=т>+с,7Н֊с';(/7—7/л • л), 6=1, 2, 3 
а/

(1.14)

(1.15)

— =(Д,Х«> П, п=-^, Нп=н . п 
а! |;|

(1.161
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I / I1/-I — • Ал = (Я?)Т> («V >

Уч&Нп

( х>
(1.17)

(11В), А, , = (пч)к\ ^с,.,

Чд// п

Уравнения (1. 15) и (1. 16) немного отличаются от уравнений лучен, 
использованных в работе Бадера (•).

Пусть
х0 — х0(х°, /—/°), (1.19)

пп=п(,(х°. 1-1°), ։

решение системы (1. 15) и (1. 16). х° лагранжев радиус вектор лу
ча, соответствующий моменту времени /°. Индексом далее будут от
мечены величины, взятые в точке х0 луча. Введем движущуюся при- м» • • —
моугольную систему координат х' (хх.Хг, х5) с началом в точке х° и 
с осью Х1. направленной по нормали п к фронту. Имея и виду, что 

^-2Хл, где ‘-։ = ЛХл. запишем аналогичные соотношении для едн- 
а(
ннчных векторов е.: и е,. направленных по осям х2. л :

<Н
= 2 X е,.

сП
(1.20)

Тем самым, 2 есть вектор угловой скорости вращения подвижного 
триедра.

В новой системе координат систему уравнений (1.61 —(1. 10) пред
ставим в виде:

Во. IРх (Н')~ нп Рх&) 4- Н рх(ъ„) = С։, 0.21)

рВ04 ■ Рх^')+п'Рх(Н • Н~)-^Нп Д։(/Г)֊Й>։( ^')=С։, (1 22» 

^о.(Р1( Р') + ра։Аи,,)=С1- <1 -23)

Здесь Л 1,0,0)
дх

вектор п в подвижной системе.

Во А ֊со.л |« (П7)г'|0 • Л| —|л (ё.у)| ?2- Н «(^Г) н -г3’

(1.24)
о

Во.,., = - со.,., -ф (я (лу )г՛ |0 ■ х, - |«?։ус/.<|ох. Рз™7.’1о ՛ Лг (1.25)

При нахождении Во., учитывалась неоднородность невозмущенной 
среды в малой окрестности точки х0. Заметим, что из предыдущих со
отношений нетрудно получить формулы:
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(1.26)

(1.27|

Предположим» что изучаемое течение представляет „короткую 
волну. (\ -). Пусть Л—характерная длина волны» Л характерный 
размер волны в плоскости, касательной к фронту. Л —меньший из ра
диусов кривизны фронта и характерных размеров неоднородности, »•> 
и : относительные порядки избыточных параметров. Характерные ве
личины параметров (постоянные вдоль луча) соответствуют величи
нам невозмущепных параметрон в начальной точке луча.

Вводятся также безразмерные комбинации:

Рех=------- —число Рейнольдса для .первой* вязкости;
Р

и°1,
Ре =------ :---- —число Рейнольдса для .продольной* вязкости;

4/Зц+;
^7%

=----- — —число магнитной вязкости;

Рг =—^-- —число Прандтля;

п _ рЛ°£Кн= ֊г==
> 7/иРеР

число Гартмана.

Здесь характерная скорость 4/° совпадает либо с С 1=1/ Н*
Г 5*0 

либо с Су и С?.
В зоне возмущении имеют место следующие предварительные 

оценки;

е’ £ К “7'՜1’ А<4 (1.28)

Л у" , Рг~\. /?„-։.

2. Рассмотрим сначала поперечные волны. В этом случае /7.'„ 
г>2. г՛։ имеют порядок е, я прочие—и». В (1. 21) —(1. 23), удерживая

только члены наибольшего

систему, имеем:

порядка — и интегрируя полученную

/ > «>+^=0. ]/^ «Л ^=0 (2. 1>

!1 г/Ум/73=0.

Решение (2.1) описывает простую волну или волну Римана ('). 
Введем величину у по формуле:
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СО

А

(2.2)

Для порядка — получаем систему: Д

_ н---  — ' 7(М
(Н Лг,

н,а-3-, 
V» 1 • 1ох..О

^1= ֊1/ 2с ^1 = * о
дх, у р дх\ дх1 дх\

(2. 3)

Чтобы получить уравнение для описания изменения (/. поступим сле
дующим образом. Разрешим системы (1. 21)—(I. 23) относительно од-

• 9 < в
ной из величин /д (//>)./л (Нз). /Д (».■). р1 (г-3), учитывая при этом пре
дыдущие конечные и дифференциальные соотношения, а также систе
му уравнений для невозмущенного поля.

Пусть О определитель системы (1. 21) —(I. 23)

^//2 
п

р
(2. 4)о

Разлагая в ряд Тейлора в окрестности точки х0 и удерживая тол ь- 
ко главные члены разложения, получим:

о=- 2 й ч. < (-֊",—)■
(2.5)

Ь’а — Ь֊^-Ь֊. Ь’=*-Нг.
л

В безразмерных переменных для </ получается следующее уравнение:

Системы (2.1), (2.21 и (2.6) описывают течение в поперечной волне. 
Заметим, что в (2.6) отсутствует нелинейный член. Кроме того, в 
каждой точке х' волны производные взяты по новым направлениям, 
а именно, но направлениям, связанным с линейным фронтом, дошед
шем ш этой точки, в силу чего в (2.6) отсутствуют члены порядка 
А . — 

д
Исключая р\ для 7 имеем уравнение
., А <(4\Пиа\ оч I . ^/</1пЛ1\ I р , п-ь*?

(2.7)
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Уравнение (2.7» показывает, что структура поперечноП волны к на 
знодномерная и можно принять /?'=1&' = г>л=/7^0-

Пользуясь уравнениями (1.15), (1.16» и (1.261 и системой невоз
мущенного движения, можно показать, что

tfln.ll <Лп« I <№* . - <£г,
2-йГ =+ Т'л՜+’” = Л —»Г՜’

(2.8)

Здесь / площадь поверхности элемента фронта, заключенного внутри 
элементарной трубки тока.

При '-R, * 1 имеем уравнение
У=’Н/?Ж՝

(2.9)

а при >-/?,»! уравнение

4 7«4\4+ /м\։0. ,2.1(1)
л ։\ (1։ /0^, Ч <// Д

3. Аналогично поступим в случае .быстрых” волн. Здесь только 
одна величина Нп имеет порядок и».

Уравнения порядка - дают решения простых волн.

—<-0/7., //0,։<+/Лег'л О, ноп»\ 4֊ Н^г>п=^,

-с^п^у.гНогН1^еН(яН'3֊\ р'=0,

- сог<;-п(лоя/у;-(», - с0о3— иеноян;=о, (з. п

֊«оР'+И”?0՛

Единственное уравнение
(Ч " 

порядка - ~ — есть

Дли р' при >*7?е 1 получаем уравнение второго порядка

о-р' 
д1дх\ ах\

где

и\пип

Ох?

՝ дх.

О 

а ох рх . 
* ч>

.др'
П°Р

о (РР.
33 дх3 О, (3-0

О
Л о

<-/7-՝(с3Л՝г (РЬ^) Аа*Ь‘п
2с!-* Ли =

г=/ »(с։л-лгЛ-» - \аЧ>пЬ{ ' 9 ЯО
2сРя
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'Ն։ 2сГ" а*^гЬ Л1 ՞Սյք 
pa*(i* ՜հ*)ժ (3.4)

с(с։-/>։) п --------- -—

F-=2c*-U'֊-b-.

В квазнодномерном случае (ш еД), без 
i?Re~ 1 получаем уравнение

учета нелинейности, при

rf; —— 
2Ре

/ ժհՇ'« \ QQ ^'Q
՛ \ d- Л dxt <fx? •Ժ-Л2--—1 a*b-

Q=Mop' (3.5)

Րր

dQ

т —

(<?֊Ь‘п)Г> R,,

о

Укажем некоторые следствия, полученные из выведенных уравнении, 
следуя методу, предложенному в работе Г. Шефтера (:) для нейт
рального газа.

Рассматривая волны с линейным профилем без учета диссипации, 
находим интенсивности и длины ударных волн (отмечены звездоч
кой). Для поперечных волн

(3.6)

Для .быстрых” магнитогазодинамических волн

- У -TFT 1 J «>■ • -7ГТГ I
р • (3.7)

Здесь С/—произвольные постоянные вдоль луча и определяются но 
шачениям </ , р*, / в начальной точке л . Полученные формулы 
затухания слабых волн справедливы при > Это условие не нару
шается для поперечных волн при небольших изменениях ип.

Автор благодарит А. Г. Багдоева за ценные указания и обсуж
дения.
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ГИДРОДИНАМИКА

Член-корреспондент ЛИ Лрмянскои ССР А. М. Гаспарян, С. Е. Снрадегян, 
Р. Е. Акопян

Затраты энергии на скольжение фаз при вертикальном движении 
двухфазных систем

(Представлено 6, VII 1972)

Эрлифту (воздушному подъемнику жидкостей, мамут насосу) 
посвящены исследования многих авторов, однако по сен день в тео
рии и методике его расчета имеются серьезные пробелы и неопреде
ленности. Главная задача: количественное определение всех компо
нентов, на которые тратится давление или работа рабочего агента 
-сжатого воздуха, остается нерешенной. По нашему мнению праны 

те авторы, высказывание которых может быть выражено:

= + ^с + Ь (1)

где /_£ —работа изотермического расширения воздуха, между сече
ниями I и 2 (рис. 1), Ьп— работа подъема жидкости (воды) на высо
ту Л,. ЛА —кинетическая энергия воды в сечении 2. !.с затрата энер
гии на скольжение фаз по высоте Н. I., — затраты на трение потока 
по длине Н.

Первые грн величины легко определяются из известных уравне
нии. Задача же определения двух последних пока веретена. Н этом 
сообщении сделана попытка количественного определения на при
мере системы воздух —вода.

