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պոթալամուսից անջատված նե յրոհորմ ոն C-ի ա ղղ եցութ jntL ր պսակաձև և համակարղա- 
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МАТЕМАТИКА

Р. И. Овсспян

О представлении функций ортогональными рядами

(Представлено чл.-корр. All Армянской ССР А А. Талаляном 13/11 1973)

В теоремах 1—3 через обозначается система Уолша. лю
бой базис пространства С|0,1|. В данной заметке формулируются 
некоторые результаты о рядах по системе |?л|*.

ЛО

Т е о р е м а 1. Существует ряд ^апъп (л), (sup апФ„ (л )/֊»0) 
1 х

который после некоторой перестановки сходится к бесконечности 
почти всюду (п.в.) на отрезке ортогональности,

В связи с этой теоремой отметим, что до сих пор остается от
крытым вопрос: может ли тригонометрический ряд (в обычном поряд
ке) сходиться к 4-оо ча множестве положительной меры.

50

Заметим, что первые примеры рядов ^аяфя(д*)  (где —
I

— равномерно ограниченная ортонормированная система), сходящихся 
к4֊оо почти всюду на отрезке ортогональности были приведены в 
работах С՜3).

Для системы Уолша и системы Хаара известна теорема А. А. 
Талаляна и Ф. Г. Арутюняна (4), утверждающая, что ряд по этой 
системе не может сходиться к бесконечности па множестве положи
тельной меры.

Однако, А. М. Олевским (2) был приведен пример ряда 2£ия/я(х) 
1

по системе Хаара, который после некоторой перестановки членов ряда 
сходится к бесконечности п. в. на |0,1|.

Отметим что некоторые элементы метода А. М. Олевского ис
пользуются нами при доказательстве теоремы I.

Отметим также, что в теореме 1 в качестве можно взять 
систему Хаара, в то время, как в примере А. М. Олевского lini 

п
Z« (л՜)/= 4-оо п. в. на [0,11 причем его методом невозможно до

биться лучшего поведения членов ряда.
Определение!. Система |фл ji“ называется системой



представления почти всюду (с. п. и. в.) па |</, /?| 
конечных измеримых (всех измеримых) па |ц,/?|

в классе 5 (5) 
функций /(х),

всех
если

для любсй /£5 (/£5) существует ряд % (х), сходящийся и. в. 
1

па |</, />| к /(х). >
Рассматриваемые нами системы являются с. и. и. в. в классе 5

на отрезке ортогональности. , ■
Для базисов пространства С|0,1| это теорема Ф. Г. Арутюняна 

('), а для системы Уолша это доказано независимо друг от друга 
(приводится в хронологическом порядке) Ф. Г. Арутюняном (') (тем 
же методом, что и его теорема для базисов), Р. И. Осиповым (°) 
(методом, разработанным Д. Е. Меньшовым и А. А. Талаляном для 
тригонометрической системы), Р. С. Давтяном (7).

Первые 4 теоремы данной заметки доказываются методом дока
зательства теоремы Ф. Г. Арутюняна из работы (5) с использованием 
усовершенствованного нами метода А. М. Олевского (2), н тех местах, 
где надо получат!, сходящиеся к бесконечности переставленные ряды.

В случае системы Уолша мы пользуемся также леммой 1.
Лемма 3 не имеет принципиального значения для доказательства 

теорем I ֊4, но ее использование упрощает применение метода ра
боты (5) Ф. Г. Арутюняна*.

* Доказательства результатов работы (5 ) были изложены Ф. Г. Арутюняном на 
семинаре. •

Теперь отметим, что перестановка, о которойЛ говорится в гео-

реме 1, любой сходящийся числовой ряд ^ап, переводит в ряд 

который сходится к той же сумме, что и ряд .
п -- ։ 1 |

Это замечание вместе с вышеизложенным приводит к утверж
дению.

Т е о р е м а 2. Систему |?л |* можно переставить так, 
что переставленная система | является с. п. п. в. на отрезке 
ортогональности в классе 5 всех измеримых функций (эти функ
ции могут принимать бесконечные значения на множествах поло
жительной меры.
Заметим, что при этих перестановках, свойство базисностп не нару
шается.

Напомним
О и р е д е л е и и е 2. Ряд ^ап 0л (х) называется универсаль

ным относительно подрядов в классе 5(5), если для любой функции 
ос

/ 5 (/ 5) существует подряд ]£</Лл • %Л(х), сходящийся и. в. на 

1"^| к /(х).
Справедл ива

Ж)
Т е о р е м а 3. Существует переставленный ряд ^,а/гн • <р*, ։(х) 

/1 — 1
(а„ 0) универсальный относительно подрядов в классе 5 на от
резке ортогональности. I 



J Заметим, что, если ограничиться классом S конечных измери
мых функций, то такие универсальные ряды можно строит;», не при
бегая к перестановкам. Для тригонометрической системы это сделано 
А. А. Талаляном для базисов С|0,1] и для системы Уолша — • 
это вытекает из результатов работ (’), (®), Й с использованием ме
тода А. А. Талаляна.

В теореме 4 (•>« | будет означать любую перестановку системы 
р'олша.

Справедл ива
; Теорема 4. Пусть f(x) -֊любая непрерывная функция на 
отрезке ортогональности Существует ряд ^ап '?л(х) сходя-

I л
щийся п. в. на к /(х), причем ^ап'Ьп(х) • ;*(х)  п. в. (.V 1}, но 

։
этот ряд не есть ряс) Фурье какой-либо интегрируемой функции.

Когда |фя|—система Уолша (в нумерации Пэли) и /(х)=О — 
это теорема Ф. Шиппа (!‘), являющаяся аналогом теоремы Кацнель
сона (10) о тригонометрических рядах, опровергающей гипотезу . 1нт- 
тлвуда-Штейнгауза, согласно которой тригонометрический ряд с не
отрицательными частными суммами должен был быть рядом Фурье.

Отметим еще, что, если ограничиться перестановками внутри 
„пачек14 системы Уолша, то существует ряд Уолша, который незави
симо от перестановок указанного типа удовлетворяет условиям тео
ремы 4.

Следующее утверждение показывает, что в некоторых случаях 
аналог гипотезы Литтлвуда Штейнгауза имеет положительный ответ.

1' е о р е м а 5. Существует равномерно ограниченная пол
ная ортонормированная (в А2(0,1) система {'Д jj4 такая, что из ус- 

х
лови я Д п. в. на (0,1) f.V 1,Д к. л. число) вытекав п,1

СО

что ряд Yantyn(x) является рядом Фурье ограниченной функции.

При доказательстве теоремы б наряду с другими соображениями 
используется метод работы (п) А. М. Олевского.

Введем обозначение гт(х;Е) гт(х) • ;(х;А ), где гт(х) ли —ая 
функция Радемахера, а Дх;/?)— характеристическая функция множе
ства E(F([0,1], |£|>0). Функции типа rm(x; Е) будем называть „усе
ченными “ функциями Радемахера.

Лемма I. Пусть Ь \1!՝2п, Ж/2"| (О^г<2"), а ряс) х'а,1и<п(л) 1

является рядом Фурье Уолта функции гт(х;У). Тогда гс’л(х)| 1 
I

для любых х |0,1|, т и А с указанными выше условиями.
Это утверждение является непосредственным следствием лемм 

1,2 и 3 нашей работы (12).
п

Использовав теорему П. Л. Ульянова о том. что Нш^/Дх) ; /I / - I
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а Нт Хг/(л) = —^ почтив каждой точке отрезка [0,1|, М. Б. Петров- 
я 1 I

*■>0

ская построила (13) пример ряда У,гп(х\Еп) (формулируется частный 

случай), сходящегося к нулю почти всюду на [0,1|. <х>
Точно так же можно построить ряд ^гп (х\ Еп) сходящийся и 

1
в. на |0,1| к числу —1. I

При этом Е1‘^Е2'^ЕЯ~ ... и на множествах Есп [ОД]/^ 
выполняются соотношения: 
л 1 т
^>Дх) = — 1, а ХГ/(Л*)> —1 при т<п — 1, т. е. на Есп число —1 дости

гается впервые на /7 — 1 шаге, 
оо ГП

Таким образом \гп (х; Е„ ) =1п1 ^г„ (х; Еп ) =—1 п. в. на |0,П.
1 т I

Отсюда вытекает
Л е м м а 2. Пусть Х>0 и п произвольное целое число (>0).

Тогда существуют множество |0,1| и число ЛА такие, что |£|> 
Л ՛ т

>1 £.77 ^>/(х; Ед — — 1 на Е, а частные суммы УгЛ- / (х;Е^ ,
»“ л I — О

^֊О на Е при О^т^П—п.
Заметим, что в применении к системе Уолша Удобно полином

из леммы 2 рассматривать как полином по системе Хаара.
Идея нумерации в обратном порядке заимствована нами из ра

боты (-’) А. М. Олевского.
Пусть /я (л*) —ступенчатые функции па |0,1| и пусть о՝1л), о.?11 
занумерованные слева направо носители ступенек функции 

Л (х), причем любой ь\н) является интервалом типа ($/2р , х -Ь 1/2р ).
0^х<2Л Далее предполагается, что при любых /, //, т(п<рп\ I йт) 
существует такое /(^А’л), что

Пусть /п (х) = а{'д} при х^(л), а Р\п\х) означают тождественный 
нуль на |0,1|, если «'"> = (1, а в противном случае, полиномы по си
стеме Хаара, определяемые следующим образом:

О при х£ %

^а\п при х£|0,1|, если а\п) >0,
пронумеровать в порядке
роо р(2) г?(3)

1 ’ • • •’ 7 А, ’ ' I ’ • • •»

причем, если эти полиномы
0(3)

*3 ’ * ’

то использованные функции Хаара в этой последовательности будут
встречаться в том же. порядке, что и в системе Хаара. 

Л е м м а 3. Чтобы ряд

п \ 1~\

рассмотренный кик ряд по системе Хаара сходился п. в. на |(),1| 
необхоОимо и достаточно, чтобы



2 |Л (л')1 <°° п. в. на [0,1| (2)

Отметим, что при доказательстве теорем данной работы исполь
зуется только одна сторона (достаточность) утверждения леммы 3.

Нетрудно убедиться в том, что для доказательства достаточно
сти условие (2) без ограничения общности можно заменить на ус-

СО

ловие V || /п || х Далее в силу определения полиномов />р;‘
1

кп
неравенство || Р‘л> || г 2 - || /„ || ։ и следовательно « - • 1

*̂! л) II1 а так как система Хаара —базис в Л։, то ряд (1)

И сходится в (0,1), а следовательно и п. в. па (0,1).
д Отметим также, что достаточность утверждения леммы 3 вытекает
9 непосредственно из теоремы Ф. Г. Арутюняна (?), гласящей, что ес-

верно

п
ли

А’//

п

Э0

ряд // (л) сходится п. в.

Необходимость вытекает из следующих соображении: если ряд 
сходится и. в., то колебания частных сумм внутри полиномов 

ж к п
„ уменьши 1()тся“, - '

п

■будет сходиться п. в. к 
противоречит теореме А.

следовательно и ряд (1) также, что 
Л. Талаляиа и Ф. Г. Арутюняна (*).

Институт математики
Академии наук Армянской ССР

IV. К ՀՈՎ11հՓ311.Ն

մ,,,1 դքլություն ան են ան շա ր րեր ք ո ր էէն ր ներկայացնեն 

ֆ ան կցի ան ։

ե {ին' կ ա մ ա յ ա կ ա ն / ( Л* ) ֆ ո ւ ն կ ց ի ա յ ի Հ ա մ ա {է,

ն ա յն արար

ufi ит 4 
ա ն մ ե /

I ^ասւղաՕի 1{{1Ш1 
ա ե ւ/ п tj ք Որր ո է ut Jի 1ք/ո է

նի շարր աi4nlbull

У(Л) '/,ու^կրքւայքւն > րսա որում եթե / ( -V )*  ք1 

b ե ր կ ա յա ցն ո ց 2Н9(9РР կ ա ր ե / /' Լ րնտրել ա յն Ա{ ե и , 

՝ աջորցականաթյանր //ւ ն ի ներք և fig սա>ո 
սակայն այց շարրր Ֆուրյեի 2էՈրր չհանցիսանա։

որոշված և չափե[ի 

տ ե ղ ա փ ո խ վ ա ծ и ի и ֊

Հաւով ած ի վրա ա J ք{ 

ղ հ ա ւո է , ա ւղ ա ն ր ա ն

որ մասնական ղամար֊

i
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Ц Член-корреспондент АН Армянской ССР Г. М. Авакьяна.
I С. Г. Долмазян, Э. А. Хазарджян

| Некоторые свойства 5-диодов на основе кремния,
и компенсированного серебром

К (Представлено 11/ХП 1972)

Диффузия серебра в кремний п-1 ина, с исходным удельным сопро- 
тивлепием 30-5-50 ом см проводилась путем предварительною напыле
ния серебра па поверхность пластин с последующей выдержкой в печи 
при температуре 1300—1350 С (’). Удельное сопротивление полученных 
образцов составляло 10 : 40 ком см. Легированные пластины разреза
лись па квадратики 1X1 мм. Вплавлением А1 проволоки и золота с 
0,1% примесью сурьмы, в вакууме изготовлялись/? -п-п4 — структуры. 
На положительной ветви вольтампериой характеристики (ВАХ) полу
ченных диодов наблюдалась область отрицательного дифференциаль- 
пого сопротивления (ОДС).

■ Измерения статических ВАХ осуществлялись в режиме генера
тора тока в температурном диапазоне 60 С до -|֊80’С. Величина 
напряжения срыва (1'ср) Для разных диодов находится в интервале от 
3 до 40а, а значение напряжения отсечки 1/т։п равно около 1н. (3 
ростом температуры Иср уменьшается, а в области низких темпера
тур— слабо зависит от изменения температуры. Величина 1'пнп пос
тоянна па всем температурном диапазоне. Это отличается, например, 
от результатов работ (2) и (3), где величина напряжения отсечки, у X— 

■'֊-диодов на основе кремния, легированною золотом, изменяется с 
изменением температуры.

И Токи срыва (/ср) и отсечки (/отс) исследуемых диодов уменьшаются 
с ростом температуры, тогда как в (-’) и (') значения их резко растут.

ВНа рис. 1,а показаны кривые температурной зависимости перечислен
ных параметров исследуемых диодов.

Я Вольтампериая характеристика диодов до срыва укладывается в 
зависимости / = А V”, где п принимает значение 1,5 —2 в области 
положительных и 1; 2; 3 в области отрицательных температур. После 
участка ОДС наблюдается вертикаль.
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Освещение диодов проводилось белым светом через стеклянное ок 
но со стороны р—п перехода. Источником служила лампа накалива 
иия. Изменение величины потока проводилось диафрагмой. Исследова 
ния велись при пяти фиксированных потоках, в температурном диапа 
зоне —40 С до + 40'С.

VI А Ул!

$0 40 .. о 10 • г, и си

Рис. 1. а—температурная зависимое|/<р; /ср; 1/т1П, /ото
б зависимость Иср от температуры при разных потоках кривая 
/ Ф 0; кривая 2 Ф 0,006 л.к; кривая 3 Ф 0,0375 ллг, кривая 4 

Ф 0.06 лз/; кривая 5 Ф 0,165 л.и; кривая 6 Ф 0,3 ли

В области положительных температур освещение диодов приводит 
к уменьшению величины 1/ср (рис. 1, б) и росту тока срыва. Аналогич
ное действие света наблюдали авторы (4) па диодах из кремния, 
легированного серой. Если проследить температурную зависимость 
1'ср, при фиксированном значении падающего потока, то оказывается, 
что с увеличением величины светового сигнала в области температхр 
+ 10 С до —КУС, появляется максимум (рис. 1, б кривые 3—6}. При 
дальнейшем понижении температуры 1/ср практически постоянно.

Если в области положительных температур ток срыва растет (рис. 
2, и кривая /), то при низких температурах увеличение /ср происхо
дит не при любых потоках. Вначале, при малом световом потоке, /(Р 
растет при последующем увеличении светового потока / начинает 
убывать, затем ток срыва вновь начинает расти, но не достигает 
своего темнового значения /ср (рис. 2, а, кривая 2).

