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ДОКЛАДЫ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР

Р А. Багнян

Квазиполиномы типа Бернштейна —Хаусдорфа, ассоциированные 
с функциями типа Миттаг—Леффлера и о, р>— проблема моменто-։

(Представлено академиком АП Армянской ССР А\ М. Дмрбашяиои О,'VI 1975)

Целые функции типа Миттаг -Леффлера

(0<Р<+«». -ос<Р<т®с| (П

нашли уже важные применения во многих задачах анализа ('•’).
Настоящая заметка посвящена еще одному применению этих 

функций, а именно, построению ассоциированных с ними квазиполи
номов типа Бернштейна—Хаусдорфа, а также некоторым обобщениям 
проблемы моментов Ф. Хаусдорфа.

В статье (3) было доказано, что функция х, р) на полуоси 
|0, 4-ео) вполне монотонна для значении параметрон

— <р<-|-оо. При этом было установлено, что на всей плоско ~гн 
9

5 = о + И справедливо интегральное представление

^(5. |‘) =

ас

1с5'Фг։40</Л при
о
40

9

(2)

при Р=1, 1

где Фг,ч(5) целая функция порядка —— и типа о=(1—р-‘)р ? > об- 
? — 1

ладающая свойствами

ф,.„(/)>о. / е Iо, +<»), Фга(/) ( цо, -*-оо )

(3)

129I • *



' • • > . » • Г . ц .
Г. Для любого зе) и ?(0<?<я) обозначим через р«, ?)

бесконечный контур в плоскости пробегаемый в направленки не
убывания аге', И СОСТОЯЩИЙ ИЗ лучей 0Г|?; 3 н дуги
/(£. т| ։ р^пгк'. ?) окружности >| 1. соединяющей концы
*ехр| -<3| этих лучей.

Пусть ?7’,։: произвольная, не у бы ин ютам последовательность 
положительных чисел. Для любого лт»П ц ц обозначим че
рез 5։ 1 кратность появлении числа /. на отрезке р* ...........за
метив при этом, что *.,<։.  л и приняв $0—1. Обозначим далее 
через />> («) кратность иоииленич /. нн отрезке »/,... , и поло
жив /мI.

Да । любого //(О п ои)'пнсим в р 1Ссмотрйнне систему функ
ций

<ы
Г(5‘* Н >, 

/-♦+«
д!|1 !<»

Г(;»1 П /.• V г?‘(— > ,х. ь)А > 1 (О А* и. л =0. I. 2....1 
,-*+г  Г7 ' ?

тле 
Я ।

7-7 .Г(^-)Г(лм(л)-5м+1) 
• 1. % •
•гН'ги’; ‘ ' «л

^2X1.-1п )-՛
‘ «

Заметим, что в случае возрастающей последовательности 
5>^ = р1д(л) •= ^ ՛ /-^п} и из (5) будем иметь

(5)

1^֊!Г

Важнейшие сиоЛствя систем и функций (4) содержатся в еле-
вющнх леммах. *

1сммз 1. а) Пусть и —оо, тогоа Функ-
՛>

ции непрерывны и нсотрицате ^ьны на замкнутой полуоси
|0. 4-оо|. При >о = О

= 0<дя5+ас. (6)
о 

причем : .1
, (6)

б) Система функций (4) связана с системой {и>„.»(х)в« 
следующими равенствами
1зо « _- ~ "УЯ



= ДПЛ. п-0. I. 2... (7)

Лемма 2. Для любого п (1^«<-гос) и /£(0, 4-ас)
л । 1 и у / \ I

-лл,М= V П ( |-------\ +/?<*> ’(*. 1«)
> j I I (н) / ’-м ՝ f j f I 

где

>)-=x"i »i fl (>./—«)).£֊ |‘------ • •"' '--------- ,/;. (У)
IW (. , ЧПС. + «,1 

J /-V
1U.JI

Устанавливается, чти
г,։(х. И Л-_ z) = рпб ) • Q„(x, /),

При этом справедлива
• I е м м а 3. При любых 0 <г < R < + <х> и $>1) имеют место 

юценки
тах\Р^0}\<Ср(г. /?)ехр [ - V — I (/>-0,1.2....) (10)

I 4 “ /у | 
и « >1

max |Q՝*>( х. /.)| С’« г. /?)ехр ‘ « v — j + —. r<U R, < 11)
L o<t<+. I л։
где Cp(r, R) uC*(i,  r, R} —постоянные, не зависящие от п.

2 . Повсюду в дальнейшем предполагается, что неубывающая 
• последовательность pyi*  удовлетворяет условиям
^о՜—0, Ип։ Ад — 4 ®с,

"•в 
й I V—= тос. (12)

I ~ >п
Далее, для любой функции /(х) £ C|U,-:-во|, т. е. непрерывной на 
полуоси [0, 4֊оо| под ее нормой || /|| , будем понимать число 
ll/ ll « = sup |/(х)|.

.։е|0.+ >1
На основании (8) н (9) при ? —iv— I и свойств (10), (II) леммы 2 
устанавливается следующая !

Теорема 1. Пусть последовательность |ХЯ|*  удовлетворяет 
условиям (12). Тогда для всех >(0<'<-гео), притом равномерно в 
любом промежутке г > < R (0<г</?<-4 ^©) будем иметь

111



л
Hm || е-ЧсР-Ё а/я*РФ%»(х)  || я=0.

•) Значительно позже, п 1949 году, результат Ф. Хаусдорфа был повторен Хнр- 
шчаном и Уиллером (см. (•)* а также (’)).

t-0
(Д = 0. 1.2, . . .) (13)

где 
rfp I * / / \

«’/'(>֊) — (—1 }р — п I------- )

Следствие. При р П и ' £ |0, + -<) вниоу (6) 

(1.3')

1։пл||е ' V | П ('1 - — )|ш«.*(х ) || х = (I, х£ |0. }-еи|.
Г,п|/ *՝ ’\ '7/1

Далее доказывается
Теорема 2. Если последовательно։ ть к֊; |и удовлетворяет ус

ловиям (12), >по д!я произвольной непрерывной на [0, х՝| функции 
((х)

»1
11m || /(х)- V /(зя»
л ►«, t— 9

гое

Из теоремы 2 
0<՛ <^оо

в качестве простого следствия вытекают как при

п
11m || е֊^-У е-х’«.»а^‘о«л (х) || * =0. х£|0. Ч֊оо|я-« f-o

(14)

так и с помощью теоремы 1

= О I15)
для любого р = 0, 1, 2........

По поводу теоремы 2 отметим, что в случае возрастающей пос
ледовательности |/֊я|“ метолом, отличным от приведенного здесь, она 
впервые была установлена Хаусдорфом (см. (*),  стр. 288—291)*).
Из теоремы 2 и леммы 1 следует

Теорема 3. Пусть выполнены ус /овин теоремы 1. Тогда 
при Н |0, -(-ос)

1 л
Нт || Et (—IX. р)----------v «>я.»(х) || . = 0

I (р) ?-о

Обозначим через Ff>, |/| множество функций F(x). представимых 
в виде
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Г(х) = Г(р)|7(х/) (!<?< +
О

•><4*  -I.

гле /(х)£С|0, 4֊от).
Для данной функции Л’(л)^рм |/| под квазиполиномом типа 

Бернштейна —Хаусдорфа будем понимать выражение

Я‘м‘>|/Чл))_< /(вяЛ)ш<Л‘(л). (л=0. 1. 2....) 
* о

(16)

Используй теорему 2 и лемму 1, устанавливается, наконец, следую
щая более общая

Теорема 4. Если функция А(х)(Т ,4/). то последователь
ность квазипо шномов \Е(х)\ равномерно сходится к Г(х) на 
|0, 4 <х>].