Сначала рассмотрим случай, когда потоком воды подняты во 
взвесь монодисперсные твердые частицы (рис. 2,п). Перепад напора 
воды будет:

V - Л71-г^' = Ат։+Л?(ъ— (2)

Здесь Др'—перепад напора, обусловленный наличием твердых частиц, 
и, Ъ и 7։Р удельные веса воды, частиц и взвеси. ?-объемная кон
центрация частиц во взвеси.

Перепад /г,։ не является потерей это переход давления в по
тенциальную энергию. Перепад же Др—это безвозвратные потери, 
вызываемые наличием частиц.

Перепад энергии для этого же случая будет:
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Урс/' /г;։с/' | Д/Г(7'= й ։։<՝Л' । (б б^: 7,)с. (3)

Здесь с А-б -расходы воды, /-‘—поперечное сечение аппарата, 
с—скорость воды, отнесенная к полному сечению /7, что является 
также скоростью стесненного паления частиц ('). О՝—общий нес всех 
частиц во взвеси.

Рис. 1. Принципиальная схема нот- Рис. 2. К вопросу определения затрат анер- 
душною подъемника жигкости гни на скольжение фаз

Первый член правой части равенства (3) представляет полезную 
работу подъема воды на высоту Л. Второй член безвозвратные за
траты работы на поддержку частиц во взвешенном состоянии. Нетруд
но заметить, что он представляет собой работу частиц, падающих со 
скоростью с: все частицы взвеси относительно воды падают с этой 
скоростью. • 1

Известно, что изменение б приводит к изменениям Л, ? п с. но 
при этом Ур’ остается постоянным (трение потока об стенки аппарата 
не учитывается), однако затраты работы на поддержку частиц во 
взвешенном состоянии меняется пропорционально с.

Частицы взвеси находятся в хаотическом движении, часть и 
них идет вверх (по середине потока։, другие идут вниз (по краям), 
часть колеблется на месте, не исключены их столкновения друг с 
другом и со стенками аппарата, но, в итоге, все они падают относи
тельно воды со средней скоростью с, производя при этом секундную 
работу (б—б;։: •[,)<, которая превращается в теплоту в результате 
трения с водой, вызывая потери давления Ур' и затраты работы 
Дре/-.

Теперь допустим, что через слой воды высотой //0 пропускается 
воздух и обрисовавшаяся воздушно-водяная смесь занимает высоту Л 
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(рис. 2,6). Относительно затрат давлении и работы на поддержку во
ды во взвешенном состоянии здесь имеется полная аналогия с пре
дыдущим случаем. Различие заключается в том. что в случае б объ
емная концентрация воды во взвеси ъ, а также .скорость стеснен
ного падения* с по высоте А переменны, а весом сголба воздуха 
можно пренебречь Если перепад давления воздуха Д/?=Л071=Р,—Р։ 
небольшой по сравнению с общим абсолютным давлением, то для 
простоты можно воспользоваться средними значениями □ и с и экс
периментально определить зависимость ?=/(с), как это делается для 
взвесей твердых частиц в потоке жидкости.

В случае б (рис. 2) нет также частиц определенной формы и ве
личины. Поднятая во взвесь вода хаотично двигается отдельными, 
переменными во времени струйками, сталкивающимися между собой, 
со стенками аппарата, с пузырьками нти потоком воздуха, но в итоге 
она, вода, падает (скользит) относительно воздуха с некоторой ско
ростью с. Работа падения, составляющая Ос, в результате трепня с 
воздухом переходит в теплоту. Эта работа падения равна работе изо
термического расширения воздуха:

РС}\п(Р1: Р2) = Ос. (4»

Экспериментальная проверка выражения (4) проводилась на ус
тановке. действующей по схеме рис. 2,6. Опытом определялись: вес 
загруженной в колонку воды О, высота спокойной воды Ао, высота 
водо-воздушной взвеси А при данной скорости подачи воздуха, из
меряемой при помощи газосчетчнков и давление Р>. Начальное дав
ление Р| воздуха под слоем определялось как сумма атмосферного 
давления /Л и Ао։։. Средняя скорость воздуха с, отнесенная к пол
ному сечевик» Р колонки, рассчитывалась для давления (Р1 Р,):2. 
Эта скорость принималась как скорость стесненного падения всего 
столба водяной взвеси. В опытах варьировались: А„ от 2 до 10/Л А в 
интервале до 5А0, диаметр О колонки 16. 25, 55. 80. 105 и.«, скорость 
( от 0.(18 до 2.30 м сек. Расхождение между правой и левой частями 
уравнения (4) составляло ±2%.

На рис. 3. показаны экспериментальные криные Л=?(с). а пунк
тиром изображено ?—/(<’) для колонки (трубы) Средняя
объемная концентрация воды во взвеси определена как отношение 
Л0:Л. .

Теперь рассмотрим случай, когда в колонку вместе с водой 
подаются также твердые частицы объемом И (рис. 2,а). 1огда. оче
видно, колонка постепенно будет заполняться взвесью и начнется 
перелив этой взвеси с сечением 3. При установившемся режиме бу
дет иметь место:

би: Ъ)«’ + V» (Ут и">

Здесь 4/> общий перепад давления по высоте Н, а — потери 
давления на трение об стенки колонки, определяемые уравнением
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1..1|Н11-Вейсбаха, как это было показано ранее (;). В данном случае 
наибольший интерес представляет третий член праной части (5). ко
торый может быть представлен и виде: I

((/ <7-.-|: Н1- ?( ,8—

где /// г';? представляет собой суммарный нес частиц во взвеси высо
той Н. Для нахождении величин ? и с должны быть использованы; 
1) экспериментальная кривая ? /(с)՛, 2) уравнение (՛)•՛

Г 1А:(У с)

с учетом, что скорость потока в колонке V- ((^ IV ): Г, а расходная 
концентрация (1)։-№,:((Л №). I

Рис. 3. Зависимость скорости скольжения от начальной вы
соты (йп) и объемной концентрации жидкости (^)

1аким образом, затраты работы на поддержание частиц во взве
шенном состоянии (или па скольжение фаз) всегда могут быть опре
делены по исходным данным И, г и « /"(с). Отметим еще, что вы
ражение (5) может быть приведено к виду; Ар = Л/^с,,֊Ь^Рг •

Если вместе с воздухом Ц в колонку (рис. 2,6) ввести также ио
ду объемом и\ то получится аналогично предыдущему транспорт 
водо воздушной смеси и для этого случая (рис. 1);

Р1911п(Р1: Р2)=А,ДГ’-11 1(1^: 244 И'т,+ /7АЪ71с՝1-Д/7г (8)

В этом уравнении, по сравнению с (5), не учитывается влияние 
столиа среды (воздуха) как пренебрежимо .малое, но учтено нрнра՛ 
щение кинетической энергии воды, начальная скорость которой р<«в- 
няется нулю, а конечная—V*.

I (ипнеанное в интегральной форме (8) применимо для небольшие 
перепадов давления, примерно до соотношения (/>|:/^)^2, когда Ю՛ 
пустиыо оперирование средними значениями С?, V',

Если известны или заданы (выбраны) Р„ Рг, (>, И/ Л,„ /У, Г, то 
левая часть уравнения (8). а также первые дна члена правой части 
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становятся известными. Поставленная и этом сообщении задача за
ключается н нахождении <атрат работы на скольжение фаз третьего 
члена правой части (8). для чего нужно определить средние значения 
- и с. Это делается но аналогии для системы вода—твердые частицы, 
используя кривую ?=/(г> рис. 3, уравнения (7) и соотношение 1' = 
= ((?4֊®г) ։Г н ։ Н’ : (С? • IV ). исходя из С ре шего значения Ц.

Институт органической химии
Академии плуг Армянской ССР

Հայկական ШЦ М ր^բակից-սւնցւսւք II. II Դ1Լ1191Լ|’1|ԱՆ, II. էյ. ՍԻՐԱԴԵՂՑԱՆ, 
И- ь :ււԿւււ4ււո.Ֆազերի սանրի ւ|րա ծախսւ|ոզ աշխատանքը երկֆազ սիստեմների ւ|ե|ւտիկալ շարժման զեպրւււմ

իրլիֆտա մ դադի Լհ աշխատանքը (տես նկ. է ե րանաձև (է)Լ ծախս
վում է հեդսէկր բարձրացնելու վրա' Լո. Հեղտկին կինետիկ Լներդիւս ‘ւաէյոր֊ 
(յելւււ վրա' մէղտկին կախված վիճակէս մ պահելու վրսէ' I., ե եր1քֆաււ
հոսքին պսէուերի դիժ ադրոէ իքքունքէ հաղթահարելու վրա' ԼՀ է Ար* հաղորդս։ մ լ. 
Նվիրված / / (- որոշման եղանակին. որը աո ալսսր հաքտնի չքէ Սա լդ ք տված, 
որ ինչպես հե էրս կ- ս, ին դ , նա քնպես ե դադ- հեղւէէ կ երկֆադ հոսքի դեպքում» 
պինդ մ տոնիկները հեղակի օդնէս թրաք ր, կամ հեղուկը դադի օդնա իք լա մ ր 
կախված ւքիճակսէ մ պահելու համար ծախսվոդ աշխատանքը հավասար / 
կախված ֆ Սէ դի հավե լ լու լ քա ;Ւ >• նւ՚ ա կաշկանդված անկման (սա *քի) արա- 
քո իք լան ա ըւո ադ ր լա ք ին :

Գադ-հեղ/սկ հոսքի համար (քիր ստանամ է (^) տեսքը, որտեղ Չ^Չ 
•/սպի սկդրնական ե միջին ծ ավալներն են/ /-Հ ե քԼ- սկդրնական ե վերջնական 
Հնշամներր, Ա -բարձրացվող հեղակի ծավալը, ’^•նրա տեսակարար կշիոր. 
1 է նրա վե րջնական արադսւ թ րսնր » հ նրա ծավալա լին (միջին մասր 