Зависимость тока через диод от напряжения имеет степенной харак
тер, как и в случае без освещения, однако следует отмстить, что во 
всем температурном интервале, начиная с потока Ф։ =0,0375 лм на 
ВАХ появляется участок сублииейиости, которому обязательно пред
шествует участок линейной зависимости. После участка сублинейности 
следует супер.линейный участок зависимости тока от напряжения, 
протяженность которого обратно пропорциональна величине потока,
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т. е. при больших потоках срыв происходит без суперлинейной зависи
мости (рис. 2, б). Показатель степени имеет значения I; 0,5; 1,5 и 2. 
Аналогичные закономерности наблюдали в (5), на германиевых диодах 
с примесью золота при температуре жидкого азота.

Действие света на исследуемые диоды проявляется не только в 
изменении закономерностей ВАХ, но и в переключении с темновой ВАХ 
на световую. Переключение на световую ВАХ происходит по нагрузоч
ной прямой. Переходя к режиму генератора напряжения, переключение 
можно осуществить с существенным изменением протекающего тока, 
а подбором точки па темновой ВАХ перевести диод в открытое состоя
ние. Рассмотрим случай, когда при переключении светом диода в отк-

I

Рис. 2. п -зависимость тока срыва от величины световою потока кривая 
I № 1 ։ ֊ -[-23 С, кривая № 2 I——10 С;

| б ВАХ при / 10 С, № 1— ВАХ при Ф 0, № 2֊֊Ф֊ 0-006 л.и, № 3—
Ф 0,0375 лм № 4—Ф 0,06 ./.и, № 5-Ф- 0,165 лм № 6 Ф- 0,3 л.*/

рытое состояние последний остается в нем и при снятии светового воз
буждения (рис. 3,а). Обратный переход из открытого состояния в закры
тое можно осуществить здесь следующим образом. У диода, находяще
гося в темноте, ток уменьшается до какого-то порогового значения, 
определяемого величиной последующего светового потока. Затем, пода
ется световой сигнал и прибор из открытого состояния переходит в 
закрытое па световой ВАХ. Последующее выключение света приводи г 
к тому, что диод переходит на темповую ВАХ (рис. 4,а). Исследование 
зависимости порогового тока от величины светового сигнала показало, 
что на диодах имеется гистерезис (рис. 4, б), параметры которого 
зависят от величины потока. Значение /цОр, когда происходит переклю
чение, для каждого потока определяется нижней границей гистерезиса. 

[Следует отметить, что для реализуемых нами световых потоков, /|1ир 
максимального потока меньше величины /ср соответствующей свето
вой ВАХ.

I Наличие вертикали после ОДС и гистерезиса позволяют предпола
гать о существовании каналов тока в базе диода (*’) и переключение ■

■диодов из открытого состояния в закрытое следует объяснять разру
шением шнура тока светом, после чего диод переходит в более высоко- 
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ом нос состояние на световую ВАХ. Так как переходы происходя । 
вдоль нагрузочной кривой, то переключения можно осуществлять в 
точки ВАХ с существенно малым значением протекающего тока.

В области отрицательного сопротивления наблюдались низкочас
тотные колебания порядка десятков килогерц. Исследовалась темпера- 

Рис. 3. Переключение светом с 
темновой на световую ВАХ: 
№ 240 /?н=240 к‘Д; 
№ 10 /?ц 10 к’_»;
№ 1 1 кУ

Рис. 4. а—темновсй гистерезис и переклю
чение из открытого состояния в закрытое; 
/ Ф 0,3 лм\ 2— ‘I* 0,165 ллг; 3 Ф 0,165 
л.«; •/—Ф 0,0375; 5 ‘I’ 0.006 л.и; 6 '1' 0; 
б зависимость параметров ।истерезнса от

ПОТОКОВ

турпая зависимость частоты и амплитуды колебаний. При отрицатель
ных температурах частота колебаний постоянна, а в области положи
тельных температур с ростом температуры увеличивается. Величина 
амплитуды колебаний порядка Г 2 вольт при 7՜ 300 К, а в интервале 
+ 1(УС до —Ю С увеличивается до 3-х вольт, после чего дальнейшее 
уменьшение температуры не изменяет величину амплитуды. В области 
положительных температур амплитуда колебаний уменьшается. Так, 
например, если при 7 = 20 С амплитуда была 2 вольта, то при 7 60 С 
становится равным 0,5 в. С увеличением протекающего тока частота 
колебаний растет.

Температурная зависимость генерационных свойств исследуемых 
диодов отличается от (7), где описаны генерационные свойства Ь-Дио- 
дов на базе кремния, компенсированного цинком. Если в случае изго
товленных нами диодов частота колебаний в области отрицательных 
температур постоянна, то в (7) частота с понижением температуры 
убывает, а амплитуда растет, тогда как в нашем случае амплитуда 
так же постоянна. С
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Подключение пунтирующей емкости приводит к уменьшению часто
ты колебаний и практически не влияет на значение амплитуды.

При исследовании переходных характеристик было обнаружено, 
что время включения диода '1К։, равное сумме времени задержки 
и. непосредственно времени переключения -Яср, зависит от уровня 
инжекции. При подачи импульса, равного по величине / |։, время под
ключения для разных диодов составляет 5—7 мксек, при длитель
ности подаваемого импульса 10 мксек. С увеличением подаваемого 

импульса время включения -икл убывает и при ֊-3 > 4 достигает
Ар 

насыщения, равного 0,3-г-0,4 мксек.
Исследования динамических характеристик проводились в диапа

зоне частот синусоидального сигнала от 103 до 10000 гц. Было обна
ружено, что 1/ср и /ср изменяются с изменением частоты сигнала. 
Ир убывает с ростом частоты вплоть до 10000 гц. а Ар убывает до 
К’ — 1000 гц после чего с увеличением частоты остается постоянным.

ВАХ, как и в статическом режиме, укладывается в зависимость 
вида /=/И", однако на темновой ВАХ с частотой порядка 500 гц 
появляется участок с сублинейной зависимостью. При частотах боль
ших 9000 гц сублинейный участок исчезает, a л—принимает значение 
равное 1.

Освещение диодов приводит к уменьшению ИР и росту /ср. На 
ВАХ под действием света появляется, так же как и в статическом 
режиме, участок с сублинейной зависимостью, в случаях, когда на •г * J
темновой ВАХ ее нет.

В диапазоне частот от 2500 до 6000 гц включительно под действием 
света на ВАХ до основного «срыва» наблюдается область «неглубо
кого» ОДС, которая при частотах больших 6000 гц переходит в верти
каль.

Как и в случае статического режима в динамическом на обратном 
ходе прямой ветви наблюдается гистерезис.

Если в статическом режиме переключение диодов с левой ветви 
гистерезиса на правую можно осуществить при токах меньших чем 
Ар, то в динамическом режиме это переключение осуществляется при 
токах больших чем Ар темновое. При снятии светового возбуждения 
диод переключается в открытое состояние темновой ВАХ.

В режиме генератора напряжения возможно осуществить переклю
чение прибора из закрытого состояния темновой ВАХ в открытое 
состояние. Выключение же светового сигнала приводит к тому, что 
диод возвращается в исходное состояние.

Институт радиофизики и электроники
Академии наук Армянской ССР
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նոլոցիայով ստացված են Տ-դիողներ։ հատ արված Լ Տ֊դիողների հիմնս։ 
կան պարամետրերի ջերմաստիճանային կախման հետազոտությունը—60 ից 
մ ին շև + 80 ( . մ ի 9 ա կ այ բ ո ւ մ: Նշված / խցման լարման համեմատաբար ոչ մեձ 
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ա (ն սլ ի սի դիււղների ստացումն որոնց համար սենյակային ջե րմ ա ս տ իճան- 
ների տիբսւ (թում մնացորդային լարւսմր յինսւմ Ւ, / վոլտի կուրդի, իսկ խդմսւն

հոսանքները 1— 2 մ սւ կարդի են։ Դիոդր լուսավորեքիս 
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М. Т. Айвазян, Р. Е. Максудян, С. С. Туманян

К методике стабилизации темпера։уры
(Представлено чл.-корр. АП Армянской С( Р Ф I Саркисян» м 15 \Н 1972) 

/

При выращивании монокристаллов йодата лития (ЬПОз) и дигид
рофосфата калия (КН2РО4) из водных растворов во избежание рас
трескивания их и появления дефектов при их росте, необходимо обеспе
чение постоянства температуры раствора в кристаллизаторе в течение 
до 8— 10 месяцев.

В этих целях для работы с контактным термометром было разра
ботано автоматическое электронное устройство, обеспечивающее высо
кую надежность и оправдавшее себя в работе.

Блок-схема устройства показана на рис. 1.

Рис. I. Блок-схема устройства.
/ контактный термометр; 2—нагреватель кристаллизатора; 3 основ
ной переключатель; 4 -резервный переключатель; 5—анализатор

При подключении устройства к сети переменного тока 220 в авто
матически начинает работать основной переключатель (<0-

Поскольку температура в кристаллизаторе ниже заданной и кон
такты контактера (/) разомкнуты, то основной переключатель («?) под
ключает нагреватель кристаллизатора (2) к сети, при достижении 
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заданной температуры контакты контактера (/) замыкаются, вследст
вие чего основной переключатель («?) отключает нагреватель кристал
лизатора (2) от сети и т. д. В таком режиме основной переключатель 
может работать долгое время, обеспечивая постоянство температуры 
в кристаллизаторе.

Однако, при очень длительной работе возможен отказ какого- 
либо элемента основного переключателя, вследствие чего будет нару
шен температурный режим. Для избежания этого в устройстве имеется 
анализатор (5), который следит за правильностью работы основного 
переключателя и в случае появления нарушения в его работе автомати
чески отключает от схемы основной переключатель, подключая резерв
ный переключатель (7), сигнализируя при этом загоранием индика
торной лампы.

Принципиальная схема устройства изображена на рис. 2.

Рис. 2. Принципиальная схема устройства

[3 исходном состоянии, при подключении устройства к сети пере
менного тока, через нормально-замкнутые контакты реле контактер 
подключен ко входу основного переключателя и на последний пода
ется питание от сети переменного тока. При разомкнутых контактах 
контактера (температура кристаллизатора ниже заданной) транзистор 
Т։ закрыт, а Тг открыт, вследствие чего реле Р| срабатывает и застав
ляет сработать более мощное реле Рг, которое подключает к сети
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переменного тока нагреватель. При замыкании контактов контакт» ра 
(температура кристаллизатора выше заданной) транзистор Т, откры
вается, Т2 закрывается, а реле Р։ и Р2 переходят в исходное состояние, 
отключая нагреватель от сети.

Резистор Кб и стабилитроны Д2—Д5 служат для стабилизации 
режима питания транзисторов Т։ и Г2 независимо от состояния пере
ключателя.

Одновременно, при подключении устройства к питающей сети 
переменного тока, начинает работать и анализатор. На транзисторах 
Т4, Т5 и диодах Дб, Д7 собрана логическая схема отрицания равнознач
ности. Если по какой-либо причине контакты контактера окажутся 
замкнутым, а реле Р2 не отключит нагреватель (или наоборот), то на 
резисторе Р։7 появится отрицательное напряжение, которое с помощью 
транзисторов Тб, Т7 и реле Рз, Р4 переключит контактер и нагреватель 
на резервный переключатель, сигнализируя при этом загоранием ин
дикатора Л|. Индикаторы Л2 и Лз попеременным загоранием сигна
лизируют о нормальной работе устройства. Переключение устройства 
для работы на основном переключателе производится нажатием кноп
ки Кн. Работа резервного переключателя не отличается от работы 
основного переключателя, но в схеме есть некоторая разница.

Конструктивно устройство собрано в виде отдельных трех блоков, 
укрепленных на общей плате, которые являются самостоятельными 
устройствами п могут быть использованы раздельно в различных ком
бинациях. Эти три блока соединены между собой с помощью разъемов 
и в случае необходимости возможна быстрая замена любого из них.

В устройстве применены стандартные изделия, параметры которых 
указаны на принципиальной схеме. Реле Рь Р3 и Р5 типа РЭС-22 
паспорт РФ4500.131, а Р2, Р4 и Ре типа ПЭ-20 или РПТ-100 220 в 50 гц. 
В качестве Р3 и Р5 возможно применение реле типа РСМ-1 паспорт 
РФ.4500.028. Резисторы Из, Р?з, Рзо типа ПЭ-25 2,2 ком. В качестве 
контактера использовался контактный термометр типа ТИК 1 ОС 1 
9871—61.

Резисторы Р6 и Рю подбираются при наладке. Для увеличения 
допустимого тока через контакты реле Рь Р3 и Р5 все четыре группы 
контактов каждого из них, т. е. этих реле запараллелены.

1 'орисский физико-технический центр 
при Академии наук Армянской ССР 
Институт физических исследовании 
Академии наук Армянской ССР

Մ. Տ. ԱՅՎԱԱՅԱՆ, Ռ. Ь. ՄԱԿՍՈհՏՅԱՆ, II. II. (*111>11ԱՆՅԱՆ
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վում է երկար <1 ամանակով լուծույթ ր պահել հաստատուն ջերմաստիճանի 
սլայմաններում (մինչև 10 ամիս)։
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ДИНАМИЧЕСКАЯ МЕТЕОРОЛОГИЯ

А. М. Мхнгарян, А. С. Саакян

Определение коэффициента турбулентною обмена в 
горных условиях

(Представлено академиком ЛИ Армянской ССР Г. С. Давтяном 31/Х 19721

Турбулентному влаго- и теплообмену в приземном слое воздуха 
в равнинных условиях и над водной поверхностью посвящено боль
шое количество работ (’•2> , 6> 7(9 и др.). Этот вопрос рассмотрен и 
в монографиях (* * * * 6 *>8 *'10 и др.). В условиях горных территорий вопросы 
обмена изучены сравнительно слабо. Обьясняется это прежде всего 
тем, что характеристики турбулентного влаго-и теплообмена в при
земном слое воздуха проявляют изменчивость с высотой местности. 
Кроме того, отсутствуют надежные данные наблюдений (').

,, , д Т .Р=—спь1г — = сопзЕ
/։ дг

Е - — — — сопбЕ
Как известно, при равновесных или близких к ним условиях 

с 'гратификации приземного слоя атмосферы распределение по верти
кали метеорологических элементов носит логарифмический характер. 

• 1егко убедиться, что если исходить из представлений полуэмпиричес-
кой теории турбулентности, т. е. ^положить

_ У . д И . /1 \
’‘=П '

Если обозначить через и, Е, Р скорость ветра, испарение и тур
булентный теплообмен с атмосферой, Т, </ -коэф рициент тем
пературопроводности, удельную теплоемкость, плотность, температу
ру и удельную влажность воздуха, через динамическую скорость, 
и, согласно определению приземного слоя, положить постоянными 
потоки количества движения, тепла и влаги, то можно написать:

. ди 9 ./г — = г»-=соп5|, (I)

(2)
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легко получить следующие формулы:

7Г::;г,

Здесь параметр шероховатости: /—длина пути смешения, / 
постоянная, т0— касательное напряжение. I

Вводя коэффициент интегрального обмена по формуле

16)

па основании (.5) легко получаем

(7)

Формулы (5) и (7) могут быть использованы для определения /г 
и 1) в горных условиях. Действительно, полагая г = { м и принимая 
характерные значения для водной поверхности 2,о.|=1О 4л/ и поверх
ности суши 20С=Ю 2 м, получаем (индексами пси и пв“ снабжены со
ответствующие величины нал поверхностью суши и воды):

— = 0,0172, — = 0,0344,
I в И1с 1

— =0,00185, — = 0,00742. (81
«1*  Ч\с

Веря значения и и1С но натурным данным, легко рассчитать 
/^]11 и ^1С՝ I

Обратимся теперь к уравнению теплового баланса подстилаю
щей поверхности. Известно, что оно имеет вид:

R 1.Е Р ; В. (9)
Здесь: /?—радиационный баланс, /. -скрытая теплота испарения, 

В—теплообмен с нижележащими слоями.
Подставляя в это уравнение соотношения для определения вла- 

го-и теплообмена, имеющие вид:

Е 1)гЛд 0,622-^ 1)Ье, РсМ\ 
Р

(10)

где Д/'=7'п—71։ —ех> ех — упругость пара в мб, р—атмосферное
давление в .цб, е0—упругость насыщения при температуре 7’0, легко 
иолучим

R֊ В
ср'А7 0,622-^ ЛДе 

Р
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Эту формулу также можно использовать для расчетов коэффи
циента интегрального обмена П.