3е. Приступим теперь к обобщениям проблемы моментов Хаус
дорфа. Последовательность чисел (рл|п будем называть моментной. 
если существует функция я(х) ограниченной вариации на |0, -г°°| 
такая, что

| е~ пл х՝п 1 = и„. п — о, 1.2,
о

(17)

В случае, когда последовательность )/.л| возрастающая, т. е.
(п) = 1, заменой переменного интегрирования е~х — ։, положив 

— а( —1п/) = £(/). мы приходим к проблеме моментов Хаусдорфа

)/'<’ дц(1) =и„. и =■(}. I. 2. 
п

впервые поставленной и решеннон в его работе, как в случае 
/.П = п (л>0) (см. («), стр. 74—109 и (‘), стр. 439—443), так и в слу
чае произвольной последовательности |>֊л| (см (*),  стр 280 — 299 и 
(’), стр. 104—105).

Введем в рассмотрение величины

А П

} »+> /-»
(18)

гле определяются из формул (5), заметив при этом, что в слу
чае возрастающей последовательности |>л|и в силу (5') они совпа
дают с величинами

(18'1 
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введенными Хаусдорфом (см. (4), стр. 280—281 и (3), стр. 104).
Существенно опираясь на теорему 1, а также на соотношения 

(14) н (15) для р = хп— 1 (л=0, 1, 2, ... ) доказывается
Теорема 5. Цля существования решения проблемы мочен 

шов (17) необходимо и достаточно выполнение условия
Л
£Ы<С, п=0, I. 2. . . . 
։-о

(19)

где С —независящая от п постоянная.
Следующее определен!е является обобщенном известного опре

деления Хаусдорфа (см. (’), стр. 282- 283 и (5), стр. 104) на случай 
неубывающей последовательности рп]о.

Определение 1. Последовательность |<»л|о называется вполне 
монотонной относительно ря|* , если

ilct я л
/>0, 0^Л<л. п = 0,1,2,... (20)

♦- 1
где 

=_ 1_____________М |
*+/ Г(л* +/)Г(р* +Дл)—>Sk+/4-l)<f>*+7<" )“'*+>L-.o  ’ I

Справедлива также следующая
Теорема 6. Для того, чтобы последовательность |у* |о была 

моментной относительно неубывающей и ограниченной на |0. - |
функции, необходимо и достаточно выполнение (20)

Отметим, что теоремы 5 и 6 в случае возрастающей последо
вательности р֊„}о были установлены Хаусдорфом (см. (4), стр. 
287—297), им же впервые было отмечено (см. (4), стр. 297) на воз
можность перенесения его результатов на случай произвольной не
убывающей последовательности |ie|J.

4°. Проблема моментов (17) допускает дальнейшее обобщение. 
Пусть {|* л(О|о£С|О, -|-оо], причем ц0(0 =р0 = const. Для данных

Р>1 и pSs — введем в рассмотрение последовательность чисел 
Р

Рл(р» н)= ||‘л(Офг >(0^. « = 0. 1. 2. . . 
•" о

(22)

Последовательность 1(‘п (р, р)|? будем называть <р, — моментной,
если существует функция Р(х) ограниченной вариации на (0, -|-ес| 
такая, что

!‘л(р. 1‘)= |,£?п֊Ч(_>.ях,|1)л-«֊1 (К(х), я = 0, I. 2, (23)

о
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Введем в рассмотрение моментный оператор М:

.М|е-1ж*Чх/)'т֊Ч  = ։дл(О. /п = 0. ]. 2...Т ,

I 15

I 
иясистемы функций

ИИ л п
•-,л.й(/) = Г1 >/ V еНр/СО п~0, 1,2. (241

7-4+1 “е

О II р с д е л с н и е 2. Функциональная последовательность 
|Рл(0|о называется вполне монотонной, если

Мл л у |. • » Г '» •
, П *»+-^  т^р* +/(/)....(), о - Я=Д'1. 2,

/-0
Г •»
где определяются из формул (21).

। Признаки </>, ц> ֊ мом 11: пости содержатся в следующих твух 
:теоремах.

Теорема 7. Для разрешимости <?,}»՝> —проблемы иомен- 
тол (22)—(23) необхооимо и достаточно, чтобы

v |2„Л(Г)|< с, /1=0. 1. 2. ... 
»-о

где определяются из формул (24). о С — независящая от п 
постоянная.

Теорема 8. Для существования решения <?, р> — проблемы 
моментов в классе неубывающих и ограниченных на (0, -ос] функ
ций, необходимо и достаточно, чтобы

Л л
ДЛ|‘»(О=П o+.v

*• и
Հ'։յ4+/(0«^0. /1=0. 1.2.

Нетрудно видеть, что теоремы 7 и 8 в крайнем случае, когда 
о = |1=1 в силу (3) переходят соответственно в теоремы 5 и 6.

В заключении автор выражает искреннюю благодарность М. М.
Джрбашяну как за постановку задач, так н многократные обсуждения.

Институт математики
Академии наук Армянской ССР
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УДК 5138.1

МАТЕМАТИКА

С. Г. Овсспян

О структуре на множестве по.турегулярных Н-замкнутых 
расширении топологических пространств

(Предстиолено чл.-хорр АН Армянской ССР Р. А. Александрином 16/VI 1975)

Все топологические пространства, о которых будет идти речь, пред
полагаются хаусдорфовыми

В работе (') доказывается, что для любого вполне регулярного 
пространства X множество К(Х) всех бикомпактных расширении про
странства А' с обычным отношением порядка образует полурешетку 
сверху, а в случае локально бикомпактного вполне регулярного про
странства—полную решетку.

В работе (а) описаны все полурегуляриые //-замкнутые расшире
ния произвольного полурегулярного пространства А', путем установле- 
ния взаимно однозначного соответствия между множеством //-структур 
на А' н множеством полурегулярных //-замкнутых расширений прост 
рансгва X.

В (') построены рее хаусдорфовы и все //-замкнутые расширения 
нронзвольного топологического пространства В частности, для полуре 
(улярных пространств построены все неуплотняемые расширения

В настоящей заметке приводится схема построения всех неуплот 
няемых расширении произвольного полурегулярного пространства А

• %
В множестве К(Х) всех неуплотняемых расширений пространства 

А՛ вводится отношение частичного упорядочения и показывается, что 

А'(А') с этим отношением порядка образует полурешетку сверху, оно 
образует полную решетку тогда и только тогда, когда А' к тому же ло
кально //-замкнуто.

Заметим, что метод построения множества А'(Х) и исследования 
его структуры, данный в (*), не применим в случае полурегулярного 
пространства X, ни для построения неуплотняемых расширений, ин для 

՛ исследования структуры множества К(Х).
Напомним некоторые, необходимые для дальнейшего, определения, 

касающиеся псевдотопологнческих пространств (։՜9!
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Открытии фнльтр гоцолр! нчсского пространства (Д'и'д *4**։ ‘По 
то же самое, фильтр псевдотопологии V называется полурот ударным, 
если он обладает базой, состоящей из канонически открытых множеств. 
Гал лак для юного открытого фильтра ։ пространства (Д', V) семтМет 
но канонически открытых множеств, входящих в с, образует базу от
крытого фильтра, то каждому открытому фильтру о можно сопоста
вить колурсгулярнын открытый фильтр ?* с базой, состоящей ил всех 

аноннчсскн открытых множеств, принадлежащих «р. Естественно ? 
называть голурегулярпым открытым фильтром ассоциированным с «. 
В евнз I с этим, если Ф некоторая система открытых фильтров прост
ранства ( V. Г) систему <1՝ :|=»;?£Ф| будем называть системой по- 
л\регулярных открытых фильтров ассоциированной с Ф.

Множество Ф открытых фильтров пространства (А՜, I7) называет
ся бикомпактным, если ня каждого семейства (г, ! открытых мно
жеств. обладающего тем свойством, что для любого ? 6 Ф существует 
;՛ г՛, такое, что е 6 г- найдется конечное подсемейство с таким же 
свойством.