կաիէվածքտմ, Շ—կաշկանրր1ած անկման միջին արաւրո թ լունր, շվս1 ա*1/

կորա սսէները պատերի հետ։
Ւնտեդրալ տեսքով դրված (#)-ր կիրասե/ի Լ. երր 1^ : որի դեպ

քում կարելի է հենվեք (վէ I և 2- միջին ար«ք ե քների վրաէ
ք-իքե հա րոնի են, էք ամ (էնար,/ած են Բ.,, Չ. IV . հ., /7 ե խողռ/ակի

Գոքէվածքքէ, ապա ’ն ե (’ մեծէսիքրէէննեքէը կարելի է որոշել ե հիշվել ք &) 
հավասարման աջ մասի երրորդ անդամը' հեդէոկին էրլիֆաոէմ կսվսվածրո, »} 
պահելու աշիէաւոանքր, ե ր միջին արժեքները որոշելու >ամաը պետք Լ 
Օդտվել '^= Հ(ր) կորիէ, (նկ. .1), (7) հավասարամիդ ե 1'=(Չ+Ա ) ’ Ւ ա 
• 1է .* ((յ II ) արաահալտւո !<է լաննե րիւ,, ե քնելով (^’1» միջին արժեքիդ.
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ФИЗИКА

Ф Р. Арутюнян. А. X. Мхитарян, 
Р. А. Оганесян, Б. О. Ростомян

Излучение электронов в тонких пленках серебра

(Представлено чл.-корр АН Армянской ССР М. Л. Тер-Микаеляном 10/\'1 1972>

В (' :) обсуждались результаты экспериментального исследования 
излучения, возникающего при пролете нерелятнпнстскнх электронов 
через тонкие пленки металлов. Там же приводились спектральные рас
пределения излучения для серебряных пленок. В настоящей статье 
обсуждаются характеристики излучения электронов в пленках серебра 
с целью выяснения той ситуации, которая сложилась в настоящее 
время по вопросу свечения серебра под действием электронов. Д< то 
в том. что для серебра многие авторы (։-։) наблюдали аномалию, не 
объясненную до сих пор и заключающуюся в следующем: при наклон
ном (почти скользящем| падении электронов на поверхность серебр.. в 
оптической части спектра было обнаружено излучение, большая интен- ; 
снвность которого никак не может быть объяснена н рамках теории 
переходного излучения. I

Во всех упомянутых экспериментах слой серебра методом вакуум- Д 
кого напыления наносился на твердую основу—массивную пластинку из 
стекла или серебра. При этом шероховатость, которую нельзя устранить 1 
на основе, автоматически повторяется на напыленной поверхности | 
Вместе с тем, н настоящее время известно (’). что упомянутая анома- 1 
лия для серебра непосредственно связана с шероховатостью поверхно- I 
сти. Поэтому представляет интерес исследование излучения в тонки՝ Я 
пленках серебра, полученных в чистом виде (2). Поверхность тонких 1 
пленок (о >-) намного ближе к идеальной плоскости, чем поверхность Я 
массивных образцов, и. кроме того, в них меньше сказываются эффекты. Я 
связанные с многократным рассеянием электронов. Основные опрел՝” Я 
ления и обозначения, а также подробности экспериментального харак- Я 
тера приводились ранее (2| и здесь опускаются. Я

Данные получены из измерении для вариантов Г и В, когда угол И 
> влета электрона в мишень лежит в плоскости наблюдения и в пер՛ V 
лентикулярной к иен плоскости соответственно. Измерения проводились й.г. 
при двух длинах волн, одна из которых (3400 А) выбиралась близкой
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К области прозрачности серебра (՝325'»А) и примерно соответствовала 
положению максимума интенсивности получения в серебре р при 
скользящих углах влета электрона в мишень.

Излучение окалывается но всех случаях линейно поляризованным, 
причем знак поляризации для вариантов В и Г соответствует предска
занному теорией переходною излучения Гинзбурга-Франка Для 
пленки степень поляризации высокая, достигает 95+97%. а измеренная 
величина перпендикулярной составляющей излучения ( \Г<) в большин
стве случаев ни превышает величины экспериментального фона. Исклю
чение составляют случаи большого угла влета электрона в мишень 
О -60 и 7.) I и >.=34ООА, когда величина IV становится несколько 
больше фонового значения. Однако вклад IV* является незначительным 
и полное излучение практически состоит из фотонов, поляризованных в 
плоскости излучения.

Зависимость спектральной плотности излучения от энергии элек
трона п угловые распределения излучения представлены соответственно 
на рис. I и 2. Результаты измерений сравниваются с формулами пере-

Рис. I Зависимость спектральной плотности >нсрг ни излучения 
от энергии электрона Е для пленки серебра толщиной 63-3 А 
• 1Гь О — IV -и. Излучение назад: ,£-* - м №. •*> .
• •—н’ -52.5°. Излучение вперед: .Я ’—в 52.5 . ./ + ~ —

—Н'= —52.5°
287



хоцюго излучения для пластинки При вычислении кривых испои,, 
лопались оптические постоянные, измеренные нами (г) (пунктирные 
кривые 1ЛЯ / =5(100 А), а также измеренные ipyriiMn авторами 
(сплошные кривые (’) и пунктирные кривые для / 3400 А (*)). .Заме
тим, что оптические постоянные, соответствующие пунктирным кривым, 
были измерены для пленок, которые предварительно длительное время 
находились в воздухе.

Увеличение яркости свечения с ростом энергии электрона (рис. I) 
хорошо согласуется г теорией переходного излучения (за исключением 
случая при >=75 ). При >.—3400 А зависимость спектрально!՜! плот
ности энергии излучения от энергии электрона отличается от линейной

Рис. 2. Угловое распределение излучении для пленки сереб
ра толщиной 633 А, /: 80кэв: • - 1Г|, Э—1Г . .Г1-*

излучение назад; ./< 9Г •. .Л1 • —излучение вперед

и носит более сложный характер. Наблюдается также хорошее согласие 
экспериментальных данных и теории по угловым распределениям изл) 
чення Наблюдаемые небольшие отклонения измеренных значений °т 
вычисленных, обусловлены многократным рассеянием электронов в 
мишени.

Изменение спектральной плотности переходного излучения с изме
нением угла влета электрона в мишень в простейшем случае имеет в»1 
^со§- > (•). Но в зависимости от оптических постоянных она мож?: 
приобретать ботее сложный вил. как это следует из рис. 3. Из даншД 
этого рисунка следует, что измеренные значения хорошо согласуют^ 
с кривыми, вычисленными по формулам переходного излучения.
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Таким образом, результаты настоящего эксперимента в целом пока
зывают. что свечение тонких пленок серебра под действием нерелятн- 
ннсгскнх электронов, падающих на поверхность пленки под углами 
ВПЛОТЬ до '? - 75 . практически Полностью состоит из фотонов переход

*,грод
Рис. 3. Зависимость спектральной плотности энергии излу
чения от угла влета электрона н мишень для пленок серебра 
Е-г8()кэв •—ЦТ , э —«Г .Излучение назад: .В •-н 127.5- 
.Г 52,5°. Излучение вперед: —6 52.5°; ./ “ ֊

-н'=525°; .ГЧ«-Н'=52.5°

ного излучения и экспериментальные данные с хорошей точностью 
согласуются с ожидаемыми по теории переходного излучения. Незначи
тельная шероховатость поверхности тонких пленок (эта шероховатость 
ощущается только при в75с) исключает возможность проявления 
Других видов излучения (’), имеющих место в случае массивных 
мишеней не только при скользящих углах влета, но и в интервале углов 
1»=0°^75°.

Институт физических исследований 
Академии паук Армянской ССР
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X II. ;1Լրւ1Ի^1Ա1հՆ«1էՆ It h. 1Г1вММ1Р81П». lb It :11ՎՀԱՆՆԻ118ԱՆ. Ի. Հ IMIIISIIlTHICb

l.*|bljin|i!iG(ibp|t fiiunuiquijpiu <П» արծաթե բարակ թսւղանթներւս il

"քննարկփււմ են ար^աքքե րարսւկ քժ ա ց ան քժն ե ր ու/ ոչ ոելլատիվիսսփ^ 
էլեկտրոնների անցման մ ամանակ աոաջտցոց ճաո ացալիք մ ան փորձարարա֊ 
կան հետադոտո» թ լունների ա րց րոնրնե ր ր ոսլեկտրի ոսրոիկէսկան աիրտ լիք ու ւ/ ։ 
1Լնալիր/ր հ՚ւ՚քց Լ ասւլիո, որ աքրյ ճաո ո»ց ա լ/ժ ա մ ր հիմնականում րացկացաձ / 
անցա մուլին ճաոացալ/յման ֆոտոններից ե փորձարարական ավլալեերր մեծ 
Հ-սսո թրսմր համընկնում են Գինցրո» ըց֊ էերանկի անցա մալին ճաո տցալթման 
տեսա իք լան \եոր։
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ФИЗИКА

Р. А. Багнян

Переходное излучение на статистически шероховатой границе

(Представлено чл.-хорр АН Армянской ССР М. Л. Тер-Микаеляном 29/У1 19721

В заметке предлагается приближенным метод расчета излучения 
на статистическн-шероховатон поверхности Исходя из постановки 
задачи определяются статистические характеристики поля, т. е. величи
ны, усредненные по совокупности поверхностен.

Рассмотрим движение заряженной частицы с постоянной ско

ростью V через неровную поверхность г=/(х, у), которая является 
границей раздела между двумя средами с электромагнитными посто
янными е։ и г։. Не нарушая общности, предполагаем, что скорость 
частицы лежит в плоскости (х. г) и состанляет с осью г некоторый 
угол ф.

Из результатов работы С), где были выведены формулы пере
ходного излучения на границе раздела произвольной формы в пред
положении, что изменение диэлектрических свойств среды от слоя с 
диэлектрической проницаемостью ։։ к слою ц мало, для поля изу
чения усредненного по совокупности поверхностей имеем

/>.(/?,) = &-*»>*'* *• । ;• г *—— х
4֊//?0 ՛ | V

X ехр (/ (-—— k. \ f(x, у) [ dx dy.
I \ ’ / 1

где

е>р'|^՝Г^А_ъ.у(х.у)| = Ге։р |х

X W( f)df = h.
сь U (/)—плотность вероятности распределения для величины /, 

г"‘’Оответствукицая характеристическая функция (2). Остальные обоз- 
И ’ченин такие же как и в работе (։).