Наконец, для расчетов И можно непосредственно использовать 
последнюю из формул (10), т. е.

Если условия
от равновесных, та

/.г

стратификации приземного слоя 
вместо формулы (5) получим (’)

воздуха отличны

(13)

где г —характеризует условия стратификации.
Перейдем теперь к расчетам коэффициента I) в горных условиях 

Армянской ССР.
Расчеты проведем сначала по методу турбулентной диффузии, 

используя формулу (12). Подставляя значение Р из (9) в (12), полу
чаем

I) = ~ \ (14)
ср^ Г

Для ЬЕ и В были использованы значения, полученные А С. 
Акопяном (3)*.

* См. также научный отчёт Ереванскою отдела Зак! IIII ЛИ I за 19< I г. но теме: 
.Метеорологическое обоснование сроков и норм полива в юрны\ условиях*.

На шести станциях Армянской ССР ведутся актинометрические 
наблюдения. Эти станции охватывают интервал высот от 0,94 до 2,4 
км. Прибавляя расчетные актинометрические данные станций Дебеда- 
шеи и Арагац, высокогорная (в. г.) (5), получим данные восьми стан
ций, охватывающих интерна । высот, куда входит почти вся террито
рия Армянской ССР.

Нужно отметить, что измеряется не на всех станциях и с 
недостаточной։ точностью. Поэтому, во избежание случайных ошибок 
и для определения Го на любой высоте по известному значению Л, 
было получено уравнение связи для отдельных месяцев и в среднем 
за год в виде

7'0 = ц7'2Ч Ь (15)

с использованием всех имеющихся данных фактических наб подений. 
Результаты расчетов приведены в табл. 1.

Таблица I
Значения коэффициентов формулы (15) и коэффициента корреляции г

а
Ь

VI VII VIII Среднее за । од

1.22 
1.6 
(1.99

1.21
2.6
0.48

I .10
4.6
0.97

1.12
3.4
0.98

I .04
3.3
0.98

1.13 
1.2 
0,99

V
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В дальнейших расчетах использованы А/', рассчитанные по фор
муле: И

А Г=(л —1 )72+д. (16)
Таким образом были получены значения Г) по данным восьми 

станций, для мая по сентябрь. Результаты приведены в табл. 2 и по
казаны на рис. 1 черными точками. Из рис. 1 видно, что значения /) 
с высотой увеличиваются, причем выше высоты 2,4 км со сравни
тельно большим градиентом.

10

2.0

15

1.0

0.4

м

Рис. 1 Зависимость интегрального коэффициента диффузии от высоты 
/—по формуле (14); 2—по формуле (II); 3—по формуле (7)

местности

Таблица ?
Результаты расчетов Г) по формуле (15)

№ н/п Станции /■/, км V VI VII VIII IX Среднее 
за год

1
2
3
4
5
6 
7
8

Де бе да теп 
Ереван. а>ро 
Калинино 
. 1енинакан 
Севан. ГАЮ 
Март у и и 
Кочбек 
Араг<ц. в. г.

0.45 
0.94 
1,51 
1.56 
1.92 
1,94 
2.39 
3,23

0,93 
1,16 
1 .46 
1 .90 
2,84 
2.42 
3.20 
6.01

0.72 
1.15 
1.10 
1,81 
2-18
2.10 
1.90
5,94

0,67 
1.10
1,05
1.66
1,85 
2.04 
2,16 
2.70

0,57 
1,01
I .00
I .50 
1.71 
1 .82 
2,13 
3,69

0,51
0.76 
1,23 
1,45
1,09
1,35
2,19
2,93

0,9<8
1 ,40 
1,67 
2,66 
2,63
3.01
2,74 
5,55

11° данным табл. 2 построена зависимость коэффициента диффу
зии от высоты местности (//) в виде: I

(17) 

значения параметров которой приведены в табл. 3.
Но формуле (17) и данным табл. 3 проведены кривые, показан

ные на рис. I под номером I.
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Коэффициенты уравнения (17)
Таблица .3

VII XI Среднее 
зл год

/Л, 
с 
г

0.64
0,69
0,98

0.53
0,69
0,94

0,60
0,53
0,93

0,45
0,65
0,97

0,47
0,59 
0,96

0,81
0,6(1
0,95

Такие же расчеты проводились 
на тех же станциях по формуле

для среднегодовых значений I)

(18)

где R и 7.7:'—годовые суммы радиационного баланса и затрат тепла 
на испарение, АГ—было рассчитано по формуле (16), где Л и Го— 
среднегодовые значения температур воздуха и поверхности почвы, а 
и Ь соответствующие коэффициенты в последнем столбце табл. 1.

Хотя определенные таким способом значения 7) не представляют 
собой среднее от значении I) 12-и месяцев, но могут дать общее 
представление об особенностях среднегодовых значений I) на этих 
станциях. Результаты расчетов приведены в последнем столбце табл, 
о ** •

Для мая но сентябрь и д.1я года рассчитаны значения I) также 
по скорости ветра (7)и ) по формуле (7) и теплового баланса (7Л> ) 
но формуле (11).

Для одиннадцати станций, охватывающих интервал высот от 0,94 
до 3,2 км, известны значения коэффициентов С и п ( ՛) формулы V 
— Сс1п% где (1—дефицит влажности.

Данные этих же станций были выбраны для расчета /96. Для 
расчета 7Д, были выбраны данные всех пятнадцати станций, для ко
торых известны значения коэффициента следующей формулы ('):

'У.) -- 7*0  С'ф .
Здесь: и, и г’ф скорость ветра на высоте 2 м и на высоте флю

гера. Значения 7Л и М. достаточно тесно ложатся на прямые
О=аН^Ь, (19)

значения коэффициентов которых приведены в табл. 4.
Эти прямые изображены на рис. 1 под номерами 2(77б I и 3(/9П ).
Из рис. 1 видно, что в мае значения 77, . 77,-, и Г) почти совпа

дают до высоты 1,5 к.м, выше 1,5 к.м расходятся, н разность с высо
той увеличивается. В июне, июле, августе и сентябре значения /7Н 
получились больше значении 77,> и 77 > на высокогорьях значения /7 
становятся больше значений 77б и />., . В июне, июле и сентябре зна
чения 776 и [) почти совпадают до высоты 1,5 — 2 к.м. Вообще в низ
ких районах значения 77(> и 77 сравнительно ближе друг другу. При
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среднегодовых расчетах близки значения Г)п и I) в пределах всей 
исследуемой высоты. / .*

Таблица 4
Значения коэффициентов формулы (19)

VII Среднее 
за । од

"б

,гв

Г в

1.22
֊0.21

0.99
0.71
0.60
0.94

1.06
֊0,21

0,88
0,64
0,75
0.98

0.41
0,51
0,94
0,60
0.97
0,99

0*65  
0,15 
0.94 
0.65 
0.83
0.98

0.38 
0,57 
0.93 
0,75 
0,56 
0.97

1,22
—0,16

0.95
0,94
0.32
0,97

Если сравнить значения соответствующих /9 для разных месяцев 
и для года, то заметим следующее. I♦

1. Для /Д։ годовые значения меньше, чем среднее за 5 теплые 
месяцы до высоты 1 км, в интервале высот от I до 1,5 км прибли
зительно равны, выше 1,5 км годовые значения боаьше месячных. 
Это означает, что в зимние месяцы значение /)в соответственно мень
ше, равно или больше, чем в теплые месяцы. Это можно объяснить 
тем, что скорость ветра на высокогорьях и в низменностьях имеет 
обратный годовой ход, т. е. на высокогорных районах скорость вет
ра зимой значительно больше, чем летом, в низменностьях, наоборот, 
максимум скорости приходится на летние месяцы. В соответствии с 
этим среднемесячные значения £)„ на высокогорьях зимой получают
ся больше, а в низменностьях—меньше, чем летом, которые и повы
шают или понижают среднегодовые значения /Л .

2. Для Об и /9 среднегодовые значения получаются больше 
среднемесячных и в низких районах. По-видимому, это связано с тем, 
что в обеих формулах (11) и (14) АГ входит в знаменатель.

Зимой и знаменатели, и числители этих формул весьма малые 
величины, поэтому при расчетах можно допускать большие ошибки. 
Это означает, чго формулы (11) и (14) для расчетов значений /9 в 
зимние месяцы, следовательно и для года, не применимы.

Так как при [Расчетах I) ио разным методам использовались дан
ные нс одних и тех же станций, то для представления годового хода 
были выбраны интервалы высот, содержащие ту или иную станцию. 
Анализ показал, что значения /9 в течение времени в низких районах 
мало меняются. С высотой увеличиваются как разность значений /Л 
рассчитанных ио разным способам, так и разброс точек вокруг сред
них кривых для !);> и I) . Расчеты значений />б и /Т связаны с 
уравнением теплового баланса. В числителях выражений (11) и (II) 
стоят члены /? — В и Д’-(/.£ \-В). По сравнению с R величина В ма
ла, а / В в годовом ходе монотонно возрастает до максимума в июле 
или в августе, затем убывает. Флуктуации 1)0 и I) связаны с флук
туациями радиационного баланса на Драгане, в. г.

Таковы особенности распределения коэффициента диффузии в 
горных условиях Армянской ССР.
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Полученные результаты могут быть использованы при прост
ранственном обобщении расчетов влаго-и теплообмена в горных ус
ловиях в различные сезоны года.

Еревански й отдел Закавказского научно-исследовательского 
гидрометеорологического института

1Լ 1Г. 1ք1սԻԹԱՐՅԱՆ. II.. II. Ս1Ա11Կ9ԱՆ

Տ111 г р 1111Լ 1> տ փ ո իւ ւս ն ա I յ ։1՝ ա քւ С| ո г ծ ա կ (| 11 ո г ո յ I) I մ |1 | ե ո ն ա I |ւ 1ւ ս| ա յ մա ն ն ե гп ւ մ
I / ե ր և ա Հոգվածոււ) որոշվել են տւորբուլհնտ փոխանակման ղործակգի 

ա րմ ե քնե րր Հ ա յաս ա ա ն ի ութ օ գ ե ր և ո է // ա բ ա ն ա կ ա ն կ ա յա ն ների ա վ լա լներո վ։ 
մ՚յդ կսյյսյննՐՒ*7  6 ֊ում ս'նց ևն կացվում ա կաինոմե տրա կան չափումներ, 
ավելացվել են ևս երկու սբ բարձրության տեսակետից Հայաստանի ողց տե֊ 
րիտորիան րն դդրկելու նպատակով։ Հաշվումները կատարվել են ա ո անձին - ա • 
ոանձին տարվա տաք մամ անակաշրջանի 5 ամիսների, ինչպես նաև միջին 
տարվա համար, երեք տարրեր եղանակներով։

Չնայած փոխանակման գործակցի արմ ե քներն որոշ չափով ա արբերվո։ մ 
են կախված Տ աշվէ) ան եղանակից, բոլոր ղեպ բերում Նկատվում է որոշակի 
մի օրինա չափութ յրլն' բարձրության մեծացման հետ ա (գ արմեբներր մ ե ծ ա - 
նոլմ են ։

Հո ղվածոլմ բերված են բա րձրսւթ լունից ունեցած կախման գրաֆիկները
և դրանց համապատասխանող բանաձևերր։ Հնամոլ արա ղաթ գան միջոցով և
ղիֆաղիայի եթ ողով հաշվելու ղեպ բում կախս՛ մ ր գծային է, ջերմային հաշ֊ 
վեկշէէի միջոցով հաշվելու դեպքում' էքսպոնենցիար

էԼնկախ հաշվարկի եղանակից, նշված գործակցի հասար մոտ ա ր մ ե քն ե ր
ե ն и տ լլյ ցվ ո։ ։ք հ ունիս ք հուլիս , о գ ո и տ ո ո ա էէ ի и ն ե րին ։ Р ա ր ձ ր ո ւ թյ տ ն 
1 ետ տարբեր եղան ա կ ն ե րով > ա շ վ ա ծ ' վ։ ո քո ա ն ա կ մ ա ն էք ործ ա կ րի մ եծա ց էք ա ն 

արմեբն երի
տարբերոէթ լոլնր մեծան ո է լք է։

^իշյ^ոլ բանաձևերր հն ա ր ա վ ո ր ո է թ լ ո ւն են տալիս հաշվելու տուրք ու լենտ 
$երմ ափոխանտկոէթ ՀՈւնր ծածկույթի և օղի գետնամերձ շերտի միջև, եթե 
՛այտն ի ենՀ տեղանքի բ սյ րձր ո ։ թ ւ ո ւն ր, ° ղի ջերմ աս սէ ի ո անն ու խտությունր։
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ДОКЛАДЫ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР 
1 .VII 1973—————— = 7

УДК 552.322

ПЕТРОГРАФИЯ
*

Р. Л. Мелконян, В. В. Плошко

Диабазовая (диабаз-пикритовая) як ормация
Малого и Большою Кавказа

(Представлено академиком АН Армянской ССР С. С. Мкртчяном 12/11 1973)

В пределах Малого и Большого Кавказа широким распростране
нием пользуется ассоциация основных пород субвулканической фации 
(дайки и неправильной формы тела), природа и характер связи кото
рых с теми или иными магматическими комплексами являются спор
ными. |

На территории Армянской ССР, (Сомхето-Карабахская тектони
ческая зона), в частности, в Алавердском рудном районе, в этой ассо
циации преобладают диабазовые разности. Размещение их контролю 
руется преобладающей в районе системой близширотных (ВСВ) 
разрывных структур с крутыми углами падения (70—80 ). Мощность 
диабазов обычно составляет 1—3 .я, в отдельных случаях—6—7 лг 
Большая часть их приурочена к осевой части Дебедской антиклинали 
и размещена в среднеюрских, реже֊ верхнеюрских вулканитах, слагаю 
щих в целом дифференцированный базальт-аидезит-лииаритовый ряд ■ 
формаций. В некоторых случаях с диабазами сопряжены и пикриты, 
мощность которых колеблется от 1—2 до 25—30 лг. Обычно диабазы и 
пикриты рассматривались как несвязанные между собой самостоя 
тельные образования, слагающие различные выходы. Позднее Г. А. Ка
зарян (’) выявил неоднородность сложения дайки пикритов южнее 
нос. Лен рудни к и пришел к выводу о том, что пикриты не образуют 
самостоятельные тела, а являются сегрегациями внутри диабазов, буду
чи связаны с ними взаимоиереходами. Проведенное нами изучение 
взаимоотношений между диабазами и пикритами, в той же дайке, пока
зало, что ее неоднородность обусловлена тем, что это сложная дайка 
двукратного внедрения вначале пикритов, затем диабазов. Контакт 
между ними резкий с отчетливым изменением текстуры и структуры 
пород, их количественно-минерального состава и химизма (табл. I). 
Причем, если мощность пикритов в отдельных частях дайки составля
ет 30 м, то мощность диабазов в тех же участках достигает лишь 

1 2 м, а в некоторых случаях пикриты вдоль одного или обоих заль
бандов вообще не сопровождаются диабазами. I
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Важное значение имеет выяснение положения диабазов и пикритов 
субвулканической фации в общей схеме развития магматизма района. 
Согласно существующим представлениям дайки диабазов связывались 
или с интрузивными (Грушевой, Вартанетян и др.), или с эффузивны
ми (Малхасяп и др.) образованиями, либо они рассматривались в 
составе разновозрастных эффузивных и интрузивных комплексов (2). 
Согласно С. И. Баласаняну (3), основные дайки связаны с иными ис
точниками, нежели очаги интрузивных образований, поскольку, по его 
мнению, исходная магма интрузивов имела аляскитовый состав. Такие 
резкие различия в существующих взглядах объясняются отсутствием 
падежных геологических критериев для однозначного решения вопроса. 
Следует подчеркнуть, что четких различий между диабазами, относя
щимися отдельными исследователями к разновозрастным комплексам, 

Таблица I
Химические составы диабазов и пикритов из сложных даек

1
2
3
4

51.97 0.53 16.15 1,30
37.54 0,54 7.72 2.90
47.41 2.25 15,16 5,18
42.49 1,84 9,71 3.76

I 1ейкскратовый диабаз, Ц. Кавказ, р. Клиатдон; 2—апоиикритовый серпентинит.