Пусть I множество всех открытых ультрафильтров пространства 
(А I I. нс имеющих точс:. прикосновения, а Г) некоторое разбиение 
множества ( па бикомпактные подмножества. Рассмотрим систему 
открытых фильтров Ф(О| |?(/; где ?</ = □!«: и пусть
Ф»(Л) система открытых, полур гулярпых фильтров, ассоциированная 
с Ф(О). ■ •

Каждой точ ,е а* пространстза (.¥, V) сопоставим систему -Ух е. 
открытых окрестностей и пусть Хс -=- ! Ух, х£ А'|.

Каждый элсмен! множества А,0ПФ<(Л) пр.дставляст собой 
фильтр псевдотопол >гин Г. следовательно, пара А'01/Ф.7/)), У\ 
предстпвляс-т со ой леевч «гопологическо • пространство. Как и в (’), 
ему сопоставим типологическое пространство |‘ А'011Ф»(/?), ) = 
— /у А'01’Ф,.(£Р, I . где топология на множестве А'ои ‘1’>.(^1 с ба
зой. образованной подмножествами вл та 51г=рг-. у - А'оиФг1/)1; •
когда V пробегает все К . . -■ ,

Пусть I отображение пространства (А', V'! в пространство 
। V ’.՛<՛ (О), и7|, порожденное соответствием л - Ух.

Теорема 1. Пусть (А', |/) полу регулярнее и не П-замкну 
шве пространство, тогда от любого разбиении [} множества I 
всех открытых ультрафильтров пространства (Д'. I7), нс имею- 
тих точек прикосновении, на бикомпактные подмножества, пари 
|(А'и1 | П')-,/| представляет собой неуплотняемое расширение
пространства А՜. Г>. Обратно, каждое неуплотняемое расширена։ 
пространства (.V, I | экви валентно расширению, заданному парой 
|(Х01.՛ Ф*([)>. II г, 'I при некотором разбиении И множества I/ на 
бикомпактные подмножества. ։ 1 I

Так кэ! для не //-замкнутого пространства множество и не пусто 
то из этой теоремы сразу следует, что каждое нолурегулярное и ш* 
Н-замкнутое пространство допускает неуплотняемое расширение
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Пусть множество, построенных указанным выше способом, 
гсех неуодотняв»1ых расширении подурегулярногн пространства Л 
ьогда О пробегает всевозможные разбиения множества / на бпм .т 

пактные подмножества. Согласно теореме 1 К(Х) представляет собой, 
с точностью до эквивалентности расширений, всю совокупность неуя- 
лотняемых расширений пространства А'.
1.Отождествляя пространство (X, I') с его гомеоморфным обратим 
<Х> при отображении./. мы можем в дальнейшем во всех расширениях 

из К՝(Х) опускать гомеоморфизм / и под расширением вместо пары 
понимать только соответствующе .՛ Литологическое пространство.

В множестве К(Х) введем отн шенис частичного упорядочения 
следующим образом; Х։>Х2 тогда и только тогда, когда существует 
О-непрерывное отображение пространства Л'։ на Л? тождественное 

на Л'о.
Предложение 1. Пусть Л։ и X неуплотнясмыс расширения по 

лурегу ляркого пространства А, тогда может существовать только одн ՛ 
Ь -непрерывное отображение пространства Л։ на Х2, тождественное на 
Л
I Предложение 2. Пусть Л полурегулярное пространство н

Х|,/А3£К(Х). тогда из Х^Л’, и следует, что Л', — Л'։.
Предложение 3. Пусть Л' полурегулярное пространство, тогда

А (А) с отношением > обладает единственным и '.большим элементом.
Предложение 4. Для любого полурс։ улярного пространства А 

частично упорядоченное множество К(Х) полно.
I Предложение 5. Пусть А' полурегулярное пространство. Мно

жество А(А) с отношением > обладает наименьшим элементом тогда 
и только тогда, когда пространство А локально //-замкнуто и не //- 
замкнуто.

1 Сопоставляя предыдущие предложения, непосредственно приходим 
К следующей теореме.

■ Теорема 2. Множество всех неуплотнлемых расширений произ
вольного полурегулярного и нс Незамкнутого пространства X с отноше
нием > образует полурвшетку сверху, оно образует полную решетку 

[Тогда и только тогда, когда пространство А к тому же локально Н-зам
кнуто.

В заключение отметим также, что если исходное пространство 
вполне регулярно, локально бикомпактно и нсбикомпактно, то как .то 
непосредственно следует из наших построений, его наименьшее неуп- 
лотнпемое расширение совпадает с сто одн՛ точечной бнкомпактифнка 
иней

I Институт математики
■ Академия наук Армянской ССР
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U. Դ. ՀՈՎՍէՓձԱն
Տոււ|ո|ո<]իա1|ահ տարածաթււոեեԼրի կիսաոևզուլյսւր Ւէ—փակ թնպ|աէնումնԼր|ւ |»ւսզմուք>|ւսե կսւսու<|ւ|ւսծքի մասին

Հողվածում տրվում է կ ի ս ա ո Լ պո պյ ա ր \ աուս ղորֆյ ան սւո պոյպիական
տ արածութ յան ր ո չ ո ր կիսասեղուլ Հար Ւէ—փակ րն ղյա յն ումն ե րր կաոոէւյելու

եղանակ։ Այդպիսի րն ղյա յնումների րագմ ութ յան մեջ մտցվում է մասնակի 
կաղավորվ ած ութ յան հ արար հրու թ յոլն և ցույց Լ տրվում է որ կամայակաև 
սաոեղույյար Հ աու ս ղորֆյան /\ տարածության րոյՈր կիսաոեպոպյար Ւ!— փակ 
րն պլա յնումների րապմ ութ յունն այդպիսի Հ ա րա րերութ յամ ր կապմ ում ( կիսա- 
ստրուկտուրա վերևից, այն կազմում Ւ, յրիվ ստրուկտուրա այն, և միա^ն այն 
ղեպրում, հրր .Հ^ր // — փակ չէ և /ոկաք Ւ/—փակ էէ

ЛИТЕРАТУРА — ԴՐԱԿԱՆՈԻ^ՏՈհՆ

1 Л7. tiohoc et Gh. Slretchl, Bull. Math. Soc. Set Math. Phys. It P Roum.iinc (N 
S.) 5. (53). nr. 3-4 (1961). 3 В. В. Федорчук, ДАН СССР. 210. M б( 1973). * С Г. 
Оосепян ДЛИ СССР. 224. № I (1975). 4 С. Г. Обсапян, ДЛИ СССР, 2V6. АН (1972) 

С. Г. Обсепян .Известия АН Армянской ССР*. Математика, т. VIII, Л* 3<1973)
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МАТЕМ АТ И КА

I В. Инрябин

О разложении полиномиального операторного гичка 
на линейные множители

(Представлено ч.1.-кирр АН Армянской ССР Р А Алси. антрпн ч 17/\ I 1975)

После основополагающей работы (։) М. Г. Крейна и I К Лангер?, 
в связи с изучением вопросов многократной полноты системы собствен
ных н присоединенных элементов операторных пучков, появился ряд 
работ, посвященных задаче разложения этих пучков на множители, 
обладающие определенными свойствами (так называемой задаче фак 
торизацнн).

Ниже нами устанавливается одно достаточное условие, при кото
ром полиномиальный операторный пучок допускает разложение на
линеиные множители. Приведенная методика основана на изучении
полиномиального операторного уравнения с помощью классического 
принципа неподвижной точки.

Рассмотрим операторный пучок вида

/,{}.)<=>« А„ + /»-• ,4„ ,-֊ 4֊). Л + До. (1)

где ДД։=О,1, • • • ,л)— линейные ограниченные операторы, лейст 
пующие в банаховом пространстве В. причём Аа— есть единич
ны и оператор-

Обозначим через Я = /?(В--В) пространство линейных ограни
ченных опраторов, отображающих банахово пространство В в себя.