1акнм образом, среднее поле может быть рассчитано, если из-
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вестны либо плотность вероятности, либо соответствующая характе 
рнстическая функция. Оно представляет собой произведение поля от 
плоской границы на характеристическую функцию. Если смещения / 
точек поверхности от плоскости можно представить в виде суперно 
зинии смещений /=Н ч Ь......... где . суть независимые слу
чайные величины, то среднее поле получается в виде произведении 
поля от плоской границы на соответствующие характеристически, 
функции величии . . . . 1

Наибольший интерес при рассмотрении переходного излучении 
на статнстически-шероховатой границе представляет средняя интенсив
ность поля. Если для плотности вероятности распределения величины 
/ в-ять двухмерное гауссово распределение, когда все распределена 
полностью определяется только двумя параметрами средним и сред 
неквадратичным значениями этой величины 

П /(г')| Г|£1 |
2/2(1

то для средней интенсивности излучения имеем следующее выраже 
пне

г де статистические свойства поверхности описываются функциями 
корреляции в двух точках, задаваемых двумерными радиус-векторами 

г(х, у) и г (л, у).

В общем случае (*): /(г)/(г') =/$//—--- —, -—Коэф-
\ 1.x 'у '

фицнент корреляции высот в двух точках поверхности Л равен еди
нице, когда аргумент равен пулю (следовательно /'• есть средний! 
квадрат высоты) и убывает до нуля, когда расстояния |л' -л|, |у' — у 
превышают соответствующие длины или радиусы корреляции 1Х, I . 
То обстоятельство, что функция Р зависит только от разностей коор
динат, выражает статистическую однородность поверхности. В случае 
же статистически изотропной поверхности —/ Если статисти
ческие свойства на значительном расстоянии не изменяются, мы мо
жем считать все параметры медле иными функциями координат. При 
максимальной корреляции /՝ I из ( ) получается выражение для ин
тенсивности излучения от плоской границы, что совпадает с резуль
татами (’). В другом предельном случае А=0 имеем следующее вы
ражение
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сП п = <//'°» ‘Р1И1ПШ>ехр

где /ми когерентная длина. Необходимо отметить, что векторный 
характер электромагнитного поля приводит к деполяризации изуче
ния.

Итак формула ( I полностью определяет интенсивность излуче
ния в различных направлениях, если известна функции Р. Очевидно, 
и обратное, изучая экспериментально распределение излучения, мож- 
н получить сведения о корреляционных характеристиках поверхнос- 
т!.

В заключение приношу глубокую благодарность чл-корр. АН 
Армянской ССР М. « I. Тер-Микаеляну »а обсуждение этой статьи.

Институт физических исследований
Академии наук Армянской ССР
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ГЕНЕТИКА

А. М. Агаджанян

Замещающие скрещивания и самонесовместнмость межвидовых 
гибридов томата

(Представлено академиком АН Армянской ССР Г. А Бабаджаняном 14/У1 1972)

Последовательные возвратные скрещивания межвидовых гнбри юв 
с родительскими видами применял еще Кельрейтер ('). С тех пор на
сыщающие скрещивания используются для различных целей. Скрещива 
ния. в которых опылителем является отцовский компонент гибрида Г։. 
а материнской формой сначала Рь а затем последующие беккрос ы. 
Кнхара (2) назвал замещающими беккроссамн (БВ), серию же последо
вательных скрещиваний, где опылителем является материнская форм 
восстанавливающими беккроссамн (₽В). I

В настоящей статье приводятся результаты скрещивания гибридов 
Е, между видами кусоретзкоп е5си1еп1ит и к. Ыгзтйит и двух по
следующих замещающих беккроссов с отцовским видом к. ЫгзиЕ т.

Для опытов н качестве материнской формы использован ряд сортов 
культурного томата и Вншнсвнднын красный томат, относящийся к 
разновидности сегаьИогте того же вида к.е8си1еп(ит (к. с.). Отцовской 
формой служил вид дикого томата к. Ыг$и1ит (к. б.). Обратные скре
щивания, как известно, не удаются, что соответствует гипотезе, но кото
рой гибридизация между самосовместнмымн (5С) и самонесовмес >՛ 
мыми <511 видами обычно бывает успешной в том случае, когда само- 
совместимый вид берется в качестве материнского компонента (’).

Гибриды Е| всех форм самосовместнмого к. е. (за исключение»՛ 
вишневидных томатов) с самонесовместимым волосистым томатом к Ь 
оказываются сублетальными, в то время как сочетания вишневндных 
томатов (подобно к. р)тр)пе111(о1шт) с к. Ь. бывают жизнеспособны
ми в Г, Для возвратного скрещивания с отцовским видом брались ука
занный жизнеспособный гибрид, а также возникающие в сублетальны» 
некротических комбинациях единичные здоровые индивидуумы Ра 
стення Р|, а затем и последующие бсккроссы подвергались замещаю
щим скрещиваниям по схеме: к. е.хк. И.=/г։, Р,Хк. И. $В։, БВ։ I 
Ь. = 5Ва. 5В։ к. Ь.=5В։. По комбинации Вишневидный красный к. I’ 
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к настоящему времени получено три поколения беккросса, а по 
комбинациям скрещивания сортов культурного томата с Б. 11. два.

Результаты скрещиваний (табл. 1) отчетливо показывают, что по 
мере увеличения числа поколений беккроссов скрещивание резко за
трудняется. Так. если при первом беккроссе в комбинации Вишневидный 
красный х Б. 11. завязывается 37,9% осемененных плодов, то при третьем 
беккроссе—всего 3,8%, в то время как исходное скрещивание между Виш 
невидным красным томатом и Б. 1։. дает 54,2% завязывания плодов Еще 
более резкое понижение завязывания плодов наблюдается при возврат
ных скрещиваниях гибридов между пятью сортами культурного томата 
(Талалихин 186, Армянский штамбовый 152. Штамбовый Грибовскин, 
Балтимора и ЛШ1$еа$оп 427) и Е. 11. с отцовским видом Б. 1։ Здесь скре
щивание 5В| с Б. Ь. дало в среднем 2,7% завязывания плодов. Однако 
из 5 комбинаций это скрещивание удалось только по комбинации Бал
тимора х Б. 1нг51Н|1П| (15,4%. т е. 6 плодов от 39 опыленных цветков). 
В остальных четырех комбинациях при опылении 184 цветков 5В։ пыль
цой Е. 11. не получено ни одного плода. Очевидно, при увеличении масш
таба работы удастся получить и по этим комбинациям.

Таблица / 
Результаты замещающих скрещиваний, 1968—1971 гг.

Комбинации скрещи
вания Годы

Число

Процент 
завязыва
ния

Доля гене
тического 
материа
ла Ь И. в 
ядрах обра
зовавших
ся зароды
шей, %

опылен
ных 

цветков

завязав
шихся 
плодов

Вишневидный красным 
Ь. И. 196К-1971 225 122 54,2 50.0

Г։ 1. 1ь 1969 1471 298 113 37.9 75.0
8В, 1..11. 1970 1471 213 22 10.3 «7.5
$Ва 1..11 1971 52 3.8 93.8

Культурный томат ‘1. 11. 1969.1971 147 66 14.9 50,0
Г։ 1 ь 1970 1971 238 73 30.7 75 »0
5В,Х1. И. 1970 1971 223 6 2,7 87 >5

Изучение плодообразования Е| и беккроссов по комбинации Впшне- 
внднын красный х Б. И- (табл. 2) показывает, что все растения Г| были 
фертильными и в среднем дали 54.6 плодов Однако уже в поколении 
ЗВ| наблюдается резкое понижение общей плодовитости растении 
Число фертильных растений здесь уменьшилось почти вдвое, каждое 
из которых в среднем образовало всего 23.5 плода. Если же учитывать 
и особи 5В|. не давшие плодов, то число плодов на одно он гное расте
ние составит всего 13. В 5В? происходит дельнейшее сильное пони
жение как процента плодоносящих растений, гак и. особенно, числа пло
дов.

* В качестве 8В։ ио комбинация М((Ьеа>оп 427хБ ЫгыИит были использованы 
растения от скрещивания Г, с Ь. 1>.
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Аналогичные результаты получаются и у растении от возвратною 
скрещивания гибридов между культурным томатом и Ь. I։. с отцовским 
видом Как было отмечено, гибриды Р| от скрещивания сортов культур 
кого томата с Ь. И. характеризуются сублетальным эффектом и лицц 
единичные растения бывают здоровыми Однако, если плодоносят почти 
все здоровые растения Р։. то средн большего числа здоровых растении 
5В| только определенная часть бывает с плодами <36,7% в 1971 г.)

Результаты изучения плодообразования растений (1970 1971 гг).
Габ.ил, ,

•
Комбинации Годы

Чи
сл

о ра
ст

ен
ий С плодами

Чи
сл

о р
ас

те
ни

и.
 1 

у к
от

ор
ы

х по
д.