6,11 0,12 3.99 6.06 3.39 0.81 0.37 0.11 3.94
•

99.85
8,18 0,20 28.33 2,83 0.06 0.02 0.12 1.13 10.06 99.63
6.50 0,10 4.14 9.38 3,50 1,25 1 ■■■ 0.20 4,43 99.50

11,23 0.20 20.15 6.09 1.00 0.15 0-15 4,39 100.11

там же; 3- диабаз, южнее псс. Ленрудник; 4—пикрит там же (аналитик С. Г. Ча- 
талян, ИГН АН Арм. ССР).

не наблюдается, и, как отмечал еще II. Ф. Сопко (4) «...отличить их 
друг от друга трудно, а большей частью совершенно невозможно». 
Наблюдаемое же в единичных случаях взаимопересечение однотипных 
диабазов легко объясняется близкоодновременным заполнением разно- 
ориентированных трещин. В этом аспекте разделение диабазов па 
разности, связанные с разновозрастными эффузивными и интрузивными 
комплексами и именование их соответственно диабазами и габбро-диа
базами, в определенной степени представляется искусственным. Несом
ненно одно, что диабазы и пикриты секут средне- и верхнеюрские 
вулканиты, а дайки диабазов к тому же Ахпатскии плагиогранитовый 
и Кохбский тоналитовый массивы, возраст последнего из которых все- 
ми исследователями датируется не древнее нижнего мела. Верхняя воз
растная граница диабазов и пикритов прямыми геологическими дан
ными не определяется, однако, исходя из особенностей магматизма 
рАпопа она не может быть выше эоцена.

Особенности химического и минерального состава диабазов и пик
ритов, в частности, относительно высокие содержания в последних 
Н и А1, присутствие биотита, сфена, тнтаномагнетнта свидетельствую! 

() их связи с нормальной известково-щелочной маг мои. Если же учесть 
’•то исходный расплав интрузивов также имел базальтовый состав 
('). то нетрудно придти к выводу о парагепетической связи эффузив
ных, субвулканических и интрузивных образований района. В го же 
время четкие различия в петро-гео.хпмических и акцессорно-минераль- 
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пых особенностях интрузивов и основных пород субвулканической 
фации, обусловленные существенной ролью в формировании интрузн. 
вов процессов ассимиляции исходным базальтовым расплавом пород 
гранитного субстрата, не позволяют рассматривать диабазы в составе 
интрузивных комплексов. Учитывая геолого-тектоническое положение 
диабазов и пикритов, в частности, приуроченность их к структурам 
сопряженным с Алаверди-Шамлуг-Чочканским нарушением глубокого 
заложения, отсутствие пространственной приуроченности их к выходам 
интрузивов, постиптрузивный возраст диабазов, четкие отличия в их 
вещественном составе, в Ал а вер деком рудном районе диабазы субвул
канической фации можно выделить в самостоятельную диабазовую 
формацию. Исходя из сопряженности, в некоторых случаях, с диаба
зами и пикритов, с определенным допущением ее можно назвать и 
диабаз-пикритовой. С диабазовой формацией пространственно и во 
времени, а также общностью глубинного базальтового источника, 
связано медноколчеданное и барито-полиметаллическое оруденение 
района (5). ।

Магматическая формация, сходная с вышеописанной, имеется и на 
Большом Кавказе, в пределах Осевой части зоны Главного хребта. 
Здесь в древних метаморфизованных, а также в нижпе- и среднеюр
ских отложениях фиксируются многочисленные субширотные, либо суб
меридиональные, иногда взаимно кулисообразно перекрывающиеся 
разрывы, выполненные дайками основных, реже, ультраосновных 
пород. Последние образуют пластовые, либо секущие (с магматическим 
контактом) тела, различной (от нескольких до десятков метров) мощ
ности с падением, близким к вертикальному (67).

Нами установлено, что ультраосновпые породы в отложениях 
среднего лейаса совместно с базитами (диабазы и лейкодпабазы) об
разуют сложные (сопряженные) крутопадающие, нередко выклиниваю
щиеся тела. В отличие от алавердскпх, гипербазиты Центрального 
Кавказа испытали интенсивную серпентинизацию и при изучении Ю 
настоящего времени оставались сомнения в отношении их первичной 
природы. |

Изучение личного материала и обобщение литературных данных 
с позиций формационного анализа показало, что серпентипизирован- 
пые гипербазиты являются пикритами и что они совместно с диабазах и 
из сложных даек Большого Кавказа, составляют особую мезозойскую 
диабаз-иикритовую магматическую формацию. Об этом свидетельст
вуют следующие геологические, петрографические, петро-геохимиче- 
ские признаки: а) постоянная геологическая сопряженность серпенти- 
низировапных пикритов с дайками диабазов и расположение выходов 
гнпербазитов в центральных участках этих даек (сложные тела), 
б) текстурные и структурные особенности гнпербазитов, сходные соот
ветственно таковым для пикритов, в) количественные соотношения в 
них породообразующих минералов, г) минеральный состав гипербазн- 
тов (серпситинизировапиый оливин, диопсид-авгит, плагиоклаз, сер- 
пентин-хлоритовый мезостазис с каолинитом и др.), а также состав 
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серпентина в нем (боулингит), д) наличие биотита, обыкновенной ро
говой обманки, пренита и акцессорных сфена, титапомагнетита и апа
тита, нехарактерные для ультраосновных пород гипербазнтовых 
формаций, е) близость состава пироксена в гнпербазитах и лейкократо
вых диабазах, ж) отличие химического состава гипербазитов из даек՛ 
от химического состава ультраосновных пород гипербазнтовых форма
ции (”) и близость их к составу частично серпентинизироваиных пикри
тов Армении (табл. 1) и других регионов, з) почти полное тождество 
состава микроэлементов в гнпербазитах и диабазах.

Все вышеизложенное свидетельствует о том. что описанные моло
дые магматические формации Малого и Большого Кавказа формиро
вались в сходных условиях. Можно допустить, что становление их 
приурочено к периоду консолидации подвижного пояса и происходит в 
условиях его возросшей жесткости.

Институт теологических наук
Академии наук Армянской С( Р
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ГЕОХИМИЯ

М. М. Константинов

<)ны1 геохимической систематики золоторудных 
месторождений Закавказья

(Представлено академиком АН Армянской ССР И. Г. Магакьяпом 12/1 197.3)

Определение формационного тина месторождения является одним 
из возможных путей выяснения масштабов оруденения на ранней ста
дии изученности. *'

Учитывая главнейшие минеральные ассоциации руд Д. А. Тимофе 
евский (’) относит золоторудные месторождения Закавказья к золото- 
сульфидно-кварцевой формации. И. Г. Магакьяп и Ш. О. Амирян (■ ) 
принимают во внимание, кроме того, положение месторождений в 
структурно-формационных зонах, связь их с магматизмом и возраст, 
подразделяя на золото-сульфидную и золото-висмут-тсллуровую фор
мации. И. С. Рожков (6) большое значение придает фактору глубин 
пости формирования, относя золоторудные месторождения Закавказья 
к близповерхностпой золото-кварцевой формации.

В дополнение к этим признакам представляется полезным введение 
некоторых приближенно-количественных методов систематики.

Для этой цели мы использовали прием, примененный ранее Д. И. 
Горжевским (7) при изучении свинцово-цинковых месторождений, 
состоящий в нанесении на трехкомпонентную диаграмму количествен
ных соотношений основных компонентов руд: меди, свинца и цинка. 
За основу систематики золоторудных месторождений Закавказья нами 
было принято соотношение в рудах Ан—А£—Те, рассчитанное по 
результатам технологических проб и обработки массовых пробирные 
анализов; для малоизученных объектов использовались результаты 
химических анализов проб протолочек весом 30—50 кг, отобранные 
И. И. Карпинским и автором. Эти данные дополнены анализами по 
висмуту, мышьяку, меди, свинцу и цинку (рис. I).

Но соотношению Аи—Ag—Те месторождения четко разделились 
па две группы: сушествепно-теллурндную, с соотношением Аи—Ац 
примерно 1 : 1, и существенно-серебряную, с незначительным количест
вом теллура и соотношением Ли : А^ 1 :3 1 : 10. Такое разделение, в 
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основном, совпадает с формационным делением II. Г. Магакьяна, но 
с двумя уточнениями:

1) месторождения обеих групп не подразделяются четко по висму
ту, введение которого в диаграмму (Ан В!) дает картину совме
щения и частичного перекрытия ранее выделенных групп;

X ЛЬ

1’нс. 1. Диаграммы приближенно-количественной систематики олоторудных месторож
дении Закавказья. 1,2,3—Зод; 4.5,6- Личкваз-Тей; 7 Меградзор; 8.9.10—Гамзачи.ман. 
И—Дагкессаман; 12—Вежнали; 13—Лалипох; 14 Пьязбаши; 15 Тырныауз; 16 Ал- 
чалых; 17,18— Агдара; /9—23—Мунундара; 14 Шванндзор (приараксннское); 25— 

Кафан; 26,27— Тут.хуи; 28—29—Агдуздаг

2) наряду с месторождениями, приуроченными к Севано-Акерин- 
ской структурно-формационной зоне, месторождения золото-теллурид
ного типа достаточно широко распространены также за ее пределами, 
согласно проведенной систематике к этому тину относятся некоторые 
малоизученные проявления южной части Мисхаио-Зангезурской зоны 
(Мунундаринское, Алчалыхское), на которых при минералогическом 
изучении, в ассоциации с самородным золотом установлена большая 
группа теллуридов.
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К золото-теллуридному типу относятся также участки повышенной 
золотоносности в медно-цинковых жилах Кафанского месторождения 
(золото в ассоциации с гесситом, алтаитом и другими теллуридами) 
Эти данные позволяют поставить вопрос о полихронион характере 
Кафанского оруденения, выразившемся в совмещении рапнеальпий- 
скоп (медноколчеданной) и среднеальннйской (золото-теллуридной) 
минерализации.

На некоторых рудопроявлениях, относящихся к золото-теллуридно 
му типу (например, Агдуздагском) теллуриды не установлены, что 
свидетельствует о недоизученности их минералогии.

Нами учтены также данные по содержанию мышьяка в рудах 
Мышьяку придано большое значение в связи с тем, что он является, 
видимо, своеобразным индикатором «надежности» масштабов прояв
лений золота. Дело в том, что в наиболее крупных месторождениях 
мышьяк является «сквозным» элементом рудного процесса, многократ
но фиксируясь в арсенопирите разных стадий, выделяющемся как до, 
так и после основного этапа отложения золота. Возможно, участие 
мышьяка в переносе и отложении золота способствует созданию зна
чительных его концентраций. Во всяком случае, эмпирическая зави
симость такого рода имеет место и ее необходимо учитывать.

Сумма цветных металлов (РЬ, 2п, Си) более характерна для 
второй, золото-серебряной группы проявлений, что также совпадает с 
формационным подразделением II. Г. Магакьяна и Ш. О. Амиряна, 
однако и здесь наблюдается некоторое перекрытие.

Для обоснования формационного тина месторождений нами ис
пользовались также определения изотопного состава серы сульфидов 
(аналитик В. II. Стрижов). Я

Учитывая тесную ассоциацию некоторых золоторудных мссторож 
дений с медно-молибденовыми и комплексными золото-медно-молиб- 
деновыми, были изучены также монофракции сульфидов Агаракского 
и 11арагайчайского месторождений. ж

Определение изотопного состава серы производилось на приборе 
МС-1305 с точностью ±0,1%. Отношения З32/34 в образцах рассчитаны 
по сравнению со стандартной метеоритной серой с отношением 332/зз> 
равным 22,22. •

Результаты определений (табл. 1) и построенные по ним графики 
(рис. 2) позволяют придти к некоторым выводам по изучавшимся 
месторождениям.

В целом, вариации изотопного состава серы сульфидов укладыва 
ются в сравнительно небольшой диапазон содержаний, отвечающим 
величине ± о 10%.

По представлениям В. И. Виноградова (8), это характерно вообще 
для гидротермальных месторождений мезотермального класса, тогда 
как низкотемпературные месторождения и месторождения «спорного» 
генезиса отличаются значительно более широкими вариациями изо
топов.
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Интервал вариации изотопов и их положение иа диаграмме для 
Личкваз-Гейского месторождения полностью соответствует таковым 
для медпо-молпбдспового месторождения Агдара, а также перекрывае’ 
интервал вариаций Иарагачайского месторождения. Эти месторожде
ния расположены в пределах Мегринского гранодиоритового пистона

Рис. 2. Изотопный состав серы сульфидов (пояснения в тексте)

на юге Мисхапо-Запгсзурской зоны, и контролируются общими регио
нальными элементами структуры, представляя два характерных для 
района типа месторождений жильный золото-полиметаллический и 
штокверковый медпо-молибденовый. Исходя из приведенных результа
тов, можно, видимо, предполагать для них общий источник оруденения, 
как и сходные пути фракционирования изотопов серы.

Состав серы сульфидов Пьязбашипского золоторудного месторож
дения заметно обогащен тяжелым изотопом. Это обстоятельство 
объяснимо, если учесть, что в отличии от других рассмотренных 
месторождений, Пьязбашинское залегает в сильно пропилитизироваи- 
пы.х вулканогенных андезито-базальтовых толщах эоцена, за счет 
которых вполне возможно обогащение сульфидов тяжелой «океаниче
ской» серой.

В отличии от других месторождений, на Пьязбашннском соотно
шении изотопов серы четко разделено по стадиям: пириты кварц-нири- 
товой стадии (I) богаче тяжелым изотопом, чем сульфиды более 
поздней —сульфидно-карбонатной стадии (11).

Изотопный состав сульфидов золото-теллуридных месторождений 
несколько смещен от метеоритного соотношения в сторону обогащения 
тяжелым изотопом и существенно отличается от изотопного состава 
серы сульфидов Личкваз-Тейского месторождения.

Таким образом, систематика месторождений, проведенная выше 
по соотношению основных полезных компонентов руд, подтверждается
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результатами изучения изотопов серы и имеет, ио-впдимому, генети
ческое содержание. Ж

В целом, приведенные данные позволяют достаточно уверенно 
подразделять золоторудные месторождения Закавказья па две мине 
ралого-геоЯнмическне группы.

Таблица I
Изотопный состав серы сульфидов некоторых золоторудных и медномолибденовых 

месторождений Закавказья

с
с

10

12
13
14

16

18
19
20
21
22
23
24
25
26

Минерал

Меградзорское 
Пирит 
Сфалерит 
Халькопирит 
Галенит

Зодское
Пирит 
Пирит 
Пирит

Арсенопирит 
Арсенопирит 
Сфалерит 
Сфалерит 
Сфалерит 
Сфалерит

Личкваз-Тсйское 
Молибденит

11 ирит 
Пирит 
11ирит 
Пирит 
Пирит 
Пирит 
П ирит 
Пирит 
Сфалерит 
Сфалерит 
Сфалерит 
Сфалерит

\S.34 | 
О ПО $

28
2,2 29

30
31

33

2.2
’-1.0 31
2.8 35
2 »о 36

——1.0 38
--2.2 39
4-2.5 40

42
43
44
45
46

48
49

4֊1 »8 
т0»3

4- ЬО 50
—0.6 51 
4-2 >2 52 
-6.0 53

Минерал

Халькопирит 
Халькопириг

Галенит 
Галенит 
Галенит

Пьязбашинское
Пирит 
Пирит 
Пирит 
Пирит 
Пирит 
Пирит 
Пирит 
Пирит 
Пири г 
Пирит 
Пирит 
Пири । 
Сфалерит 
Сфалерит 
Халькопирит 
Галей и г

Парагачайское 
Молибденит 
Молибденит 
Молибден и г 
Мел ибденнт 
Пирит 
Нири г

А 834 %

4-1,2 
—0.8 
֊1—1 .8

8.1
-4,6 
֊1.7

0.1 
6.2 
6,9

֊1-6,7 
4-6,6 
4-0.1 
4-2-2 
4-0.7 
4-2’8

5,3
5,9 

46’4 
-0,7
I Ь1
0,3

-1,5

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

66
67
68
69
70

Минерал

Пирит 
11ири г 
П при г 
11ирит 
Пирит 
П ирит 
Сфалери г 
Сфалерит 
Халькопирит 
Галенит

Агаракское 
Молибденит 
Мол и оде и и г 
Пирит 
Халькопирит 
Галенит

А 834
О 00

4-0,4 
4-3,0 
4-1,3 
-Н’4 
-9,1

0,9 
4-1,4 
— 1,3

-1,6 
4-1.1 
4-0’4

о
3

Ь

к

; о.в

В то же время, остается открытым вопрос, относить ли эти группы 
к одной, или к двум различным рудным формациям для его решения 
необходимы аналогичные исследования по более обширной и разно
образной группе месторождений.