Одновременно рассмотрим ассоциированное с пучком (I) поли
номиальное операторное уравнение

цг)=а,+а±А՝г + л = о. (И)

Имеет место следующая
Теорема. Пусть 

4(1 <4 < л) операторы
обратные Тогда

при некотором фиксированном целом 
= 1,2, • ■ ■ .4) имеют ограниченные 

для любого числа г>1 существуют такие
й/^>0(г = 1, • • • ,4), что при выполнении следующих соотноше
ний

тахЦД՜’ Л/||< V (/ = 1.2, • .«I (1)

III



по;<иномиа.н>ный 'операторный -»г.у4ой '(I гМг1\ч Кае&Унрс ггпшп ленис

£(л)МА4 ’ 4/ Ы • <■/ ' » (2)

где )',</?. ։/-■ 1. • ,Л|. а !՛>('•) ~ некоторый пучок порядка
п — 4г.

Доказательство. Применяя с обеих сторон уравнения (II) 
оператор Л перепишем его в виде

(3)
где

Ф(2)^_ Л.-'Л,/" ЛГ’Л,...-Л^Л.г*-ЛГ'Л0. (4) 
44 ՛ ¥> Ь

Очевидно, чю оператор ՛։՛ отображает банахово пространство линей
ных ограниченных операторов R в R. R пространстве R рассмотрим 
тиснутый шар 5 X.-Х՝7.\^г\ \-'Л с центром в нуле и радиуса 
ИИ, Л1Ь « I). ’

Пусть число *,։ такое, что

<—1
" •՝ Г" ■ ||Лг'АГ - ... и. /•■||ЛГМ։|Г

Тогда из соотношении

шах 1|Лг։Л/||<о։1

(5)

*6)

следует, что оператор Ф отображазт замкнутый шар д в себя. В са
мом леле. пусть 2 £5. тогда в силу (5), (6) имеем ’•

||Ф(/>! НЛ.'Л^» ЛГ։ - ■ 4 ЛГ’Л..2։ +

■ А,' «,П ЦМГ’АЛ • пгц՞1И, • ։ ,( иг՛ + • ■ • +'

. ЦАгЧН • ||/||= Г>Лг'А։|К(г» - ».4Г'.։Д-' НИг'-М * ■ • 
г" ' . ||,|, '.4,1!' <|ЛГМ. ,|| • ’ Г‘ . ||Д,֊>ЛЛ . Мг'А||.+

Ч-||.4Г,А„1<|-.ЦЛГ'А!|. <7)
» 44 •• »

что п означает Ф(2)£$. . ։ _ Л
Далее пусть число 6։е такое, что

| • ֊ . \ *1 - . 1
° "«Ч'гИЛг’Ло и 4- Зг։ - II ЛГ’Л0« « - . .: 4֊ПН • II А;-^՜ (Ь1

I. V
Покажем, что при иыполненин соотношения 

■՝■ 191

Ф является оператором сжатия.

I I?



Действительно. дли любых двух операторов Z։. Z. 5 имеем

II Ф(г,).-Ф«11! JM֊Mn|| • oz;-ziii 
Мг'л"-»11 - ц z; '-z;-1 ц ֊........ I Л֊мац • z; z֊i. (ioi

Дй.нч с помощью мзтема i змеем mi Hti Аумгш лег iU) ьроиерисгсг* c ipaBC.i- 
липасть следующих ncpaticiicin

11 Zj—Z;'|| = II Z/-Z, • Z.-bZ^.-ZJhlKZ, z։. - z, z . (Z, Zj||

< I Z։ II - Z, I ) Z, -Z..I ■ 2r At 'A„ . (|IZ, Z.l|). (II)

i || Z’/-1—Z"֊։ || •!(«-• Г Л-'?о | "— Z,֊Z . Z7-Z? =

Iiz;-Z;‘ 'Z5+Zr'Z5֊ Z? || = l|Z;՛-' ■ (Z, Z.) iz Z_. »zj-

•> II Z, IIя ' • II Z։-Zj|H-II Z?֊’-Z;-4|. I Z. :| n > ' 7, z, I 

Сопоставлял неравенства (10) и (11). получим 

||4>(Z1)-<b(ZJ|l^(2/’• !1 Л։-»Л0П-^Зг» - || 1,'Л^Г-- • ■

• II д-'.v ) ■ i| z, z,n=’ • II z, z, (1?)

■де x< i н силу неравенства (8).
Это значит, что при выполнении неравенства (9) Ф является

•ратором сжатии.
Положим min (^цЛ։»). Тогда вышеприделенные рассуждении

При
к следующему утверждению, 
наличии условия

(1.3)

1ператор <1> одновременно отображает замкнутый шар 5 в себя и 
1В.1ИСТСЯ оператором сжатия. Следовательно, в cij.ts класснч ского 
ipiiHunna сжатых отображении (։), оператор Ф имеет неподвижную 
очку Z— И, £5, которая одновременно является ре чением полипа 
шального операторного уравнения (II) и полому пучок допускает



/■('•) «*■ М'1) • (^“^1)1 (14)

где /. ։ (>) пучок порядка п—I. I
Таким образом вышесформулированная теорема при И = | дока

зана. /
I’. представлении (14) пучок /,(/.) имеет вил

/.,(>■) 1'' >7'1 1 -Ля_,ч
е । /-и

• • • г ' 4՜ • (15)

где »
Й; = .4?+.4֊Д,тг. Г, + • • • + Л„ • У^

/=о. 1, • • •. «-։, (16)

В частности, 

Йл_,-Д„=/; /?։=Д.+ Д, • Г,-}֊ • • • +ЛП Г/Ч

Для дальнейшего разложения пучка £(/■), нужно на коэффнценты 
Л; (у =0. 1.2. • - ,«) налагать такие условия, при которых поли
номиальный пучок £.,(/.) (порядка л—1) оказался бы в рамках при
менения вышедоказанной теоремы при 4=1,

Пусть некоторое число, удовлетворяющее неравенству

II ЛГЧ<Л+Г’ • II Лг'АЛЧ... +«—։.|Иг'^1’-։ ■ "7|
Покажем, что если оператор Д3 имеет ограниченный обратный 

и пополняется условие

гпах ЦД^’Д .||<о.։, 
з<у<л|| ||

то оператор В1 также имеет ограниченный обратный В~х^ R.
В самом деле, оператор /?, можно представить в виде

Я, = Д. - (/ + Л-7’ЛаГ, - • - |֊Лг 'ДнГ։"-2)=Лг • (/֊О։), (18)
где

О1 = - Л; «Л։ Г։ - - - - -Л2֊։ДЯ - Х1ЯЧ (191

Но и силу условия У}£ $( || Г։ 1: «£г • || Я! 'Д01| ) н неравенства (17) 

имеем:

II о, II .<л,- м, II • II Г, II + ... ч- II II • н Г, II ->< 

Мг'-М - • • • +/■«-’• II Л,-՛ Л, II ”-’><1. <201

Поэтому (։) оператор имеет ограниченный обратный, который 
имеет вид

144



Д, 1 = (/-/;,)-■ ■ 4,֊'. (21)

Обозначим через '’й положительное число, су шест нова и ие кото- 
)ого гарантируется вы [недоказанной теоремой при & —1. согласно 
{оторой при Выполнении неравенства

шахЦв. 15.||<

существует оператор У..с, R такой, что пучок допускаег прел 
'ставленне
I /.,(>.) £։(/.) •()./—К,). (221

«где ) некоторый пучок порядка п — 2
Пусть некоторое число, удовлетворяющее неравенств)

Г<< II (/֊/А)-՛ II • (1 г "лг'ли И ֊ ■ • • • !Иг,ЛН"-3) (23)

Тогда при выполнении неравенства

тахЛ . / 4 Л
(24)

н меем

|| 51֊'5/|| = || (/-О,)֊1 • Л.г‘5/ = || (/-О,)֊’ • (<гЧ-м֊

+Д-'Л?+:Г1+... Л2|Л„Г։-1֊'-|)11^||(/֊Д1)-1 ( || Л;'.4^| 11֊

4-||Л7'Л/+а.|| -г- I ЛГ'Ло1" -г Мг'Лп |1 ■ И֊'֊'

Х||ЛГ'Л0 *֊/֊> )^՝м. (/-О,)֊‘ || -(14-г- ||ЛГ’Л0|| + ...-

И 4.1-У-1 . ! Д?։ло ••-/֊’)< 8И. (25)

где / = 2,..., п — 1.
I Положим С։=т1п ('՝2։. %3).
I Вышеприведенные рассуждения приводят к следующему утвер 
ждению. Если оператор Л։ имес т ограни 1енпый обратный и выпол
няется условие л

<ч.