 
сч

ит
ы

ва
ли

сь
 пло


ды С

ре
дн

ее
 чис

ло
 

пл
од

on
 на 

од
но

 
ф

ер
ти

ль
но

е р
ас

-

шт. %

Вишнепндныи красным 1970-1971 67 67 100.0 12 185.0
L. hirsutum 1970-1971 125 114 91.2 114 45.8

F։ 1970-1971 63 63 100.0 52 54.6
SB։ 1970-1971 81 45 55.6 45 23.5
SB, 1971 14 4 2«.б 4 4.7

Таким образом, исходное скрещивание между Вишневидным томат м 
(L. esculentum var. cerasiforme) и L. hirsutum осуществляется довольно 
легко. Без труда удается и первое обратное скрещивание гибрида ! 
с отцовским видом L. hirsutum. Однако уже второе беккросснроваю е 
приводит к резкому понижению процента завязывания плодов. Пере
мещение генома L hirsutum в цитоплазму вишневидного томата илт 
особенно трудно при третьем беккроссе. К этому времени доля генети
ческого материала L. hirsutum в потомстве составляет уже 93,8 > 
Вполне возможно, что дальнейшее замещение ядра вишневндного том 
та на ядро I hirsutum будет протекать еще труднее. В полном соотв» i- 
ствин с трудностью скрещивания наблюдается понижение пло
доношения у растении первого н. особенно, второго беккроссов в усло
виях свободного опыления. В SB։. как и в F։, появляется некоторое ко
личество (около 10%) депрессивных растений, хотя F։ характеризовал։ < 
заметным гетерозисом роста.

Перемещение генома L. hirsutum в цитоплазму сортов культурного 
томата, по видимому, происходит значительно труднее, чем в цитоплаз
му вишиевндных тиматов. ■

Следовательно, наблюдается дисгармония, несоответствие меж.г 
перемешенным ядром L hirsutum и цитоплазмой L. esculen
tum Очевидно, в дивергенции этих видов, наряду с генной 
дифференциацией (число хромосом у всех видов рода Licopcrsi 
con одинаковое, 2п-24) существенную роль сыграла и цитоплазм.։

Отрицательное влияние чужеродной цитоплазмы обнаружено у ряда 
растений: пшеницы с цитоплазмой Aegilops (г 4 и др.) и ржи (5), ржи
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с цитоплазмой пшеницы некоторых видов Nlcobana с цитоплазмой 
N debneyi (ТЛ) н ДР

Замещение хромосом L. esculentum хромосомами L. hirsutum 
может происходить и без искусственной гибридизации, в результате св<> 
водного переопыления гибридных растений. Как известно, первое по
коление гибридов между самосовместнмым L. esculentum и самонесов- 
местнмым L. hirsutum самоиесовместими (л. ч ю). В качестве материн
ской формы F| может скреститься с гибридами противоположной группы 
(например, S|SC с SjSC) и с растениями L. hirsutum любого генотипа 
щапример, cS|sj,S|Sj. SjS։ht. д.) Поскольку пыльцевые трубки < репсе 
сенным фактором SC задерживают свой рост в столбиках генбтнповI 
(S1SC) и оплодотворение яйцеклеток происходит только гаметами с до
минантным фактором SI (кроме гамет, несущих идентичный с пестиком 
плель несовместимости!, то н обоих случаях скрещивания в получен- 
, >м потомстве половина растений будет иметь генотип SISI а другая 

половина SISC В последующих поколениях доля SISI будет все время 
возрастать. Допустим, что генотипы SISI и SISC имеют одинаковую 
и юдовнтость. тогда их соотношение в поколениях окажется таким, как 

г<. представлено и табл 3. Если в F, все растения имеют генотип SISC. 
то например, в SBs (как н в F«| отношение SISI к SISC составит 31:1 
В поколении SBn отношение SISI к SISC будет (2я—1): I.

Как было показано (*), совместимость пыльцы L. hirsutum на ге 
и типах Fi значительно выше, чем внутрнпопуляционная совместимость 
пальцы F| Поэтому если даже допустить, что имеются две равные по 
численности популяции F( и L.hirsutum. то у гибридных растений чере՛ 
рчд поколений, наряду с увеличением в потомстве доли SISI, произойдет 
спонтанное замещение ядра L. esculentum на ядро L. hirsutum с обра 
зеванием ядерно-плазмгнных межвидовых гибридов Преимущественное 
оплодотворение растений Ft и последующих поколений пыльцой 

1 hirsutum обеспечивается также тем. что как показывают эксперимен
та ьпые данные, фертильность пыльцы F։, по сравнению с I- hirsutum, 
Заметно понижена.

О том. что без искусеIвенного скрещивания может происходить 
перемещение генома L. hirsutum в цитоплазму L esculentum говорят 
факты неуклонного возрастания фенотипического сходства гибридов с 

[отцовским видом L. hirsutum от поколения к поколению Это сходство 
выражается и в темпах роста и развития Если, например, продолжи
тельность периода до цнетейня у Fi занимает промежуточное положение 
между скороспелым L. esculentum и позднеспелым L hirsutum. то F։ и 
последующие поколения (как и SB беккроссы) по этому показателю вс» 
более приближаются к L. hirsutum Так, период от посева до цветения у 
Вишневндного красного томата в 1970г составил 59,7=1,6 дней, у I hir
sutum 96.3*0,7, а у Fi, Ft н SB, соответственно 76,1 = 1,0. 85.4 I I ч 
pH,I ±0,7 дней.

По мере увеличения доли генетического материала L. hirsutum н 
1 ибридом ядре, находящемся в цитоплазме L. esculentum. происходит 
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резкое понижение плолообразовання растений. Например, если п 
комбинации Вншневидный красный х 1. 1пгяи1ит все растения Г։ бы щ 
фертильными (табл 2), го из 50 растении Ра, изученных в 1970 
1971 гг , плодоносило только 28, а каждое из них образовало веек, 
6.8 плодов

Таблица 3
Соотношение iciiOTiinon SISI и SISC 

при замещающих скрещиваниях

Поколении SISIsSISC

h 
SB, 
SB, 
SB, 
SB4 
SBs 
SBl0 
SB,.

Bee SISI 
1 : I
3: I
7: I

15: I
31 : I

1023: I
(2я-1) : 1

Таким образом, как и при искусственном беккроссированнн, в усло
виях естественного опыления гибридов Ь. е5си1еп1от Ч <Ь. 11и$и- 
Вин / происходит замещение, хотя возможно, несколько медленное, 
генома Е.е$си1еп1иш геномом Е. ЫгБШит. И поскольку такие ядерно* 
плазменные межвидовые гибриды оказываются почти полностью сте
рильными. а определенная часть растений и депрессивной, то происходят 
их элиминация в процессе естественного отбора. I

Как было показано, несоответствие между цитоплазмой самосов- 
местнмого Е.езси1еп(ит и ядром самонесовместнмого Е. Ыг$и(ип1 как 
форма репродуктивной изоляции проявляется и в жизнеспособных и в не
кротических комбинациях. Но. по-вндимому, роль ядерно-цитоплазматн- 
ческой изоляции особенно велика между Ь. 1мгчи1шп и теми формами 
Е. еьси1еп1ит. скрещивание которых не приводит к некротическому 
эффекту. Это вполне понятно, так как гибридный некроз, как один из 
механизмов изоляции, сам довольно сильно ограничивает обмен генами 
между видами. Но несмотря на это не исключены возможности включе
ния отдельных генов одного вида в геном другого К такому результату 
может привести скрещивание в направлении Ь. е8си1еп1игп 9 < .
Здесь, а также при опылении культурного томата с полученными при- 
первом беккроссе формами и следует ожидать нужного сочетания от
дельных генов Е. 1мгз1|1ип1 с комплексом генов Е. е$си1еп1ит. Одна
ко вопрос о возможности диффузии генов из самосовместнмого I 
е$си1еп1пт в самонесовместимыЛ I.. Ыгзсйит путем скрещивания Е 
11|г5и1пт 9 Х1\ не совсем еще ясен. »

По-виднмому, интрогрессия между видами Е. е$сн1еп1пн1 и Ь. 1пгч։ 
1иш ограничена в природной обстановке II М. Жуковский (’ ) отмечает, 
что в Перу, несмотря на то, что культурный томат растет в соседстве ՝• 
видами подрода Епоретсоп, куда входит и Е. 1йг$и1ип։. гибриды межд* 
ними не были обнаружены. И хотя скрещивание между этими видами
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|. природе маловероятно и не доказано, н<> нее же не невозможно, гак 
как ио сведениям, приведенным в сводке- ('») Ь.е5си1еп1ит дает около 
2% естественного перекреста. Если, однако, в местах контакта этих ни 
дов и произойдет скрещивание между ними, то образовавшиеся редкие 
гибридные особи, оказавшись в окружении многочисленных растений 
I. 1нг$1Нип1. будут обречены на гибель, ввиду замещения у их потомства 
генома Ь.е5си1еп1ит геномом Ь. 1пг$и1ит и образования ядерио-плаз- 
менных гибридов Если же гибриды попадут в окружение особе
Ь. е5си1еп1иш , то они могут элиминировать уже в Е, или ближайших 
поколениях, винду ннтргстернльностн и. видимо, малой вероятности 
наличия среди них гибридов разных групп, необхднмых для интерфер- 
тильностн. а также вследствие односторонней перекрестной несовмести
мости с Ь.е$си1еп1ит.Однако, как и в эксперименте, через мужские га
меты гибридов может происходить частичная передача генов Ь. пиэШит 
виду Ь. е$си1еп(ит.