1 (ентралитый на умно-исследив;!тельский 

геолого-разведочный институт
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1Г. 1Г. ԿՈՆՍՏԱՆՏւ-ՆՈՎ

Անւ|րկււ»|1|սւս|ւ ոսկու հւսն 1սււ| ա յր1,ր|, գԼո քիմիական գասւս կարգման
փորձ

Անդրկովկասի ոսկու հանքավայրերի համար առանձնացված / երկու 
խումբ' ոսկի-սւելսւրիդային, որտեղ Au:Ag=/:/ ,,, ոսկի֊ արծաթային տե֊ 
չուրի չնչին քանակությունով և All : A"=7 : 3—1 : 10—, Օւսումնասիրված կ 
այղ երկու խմբերի ծծմբի իզոտոպային կազմր. ոսկի֊ տելուրիդային խմբի 
սուլֆիդների ծծումբր հարստացված Լ ծծմբի ծանր իզոտոպով, իսկ սսկի, 
արծաթային խմբում աճում է թեթև իզոտոպի զեբր, Բերված տվյւպներր
Հիմնականում հաստաւուււմ են Ւ. Գ. Մ աղաք (ան ի ու Շ. Հ. II. մ իր յան ի կ ո զ մ ի //
էոսւսջարկված ոսկու *» ան քա վա յր ե ր ի !ի и ր մ ա ց ի ոն զ ա ս ա կ սւ ր զ ո ւ մր

Л И Т Е Р Л ГУРА — Դ I' Ա «I Ա Ն II I' Г 3 И I՝ Ն

’ Д. .1. Тимофееве кий, Тр. ЦННГРИ, вып. 96, 1972. 2 Ш О Лмирян, Известия XII 
Арм. ССР, «Науки о Земле», № 4, 1968. 3 Геология Армянской ССР, 1. \ I. Метал.иг 

ческие полезные ископаемые, Золото, 1I <д. АН Арм. ССР, 1967. 4 // Г дпгч : ь / 
Рудоносные магматические комплексы и рудные формации территории Армянский 
< СР, В сб. Проблемы металлогении и магматизма Кавказа, Изд. Наука . 1970. 
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провинций территории СССР, в сб. «Основы научного прогноза», Изд. «Недра , Л. 
1971. 6 //. С. Рожков, Блнзповерхностные месторождения золота. Геол. рудн. м-нии. 
.4՝ 3, 1971. 7 Д. И. Горжевский, Тр. ЦНИГРИ, вып. 75, 1967. 8 В И. Виноградов, Рас
пределение изотонов серы в минералах рудных месторождений. В сб. Изотопы серы 

и вопросы рудообразования», Изд. «Наука», М., 1967.
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ДОКЛАДЫ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ С СР__ц - __

УДК 575.312.36

ГЕНЕТИКА

Л. А. Араратян, Р. А. Азаւян

Действие 3-индолилук(усной кислоты на синтез ДНК в клетках 
семян Crepis сар!11аг1$ Ь.

(Представлено академиком АН Армянской ССР В. О. Гулканяном 21/1 1973)

Действие 3-нндолнл\ксуснон кислоты (ПУК, гетероауксипа) па 
ДИК, РНК и белковый обмен привлекает особое внимание (г Авто
ры последней работы приходят к выводу об активном влиянии ИУК 
на фазу синтеза 8. С этой точки зрения интересно было сопоставить 
такое воздействие ИУК с ее радиозащитными свойствами (: 10).

Удобной моделью для такого исследования может служить синхро
низированная система клеток, каковой являются сухие семена Сгер!з 
сарШапь I.., клетки зародыша которого находятся в предсинтетической 
фазе С|(11*’2). 1

Целью нашей работы было выявить: I) каково воздействие ИУК 
на фазу синтеза в клетках С. сарШапз и 2) отражается ли ее измене
ние на количественных показателях поражения хромосом ионизирую
щими лучами, т. е. на частоту аберраций хромосом.

Для опыта были взяты семена С. сарШапэ 4-х месячного возраста 
репродукции 1971 г. Уровень естественного мутирования хромосом 
составлял 0,2±0,14% (табл. 1). Семена замачивали в 0,05% водном 
растворе калиевой соли ИУК. Контрольный вариант был замочен в 
воде. Через 4, 6 и 8 часов ст начала замачивания семена после 10-ми
нутного промывания в воде облучали рентгеновыми лучами па 
аппарате РУМ-11 при силе тока 15ль4, фокусном расстоянии 18 см, 
без фильтра, мощность дозы 400 р!мин. Первый вариант (4 часа зама
чивания) был облучен дозой 2500 р, второй (6 часов)—2000 р и третий 
(8 часов) 1500 р. Разница в дозах была взята с тем, чтобы в контроле 
во всех случаях иметь примерно одинаковый уровень мутирования 
хромосом, что значительно облегчает их учет. Сразу же после облуче
ния семена помещали в чашки Петри па смоченную 0,01% раствором 
колхицина фильтровальную бумагу и ставили в термостат на прора
щивание при 24 С. Па вторые сутки были зафиксированы корешки 
длиной 1,5 мм в смеси спирт + уксусная кислота (3/1). На временных 
давленых препаратах, окрашенных ацетокармином, провели метафаз- 
ный анализ в первом митозе. 
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Таблица I
Частота мутирования хромосом и соотношение типов аберраций при действии £-ин- 

долилуксусной кислоты на клетки С. сарШягЬ до облучения

Естественное мутирование 
ИУК без облучения

Вола 4 2500
И У К 4 2.500
Вода 6 2000
ИУК 6 2000
Вода 8 1500
И У К 8 1500

10
8

10
9

10
10

9
10

Число

565 
58$)
591
559 
665
767

856 
756

т —

х»

182
131
175
86

! 182
166

2

Типы перестроек (% от суммы)

% метафаз 
с аберрация

ми

и
(контроль- 

опыт)

5 ревень 
зашиты

%
хроматидные хромосомные

число число %
32»2±Ь9
22.2+1 .7 
29.6+1.8 
15.3+1.5
27.3+1.7 
21.6+1.4

0,2+0.1

3.83

5.93

2.54

31.06

48.6

21 .2

2

1
9

67
45

2

1.1+0.2

0.5+0.1 
10’5+3.3 
36.8+3.5 
27.2+3.4

100+0.0

180
131
174
77

115
121

98.9+0.2
100+0.0

99.5+0.1
89,5+3.3
63.1+3.5
72.8+3.5



Действие ИУК на начало синтеза ДНК. Но данным авторов работ 
(" ) синтез ДНК в клетках семян С. capillaris начинается через 8—10 
часов от начала замачивания. Наши данные по контролю совпадают с 
результатами, приведенными в цитируемых работах. В вариантах с 
облучением семян после 4-х и 6-ти часового замачивания в воде 
частота хромосомных перестроек находится на уровне, обычно встре
чаемом при спонтанном мутировании клеток свежих семян (98,9^0,2 
и 99,5 —0,1 % соответственно), что указывает на наличие в облучаемых 
семенах лишь клеток, находящихся в предспнтетической фазе (С։։). 
Хроматидные перестройки появлялись после 8-часового замачивания 
семян в воде. В данном случае они составили 36,8±3,5% от общей 
суммы поврежденных хромосом. I

В варианте с 4-часовым замачиванием семян в ИУК отмечены 
перестройки исключительно хромосомного тина (100%), но в случае с 
6-часовым замачиванием в 10,5-3,3% пораженных облучением клеток 
обнаружены аберрации хроматидного типа. В варианте с 8-часовым 
замачиванием семян в ИУК их количество составляет 27,2±3,4% от 
общей суммы. I

Таким образом, при воздействии гетероауксином появление хро
матидных аберраций на 2 часа опережает контроль, что говорит о 
стимуляции ИУК процесса репликации хромосом С. capillaris.

Радиозащитный эффект ИУК. Данные обсуждаемого опыта свиде
тельствуют также о радиозащитных свойствах ИУК. Радиозащитпыи 
эффект ИУК ранее был обнаружен па других объектах (7 10). В дан
ном случае частота аберраций хромосом в вариантах с замачиванием 
семян в растворе ИУК достоверно снижается независимо от длитель
ности замачивания до облучения. Уровни защиты в каждой паре вари 
антов, отличающихся одна от другой временем замачивания, составля 
ют довольно большие величины -31,06; 48,6 и 21,2%. Известно, что с 
оживлением метаболических процессов и началом синтеза ДИК, радио 
чувствительность семян при прорастании значительно увеличивается, 
что относится и к изучаемому нами виду (н). Однако полученные 
нами факты говорят о том, что изменение частоты мутирования хромо 
сом под действием ИУК не находится в прямой зависимости от ожида
емого увеличения радиочувствительности системы, где более интенсивно 
протекают процессы синтеза ДИК. Наоборот, наибольший уровень 
защиты отмечен для варианта с облучением семян, обработанных ИУК 
в течение 6 час., где по сравнению с контролем обнаружена шачитель- 
ная интенсификация наступления фазы S. I

Это явление, по-нашему, не носит случайного характера, так как 
эта же концентрация ИУК (0,05%) оказывала подобное же действие 
на семена Allium fistulosum I.. при применении ло облучения (й).

Учитывая довольно высокий уровень защиты для всех вариантов 
с обработкой ИУК можно заключить, что здесь важно не стимулиро
вание синтеза ДНК, а наличие ИУК в момент облучения или же ее 
участие в процессах, протекающих сразу после облучения в сопровож
дении активного синтеза ДИК.

Лаборатория индуцированного мутагенеза растений

Академии паук Армянской ССР



Լ. Ա. ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ, Ո. Ա. ԱԳԱՏՅԱՆ
Յ-ինդոլիլ|Mugui]iiiuppi| ի 
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I/տոլ գիչուէ) դ սւ ն կ ա տ վ ո ւ մ Լ 
սերմ Լրի մոտ։
հաոա rfujjflահ*արու մր . /-ինդո֊
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БИОХИМИЯ

Б. Л. Мнацаканян, Г. Т. Адунц

Активность нейраминидазы (К. Ф. 3.2.18) в тканях белых крыс 
в постнатальной жизни

(Представлено чл.-корр. АН Армянской ССР А. А. Галояном 29/X1I 1972)

Нейраминидаза в животном организме играет большую роль, так 
как опа участвует в обмене нейраминовой кислоты. Значение последней 
велико во многих физиологических функциях организма, в частности, 
опа участвует в синтезе и распаде гликопротеидов, обеспечивающих 
защитные функции организма. |

Однако нейраминидазная активность в животном организме изу
чена недостаточно, в особенности, ее динамика в онтогенезе. Имеющи
еся в этом направлении данные в большинстве случаев относятся лишь 
к мозговой ткани (’ 3).

В настоящей работе исследовалась нейраминидазная активность п 
разных органах белых крыс при различных возрастах постэмбриональ- 
пого периода жизни. I

Нейраминидазную активность определяли в гомогенатах мозга, 
печени, почек, тонких кишок новорожденных, 10-дневных. 3-х недель
ных и взрослых крыс. Гомогенаты тканей приготовлены на 0,1 М 
ацетатном буфере pH 4,4. В качестве субстрата использовали N-ацетил- 
иенраминиллактозу фирмы Sigma. Об активности фермента судили по 
приросту свободной N-ацетилнейраминовой кислоты в инкубационной 
смеси. Нейраминовую кислоту определяли тиобарбитуровой кислотой 
но Уоррену (4) в модификации И. В. Цветковой и Л. В. Козиной (5).

Из данных таблицы видно, что нейраминидазная активность в 
мозговой ткани в разные периоды постэмбриопальной жизни различна. 
Наименьшей нейраминидазной активностью обладает мозговая ткань 
новорожденных крыс. К 10-дновиому возрасту активность фермента 
повышается, однако своего максимума достигает лишь к 3-х недельном) 
возрасту. У взрослых крыс происходит понижение активности нейрами
нидазы, но уровень ее все же остается выше, чем в 10-дневном воз
расте.

Так, если активность фермента у новорожденных крыс в среднем 
составляет 59,5, то в 10-дневном возрасте она достигает до 75,83 л/кг/<’ 
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ткани. В 21-дневном возрасте активность нейраминидазы составляет в 
среднем 115, а у взрослых крыс активность фермента понижается до 
85,8 мкг/г ткани.

Полученные данные на гомогенатах мозга в ходе раннего онтоге
неза свидетельствуют о том, что закономерности обнаруженные в 
мозговой ткани в основном отражают сдвиги происходящие в целом 
мозгу (с).

В таблице также приводятся результаты относящиеся к активности 
нейраминидазы в печеночной ткани при различных сроках постэмбрио- 
нальной жизни. Оказывается, что по сравнению с мозговой тканью 
активность нейраминидазы в печени намного выше во всех исследо
ванных памп возрастах. По и в печеночной ткани активность фермента 
достигает своего максимума к 21-дневному возрасту, а у взрослых крыс 
активность нейраминидазы несколько понижается. Однако, эти изме
нения в печени не носят такого резкого характера, как в мозговои 
ткани. Так, если активность нейраминидазы у новорожденных крыс в 
среднем составляет 111,66, то у 10-дневных животных она равна в 
среднем 146,66 мкг. У 3-х недельных крыс активность нейраминидазы 
повышается до 159, а у взрослых животных она вновь понижается до 
134,1 мкг!г ткани.

Данные таблицы показывают, что активность нейраминидазы в 
почках по сравнению с мозговой и печеночной тканями намного выше. 
Причем, если активность фермента в мозговой и печеночной тканях 
достигает своего максимума к 3-недельному возрасту, то в почечной 
ткани наивысшая активность обнаружена у взрослых крыс. Активность 
фермента у новорожденных животных составляет в среднем 122,5 мкг/г, 
у Ю-дневпых, 3-недельных й взрослых крыс она соответственно равна 
в среднем 195,25; 231,25 и 246,6 мкг/г свежей ткани. Из данных табли
цы видно, что наибольшей нейраминидазной активностью из всех иссле
дованных органов обладают топкие кишки. Причем и в данном случае 
как и в почечной ткани с возрастом активность фермета но1:ыш.к то։,
Доходя до своего максимума у взрослых животных.

Таблица I
Активность нейраминидазы белых крыс в онтогенезе (в мкс, г свежей ткани)

Ткань

Моз!

Печет.

Почки

Iонкие 
кишки

1оворожденныс

,М
-+-П1

59.58
2»3

М III .66
-+-Ш Ь2

122.5
2.4

190.4
I .04

10-дневные

75.83
1.9

146.66
• 2.4

195.25
2.2

265.33
2.2

3-х недельные

115.0
0.x

159.16
0.7

231.25
2.6

286.2
0.7

Взрослые

85.8
2.01

134.1
0.48

246.6
1.43

331.2
1.7

(средние данные 12 опытов)
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У новорожденных, 10-дневных, 21-дневных н взрослых животных 
активность нейраминидазы соответственно составляет в среднем 190,4; 
265,83; 286,2; 331,2 мкг/г свежей ткани.