то оператор
|н равенство

также имеет ограниченный обратный н имеет

шах 115,- ։5/||< <•.
-• / п-||1 II

(26)

место

(27)

а следовательно и представление (22)
■ Таким образом, вышесформулнрованная теорема доказана и ппп 
Л -2.
I Применение метода математической индукции и дословное повторе- 



и.к- вышеприведенных рассуждений завершает доказательство теоремы 
тля любого фиксированного значения к.

Следствие I. Из доказанной теоремы в частности следует, чти 
если коэффициенты пучка (I) имеют ограниченные обратные =
= 1.2............«-1, то дли любого числа г> I существуют такие £(
7-1,2............. /1—1, что при выполнении следующих соотношений

ша.м'Д, 'А; 
। /. / л1|

(I 1.2. ,и I ) (2Ю

полиномиальный пучок (I) допускает полное разложение на линейные 
множители

,(/.) = (/./-Г, )•(/./-Гв >)• • • (*/ 1.1-р/ Г,). (24)

не };( — 1........п) некоторы линейные ограниченные операторы из
пространства R.

замечание. I. Из Доказательства теоремы легко усмотреть, что 
>с.1п коэффициент пучка (I) Ло является вполне непрерывным опера 
юром, то оператор ) ,. фнг\ рпрук щнй в разложении

/.(,)=/чр) . (,/ (,/ )',). (30)

। г,.ке является вполне непрерывным.
Замечание 2. В отличие от оператора Г։. который всегда 

является корнем полиномиального опера юрного уравнения (11). опера 
юры )',(/ - 2...........£). вообще говоря, не являются решениями этого
'равнения.

а меч анис 3. Вышсдоказанная теорема в некотором смысл՝ 
и тлиется обобщением и усилением некоторых результатов из рабш 
р Приведенная памп методика позволяет < процессе доказатель 
ства теоремы одновременно получить оценки дли чисел в зависимо 
сгп от заданного числа г^>1. В частности при А = I имеем

1
2г||Д?'До!| 4-3r= ll'W.I’ ֊ nr'՛ " II Л֊'Д0||

(31)

Отсюда .тля квадратичных (//=2) пучков при г 2 получаем

I
I! Я, 'Л>1 '

132’

что совпадает с условием теоремы работы (*).
В заключение заметим, что в настоящей работе нами рассматрива 

егся так называемая формальная факторизация полиномиальных опс 
раторных пучков п что дальнейшее изучение спектральных свойств



операторов ........ в связи с вопросами многократной
полноты представляет несомненный интерес.

Ергпанекий госулиретиеиный у»П։п0рспт1’т

•к ч чьриввиъ
<т1п||1Г»1н(|1и1| ииипгш ||)Г1 фи*|» «}Л։и^||и ШГ|ПШ1) г|1

«| Ь 1111 й П 1|»Д Ш Г1 и*11Н1|1Г1

</■ /гШ[ ОН! 1,/1 Ш ш и (1Ш /, (л) = ։91! / ; 1 Д

...+'Д1 Ао фъг1> ■ Ол/шр, прш47 Л։ (/ — »։, I ... .п 11 ф() // ։»• •
Ли/Ьшфш1( К'ч ршЪШ/и [шЪ тш ршЛ т.р [шЪ М>,

и!»а^шЪ9 пр!» '/ /.(> I рП! цштрплл[ /

н91и1 7М,,//ПН։՜

Л И I I р \ т У Р Л — 4 I’ И *1 Н ь II Ь •> 5 II I» ь

’ М Г. Крснн и Г. К Лангер. О некоторых математических оп։ш пншх и; ь । . 
теории демпфированных килсблннй континуумов. Тр\лы :Чеж.туиародио1 յ енмп» п? »• 
по применению теории функций комплексного переменного п механике сил шпец ерг 
ли, Изд. еНаука». 1955, 2 I Н К о,то г о ров и С В. Фомьн. Элем» и и кюрин функи 
н »1«ункцноиа.1Ы10ГО анализа. Мм Изд. «Наука . 1972 3 //. В Горюк, С) »|.ик; •

| ззипн квалритичного опероторного пучка. Вестник МГУ, «Математика», т. 5, 197с 
■ Г, В. Вирабян, «Иниустия М1 Арн ССР*. А’.՛ 3 (1974). 1 Г 1. 7/*з^л. УМН 23 иыг 
К 211—242 <1973),
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ФИЗИКА

3. \р\1юняи, Р. Б. Костанып, 
В. С Мир1чяи М \ Мкртчян

Преобразование инфракрасного излучения в видимое на кристаллах 
1.1\ЬО с использованием гелни-нсоновою лазера

||><ч 1стаплс’1о чл.-корп ЛИ Армяпгкой ССР М Л. Тер-Мнкаеляном 7/1У 1973

Дтя регистрации и с к трального анализа инфракрасного (ИК) 
из (учения перспективным является метод его преобразования в вили 
мую область при смешении с излучением лазера в нелинейных кристал
лах Эффективность преобразования ПК излучения зависит от мощно
сти лазере накачки. Использование рубиновых импульсных лазеров 
пишоляет достигнуть к. п. л. квантового преобразования близкий к едн- 
пик (12). В ряде работ (’ ) провод։՛ ։сь исследования преобразо
вания ИК излучения на кристалле 1лХЬО| с накачкой от аргонового 
лазера Для этих целей целесообразно также использование гслий-псо- 
новы; лазеров, которые обладают высокой стабильностью отпоен тель- 
и.) аргоновых лазеров, хотя и уступают им по мощности. Кроме того, 
^пользование гелий-неоновых лазеров позволяет получить преобразо

вание более ближней инфракрасной области, что необходимо՛ при ре
шении некоторых задач.

В настоящей работе проводилось исследование преобразования 
ИК излучения в видимую область при смешении его с излучением те
тин неонового лазера в кристаллах МЫЬОз. ИК излучение широко- 
полосного источника—глобара смешивалось в кристалле 1лЫЬО5 с излу
чением гетнн нгенового лазера ЛГ-75. Использовалось взаимодействие 
гнг.а «осе». Излучение суммарных частот отфильтровывалось от основ 
к то излучения и засветки с помощью фильтров. Спектральный состав 
рсобразованиоги излучения анализировался спектрографом ПСП-51 с 

максимальным разрешением, па выходе которого установлен ФЭУ-79 
Сигнал с ФЭУ после усиления регистрировался частотомером 43-31 
Использовались кристаллы 1ЛК1ЬО* из двух серий: с направлением рос 
та, совпадающим с оптической осью п перпендикулярно к оптической 
оси. Максимальная мощность преобразованного излучения составляла 
10 ” вт Установка позволяла регистрировать преобразованное излуче 
ине с .мощностью нс менее 10 ։ввт Ошибка измерения длины волны на 
суммарной частоте составляет *1А*. а ширины спектра *0,2А‘.



Изменяя угол синхронизма (угол между направленном распростри 
нения ИК излучения и лазера с оптической осью кристалла) было 
проведано преобразование ИК излучения и интервале ляни вол» 1.75- 
3.3 мкм I» видимое. Для расчета заонснмости углов фа живого соглас։ 
папин от длины волны ИК излучения использованы дисперсионные и 
температурные зависимости показателей преломления обыкновенного 
п н нсобыкпиненного «'лучей. согласно работе (*).