Институт земледелия МСХ Армянской ССР

II. 1Г. ԱՂ1Լ#ԱՆ6ԱՆ

Фп|мшгխնուլ |սս1Հաձեումներր և |ւն I նաանհամաաերլե |իօ։ թյունը 
տոմատի միջտեսակային հիբրի(|ների մոտ

Հոդվածտ մ քննարկվում են Լ. е$сн1еп(1ин ե 1.. Ւորտսէււրո տե Ս Ш կն ե րի 
ւքՒէե կատարված ւի ո ի։ ա ր էն ող խտչաձեէս է(Ների արդյու նրներր։ Փորձերի հտ֊ 
մար որպես մսէքրտկս/ն ձև սղԱէադո րծվե լ են I <.յՏ0Ա1ւ’11է 11П1 (I . в.) տոմատի 
մի սորտեր և ա յդ նուքն տեսակի С С ГВ ՏI IО Г Н16 տյլատե սսյկին պս,։ոկա*
նող 11,ի?նեվիղնի կարմիր տոմատրէ !9րպես հայրական ձև օգտագործվեք Լ I.. 1||քՏԱէԱ1Ո (Լ. 11.) տոմտտր։ եասսձետ մներն արվել են ^ետեյալ
սխեմայով՝ լ.է.> 1 . հ. Ւ\; Ւ’։ 1.. հ. 5ВЖ; Տ»! Լ.հ. -8В։; 8В,- Լ հ. 5В3

Հոդվածում բերված տվյայներր ցույց են տաքիս, որ սկզբնական խաչա֊ 
ձևոէմներր ին րն ահ ա մա տ ե դե քի Լ. 6. և ինքնաանհամատեղելի Լ. 11. տեսակ* 
ների միջև իքւականանում են հեջտուքէյսւմր։ Աոանց զմվարո»/9յան են սսւա^վոէ մ 
Նաև ք7ւ ^իբրիզի աոաջին »ետազաք>ձ իւ ա չա ձևո է մն ե ր ր I հ *. այրական ձևի 
;ետէ բայց Լ. հ.-/ր զենետիկական մատերիաքի քանակության ավեքացամր 

Հ\*ի ցիտոպլազմայում գտնվող կորիզի մեջ Հանգեցնում 9 Հետագա փոխա* 
րինող խաչաձևումների ժամանակ ւգտղակաքման տոկոսի խիստ անկման։

Խաչաձևման ղժ վարութ յանր համապատասխան ազատ փոշոտման մա 
մանակ նկատվում Լ պտղակալման տոկոսի րնղՀանուբ իջեցում Տհ , և <ատ֊

կապես Տ0յ սերնդի բույսերի մոտ։
Ենթադրվում Լ, „/> Լ е.-/> րրոմոսուՈւերի ,խ,խարինո>մր I 11 -Д քրոմոսոմ 

ներով կարոդ Լ տեղի ունենսւչ նաև ասանդ արհեստական խաչաձևման՝ ադաս, 
փոշոսէման ւդայմաններոէ մ։
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11տաւքվա^ արդյունքն երր rjnijtf են տաքիս, որ նկատվում Լ անՀամաււ/տ 
տասիւանուքք յան Լ. Ր. - ի յյիտոպքաէքմ այի և Լ. .11*/» կորիզի միքևւ
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ЭНТОМОЛОГИЯ

С. М. Яблоков Хнзорян

Новый вид жужелицы из Армянской ССР (Со1еор1ега, СагаЫдае)

(Представлено чл.-корр АН Армянской ССР Э. А Давтяном 25 V 1972)

2ирЫнт агах1(Н5 1аЫокоП-КЬпгог1эп, $р. поу.
Голотип: Армянская ССР: Ереван, Малюженко |в Зоологическом 

институте АН Армянской ССР), самец; 2 паратипа Джрвеж. 6/\ 1952, 
Пах АССР: паратип—Джагры, 10/У 1955.

Тело и конечности одноцветно желтые или голова темная; надкрылья 
сзади с темной перевязью (рис. 1,(1), переднеспннка иногда слегка тем 
нее надкрылии, волосистость серая. Длина 5,8—6,3 лис

Голова продольно треугольная, глаза маленькие, не выступают из 
контура головы, в 1,5 раз короче висков, лоб коротко прилегающе воло
систый, грубо и вдавленно точечный, расстояние между точками в сред
нем едва больше их диаметра, пара лредглазничных щетннконосных 
пор, заглазинчные неразличимы из-за густой волосистости висков. На
личник у передних углов с обычной варой щетинок. Усики почти дости
гают середины надкрылий, их 1-й членик в 6 раз длиннее ширины, густо 
и равномерно волосистый, лишь с одной торчащей щетинкой у самой 
вершины, 3-й в 2,5 раз короче него, в 2 раза длиннее 2-го и в 1.2 ра
за— 4-го.

Переднеспннка в 1,3 раза длиннее ширины, сердцевидная, наиболь
шей ширины за закругленными передними углами, ее боковой кран в 
основной половине слабо вогнутый, с изгибом перед маленькими прямо
угольными задними углами, основание за ними с косой выемкой, осталь
ная его часть слабо дугообразно изогнутая Вдоль бокового края обыч
ные 2 пары щетинконосных пор Диск слабо выпуклый, с тонкой цельной 
срединной бороздкой, в такой же точечности и волосистости, как лоб.

Щиток маленький, треугольный. Надкрылья плоские, волосистые, в 
1.3 раза длиннее общей ширины (длина измерена вдоль шва вместе со 
щитком), с узким слабым плавлением вдоль шва и несколькими очень 
слабыми и узкими плавлениями в основной патовине, их задний край 
перепончатый, дугообразно закругленный, сходится с соседним под 
тупым входящим углом, пришовиый угол тупой. Боковой край с густой 
бахромкой из косых волосков, с многочисленными щетинконосными
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Рис. 1.
a -Zuphium araxidls Khna.. sp. nov., общий вид x 20;
Л-г-пенисная трубка сбоку и сверху х 40 б Z. ar.i- 
x,dls (и левая парамера), в -Z. chevrolall Lap ; г -Z olens 

Rossi



порами, разбитыми на два пучка плечевой и вершинный, распределен
ными неравномерно и и разном отдалении от бокового края, з передни՝; 

[н 2 гадких щетинки очень длинные. Крылья функциональные
Horn обычного для этого рода типа.
Пеннсная трубка (рис. 1.6) толстая, короткая, изогнутая, с узкой, 

почти симметричной срединной перепонкой, прикрытой пленкой, у верши- 
пи рассеченной на 2 острых зубца. Основная лопасть без перетяжки, с 
якоревидным отростком, к которому прикреплена узкая большая левая 
парамера, слегка расширенная кпереди и снабженная основным крюч 
ком. Правая парамера руднментальная.

Этот вид принадлежит к роду Zuphium Latr. и подроду Zuphium 
$ 4г.. к которому в Палеарктике принадлежит вместе с ним 12 видов 
Эти ниды можно распределить по 3 группам. У группы Z. bedei Vaul 
(всего одни вид из Алжира) глаза очень малы, точечные, крыльев нет 
У группы olens Rossi, с 4 видами, надкрылья у вершины обрезаны 
совместно. Наш новый вид принадлежит к 3-й группе, у которой зад
ний край надкрылий вырисовывает входящий тупой угол, 6 прочих 
ви и>в этой группы от нового можно отличать по следующим признакам

у Z. cilialum Vauloger нз северо-западной Африки боковой край 
переднеспннкн усажен длинными ресничками, волосистость надкрылий 
длинная н приподнятая. Длина 6-6,5 мм.

у Z. hungaricum Friv. из Венгрии 3-й членик усиков в 2.5 раз длин 
нее 2-го, надкрылья желтые с длинным темным прншовным пятном, 
расширенным к щитку. Длина 7 лм«.

у Z. ponticum Dan из Самсуна виски в 2.5 раз длиннее глаз, 3-н чле
ник усиков в 3 раза длиннее 2-го, вершинный край надкрылий прямоли
нейный. Длина 7 Л1Л<.

у Z numidicum Luc. из Марокко, bocagei Paul нз Португалии и 
faillae Reitt. нз Сицилии глаза относительно меньше, верх одноцветно 
желтый или надкрылья с темным швом, точечность головы и пере гне- 
гпинкн мельче. Длина 4,5—6 мм.

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ЗАКАВКАЗСКИХ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОДА Zuphium Latr.

'И) |-й членик усиков волосистый, с одной вершинной щетинкой. 
Заглазничная щетинконосная пора расположена на темени или 
отсутствует. Задний край каждого надкрылья закруглен плавной 
дугой или прямолинейный. Пеннсная трубка с нормальной основ
ной лопастью, без перетяжки, ее вершинная перепонка глинная, 
прикрыта пленкой с двузубчатой вершиной. Левая парамера лопа
стевидная, но различной формы. ........................................

I ....................................................................... Подрод Zuphium s. str.
p<3) Вершинный край обоих надкрылий обрезан прямолинейно, несет у 

своей середины длинную щетинку, прншовный угол прямой, очень 
коротко закругленный. Глаза большие, много длиннее висков Лоб 
мелко рассеянно точечный. Надкрылья с равномерными нежными 
бороздками, черноватые, с основным желтым пятном изменчивого 
размера, отделенною от соседнего темным швом, v вершины нме- 
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стен общее желтое пятно, весь контур надкрыл ш узко осветлен. 
Голова черная, переднеепинка красно-желтая, конечности желтые. 
| и членик усиков более или менее затемнен. Крылатый. Пент : 
рис. |.г. Длина 7.5—8 мм................................................................
............................................................... 1. Z. (з. str.) olens Rossi

3(2» Вершинные края обоих надкрылий сходятся у шва под тупым вхо 
дящнм углом, без срединной щетинки. Пришовиый угол тупой 
Глаза заметно короче писков. Лоб густо и грубо, вдавленно то
чечный Надкрылья без следа бороздок, одноцветно желтые нт с 
темной перевязью за серединой. Голова темная, переднеспинк.1 и 
конечности желтые. Крылатый Нонне: рис 1.6. Длина 5.8 6,3 ч.н 
..............................................2. Z. (s. str.) araxldls sp. nov.