Полученные нами данные говорят о различиях в нейраминидазной 
активности в изученных тканях крыс. Повышение активности фермента 
в мозгу к 10 дню после рождения и достижение максимальной для 
этого органа величины к 3-х недельному возрасту можно объясни 1Ь 
отчасти началом миэлинизации аксонов проводящих путей к 10-му дню 
рождения крыс и завершением ее к 21-му дню.

Максимальная активность нейраминидазы в печени в 3-х недель
ном возрасте, вероятно, связана с иммуно-биологической функцией 
печени ( ■ч). Как известно в синтезе иммуных тел большую роль играет 
нейраминидаза (9>|').

Максимальная активность нейраминидазы в почечной ткани тон
ких кишках у взрослых животных обусловлена, возможно, тем, что 
функция пищеварительного аппарата намного сложнее в этом возрасте, 
так как животные питаются нищей различного химического состав։, 
в процессе переваривания которых образуются многочисленные тру I- 
иоперевариваемые и ядовитые продукты, для чего требуется усиление 
функции пищеварительного аппарата, а для детоксикации ядовитых 
продуктов усиление функции выделительного аппарата.

Сравнительные данные по распределению нейраминидазной актив
ности в ряде органов и тканей в ходе онтогенеза позволили выяснить 
значительные различия, которые несомненно связаны с функциональ
ными особенностями изученных тканей. I

11иститут биохимик
Академии наук Армянской ССР
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Ֆերմենտի ակտիվությունը երիկամներով և ըարակ ազիներով հաս 
նում Լ իր մաքսիմումին հասուն կենդանիների մոտ, իսկ ամենացածրը' նորա 
ծինների մոտ։
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УДК 595.768.13

энтомология
А. П. Карапетян

Новый вид зерновок (Coleoptera, Brucliidae) из СССР

(Представлено чл.-корр. АП Армянской ССР Э. А. Давтяном 9/1 1973)

Статья содержит описание нового вида зерновок, голотип кото
рого находится в коллекциях Зоологического института All Армянской 
ССР.

Speimophagiis altalcus Karapetian sp. nov.
Алтан, Чуйский тракт, км 542, Кош-Агач, 2004 м нал у. м., на 

цветах Nitraria sibirica. 3/VI1 1966, голотип, самец, аллотип и 2 парати
па. Чуйский тракт, км 525, озеро Османке, 2 VII 1966, 1 паратип, сбо
ры С. М. Яблокова-Хпзоряна. у

Тело черное, очень выпуклое, овальное, в тонких и густых коричне
вато-серых однородных волосках. Голова небольшая, слегка удлинен
ная, сильно подогнута книзу. Глаза поперечные, серповидные, их 
передний край с вырезкой. Лоб выпуклый, густоточечный па шагрени
рованном фоне. Наличник не отделен от лба, из-под него выступает 
верхняя губа. Усики толстые, к вершине слегка расширяются, при
крепляются дорсально около вырезки глаз (рис. I, .?), такого же 
строения, как у S. sericeus (Geoffr.).

11ереднеспинка поперечная, выпуклая, ее передние углы закруглен
ные, задние—тупые, боковые края закругленные, основание двувыем- 
чатое, диск с густой двойной пунктировкой. Щиток треугольный, со 
слегка закругленной вершиной. Надкрылья едва длиннее общей ши
рины у плеч, с равномерными узкими бороздками, широкими и густо
точечными промежутками и закругленными но отдельности вершинами. 
Эпиплевры цельные, волосистые, спереди широкие, кзади постепенно 
утончаются. Пигидий почти полностью выступает из-под надкрылии, 
очень слабо поперечный, в двойной пунктировке, с однородной, серой 
волосистостью.

Передние и средние ноги тонкие, задние бедра толстые. Задние 
। олени немного шире передних и средних, кончаются косым срезом, 
вдоль вершины с нишами и двумя подвижными черными шпорами. 
«Ланки тонкие, длинные, I членик лапок вЗ раза длиннее II, па вершине 
с одним заостренным зубцом. Коготки простые.
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Строение обоих полов сходное, но у самок последний видимый 
стерпит с закругленным задним краем, который у Самцов песет средин
ную вырезку. Пениспая трубка слабо изогнутая, слегка уплощенная. 
Ее клапан треугольный, с острой вершиной, начинается почти у середи
ны трубки. Ее нижняя часть к вершине расширена лопастевидпо (рис.

Рис. 1. 8регп։ор11а§и5 аИа!си5 Кагарсйап, ер. пос , 41,
11—г—женские генитальные придатки; и—уростернит IX с дорсальной сторо
ны; б—то же с вентральной; в—VIII уростернит с вентральной стороны; г—IX уро 
терпит с дорсальной стороны; д—ч—мужские генитальные придатки; <>-тегмен; е— 

пениспая трубка с дорсальной стороны и сбоку; .ч՜— $р։си1ит £а$1га1е;
з—левый усик самца *

Е с). Парамеры слиты с тегменом, напоминают парамеры 5. саиса81си5 
ВаисП, слегка извилистые, едва короче тегмена, в 4 раза длиннее 
ширины у основания, с бахромой из длинных густых волосков по всему 
контуру. Тегмен треугольный, в 2,5 раз длиннее ширины (рис. I, 

самок VIII уростернит (рис. I, н) в виде хптинпзированпой широкой 
пластинки, кончающейся тонкой иглой и обхватывающей все основа
ние генитальных пластинок. IX уростернит состоит из двух подвижных 
■ епитальных пластинок, соединенных топкой перепонкой (рис. I. н), 
которые с боков несут несколько волосков. Эш пластинки кончаю1сч 
большими, слегка загнутыми внутрь зубцами, вершина которых закру։- 
ленная. Рукоятки толстые и короткие. IX уростернит четырехугольный, 
С тонкой продольной бороздкой, разделяющей его на две части, его 
задние углы выступают лопастевидно (рис. 1, с), вершина с каймой из 
г°нких, коротких волосков.
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В СССР из рода $реппорЬа"и8 8с11оеп11. известно 11 видон, це 
считая вышеописанный вид. От прочих новый вид отличается следу.
ющими признаками: ■

1 (6) Шпоры задних голеней одноцветно черные. Верх гола в одно 
родных тонких волосках, без пятен.

2 (5) Коготки с острым основным зубцом. Клапан открывается щ 
верхней трети пенисной трубки. Тегмег удлиненный, парамерц 
более или менее извилистые. IX уростернит самки с отогнутыми 
кнаружу вершинными зубцами и рукоятками. IX уростернит 
самца с хорошо отграниченными узкими плевритами.

3 (4) Верх и низ тела в тонких, более или менее густых, серых волос
ках. Пенисная трубка слабо изогнутая и слегка уплощенная, 
более или менее закругленным концом, ее клапан трапециевид
ный. Парамеры более или менее сильно извилистые и почти 
равной длины с тегменом. .............................................

!• 8. зег1сеи8 (ОеоПг.)
4 (3) Верх и низ тела в тонких, густых, коричневато-серых волосках. 

Пенисная трубка сильно изогнутая и уплощенная, с очень ост 
рым вершинным концом, ее клапан треугольный. Парамеры слег
ка извилистые и едва короче тегмеиа ...........................

(2)
2. 8. са1у81е^1ае (кик], е! Тег*М1п.1

Коготки простые. Клапан открывается почти у середины пенисной 
трубки. Тегмен треугольный, парамеры плоские. IX уростернит
самки с загнутыми внутрь вершинными и прямыми
рукоятками. IX уротергит самца с продольной узкой бороздкой 
разделяющей его на две части........................................................

3. Տ. aitalciis Karapetian sp. HOY

(И Шторы задних 
тые. Надкрылья

голеней одноцветно красные или красло-жел
иногда с явственными волосяными пятнами.

Прочие виды рода.
Выражаю искреннюю благодарность С. М. Яблокову-Хнзоря

который подтвердил самостоятельность вида и оказал мне ценную по

6

мощь в работе.

Зоологический институт
Академии наук Армянской ССР

Ա. Պ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ

Pjiqiui|bp բզեզների Gnp աեսակ ՍՍՀՄ-ից (Coleoptera, Bruchidae)

Հողվածում նկարաղրված Լ րնղակհր րգեդների Տ pcTHlOp 113 {ՀԱՏ ScIlOCfl 
lierr սեոից նոր տեսակ Ս.[[1այիրւ Այո րղեղների դեն ի տ ա լն ե ր ի ուսումնա 
սիրությունր 1յ նրանց համ եմ ատում ր նուքն սեոի մքՈէս ներկա գացուցիչներ[ 
հետ տվեցին այն նկարագրել որպես նոր տեսակ1 ՏpCrillOphagUS al
taicus Karapetian sp. nov.
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՀ ԳԻՏՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ !Ա;Կ|1ԻՅՅՆ1։1' 
д о К Л АДЫ АКАД ЕМ И И НАУК АРМЯНСКОЙ ССР

УДК 595.754

ЭНТОМОЛОГ ИЯ

Э. Г. Лкрамовская, В. Б. Голуб

Новый вид кружевницы рода Catoplatus Spinola (Heferoptera, 
Tingidae) из Армении.

(Представлено чл.-корр. АН Армянской ССР Э. А. Давтяном 23 1 197 и

Экземпляры данного вида были выделены для описания еще по
койным А. II. Кириченко. При описании Этого вида мы сохранили 
название С. brevicornis, которое он дал ему.

Catoplatus brevicornis Akramowskaja et Golub, sp. nov.
Плоский, продолговато-овальный. Голова, усики, диск передне

спинки и ее передний отросток, иногда также и ноги в тонком, белом 
налете, который может иногда быть почти невыраженным.

Голова и усики черные. Хоботковые пластинки в нижней половине 
желтые. Лобные шипики короткие, тупые, параллельные, горизонталь
ные.

В основании слегка расставленных 1-х члеников усиков четко 
виден короткий клипеус. 2-4-й членики усиков в коротких прилегающих 
волосках. 1-й членик усиков цилиндрический, 2-й обратно-конический, 
3-й длинный цилиндрический, его вершина обрублена слегка косо, 4-й 
членик не толще 3-го, постепенно утончающийся к основанию и вер
ните. Соотношение длин члеников усиков у Д’ от 1 : 1 : 3 : 1,7 до 
1.1 : 1,1 : 3,1 : 1,8, у С от 1 . 1 : 2,8 : 1,7 до 1,1 : 1.1 : 3,1 : 1,8. Отношение 
длины 3-го членика усиков к ширине головы 0,85—0,95.

Ширина переднеспинки в 3—3,1 раза меньше длины тела. Перед
ний отросток переднеспинки и ее диск черные, либо диск посередине 
бурый. Боковые края переднеспинки слабо выемчатые, с 1 рядом ячеек 
(смотреть сбоку), загнуты кверху, прижаты к диску неплотно, так что 
в передней половине при рассматривании сверху видны ячейки сокового 
края. Все 3 киля заметны по всей длине переднеспинки, соковые кза- 
Ди слегка расходящиеся. Задний отросток переднеспинки желтый. 

1 рудь и ноги черные, но голени на вершине часто слегка светлее, так 
же как и ланки, особенно их 1-й членик. Бедра и голени в редких, ко
ротких светлых уплощенных волосках, которые на оедрах могут оыть 
почти невыраженными. Голени к вершине слегка утончаются.

Полнокрылая форма. Надкрылья желтые. Боковые края по всей 

47



длине с I рядом ячеек или у вершины, а иногда также н у основания, 
с 2 рядами. Боковое поле с 3—4, срединное с 6 -7 неправильными 
рядами ячеек. Брюшко черное.

Длина тела 3—3,3 лои. Ширина 1,45—1,5 мм.
Голотин: / Армения, Бюракан (1435 м над ур. м.) 15/У11 1941. г.. 

А. Рихтер, Тер-Минасян. Находится в Зоологическом институте Акаде
мии наук СССР в Ленинграде.

Паратипы: В Зоологическом институте Академии паук Армянской 
ССР в Ереване: Армения, Азизбековский район, окрестности Заритапа, 
5 \1 19.58 г., Акрамовская, у В Зоологическом институте Академии 
наук СССР н Ленинграде: Армения, Сисиан, 22/VI 1957 г., В. Рихтер, 
У; Армения, Горне, 18—19/1Х 1956 г., Тряпицын, гУ; Армения, каньон 
р. Воротан, 10 IX 1956 г., Тряпицын, 2; Армения, Брнакот, 20 VI 
19,57г., В. Рихтер, у; Армения, Шаки, Сисианскип р-п, 2\’ 1957г., 
Гряпицын, у; Турция, Меджингерт, 2?.

Наиболее близок к С. саг1111181апп8 Ооеге и С. п1£г1сер5 Ногу. 
Отличается от них одним рядом ячеек бокового края переднеспинки,

Рис. I Caioplaius brevicornis Akra- 
mowskaja et Golub sp. nov.

Рис. 2. Боковой крап переднеспинки 
у того же вида с одним рядом ячеек

неплотно прижатыми боковыми краями переднеспинки с заметными 
сверху ячейками в передней их половине, меньшими размерами (у 
С. carthnsianus Goeze и С. nigrlceps llorv. длина тела 3,9—4,5 мм). 
Кроме того, С. brevicornis и С. carthnsianus различаются еще по сле
дующим признакам: отношение длины 3-го членика усиков к ши
рине головы у С. brevicornis 0,85-0,95, у С. carthnsianus 1,13 1,37; 
передний отросток и диск переднеспинки у С. brevicornis черные или 
же диск посередине бурый, у С. carthnsianus передний отросток и диск 
переднеспинки бурые или желтые, за исключением 2-х черных 
пятен кнаружи от места слияния боковых килей с передним отростком:
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ширина псреднеспипки у С. Ьгеукопйв 
тела, у С. сягН11151апи8 в 3,4 -3,5 раза.

От С. ;и?г1сср5 отличается также

вЗтЗ,1 раза меньше длины

значительно менее выпуклым
диском передисспипки.

Зоологический институт
Академии наук Армянской ССР

Зоологический институт
Академии наук СССР

* է. Դ. 1Ս|1՚Ս.Ս 1>Վ11Կ11.31Լ, «Լ. |Լ '|||1.Ո1՚1

Շտէօթ1ոէստ ՏբւոօԽ «եռի հոր տեսակ Հայաստանից 
(Нс4егор(сга, Т{п£|’с1ае)

Հոդվաձուէք նկարագրված Լ ԸՅէօբԽէԱՏ ЬгеУ|СОГП13 А և Га IIIО Ա'Տ к <1 յ !1 Չէ 
(}օ1Լ1Ե նոր աեսակր^ ՈՐԸ գանված է Հարոս տանում' Սղիպրևկովի շրջանում 
!Հաո ի քժ ափ /> շրջակա լք ու մ, Սիսիանիք 4՝ որ ի и ի շրջակա էրում » 11րոտան 

7ձ
նւսլհպես տ1էոակ1է հա ական ի շսև ր ր, որով նա աարրերվոէ») Լ իրեն մոտիկ տե^ 

սակիՀ С. ՉՅրէհստւՅոստ-^-

շրջակա լոբում և Թոէրքիալո/մ Մեջին րտում ւ ծրված Լ



:из։||Ц|Ц.Ъ и 11 г <Н’8ПЬР*ЗПЬЪЪЬРЬ или/М;1ГЬи.ЗЬ .9,0’1 п 1'3 81.1,р 
ДОКЛАДЫ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ С < I’ 
ГУ!1 1973 ===^

УДК 595.763.21 ■
ЭНТОМОЛОГИЯ

С. М. Яблоков-Хнзорян

Новый представитель жесткокрылых —Са(орк1ае и* Таджикистана 
(впчесСа, Со1еор1ега)

(Представлено чл.-корр. АП Армянской ССР Э. А. Давтяном 23/1 1973)

С11о1су1пи5 огеорИПнз 1аЬ1око1РК11пгог1ап зр. поу.
Таджикская ССР: северные склоны хребта Петра I выше Таджи- 

кабада и Ганишоба, на высоте около 3000 м над у. м.» З/УП 1972, 
голотип, самка, у снежников, под камнями, в местности, густо населен
ной красным сурком. Как и прочие виды этого рода, новый вид должен 
развиваться в глубоких норах грызунов. Голотип хранится в коллек
циях Зоологического института АН Армянской ССР.