На рис. I приведена расчетная чрнвач зависимость длины преоб
разованного ИК нзлучення*| от угла синхронизма 0 при комнатной 
температуре и экспериментальные данные для кристаллов, выращенных 
по оптической осн (кристалл Л? 1| и перпендикулярно оптической ос 
(кристалл № 2). Как видно, экспериментальные значении /։ для крис 
талла № I лежат выше расчетной кривой; н, и честнее։ н. для 90-кого 
синхронизма отличаются от данных криста тли Л« 2 (см таблицу)

Рис 1. Чиниснмосп. инны ваши щк >6,и- 
дуемого ИК шп'чсний >> о։ угла синхро
низма н. где О—^мспсримснтдл ные гочкм 
1.1В кристалла №1. а А и я крис I алл а М2

Рмс 2 4 (1СПР И11)'Н'НК1 НЛ Суимд(>11 ч! 
частоте

СТОЛЬ ЭНЭЧНI С.1Ы10С СМСЩСННС ДЛИНЫ ВОЛНЫ 11рСибраЗ лИЭИНоГО НХ1ЧЧ4. 
них нельзя объясн)ть изменением температуры кристалла во время 
эксперимента (ДГ- - ГС), а точность ориентации была *30. что также 
не может привести к такому разбросу. Поэтому указанное изменение 
?։ для различных кристаллов можно объяснить нх разных։։։ дисперсно։։ 
ними свойствами, что. в свою очередь, связано с изменением состава 
кристалла (содержание примесей, стехиометрия и др.).

Для 90 нпго синхронизма проводилось исследование спектральной 
ширины пол сы преобразования На рнс. 2 приведен характерный 
спектр излучения па суммарной частоте Для различных кристаллов 
определялась ширина спектра на половине максимальной интенсивно 
сти. Конечная ширина спектра преобразованного излучения обуслои
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лена дисперсионными свойствами нелинейной среды, расходимостью 
накачки н НК излучения, а также шириной накачки. Для 90-ного син
хронизма и монохроматической накачки при взаимодействии параллель
ных лучен значение для половины ширины полосы преобразованного 
излучения выражается формулой (т):

где 4, /л—длины и> дн ИК излучения, лазера и сумарной часто* 
ты. л°։,п".л՛;-показатели преломления кристалла для обыкновенной 
волны ИК излучения, лазера и необыкновенной полны на суммарной 
частоте, I -длина кристалла. Используя дисперсионные зависимости 
показателей преломления (‘). можно оценить значение Л», и, следова
тельно, А'л для разных кристаллов (см. таблицу). Анализ экс* 

ернментальных данных показывает, что при использовании централь
ной части апертуры преобразованного излучения (осевые лучи) можно 
ринбречь вкладом уширения за счет расходимости лучей в кристалле 

п измерять нижний предел ширины спектра, который определяется 
нсперснонными свойствами кристаллов. Результаты воказывают, 

что для кристалла № I экспериментальные значения полосы преибра зо- 
анпя близки к расчетным. В то же время л кристалла № 2 экспери* 

менгпп.ныс значения полосы преобразования значительно превышают
значения соответствующих расчетных величии

Т и й J и ц ч

Кристалл № 1 Кристалл -Xi ՛_'

1 >5 си 3 см

/։1

ч

Д>з(расч )

зНкгп.»

1 <9 мкм

G323 Л

473* Л

0.51 Л

0.7 Л

1.75 мкм

632« Л

1640 Л

0.241 А

1.4 А

•> bi.iuiciiib c значение ширины полосы пре.брачования ИК излучения, 
ио-видимому, связано с неоднородностями кристаллов по длине, что в 
свою чередь приводит к уменьшению эффект и ниостн преобразования

Измерение длины волны преобразованного излучения .может слу
жить перспективным .методом для исследования распределения концепт 
рационных неоднородностей в кристаллах.

Хвторы выражают благодарность Э. С. Вартаняну и В. Т Габрис 
яну за ценные замечания и полезные обсуждения.

Институт физических исследований
Академии наук Армянской ССР
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М. П. Воларовнч. А. И. Леоыкнн, А В Арутюнян

О составе, строении и упругих характеристиках земной коры 
и верхней мантии на территории Армении

I Представлено 15А՛ 1975)

Структура и состав земной коры и верхней мантии, а также 
процессы, протекающие в них. являются важной проблемой совре
менной геофизики (*■*).

Ведущую роль в геологическом строении земной коры Армении 
играют метаморфические и магматические породы. Характерной особен
ностью геологии республики является развитие сети глубинных раз.то- 
М1 н и флексур ’). способствующие интенсивному развитию офиоли
тового магматизма и автометаморфизму олнвинсодсржаших магмати
ческих пород. Офиолитовые зоны, их строение и происхождение в по- 
с.кднсе время привлекают к себе все большее внимание (|0 и др.). С 
• цп й стороны, шн могут дать представление о составе «базальтового» 
г 1оч земной коры и прилегающей к коре верхней мантии, с другой 
стор ны они контролируют разнообразные рудные формации.

С цстыо изучении данных, которые могут быть использованы при 
ннтер ретацни сейсмических наблюдений для выявления состава и 
с.р1. нчя глубинных горизонтов земной коры, а также верхней мантии 
территории Армении, были проведены исследования скоростей распри- 
страшная продольных и поперечных упругих волн х։р. г», и плотности 
'• при высоких давлениях в образцах базнтов. ультрабазитов и их 
метаморфизованных разностей, отобранных из офиолитовых поясов 
Армении

Результаты исследований для образцов базальтов, диабазов и 
габбро показаны в обобщенном виде на рис. I. Всего было изучено 40 
образцов. Спорости в этих образцах вар։ нруют в значительных преде
лах, что обусловлено большими различиями минерального состава и зна
чений пористости и плотности. Область кривых /(//) для базальтов 
и диабазов в основном перекрывается, и при давлениях 7—8 кб (соот
ветствует глубинам Н = 25—30 /ом) среднее значение скоростей дости
гает 6.20—6.50 км/сек, при этом величины плотности колеблются от 2,8

152



до 2,63 с!см\ Средний прирост скорости продольных иилн ио ьссм ин
тервале давлений (0 20 кб) в базальтах и диабэтах приблизительно 
одинаковый и составляет 10-12%. а плотности 4-6%. Скорости в об-

*> 15 13 Р

Рис. I. Области значений скорости продольных и ли и плотнасти 
в широком Интерполе давлений для пород основного состава

Рис. 2- Области значений скоростей проданных и поперечных 
упругих волн н плотности И широком нитериале дапленнй тля

УЛЬТРЮСНОйНЫХ пород
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разиах габбро несколько выше и при давлении 9—10 кб (//-32_, 
клт) достигают значений 7,2—7,4 км/сек. плотность в этих породах пр 
тех же давлениях варьирует в пределах 2,9—2,95 г/см\ Прирос։ скоро 
стн в интервале давлении 0—20 кб в породах габбро о среднем состав 
лист 7 8%, а плотности 3—4%.