4(1) 1-й членик усиков волосистый, с несколькими длинными торчащи
ми щетинками вдоль его внешнего края. Вершинный кран нал> ры- 
лий слегка извилистый Пеннсная трубка толстая, с перетяжкой у 
основания основной лопасти, под ней с толстым отростком слож
ной формы с выемкой для вкладывания извилистой левой пар mt 
ры, ее перепонка короткая, расположена на переднем скате труб 
ки, без пленки................................... •
........................................................2. Подрод Parazuphhim Jeanne 1

Одноцветно желтый или голова затемнена Верх в очень густ й и1 
мелкой точечное™. Гла i.i немного короче висков. 1-й членик усиког до-1 
стигает переднего края переднеспннки. Надкрылья без следа боро Юк I 
Пенис: рис 1,н. Длина 4,5- 6м.я....................... ; Я

................................................3. Z. (Parazuph.) chevrolatl Laporte I
I Z. olens (Rossi), 1790. Fauna Etrusca, 1:271, T. 5, 1. 2 (Carabus). I 
Описан из Италии (Тоскана). Известен из Средиземноморья. Пе J 

редней и Южной Азин до Китая Юг Европейской части СССР. Качка} ■ 
В Армении нередок в Араратской котловине, на влажных участках>Я 
солончаках аллювиальной зоны. Я

2. Z. araxldls Khnz., sp. nov, ■
Описан из Еревана, известен также из Джрвежа и Джагр. В ■ 

Джрвеже нами найден в заболоченных ущельях под комьями земли,’fl 
Джаграх—на солончаке. fl

3. Z. chevrolatl Laporte, 1833. Silbermann, Revue Entom., 1 1’54;՜ I 
schelkownlkowi Carrel, 1898. Bull. Soc. Entom. France: 55 ■

Описав из Франции (Бордо), schelkownlkowi из Азербайджан* fl 
( Apt-пн Почти все Средиземноморье, местами и в средней Европе. Д'1՜ fl 
ляна Куры от Кировабада до Ареша. Указан из Казахстана (Сема fl 
речье). V Я

Z. schelkownlkowi. описанный как вариетет, ничем от типичной ф°Г ■ > 
мы не отличается. ®

Зоологический институт Академии
наук Армянской ССР | ֊
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II. Մ. 5ԱՈԼՈ>|ՈՎ-|>Ն2ՈՐՏԱՆ
Դնայո է կ ներ|ւ նոր ւոնսակ Հայկական ՍՍՀ-|»րյ

Հողվածում նկարագրվում Լ նոր տեսակ 2սթհ|Ա!Ո ։ւրՅ\1մ!Տ 1<հՈ/.. Տթ. Ո(Որ. 
Արաքսի հովտից, Հոյոտիպր Երևանից րստ Մայյո,ժենկոյի հավաքի, գտնված Լ 
Նույնպես Ջրվեժից և Նախ. ԱՍՍՀ-ից (Ջահրի), աղային այյոէվիայ հողերում. 
Դա Հայաստանի հնաղոէյն վերապրուկային ֆաունայի մնացորղ (ւ
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ДОКЛАДЫ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССРԼ¥ 1972 5

УДК 595.422:592 599:001 4

АКАРОЛОГИЯ

Б. А. Вайнштейн, С. Г. Вартапетов

Новые виды хищных клещей семейства РЬу1о$епс1ае (Рага$Ш1огте$) 
из Аджарской АССР

(Представлено чл-корр. АН Армянской ССР Э. А. Давтяном 25 V 1972)

Изучение фауны фнтосейнд Аджарской АССР, предпринятое авто
рами в целях разработки биологических мер борьбы с вредными четы- 
рехногнмн и тетраниховыми клещами, позволило установить около 
30 видов этого семейства, 5 их которых оказались новыми для науки.

В приводимых описаниях этих видов номенклатура щетинок принята 
по Б А. Вайнштейну ('). Размеры приводятся в микронах по тнповомч 
экземпляру. Ширина дорсального щита измерялась на уровне боковых 
выемок. Голотипы хранятся в Институте биологии внутренних вод 
АН СССР

.\mblyseius (АтЫузе1и$) аб)аг1сн8 \Vainslein е! УаПаре1оу $р. поу.
Самка. Дорсальный щит (рис. 1,/) овальнояйцевндный со слабым!, 

боковыми выемками. Гладкий Лишь на передне-латеральных полях сла
бо выражена- испорченность. На щите 7 пар крупных пор. Щетинки РМ 
слабо зазубрены, остальные гладкие. А1_2 и АБ3 примерно равной длины, 
у разных экземпляров одна из них может быть несколько длиннее дру
гой. Вентральные щиты (рис. 1.2| умеренно склеротизованы. Венгрии 
нальный щит гладкий Анальные поры полулунные. На интерскутальной 
мембране 6 пар вентральных пор. Периметры достигают уровня О 
Задний конец перитремального щита (рис. 1,3) слабо изогнут, на вер 
шине расширен. На неподвижном пальце хелицер (рис. 1,4) 10 зубцов, 
на подвижном 3. Сперматека (рис. 1,5) без шейки, воронка пальце
видная, >зкая На ноге IV (рис. 1.6) три макрохеты.

Размеры: длина дорсального щита 340, ширина—200; длина щети
нок: Г)։—38. Э։—О,—5-7, АМ,—43, АМ,—5, АЬ,- АБ,—14—16, АЦ- 
—67. МБ—7, РБ,—13, РЕ,-РЕ,—9. РМ։—68. РМ,—153, АБ—16, РБ- 
10. РУ—59; длина макрохет: колена—76, голени—70, лапки—<58.

Собран в с. Чаквиставн Кобулетского района в августе 1971 г. на 
гренком-орехе, лещине и каштане. Голотип—препарат № 4663 (272). на 
грецком орехе 31 августа 1971 г. I

Близок к А. опеп1аН$, от которого отличается длиной щетинок.
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Рис. 1. АтЬ1у>е1։ь (АтЬ! *е|и՝) а4]агки> ар. поу.
/—дорсальный щит; 2—вид снизу: .9* задний конец пермтрсмального щи

та; 4—хелицера. 5 -сперматека; 6 -нога IV

Р11у1о5е1и5 (ОиЬ1п1пе11и8) аеуегив \Valnstein е1 \artapetov зр. поу.
Самка. Дорсальный щит (рис. 2. /) овальный с почти параллельными 

боковыми краями, сильно склеротизован. скульптура грубая, бугорчатая 
Дорсальные щетинки массивные, грубо зазубренные. Щетинка ДЬ։ 
ЧВно длиннее АЦ; АЕ։ и АЬ3 гладкие, равного размера; щетинки РМ 
Так*е равновелики. Все вентральные щиты (рис 2,2) склеротизованы
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слабо, особенно стернальный н генитальный клапан. На вентрнанальиом 
щите 2 пары преанальных щетинок и пара мелких пор Метаподальньк 
щитки удлиненные. Пернтремы достигают уровня Г)։. Линий конец

Рис. 2. PhytoseluN (Du bi nine II u s) ^everns sp. nov. 
/—дорсальный щит; 2—-вид снизу; 3—задний конги псритремялиного пипа;

4—хелицера, 5 сперматека, 6—нига IV

803



псритремальиого щита изогнут в расширен (рис. 2,.?). Неподвижный 
палец хелицер с тремя, подвижный с 1 зубцом (рис. 2.7) Сперматека 
(рис. 2. 5) обычная для рода. Макрохеты на ноге IV массивные, тупые, 
на лапке выражена вторая макрохета (рис. 2.6).

Размеры: длина дорсального щнта 320, ширина —190, длина щети
нок: 0,-36, О։—О«—7, О«֊9, АМ, —38. АМ.-7. АЦ-13, АЬ.-34. 
АЦ 13. АЦ—117. АЦ—90, А$—52. РМ., -92, РМ։-90. РУ-67; дли
на макрохет ноги IV: колена—25, голени-61, лапки—25.

Собран и Чаквн на хурме с мая по сентябрь в 1968—1970 гг. Голо
тип-препарат №4513(122), там же 2 сентября 1970 г

РЬу108е1|18 (ОиЬ|п1пе11и5) гиЫрЬНоз \Valnsteln е( \artapetov зр. поу.
Самки. Дорсальный щит овальный с почти параллельными боковы

ми краями (рис. 3,/), сильно склеротизован. Скульптура грубая, бугор
чатая. Дорсальные щетинки умеренной толщины, грубо зазубрены. 
Щетинки АБ, и АЬб примерно равной длины. Щетинка АГ, едва короче 
\Бл. обе зазубрены. Щетинки РМ примерно равны Близ щетинок АМ2 
пара пор. Все вентральные щиты склеротнзованы слабо (рис 3.2), осо
бенно стернальный и генитальный клапан На вентрнаналыюм щите 
I пара преанальных щетинок и пара мелких пор Метаподальнын щи
ток удлиненный. Перитремы достигают уровня АО։. Задний конец пери- 
тремального шита (рис. 3.3) слабо расширен, изогнутый. Неподвижный 
палец хелицер с 3, подвижный с I зубцом (рис. 3,4). Сперматека обыч
ная для рода (рис. 3,5). Макрохеты на ноге IV' булавовидные (рис. 3.6)

Размеры: длина дорсального шита—315, ширина 175. длина шетп- 
нок: 0,-34, О,—Ов—5—7, АМ.-49, АМг—6. АЦ-13, АЦ-Зб, А1.,-16. 
АЬд—99, АЦ—103, А5—54, РМ.,—86, РМ,—90, Р\ -72; длина макрохет 
ноги IV: колена—31, голени—63, лапкн—31.

Собран в Батумском и Кобулстском районах на ежевике с апреля 
но октябрь 1969—1971 гг. Голотип препарат №4447 (56) Зеленый мыс. 
ботанический сад, II июня 1970 г.

АпОюзЫив (АтЫуч1гопк*11и5) сега$1со1и8 \Valnstein е1 \ artapetov яр 
поу.