Тело одноцветно красно-бурое, усики желтые, ноги едва светлее 
тела, волосистость сероватая. Длина 4,3 я (рис. I).

Рис. |. Слева направо: левый усик СЬо1еу1пии огеорИПич зр. поу. и, справа, С11. 
с!ре$ Мёп.> 32; справа—С11, огеорЬПиь чр. поу., общий видлб



[.иза небольшие, лоо гусго вдавленио точечный на шагренирован
ном фоне, точки много крупнее, чем на надкрыльях. Челюстные шуии 
ни тонкие, их последний членик конический, у основания слегка уж\ 
вершины предпоследнего. Усики длинные, узкие, все их членики про
дольные, членики 2 7 сходные, в 3 раза длиннее ширины, 8-й слегка 
(на одну пятую) короче них, но также в 3 раза длиннее ширины, слег 
ка уже, но не короче 9-го, 10-й слегка длиннее ширины, уже длинного 
последнего членика (рис. 1).

Персднеспипка трапециевидная, ее передний край слабо дугооб
разно вогнутый, передние утлы тупые и резкие, боковой край слабо 
вогнутый (смотреть сбоку), задние углы острые, с притупленной вер
шиной, направлены косо наружу, основание за ними слабо дугообразно 
изогнутое, диск густо прилегающе волосистый на шагренированном 
фоне, без видимой точечное™. Щиток треугольный. Надкрылья яйце
видные, заметно сужены кзади, к вершине со следом пришовиой бо
роздки, покрыты очень густыми мелкими точками, мало заметными 
из-за густой шагренировки, состоящей из поперечной штриховки, в 
густой, короткой, прилегающей волосистости, без приподнятых волос
ков. Ноги длинные, голени с единичными прилегающими шипиками, 
частично прикрытыми волосками, все шпоры с очень мелки ми зазуб
ринами.

Этот вид принадлежит к роду С1ю1е\чпи5 ИеЩ. трибы Са1ор1т, 
в котором, кроме пего известны еще 4 вида. Одной из характеристик 
рода является наличие крупных торчащих шипиков на всех голенях, 
по этот признак мало надежен, так как не всегда четкий у разных 
особей одного и того же вида (зимовка происходит, по-видимому, в ста
дии имаго, старые особи легко обламывают свои шипики). Виды рода 
можно различать согласно следующей таблице:
I (2) Персднеспипка наибольшей ширины перед основанием, ее боко

вой край плавно закруглен по всей длине, задние углы тупые, 
более или менее заметно выступают назад, за ними основание 
изогнутое. Крылатый. Пенис удлиненно ромбовидный. 1ело 
светло- пли красно-бурое. Длина 4—4,5 мм. Средиземноморье, 
Кавказ, Арм. ССР, Средняя Азия. ................................

1. СИ. раШбиз (Мёп).
2 (1) Переденеспипка трапециевидная, ее наибольшая ширина у о< 

новация, боковые края прямолинейные пли слегка вогнутые 
(смотреть сбоку), задние углы острые, с притупленной вершиной, 
направлены косо наружу.

3 (4) Персднеспипка голая, блестящая, заметно уже надкрылии, воли 
спетость которых короткая и рассеянная. Тело сравни гелыю уз
кое. Шипики передних голеней спрятаны под волосками, \uikii 
очень длинные. Бескрылый. У о' передние голени слаоо и рав 
иомерно утолщены к вершине, их лапки сравнительно узкие. 1ело 
темпо-бурое. Длина 4—4,5 мм. Забайкалье. ..................

2. СИ. ^1аЬг1со1118 Теаппе!
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5 (6) Усики короче (рис. 1), их 8-й членик заметно меньше и короче 
соседних, 1()-й—поперечный. Все голени с торчащими ши пи ками 
(если они не обломаны). Переднеспинка и надкрылья мелкото
чечные на шагренированном фоне, надкрылья с четкими следами 
продольных ребрышек, их точечность слегка поперечно-морщи
нистая. Крылатый. У $ передние голени у основания узкие, 
более или менее резко, коротко расширены у основной трети, без 
перелома пли бугра. Длина 4 5 мм. Закавказье, Арм. ССР, 
Средняя Азия, Казахстан, Синьцзян. ...........................

3. Ch. fiiscipes (Men.)
6 (5) Усики длинные, их 8-й членик не короче 9-го, 10-й—удлиненный 

(рис. 1), последний—очень длинный. Переднеспинка без видимой 
точсчности, блестящая, нежно шагренированная. Точечность 
надкрылий очень мелкая, плохо видна из-за густой шагрениров- 
ки. Длина 4,3 мм. Таджикистан..............................................

4. СИ. огеорЫ1и8 КЬпг. зр. поу.
В таблицу не включен СИ. агсиаВреэ Леапп. из Сирии и Палестины; 

у него усики приблизительно такого-же строения, как у огеорйНиз. у 
д’ передние голени извилистые, пенис узко ромбовидный. Длина 5 
мм. В остальном похож на (и$с1ре5 и переднеспинка явственно то
чечная. ՝ 1

Зоологический институт
Академии наук Армянской ССР

II. 1Г. ՑԱԲԼՈ՚ւՈՎ-ԽՆսՈՐՅԱՆ

CatOpidae l{u։pApaipb։|b|i|i (inp տեսակ Տւօօիկսսսււհ |н| 
(Insecta, Coleoptera)

Նկարապրված /, նոր տեսակ' Cholevinus oreophilus Khnz. sp. nov., 
S աշիկստանի Պյոտր / անվան լեոն աշղթ ա յի հյուսիսային [անջից և տրված
է որոշիչ աղյուսակ այդ սեռի ՍՍՀՄ֊ից հայտնի բոլոր 
հրանր բոլորր աւդրամ են կրծողների խսրր բներում, 
արջամ կան բնում։ .

4 տ ե и ա կների համար։
նոր տեսակր — կարմիր
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(Представлено чл.-корр. АН Армянской ССР С. А. Бакунцем 17,1 1973)

В современной физиологии довольно хорошо изучена роль цент- и и _ \ __ <•ральнои нервной системы т.н.с.) в регуляции эндокринной деятель
ности организма. Однако имеется сравнительно малое число нейрофи
зиологических исследований, проведенных с целью изучения действия 
эндокринных веществ, в частности, стероидов коры надпочечников, па 
функции самой ц.п.с. Есть работы, касающиеся действия гормонов 
коры надпочечников на нервные структуры головного мозга (>--)։ 
некоторых подкорковых образований (3 ’) и па электрическую актив
ность периферического отдела симпатической нервной системы (') 
Весьма ограничено число работ, посвященных роли кортикостероид
ных гормонов в деятельности спинного мозга (■8).

Настоящее сообщение касается результатов наших исследовании, 
проведенных на нейронах спинного мозга крысы при действий кортико
стероидного гормона, относящегося к минералокортикоидам, дезокси- 
кортпкостерон-ацетата (ДОКА),

Эксперименты проведены на крысах-самцах весом 200 -250 г 
под уретаи-хлоралозовым наркозом (500 и /0 мг'кг, соответственно). 
Производилась трахеотомия и ламинектомия, затем животное обездви
живалось дитилипом н переводилось на искусственное дыхание. Фик 
сация спинного мозга производилась путем подвешивания животною и 
зажатия позвоночника специальными зажимами па стереотаксическом 
приборе. Металлические микроэлектроды (диаметр копчика 2 6 мик
рон) вводились в определенные области спинного мозга п<»<. рс.к । воя 
пацеливателя стереотаксического прибора. I исюло։ шиски опрс it.ni 
лось местонахождение отводящего электрода.

Изучалась фоновая активность нейронов спинного мозга крысы, 
локализованных в промежуточной зоне серого вещества люмоалыю! I 
отдела. У каждой крысы регистрировалась фоновая активноегь одного 
нейрона за К) минут до введения ДОКА (I 2.5 л/./100 с. вп\ гримы 
Шечно) и в последующие 25 30 минут после введения вещества. В ряде 
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случаев при регистрации активности одного и того же нейрона измене- 
ния в амплитуде отводимых потенциалов можно объяснить некоторым 
смешением исследуемой клетки по отношению к копчику микроэлек
трода.

Па рис. I показаны нейроны спинного мозга различного типа 
(пачечный, регулярный, нерегулярный), обладающие фоновой ритми
кой и претерпевающие изменения в частоте ритмики вследствие дейст-

Таблица I
Эффекты внутримышечного введения ДОКА па частоту фоновых разрядов 

спинномозговых клеток

Контроль

Средняя 
частота

Число спаннов за К) секунд - V

Минуты после введения ДОКА

I 
1—5 6-10 11-15 16-20 21 25

Направлен
ность реак

ции

1

9

3

4

5

6

7

8

9

10

И

12

45 
100% 
32 
100% 
86
100% 
78
10( > % 
465 
100% 
67 
100% 
90
100% 
64 
100% 
98
100% 
90
100% 
35 
Юо% 
85 
100%

136 
302 % 
45 
140% 
162 
188% 
132 
172% 
600 
130 % 
263 
422% 
49 
54% 
20 
31% 
78 
80% 
93 
103 % 
43 
120% 
72 
42%

153 
340 %
83 
250% 
188 
218%
124 
160% 
600 
130% 
324% 
482% 
0

0

23 
23%
96
106 % 
72 
234% 
202 
109%

274 
608%
105
328 %
274
318 %
170
218% 
375
80 %

100
110 %
20
31%
21
21 %
108
120%
47
134 %
243
131%

352
782 %
280
875%
357
415%
0

0

225
352 %
60
67 %
0

12
12%
о

309
883 %
360
180%

365
811%
60
187%
365
424%

55
61 % 
о

27 
28%
6
6% 
180 
514% 
308 
166%

10 20 3026-30

0

Примечания. Средняя частота: среднее арифметическое н.ч трех контрольных регист
рации фоновой частоты нейрона за 10 минут до введения вещества. 
Направленность реакции: 4—учащение; —уроженке; 0 незначительное
изменение от контроля.

вия ДОКА. В нейронах Л, Б и 13 наблюдалось учащение фоновых раз
рядов после введения гормона, которое видно при сопоставлении ос
циллограмм и цифровых величии на рисунке в контроле и после 
введения ДОКА. Эффект учащения фоновых разрядов от действия 
ДОКА, как правило, сопровождался изменениями в характере фоно
вой ритмики. Так, например, в нейроне А (рис. I) двухспайковый 
пачечный разряд превращался в трехспайковый; в нейроне Б (рис. П 
регулярный фоновый разряд становился нерегулярным. 11а осцилло
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Граммах нейрона Г (рис. 1) показан эффект урежения частоты фоно
вого разряда нейрона в ответ на действие гормона.

Все полученные данные (12 клеток) проанализированы и сведены 
в табл. 1, в которой для каждого нейрона приведены значения копт- о и М
рольной средней частоты спаиков и числа спайков в разные минуты 
после введения ДОКА, а также подсчитано изменение частоты спаиков 
нейрона от действия вещества в процентах по сравнению со средней 
частотой разряда нейрона в контроле, принятой за 100%. Как видно из 
таблицы, большинство нейронов (8 нейронов) в ответ па введение 
ДОКА реагировало первоначальным увеличением частоты фоновой 
ритмики, в нескольких случаях (2 нейрона) переходящее в последую
щее за учащением урежение фоновых разрядов нервной единицы. В 
остальных четырех нейронах наблюдалось первоначальное и последую
щее урежение частоты разряда нейрона от действия ДОКА.

Рис. 1. Примеры регистраций от четырех (.1. Г>, В. Г) одиночных клеток 
спинного мозга в контроле (верхние осциллограммы) и после введения

ДОКА (нижние осциллограммы). Числа под кривыми ооошачают и 
чество спайков нейрона за 10 секунд. Калноровка 200 .нкн, 20

Полученные данные подтверждают имеющиеся в литературе фак- 
ты эффективного воздействия гормонов коры надпочечников па нервные 
клетки (4*5՛9 и др.). Наблюдаемое в этой серии экспериментов преиму- 
шественное учащение фоновых разрядов с,..... юмозговых единиц, воз
можно, связано с первоначальным возбуждающим действием на нерв
ную клетку вводимого гормона. Этот факт coi.uk у. н я < данными 
некоторых авторов ('»•"), показавших возбуждающее действие неболь 
шнх доз ДОКА на ц.н.с. Однако большинство авторов склонны 
приписать дезоксикортикостерону понижающее возоудимоегь нерншн 
клетки действие, в противоположность возбуждающему действию 
глюкокортикоидов. И наших экспериментах в меньшем числе случаев 
также получены эффекты первоначального или следуют։,» ։., у ыви 



пнем урежения фоновой ритмики спинномозгового нейрона. Наличие 
такого двухпаправленпого действия вещества па клетку с преоблада
нием эффекта первоначального учащения может быть следствием либо 
двухфазиости влияния гормона на клетку, либо в зависимости от 
исходного содержания кортикостероидов в крови животного, применя
емая дозировка ДОКА могла быть или умеренной (вызывающей 
учащение разрядов нейрона), или же средней (вызывающей 
их урежепие).

Исходя из наших экспериментальных данных мы не считаем воз
можным конкретно обсуждать вопрос о механизмах и путях действия 
ДОКА на спинальную нервную клетку. Мы можем предполагать, осно
вываясь на литературных данных относительно способности стероидов 
вызывать определенные изменения в мембране нейрона и в его синап
тической передаче, наличие аналогичных механизмов, приводящих к 
изменению деятельности спинномозговой нервной клетки в результате 
действия ДОКА. Что касается путей действия гормона на клетку 
можно допустить как прямое его влияние, так и опосредованное через 
другие нервные структуры. В работе М. И. Митюшова и сотрудников 
(2) приводятся данные о прямом действии кортикостероидов па кор
ковые нейроны при аппликации этих гормонов па мозговую поверх
ность. В ряде работ (35՛7’12 ) авторам удалось показать, что кортикосте
роидные гормоны оказывают влияние па мультисипаптические системы 
нейронов, проходящие через мезэнцефалоп, диэнцефалон и другие 
подкорковые образования. Исходя из этого, можно предположить 
также, что вводимый нами внутримышечно гормон мог оказывать 
влияние па клетки спинного мозга через иосредство супраспипальных 
структур, как известно, видоизменяющих деятельность спинальных 
нервных клеток. Однако мы не исключаем возможности непосредствен
ного влияния ДОКА па изученные памп клетки.

Институт физиологии км. акад. Л. Л. Орбсли 
Академии наук Армянской ССР
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յայներր ցոպց են տա^ս մակերիկամների կեղևային շերտի հո րմ ոն-ԴՈԿ Ա֊ ի 
„րոշակի դերր ողնոպեցի նեյրոնների գործունեության մեջ, նրանց հաճա
խականության փոփոխման իմաստով։
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Влияние нейрогормона «С», выделенного из гипоталамуса, 
на коронарное и системное кровообращение при перевязке 

коронарной артерии

(Представлено 18/VI 1972)

Ранее было показано, что в гипоталамусе имеется центр, где выра
батываются специфические нейрогормоны—регуляторы кровоснабже
ния сердца Экспериментальным путем было выявлено, что эти 
нейрогормоны парагипофизариым путем из гипоталамуса поступают в 
кровь н оказывают коронарорасширяющее действие (5).

Из нейросекреторных гранул гипоталамо-нейрогипофизарной сис
темы путем дифференциального центрифугирования в градиенте 
сахарозы в чистом виде было выделено два коронарораеншряющих 
гормона, условно названных К и С (6). 1

Тот факт, что нейрогормоны К и С полностью снимали или пре
дупреждали коронароспазм, вызванный питуитрином ('), давал осно
вание полагать, что эти нейрогормоны должны быть мощным средст
вом в борьбе со спастическими сосудистыми заболеваниями и инфарк
том миокарда.

В связи с этим, целью настоящей работы явилось изучение влияния 
нейрогормона С на внутрисердечную и общую гемодинамику, а также 
на коронарный кровоток в течение острого периода эксперименталь
ного нарушения коронарного кровообращения.