Рез\ платы исследований ультраосновных пород приведены Ц. 
«нс. 2. Здесь выделяются две резко отличающиеся друг от друга облас

ти кривых /(/?) и г =/(р),а также плотности в функции давления 
В первую область вошли данные для 9, а во вторую—10 образцов, В 
первой и։ них. в которой наблюдаются более высокие значения скорое։, 
и ПЛО1НОС1 и. находятся данные для слабо затронутых вторичным,] 
процессами образцов пород, во второй ֊ данные для пород, в значите,н 
нон степени ссрпснтинпзнрованпых (свыше 10%) Скорости иродолыы՛ 

. н< срочны вот для пород первой группы при давлениях 15—17 
։Н 50 60 /.з։| достигают зпачеппн 7,90—8,10 км/сек н 1,30—4,ш 
л.|. сек соответственно, плотность до 3,10—3,25 г/см*. Упслнчеиж 
скорости из всем интервале давлений составляет 4—5%, а плотнеет;;-! 
1.5 2.5% Для второй группы скорости продольных н поперечных в о! 
при давлениях 15—17 кб находятся в пределах значений 5,8—6,8 ля% 1 
■| 2.95—3.65 км/сек соответственно. Плотность г, варьирует от 2,65 
2,95 г,'см3 Среднее повышение скорости в интервале давлений 0—2п "1 
составляет 7-8%. а плотности 2—4%. I
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Упругие II плотностные характеристики серпентинитов достаточно 
ре-ко меняются при переходе от хризотиловых к антигоритовым разно 
гтял (рис 3). Все кривые г>р=/(Р) для 9ТПХ поро;։ можно разбить п< 
значениям скоростей продольных поли па три группы. В первую групп) 
iioin.ui 7, ИО вторую 15, а в третью 6 образной горных пород. Перна» 
। \| 1 кривых опюсигся к образцам серпентинитов антигоритового 
I става, ..։р«։кгернл)Ю1ЦНХСЯ, как и в работе (13), высокими скоростями 
родильных волн. При давлении 15 кб скорость достигает зиач инн 

р- 7.6 к.и/сс'- Прирост скорости в интервале давлений 0 20 лб для 
1.о։1 группы пород составляет 6—7%, плотности-2 3% Во вторую 
г*ол«1сть кривых сведены данные для образцов серпентинитов с боль
шим содержанием сорпентнна хризотилового состава (до 50—55%) 
Г|||» давления 15 лб скорость продольных воли достигает значении 
Ь,П- 6,1 км/сек. прирост скорости в интервале давлении 0 -20 кб состав- 
■:։«.!• для этих образцов 11 — 12%, плотности 7—8%. Третья область 
Граппчсна кривыми ур - /(/?), полученными для Образцов серпентина- 
п ■։> с содержанием хризотила 70% и более. Значение скоростей про- 
1мьных волн при давлении 15 кб достигает 4.9—5,1 км/сек. Повышение 
I юрсстп в интервале давлений 0—20 кб для этой группы составляет 
I'՝—19%. плотности—9—10%. Данные по скоростям поперечных волн 
■к.азыеают, что вторая и третьи группы образцов пород разделяются 
■՛ гак четко, что, ио-впдимому, можно объяснить особенностям распро- 
Вгранення поперечных волн в исследуемых образцах. Скорости лопереч- 
Вы\ ноли в образцах нерпой । руины при давлении 15 кб достигают зпа 
Нишй 4.0—4,1 км/сек, а в образцах второй н гретый групп при дав- 
11՛ ин 15 кб—2.9—3.0 км/сек. Серпентиниты по значениям плотности 
■н-же можно разделить на две группы: в первую группу относятся 
Ибпазцы с плотностью при давлении 15 кб—2,9—3,0 г/елг*. а во вторхю 
■унпу ходят образцы серпентинитов, для которых встпчина плотности 
Интервале давления 15 ко варьирует в пределах 2,65—2.75 г/см* 
И В образцах амфиболитов скорость продольных волн г»„ при дав 
Вс-ипн 15 ко достигает значений 6,3—6,5 км/сек., а в пластически дефор-

Г1՛։՛-‘иных лнетвенитах, которые представлены кремнистокарбонат- 
В-'М» разностями, скорость их. при тех же давлениях, составляет 
■-5 к.ц.сек.. а плотность—2.8—2.9 г/см*.
И Сопоставление полученных данных но упругим и плотностным 
■’41С111.1М для базитоп, ультрабазитов и метаморфизованных пород с 
■НП1ЫМ11, веющимися п литературе (2 4 и др । для названных тпнип 
Врных пород, показало в общем хорошее согласие.
I При исследованиях вычислялось отношение скоростей продольных 
■ |олерсчных волн .Эти данные представляю г большой интерес 
■>’1 сейсмологии и косвенно характеризуют пластические свойства гор- 
Ж-а пород. Значения Гр/Т'л- для разных типов горных город, можио 
։̂ Шлпть па грн группы. В первую группу, в которой отношение ско- 

|стей и интервале давлений 0—20 кб варьирует в пределах 1,6—1.8.
■"п.'инот свежие ультраосновные породы, пластически деформирован-

155



ные антигоритовые и антигориг-хрнзотиловые серпентинит, лиегвенн- 
ты Во вторую группу входят образцы, в которых величина 1ф/тц ко
леблется в пределах 1,8—1,9. К ним относятся породы основного соста
ва базальты и габбро, а также слабо серпентинизироваиныс ультра- 
й;мпты хрчютил-антнгорптовые серпентиниты и амфиболиты. В третью 
группу входят образцы серпентнннзнрованных ультраосиовных пород и 
хризотиловых серпентинитов, для которых при нормальных условиях 
величина V, г< выше 1,9. В этих образцах получены самые высоки։ 
шачення г՛ . которые при 10—15 кб достигают величины 2,3—2.4 
В этих же образцах наблюдается самый высокий прирост тр с уве
личением давления.

Скоростной разрез земной коры и верхней машин территории юго- 
«ападпой части Армянской ССР. построенный по последним предвари- 
hii.hi.im 1г ным геофизической станции «Земля» (II В Гаритовская. 
С В Смирнов), показан на рис. 4. Новым и интересным фактом для 
этой территории является наличие переходного слоя пониженных ско
ростей х подошвы земной коры на глубине в среднем -10—52 км, кото- 
"ый. как Предполагают сейсмологи, обладает высокими значениям)! 
отношения г.. пли соответственно относительно высоким значением 
коэффициента Пуассона > (согласно формуле: ^/®’ = (2-2*)/(1—2^). 
Переходной слон от земной коры к мантии перемежающейся породами
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Рис. I Предполагаемый иенестпенный и скорописи։ разрез лито
сферы юго-западин։ части территории Армении по геофизическим 

и ибэраторным данным

I5f.



с повышенными и пониженными значениями скоростей обнаруже
но и и других районах Согетского Союза (п и др.). Сейсмологи 
указанный факт спязыняют с обполнснностью или частичным плавле
нной ЭТОГО слоя.

СоПйС1аиляя полученные нами (нцпыинд ;:о скорое!им х фхгнх 
воли и 1ЛОТНССГН для разных типов горных оорид со с. ир«.с.иым рал-* 
резом н учитывая данные ветров работ *•՛ и ^рл. которые пред 
полагают наличие серпентинитов вблизи поверхности Чох»». мижя • пред- 
тожц|ь с юл) 'кмц.чй вещественный разрез литосферы п Лзм инн

Слои пониженных скоростей (с.п.с.) над поверхност но Мохо мош- 
Стыо 10 II ■ .«' является переходным слоем граосновно! ՛

состава к серпентинитам. Принимая во внимание данные лабораторных 
исследовании скоростей упругих волн и сопсставлич г՝ с р< .а т’татам , 
геофизических измерении, .можно принять что с.п.с с стоит из хризо
тиловых серпентинитов (80—90%) н ультраосновньч поре д ПО 15%) 
В этом елзчае скорости продольных волн сосггвляют приблизите н>но 
5.35—5.55 км'сек. а поперечных воли—2.25—2.6 ллс/атс Опенка поправ
ки за счет влияния температуры (принимая последнюю па уровне 
5(10 С| уменьшает значения скоростей до 5,1 -5,3 км/сек. а :• 
до 2,15—2,5 км/сек. При этом величина т’р/г». колеблется от 2.1 до 2,4 
Среднее значение плотности для принятого нами состава с и е. ՛.

2,65—2,75 г/см3. К сожалению, данных поясных изм- ■ ՛ ՛ ни "тстпос'а 
пока нет.

Нал слоем пониженных скоростей лежат серпент шинированные 
горные породы антигорнт-хризотплового состава со скоростями про
дольных полп 6,0—6.4 км/сек. Выше расположены деформированные 
ссрлснтннизированные породы антигоритового состава и габброиды. 
для которых скорость продольных волн составтяет 6.9 7,6 >..՛! сек. Ве
роятнее всего, что нет резкого разделения вещества этих слоев. Пронсхо- 
днт постепенный переход состава от пониженного антигорит-хризотило
вого серпентинитового слоя Б к верхнему слою Б., состоящем} из гсб 
бро и антигоритовых серпентинитов. Если объединить эти лпа слоя в 
олнп. то скоростной разрез будет иметь вид. как показано на рис 1 
пунктиром.