Самка. Дорсальный щит (рис. 4, /) удлиненно яйцевидный с отчет
ливыми боковыми выемками, сильно склеротизован. с сетевидной 
скульптурой, несет 6 пар крупных. 6 пар мелких и 3 пары краевых пор 
Щетинки РМ зазубренные, остальные гладкие Стернальный шит и 
генитальный клапан (рис 4,2) склеротнзованы слабо. Щетинка 8(։ рас
положена на отдельном шнгке. Генитальный и вентрнанальный щиты 
склеротнзованы умеренно Анальных пор нет. Метаподальные щнткн 
неправильной формы На нн Тереку тал ьной мембране 6 пар вентральных 
пор. Перитремы достигают уровня О, Задниц коней перитргмальногп 
Щита (рис. 4,5) слабо изогнут н слабо расширен Неподвижный палец 
хелицере 3 зубцами, подвижный с 2 (рис. 4.7) Сперматека (рис. 4,5» 
чашевидная, без шейки На лапке IV длинная заостренная макро.хета 
(рис. 4,6), на колене и голени макрохеты едва выражены.
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Размеры: длина дорсального щита- 360, ширина 165; длина 
щетинок: О։—31, О: — —?, 29, 34, Ов— 11, АМ,—40, АМ,—
27, А1., 25. АЬ,—АЦ 34. АЦ—39. АЦ- 40. Р1.,-45. РЦ-47, РЬ, 
29 рм։_51։ рм,—56. РУ—54, АБ—РБ—34; макрохета на лапке 
IV—47. 1

Рис. 3. РЬ\1о*с1и* (Г)иЫл1пе11и*) гиЬ|рМ1и> $р. по\.
/ юрсальнын пни. 2 вил снизу; задний конец першр^ми. 11.11010 што, 

4—хелицера, 5 -сперматека; б—нога IV
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Рис. 4. Ап|||о»е1и$ (А|п1’1у(1го111с11и>) сега*1со|ц> 5р. и оу.
/—Дорсальный щит; 2- вид снизу, ^—задний конец псрнтремалышго щита, 

/ хелицера; 5 сперматека; о — нои 1\



Описывается по одном самке. Препарат №4674 (283), Зеленый мыс. 
вишня, 17 сентября 1971 г. ՛
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Նրված•ՒՐՐէ,րքա յ1՚ն մ ատրիցաների վրա ............. ... /77ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ 4Դ1Ո»Ա

IL. I*. (Կսբայան, Գ. H Աարսփրոսւան, II.. 1օ. Գ|ուլհա<|ար|ւսս—Ամոնիումս/յին ա 
ղերի սինթեղ ղի ենի, ամին ի և բրոմի փոխաղղմ սւմ ր............................................   42Վ. Ի. huui<pii|j<uG(j. Վ. 1b. Աեփքյան, Վ. Վ. Պո^րո^կայա-ձ-Վինիլրիցիկլո-

(2.2 ,է.]-հեպտեն-2 - ի և 5 - Լթիլիղենբիցիկլո-[? ,2,1 ,]-ՀեպտեՆ - 2 - ի ոեակցիոն ուՆակությա- 
նր Պրինսի ռեակցիա յոլմ . .............................................................................. ........ 17ՁԱ. lb. քԿսբայւսն. I. |ս. Գ»ս Jf HI rjuiG — Տրիայկիյ-( 2 ,3 ,J ,J - տետրաֆտոբպրոպիլ ) — ա- 
մռնիռւմ 'իղրօքսիղի քերմային ճեղքման մեխանիզմի մասին ......... 18/

I’. ճ. llpr ահ ա if յան-Րա^ա |iuG, IF. II. Աւսւ՚1|Լւ||ւ(->, I1. II. Ա|ււււր||ււ|ւււ, II. H*. Piupiu- 
յան—'^իՒթիլպրոպտրղիւ (3‘ֆինիյէղրոսլարղիլ) ամոնիում յրոմիղի ցիկյացման ուսումնա
սիրությունը ՄՄԱս/ղեկտրալ եղանակով ...........................................................................  2/ծ
314



1Լ. 1*՜. Օարայաէ, Կ. (I 1*111 քոք ււ](|յւււք|(
1պորսիՒղ"ինղոյինիումական արէէքրՒ սինթեզր Ոծ:ԱՀ1|.1»1Ս|1հ. ՔԻՄԻԱխ 2» Տ«պ|4կ)*6լ Ա- Ա ճակորյաէ, Ն. Մ. ւԳյյհրյան. 1> X. ՉաԱփկյաէ-Բեն- 
ւ"Ւր,ւԴ • ₽ ր» •/ ին ասսւՒր*”երի • ք իգացման կինետիկայի և մեխանիզմի րսպո. 

յսէկան ԲԲ»/ի ե ւզիրիղինի' որօյԼս Հիմքի ա ց զ և ց ո ւ թ յան ուսումնասիրէի /(Ա^ րեմիԱո,մին. 
եսցենցիայի եղանակով ..............................................................................................ն. Մ. 1’էյ|երյսւն, Ջ. Հ. ճշմարիտյաէ. 
հածքի ազղեցությունր յր^յիՆ յ ո» ծոլյթում 
ղացման կինետիկայի ե մեխանիզմի վրա

|Հ. Լ. Յս»|թ^յաճ| ֊Այինաթթվի կա-.էք.

նրանց պերսույֆատով կատայիաիկ

քիմիական տեխնոլոգիաՎ. Ի. Լուցենկււ—հ/աոնուրղների անհամ ասեոութ յան աստիճանի րնոէթազրումր մեկ 
հատկանիշի փոփոխման ղևսյքում ...............................................................................................................ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆՅՕԻ1*ԵՐՋ. Ա 2սւցաւ|ործյա1յ. Ի. Հ. Դս։թրիե|յան— (/որուն նյութերի ծակոտկենության ուսում

նասիրման նոր մեթոդներ ................................................................................................................................ԵՐԿՐԱՐԱՆՈԻ*5ՈԻՆՊ. Լ. ԻփրԼմյսւէ—Հանքավանի անտիկյինորիի և Փամ րակի սիեկյինորիի ‘ողավորման 
ւյոտոլ բեկորային կաոուցվածքի մի ցանի ա ոան ձնահա ակութ շունն երր..........................................

2ՐԱՈհԱԴԻ8ՈԻ1*ՅՈԻՆԴ. Պ. Իաղդասարյան, Կ. Ի. Կարապետյան-Ոաղկունյաց ւեոնաշղթայի Նեոզենր նոր 
րարխաշին կենտրոնի մասին .......................................................................................ԷԻԹՈԼՈԳԻԱ

II. II. ւԱաԼ^-ԹռրքյլՆՒա/ւ. եզակի Շ-տէիկի Հա^ավա^ի երկրաքանական կա. 
ոուցվաձքի աոանձնա Հատկու թյուններր և նավթաղազարերութ յունր...................................................ՊԱԼՆՈՆՏՈԼՈԴԻԱ»Լ, ք>։ Հս։կււ|՝յան-(ևչ կավճային ակտեոնե/իղների նոր սեոի մասին- ... ԴԻՆԵՏԻԿԱ

II. Մ. Աղտ/անյան -Փ^խարիՆոզ խաչաձե-մեերք և իեքեաան<այաաեզեւիո.թր<Նր 
տոմատի մ իք տեսակային հիրրիցների մոտՄԻԿՐՈՐԻՈԼՈԳԻԱ

|1. «I. պա^ան-էէեկտրաֆիզիկական եղանակի մշակվա* զիե- յիկր"-ր1-հՒլյ 
Ների ^ս^մնասիր^թշո-ՆՆերն կ/եկար՚Ն ա շին մաՆրազիաակի .զեռթշայ, Հ ■

1. Ք. Դյղաէյան, II. Շ. Յեր-Ղ™ւ«ր|»*է- ♦• Ա- Տեր-Աիմււ6յան-Կ-թՆ-յ^*1'/։ւ4ր'**/ 
'.անղիսյող ստրեսշտոկոկերի տիսյերրԱԳՐՈՔԻՄԻԱ

II. Շ. Գա|Ստյան-Հողում մանղանի երկոքսիզի վերականգնման ոեակցիայի բնույթի 
մասին ԻՈԻՅՍհՐԻ 11Ի11ՏԻՄԱՏԻԿԱԱ. Պ. 1րԼ|իքյան-քյա74^7"/* սերմնային ծածկոցների . ,ո.ս ի- Կ^երո, /

•պրիմիտիվության ե ւսոաշխ ա ղա ցմ ան Հատկանիշների ՝արցի Հ-ՄՏէ1
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57

/4/
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130

194
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135
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Illbftlllil’b Ա&է՚ՈԼՈԴՒԱՎ Հ. ՂաւթււրյաքՀ IL. ՛Լաց արյան— Բույսերի զեներատիվ ղարղացման պրոցԼսԼ/ւ. 
րում արմատների ղէւրի հարցի 2"1Ր?Ր ....................................................

•IT. Ք. Չայ|էսխյա&. Վ. Ն. (ոժ[փկո։[ա, Վ Հ. Րաբայան—$իկւիկ ամիղների աձաՆցյւպ- 
ների ա^Լ^ւ/1յՈէ1/ր բույսերի ածման, ձաղկման և պտղակալման ւյրա. . . . . .Ա1^ԱՏԱ8ԱՆ0հ^ՅՈՒՆ

II. IF. Յաթլոկու|-հ&1որյա& — Կարձրաք/ե-g ատկար ղեղների նոր տեսակներ ՍՍՀՄ-ից 
(Coleop է era. Cocci nd I id ae) .........................................................................Վ. IL. ^ասնոշ. 1ւ. Կ. Հ1ր|>ե4ցյս։(ւ—Coccophagus awtiafUie. sp. n- fChalddoidca, 
\phdinidaej՝ տնական կեղծ վաՀանակրի-Rhod(K(Kuis luranicus Arch. fHomo- 
ptera» Coccoidea) նոր պարաղիտ Հայկական ՍՍՀ-ում..........................................................................................Ս. IL. Վարղիկյան—Երկրայափ յէիթեոների երկու նոր տեսակ Հա յաստանից

(Lvpidoptcra. Gcuinetridae> ............................................... ..... . . .
II. Մ. 3iup|ոկու|-հնձորյան—Գնայուկների նոր տեսակ Հայկական 1/ՍՀ^ից fColeoptcra, 

CarahidaeJ .........................................................................................................................

1Լ1|1ԼՐՈԼՈԴհ1Լ
IL. Տ. ւ՚ա^րյսւսաւյսյն — Պիստակենու (րի՞իի՞իդ տղերր(Acarma, ErlOphyoidea) .
P. IL ՎսւյնյւոԼյն, II. Դ. վսւրրյապԼ.ո!ւէ| — Ph^ losrndae րնտանիրի fParasiliformesJ 

էքիյատիյ աղերի նոր տեսակներ Աք արական ԱՍՍՀ֊ից ..................................................................................................
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