Исследование проводилось в двух сериях на 30 беспородных соба
ках обоих полов весом 15 25 кг. Под морфинио-тиопепталовым нарко
зом в условиях управляемого дыхания производили послойное вскры
тие грудной клетки в IV межреберье слева. Перикард вскрывали 
послойным разрезом, края его фиксировали лигатурами. Нисходящую 
ветвь левой коронарной артерии перевязывали па 5—10 .им дисталь
нее места ее отхождения. При ггом образовывался участок ишемии 
синеваго-багрового цвета размером 20 30 см2. Па фоне указанных 
изменений в обоих желудочках, аорте и легочной артерии с помощью 
американского полиграфа Gilson Medical записывались кривые давле
ния со скоростью протяжки лен гы 50 мм/сек с синхронной регистра- 
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иней электрокардиограмм (ЭКГ). В I, контрольной группе опытов (15 
собак) давление измеряли через 30, 45 и 60 мин. после перевязки 
коронарной артерии, а во II серии (15 собак)—в те же сроки, но 
только па фоне введенного гормона С. Он вводился через 15 мин после 
лигирования коронарной артерии внутривенно из расчета 1—2 мкг на 
I кг веса животного.

Через 60 мин после перевязки коронарной артерии (45 мин после 
введения гормона) с помощью радиоизотопных методов исследования 
регистрировали тканевой кровоток, а также минутный и ударный 
объемы сердца (МОС и NO). Одновременно брали кровь из правого и 
левого желудочков сердца для определения артерио-венозной разницы 
по кислороду (АВР).

Для определения тканевого кровотока миокарда в область пред
полагаемой ишемии левого желудочка и передней стенки правого 
желудочка сердца вводили раствор Ыа!131 активностью 2 -3 мкк в 
объеме 0,3 мл. Уровень радиоактивности регистрировали с помощью 
венгерской аппаратуры фирмы «Гамма» и быстродействующих само
пишущих приборов типа Н-320/3 со скоростью протяжки ленты 
1 мм/сек. Для оценки интенсивности тканевого кровотока определяли 
период полувыведения изотопа из ткани (Т12). Изучение перифериче
ского тканевого кровотока проводили в области задней конечности па 
той же аппаратуре по методике Кетти. МОС и УО определяли с по
мощью метода радиокардиографии. В качестве индикатора использо
вали альбумин человеческой сыворотки, меченый I131. Радиокардиогра
фию проводили на радиоциркулографе НС-110 венгерского производ
ства. Для радиометрии крови и стандартных растворов использовали 
колодезный счетчик НЗ-125. Обработку радиокардиограмм проводили 
по методике Г. А. Малова.

На основании полученных данных вычисляли общее перифериче- ■г
ское сопротивление (ОПС):

ОПС дпнсексм 5
сред. арт. ла вл. X 1332 

МОС (мл сек)
минутную, или внешнюю работу левого желудочка (А) 

А кгм!мин =’МОС(л) Хер. арт. давл.х0,0133
систолическую, или ударную, работу А1 

АМлс=УО(мл)Хср. арт. давл.х 13,6X9,8X10 "....... (3>
Наряду с этим изучались также некоторые пок.накли смртыьло 

щей системы крови: протромбиновый индекс, гепариновое время, фиб
риноген в плазме крови и толерантность плазмы к геларнпх.

Уже через 15 мин после перевязки коронарной артерии у обеих 
групп животных на ЭКГ па фоне тахикардии оылп зарепктрироваиы 
признаки ишемии миокарда (изменение величины з\оц<| I, (.хищение 
сегмента 8Т и т. д.), нараставшие со временем.

Через 30 мин после перевязки коронарной артерии у контрольной 
группы животных, по сравнению с исходным хровнем, н.к.1ю,1<1.1 
выраженное снижение систолического и диастолическою давления 

систолического давления в левом желудочке (нааорте, снижение



Тиб.ища /
Влияние препарата «С» на некоторые показатели гемодинамики при 

экспериментальном нарушении коронарного кровообращения

Бремя после пе
ревязки коронар

ной артерии

30 мин
45 . .
60 . .

30(15) мин
45(30) .
60(43) .

Р левого желудочка,
мм рг. ст.

сисилнче- 
ское

100+2.4

70+2,4
76+2,4
78+2,2

94+1,9 
99+2.1

1 оо+2.2

Р аоргы

диастоли
ческое

3+0,3

11,4+0,35
13,5+0,7

13+0,9

5,5+0,8
4 .0+0,6
3,9+0,9

систоличе- диастоли- 
скос Ческое

101+2,9

66,5+1,9
78+2,3

74,6+2,2

91,4+1,8 
101+2,1 
102+2,2

81+3,5

Минутный 
об кем сер I- 

ца, .ил
Ритм, 

ул. мин

Исходный фон

3841 + 105 87+5,6

Ударный 
объем серд

ца , мл

Внешняя ра
бота левого 
желудочка, 

кгм

Систоличе
ская работа 
левого же

лудочка, дж

Общее ие- 
рифериче - 

ское сопро
тивление

Оан сек см '-՝■

44.1+5,1

Перевязка коронарной артерии

50,6+2,1 
65+2,1 
65+2,2

Перевязка

74+1 ,6
76+1,7
86+1,6

3055+105 160+4,0 19+2,5

коронарной артерик-рпрепарат

3371 + 121 142+5,2 24+6, •

5.00+0,27

3,6+0.6

3,93+1,2

0,65+0,04

0,26+0,03

0,32+0,07

2023+156

1965+333

2062+184



25%, Р<0,05) п повышение в нем конечно-диастолнческого давления 
(на 250%, Р<0,01) (табл. I). 1]0 истечении 60 мин степень артериаль- 
пой гипотонии несколько уменьшилась, однако конечно-диастолическое 
давление (Рк. д.) в левом желудочке имело тенденцию к дальнейшему 
увеличению (350% от исх. уровня, Р<0,01). К этому времени отмеча
лось также снижение МОС и особенно УО (на 57%, Р<0,01) со сниже
нием внешней и ударной работы левдго желудочка (соответственно па 
60 и 48%, Р<0,05 в обоих случаях), что свидетельствовало о выпажен
ном нарушении сократительной функции миокарда.

Артерио-венозное различие по кислороду (АВР О2) при этом 
увеличивалось незначительно, статистически недостоверно.

В ряде экспериментов к этому сроку были зарегистрированы 
признаки резкой ишемии миокарда вплоть до появления моиофазнон 
кривой.

У второй группы животных па фоне действия гормона С уже 
через 2—5 мин визуально наблюдалось изменение окраски ишемизи
рованного участка и через 10 мин он ничем нс отличался от прилежа
щих отделов непораженного миокарда. Электрокардиографические и 
гемодинамические изменения при этом были выражены менее значи
тельно. Так, степень снижения систолического давления в аорте и в 
левом желудочке через 30 мин после перевязки коронарной артерии, 
по сравнению с контрольной группой животных, была невыраженной 
(статистически недостоверной). Менее значительно в этой серии опытов 
увеличилось и Рк. д. (па 83%, Р<0,01). К 60 мин отмечалось практиче
ски полная нормализация давления в аорте и в левом желудочке—па 
33%, Р<0,05). Тахикардия на фоне гормона С была выражена менее 
значительно, чем в контрольной серии опытов, менее значительно были 
снижены величины УО и МОС (соответственно на 45%, Р<0,05 и 
9%, Р>0,05), а также ударная и минутная работа левого желудочка 
(соответственно па 50% и 22%, Р<0,05). АВР О2 в данной серии 
опытов по сравнению с исходным уровнем не изменилась. Не измени
лось н ОПС. На ЭКГ наблюдалось даже некоторое улучшение питания 
миокарда (относительно данных, получеппы.х через.15 мин после лиги
рования коронарной артерии).

Интересно отметить также, что каких-лиоо сущее тонных н^.енс- 
ний со стороны свертывающей системы крови после дачи препарата 
С зафиксировать не удалось (табл. 2).

Значительный интерес представляют изменения миокардиального 
кровотока (табл. 3). Обычно сразу же после перевязки коронарной 
артерии наблюдалось резкое замедление кровоюка в юнс инк мин 
левого желудочка (более, чем в 4 раза) Р<0.01). Через -0 30 мин 
после введения гормона наблюдалось даже некоторое ускорите 
зорбции радиоизотопа из участка ишемии. Что касается правого 
желудочка, то здесь через 20—30 мин после введения гормона каплю 
далось ускорение кровотока даже по сравнению с исходным уровнем
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(Р<0,05). Периферический кровоток изменился незначитгтьно как в 
1, так и во 2 серии опытов (Р>0,05) с некоторым замедлением ею 
после введении гормона (табл. 3). *

Полученные данные свидетельствуют о том, что влияние гормон;) 
С на центральную гемодинамику и на миокардиальный кровоток и 
целом благоприятно. Исходя из современных представлений о том, 
что сущность коронарной педосга точности сводится к возникновению 
несоответствия между доставкой и потребностью миокарда в кислоро
де, можно полагать, что введение гормона С значительно улучшает 
кровоснабжение сердца, уменьшай это несоответствие. Как известно,

Тиб.ища 2
Влияние препарата ('. на некоторые показатели свертывающей системы крови

Толерантность плаз
мы к гепарину по 

Сип, мин

■ ■■■.-........
I епарнновое время по 

Рогаче вс кому, сек ж
Протромбиновый 

индекс, %
Фибриноген в плаз 
мс крови по Рут

берг, мгпг,

12

12

13

Исходный фон

26 | 98 307

Перевязка коронарной артерии

36 | 95 332

Перевязка коронарной артерии-}-препарат С

28 | 95 316

Таблица Л
Влияние препарата С на миокардиальный и периферический тканевой 

кровоток (через 60 мин после перевязки коронарной артерии)

Миокардиальный кроноюк, сек

л ев 1.1 й желудочек правый желудочек

Периферический тканевой 
кровоток, мин

Исходный фон

52,5±2,6

230 23,6

46,8+8,6

60±4,0

Перевязка коронарной артерии

75»4±8»2

Перевязка коронарной аргерии-’-пр парат С

48,8 + 10 >5

11,7 Ы

11 >9 Ь2

12,5+2,8

при быстрой окклюзии крупной коронарной артерии восстановление 
кровотока в участке сердца, снабжаемом этой артерией, полностью 
зависит от имеющихся в наличии коллатералей. Однако, мощность 
этих коллатералей в нормальном сердце явно недостаточна, чтобы 
предотвратить развитие очага некроза, а следовательно и инфаркта 
миокарда. В случаях, когда окклюзия крупной коронарной артерии 
происходит постепенно, коллатерали развиваются в достаточной степе
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ни и инфаркта миокарда часто не возникает, пес отря па п.пичис 
ОККЛЮЗИИ ОДНОГО ПЛИ ПССКОЛЬКИх крупных арТерИ<1ЛЬНЫ \ СТВОЛОВ Эти 
факты свидетельствуют о наличии межартериальных анастомозов в 
сердце, что в настоящее время уже не вызывает сомнений ( ) Боль
шое значение в изучении коллатерального кровообращения принадле
жит радиоизотопным методам исследования с оценкой (,с 'ичины 
коллатерального кровообращения (8). Учитывая данные о зн. и ельной 
активации миокардиального кровотока правого и левого г ючков 
сердца после перевязки коронарной артерии можно считать, что пре 
парат С оказывает сильное коронарорасшнряющее деист, не, вы ,ызая 
быстрое раскрытие межартериальных анастомозов. Дсйсгви его на 
тонус периферических сосудов незначительное. о чем ст.и.ц гельс гну ют 
нерезкие изменения периферического тканевого кроной,: к К числу 
положительных качеств гормона можно отнести также отсутствие 
повышения свертываемости крови. Значительное \ 1\чтение кровоснаб
жения сердца под влиянием гормона С подтвержд гея также данными 
ЭКГ и показателями внутрисердечной гемодинамики

Исходя из вышеизложенного, можно придти к гзключепню, что 
применение коронарорасширяющнх гормонов гипоталамуса в терапии 
коронарной недостаточности может явиться весьма эффект и .■ним пато
генетическим средством, способствующим профилактике, а также и 
лечению острого инфаркта миокарда.

Институт кардиологии М3 Армянской СС Р
Институт биохимии Академии наук Армяископ (.< 1

Ա. Լ. ՄԻՔԱՅՍԼՅԱՆ Հայկական ՍՍՀ ԴԱ |>ւ||.ակի.յ-սւնւյամ Ա. Ա. ԳԱԼՈՅԱՆ.

Լ. Ֆ. ՇԵՐԴՈԻԿՈԻԼՈՎԱ, I.. Ա. ԱԱՆԱՍՃԱՆ

Հիպոյ>ա|ամուսի(] ան$աւու|ած նեյրոհորմոն ազզեցությունր 
պսակաձև և համակարգային արյան շրշանաոության վրա պսակաձև 

զարկերակի կապման գեպհսմ

Սույն հետազոտությամբ խնդիր է դրված ուսո։ մն ասիրեյ Ա. Ա- Դւպո- 
յանի կողմից հ ի պ ո/7 ա լա մ ու սի ց անջատված նոր նեյրոհորմոններից ><եկի ( ֊ 
նյութի ազդեցությունը պսակաձև զարկերակի կապման դեպքում։ նկատի /. 
ունեցվել նախկինում Հայտնաբերված այն փաստը, որ նեյրոՀորմոն <-֊ն ոչ 
միայն 200 — 300^ ավելացնում Լ պսակաձև անոթներից աըտահոսվող ար֊ 
յան քանակը, այլև լրիվ կերպով հանում է պիտուիտրինի անոթասեղմիչ ազ
դեցությունը պսակաձև անոթների վրա։ Ուսումնասիրվեչ է շների մոտ սիս֊ 
տոլիկ և ղիաստոլիկ ճնշումը ձախ փորոքում և աորտայում, սրտի ըոպեա- 
կան ծավալը, ոիթմր, հարվածային ծավալր, արտաքին աշխատանքը, ձախ 
փորոքի սիստոլիկ աշխատանքր, րնդհանուր պեըիֆեըիկ դիմադրությունը, 
սրտի մկանի և վերջույթների մկանների արյան հոսքր, ինչպես նաև արյան 
մակարղող համակարգության գրությունը նյութի ազդեցության ներքո: 
Հետազոտությունները պարզեցին, որ ըոլոը վերը նշված ցռցանիչների
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in in փ n ւի n /и nt fl յո լնն /«ր են նկատվում и ոտ ի ուստ UJ .1

դեպ րամ, որոնքւ Հա կա սակ ուղղությամբ են ղաբղան ում, եթե Ներարկվում / 
նեյբոհորմոնր։ Չտվւաղանց լավ այն արտահայտվում Լ սրտի մկանի ար. 

յան Հոորի վրա, որն ուսումնասիրված / ո ա ղ ի ո ա կւո իվ ղ ի միշոյյովւ Ուսում֊

Նասիրաթ յունների արղյունքներր վկայում են այն մասին, որ պսակաձԼ 
ան ոթնե րր լայնացնող հոբմ ոնների կիբաոումր նշված անոթների անբավ ա֊

JI И T E P А Г V P - ’I- Г IL ’I IL Ն II I' P 3 II I' I»

1 .4. /1. Галоян, ДАН Арм. ССР, т. XXXIV. № 3, 109 (1962). 2 Л. Л. / илоян. ДАН 
Арм ССР. т. 48. № 5 (1969). 3 Л. Л. Галоян, Некоторые проблемы биохимии гипо
таламической регуляции Изд. «Айастап», 1965. 4 Л. Л Галоян. Вестник АН СССР. 
№ 12. 1968. 5 Л. Л. Галоян, Р. Л Алексанян. /VI. В. Агаронян и / . / Iеворкян. ДАН 
Арм. ССР. т. XIV, № 2, 82 (1967). 6 Л. Л. Галоян и Ф. X. Саакян. ДАН СССР, 201 
2. 483 (1971). 7 Л. Л. Галоян и Л. Л. Алексанян, ДАН Арм. ССР, т. 37, № 3, 157 
(1969). 8 /. /?. Ree^, Brit. Heart I. 31. 1, 1-4(1969).
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