Выше расположен слон, представленный породами основного спета 
па (базальты, диабазы и в малом количестве габброиды), в которых 
скорости продольных волн составляют 6,2—6.6 км/сек. Нал слоем Ь 
прослеживаются метаморфизованные породы, об адаюшис высокими 
значениями скоростей (г»р-6.8—7,4 км/сек при /'-5 ко) Выше мег.« 
морфнзовапного слоя находятся породы кислого состава и осадочно- 
вулканогенной толщи, которые нами не изучались. Под слоем понижен 
них скоростей прослеживаются ультраосновные породы, в которых 
скорости продольных волн достигают значении /.9—8,3 км сек.

Из анализа изученного материала можно заключить, что граница 
раздела Мохо п эвгеосинклиналях является результатом перехода от 
ссрпснтинизированных пород к ультраосновным породам Однотипности 
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состава и строения офиолитовых поясов земного шара (10 и др.| дает 
основание предполагать, что в орогенных поясах поверхность Чс՛ » 
может обусловливаться процессом серпентинизации н переходом от 
значите тмю сернснтиннзпрованных порол к улыраосиовным породам 
Вместо с этим заслуживает внимания гипотеза о габбро-апорт дзитойоА 
природе первозданного нижнего горизонта трсхслоЛпой модели корн, 
которым мш соответствовать анортозитовом лунной коре, чйляющейс! 
прол) килм нетро-мсталлургнчсскон дифференциации нервнчноп рис- 
нлахтенноп габбро перидотитовой толщи Луны в период времени I 
4,5 10* лет т. и.

Ерео«1нсм.н политехнический пиетет
Институт фишки Земли
Ткодрмш: нпук С( СР

Ա. Տ. ШЦВЫШ,։.. 1Լ. |». ԱւՎԻԿՒՆ. II. Պ. Վ|11Ո|'11ՎԻԱ, Ա. Վ. ՀԱՐ(1№Ո1'ն!1ծՆճսւ |աստսւն|ւ սւարսւձ I ում I.ր 1|ոակI»ւլ1>|> և ւ|եր|ւն ս|ւուո |»ււ1'փ կա<|մ|ւ. 1|էւււ1ոււ|է|սւ<> ք ի )■ սւոսւձ<|ւււկսւն հոոււկ ո» թ |Ո« !*• ն1»։փ մասին
^այաստահ/է սՀիիո լի տ ա յին ղո ս.ին Լրի։յ րնարվտծ Հի Ա ն տ քիհ , ույսրրւս-

Հիէէնային և մ ետամորֆա յին ա պ ա րն /. րի փո րձանմ ոլշնե րի բարձր ճնշման
պայմաններում կատարված / արււրա տ որ ուսումնասիրությունների Հիման
վրա որոշված / նրանցում ա ոա ձ </ ա կան տյիրների տ արածման տրւսղէսթ յան, 
ինչպես նաե խտւսթ յան փոփոխությունների ս ա Հ մ անն ե ր ր ւ Որոշված
աւղարների պ(աստիկ հատկությունր բնորոշող չյ ս ւ ր ան ի շի փ ոփոխ ու թ յունն
րստ խորության:

Լաբորատոր ե ղեոՀիի ղի կ ա կ ան Հ ե տ աղս սւութ յունն ե րի տվյայների Համե* 
մ աաութ յան Հիման վրա տրված Լ երկրակեղևի ներքին հորիղսնների 
վերին պատյանի Հնարավոր էյաղմր, կա ոու չյվ ած րր ե աստձղական Հաւոկու 
թ յոէննե րր • Ենթ աղրվէսմ Լէ որ սեյսմիէյ Հ ա րթ ու թ յանն ե րր րաղարոային
շերտում կսէրող ե'ս պա յՈ ան ավ ո րվ Լ լ սեյսղ են տինիս։ հերի ւո ւս ր ու տ ե ս ւս կն ե րի 
աոկայությաւ! ր։ Ա ո ի։ ո րո վ ի չի չի հ ա րթ ո ւ թ յո էն ր . ամենայն Հ ավանտկահւսՀ 
յամր, Տ ա)։ ղի ս ան ո < մ / խ րիղոտիյա յին ս ե ր պ են ւո ին ի տն ե ր ի րյ ո ։ յ։ո ր ա Հ իմն ա էին 
կաղհի ապարների տնչյմէսն արղյունրւ 1*նչ վերտրերո։ մ Լ կեղեի ստորին 
որադալւոա յին^ շերտին, ապա այն կարող Լ կա ղմված յ ին ե լ ինչպես րաղար 
տային ու ղրանոէ/իւոա յին տնս ամ րյի մ իներւպներիր ե սերպեհ ա /ւնիտներիղ. 
այնպես /յ ղարրո-անորթ ողիտտ յին ապտրներիր։
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Р. I. I спорхни. Ю. А. Дуденмоп, К). А. Клюев, В. И. НСПШЭ.
А. С Павленко. Г. Л. Платонов, В. С. Шмаков

О находке и исследовании кристаллов алмаза в Армении

(Представлено чл.-корр. АН Армянской ССР А. Т. Асланяном 25'1У 19"5|

Первые два кристалла (№№ 1. 2) алмаза, обнаруженные случай 
но в обломке оливпнеодержащей (форстерит) ультраосновной поре* * 
ды вблизи северного портала тоннеля иод Пушкинским перевалом 
[I. 2] детально изучены в институте ВНИПАЛМЛЗ. По этим данным 
приводится нижеследующее описание. '11

♦ Обломок породы обнаружен В. С. Шмаковым (ГЕОХИ АН СССР, Моею*.
1970). 4 |Н

• Прогноз относительно вероятности обнаружения алмаза в связи с у льтраосков- 
иыми породами Ссвано-АмаснАского пояса высказывался неоднократно с >948 г. пл* 
логами \рм ГУ при СМ \рм ГГР и НГИ АН Арм. ССР 
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Обломок породы, неоднородной структуры, довольно плотный 
зеленовато-голубого цвета с мелкими темными вкрапленниками, обла
дал первоначальными размерами 10x15x5 сч. Первые два алмаза 
представляют собой бесцветные прозрачные октаэдры почти правиль
ной формы, один из них с гладкими гранями в дальнейшем будем обоз
начать № 1. другой со скульптурными гранями—№ 2 (рис. I).

Рис. 1. л—Первые кристаллы алмаза из Армении; 
б—Октаэдрический кристалл №1 алмаза

В кристалле № I (вес 11,0 яг; размеры: 2,0х 1.5*  1,1 -w.il) напряже
ние неравномерно распределено по кристаллу и доходит до II порядка.



Его флуоресценция очень слабая, бледно-голубая. Алмаз № 2 (вес 
10.5 лг; размеры: 1.8X1,6x1.4 мч) .характеризуется напряжением I и • 
рядка с окраской до желтого цвета (но таблице Мишель-Лепи). Фоте 
люминесценция также очень слабая. Для обоих кристаллов замечено 
образование > одной или нескольких вершин розстк„ ПЛОекостей. ивкло-’ 
псиных под углом к (110) и (100). Положение этих плоскостей прибли 
зительно соответствует (120).

Топографии в рентгеновских лучах были получены но методх 
Лэнга н широком пучке Си-излучения. Кристаллы напряжены, дефор
мированные участки прилегают к граням. В образце № I наблюдается 
также объемное напряжение трубчатого тина с ориентацией вдоль III 
В кристалле Ла 2 отчетливо наблюдаются объемные дефекты, повторяю- 
п| с ступени грянси, и( следовательно, явно возникшие в процессе рост.). 
Голография в лучах была получена с помощью специальной уста 
новкн ВНИИЛЛМАЗ-а. В монохроматических лучах с ՛ ~250 и 280 и." 
изображения обоих а •мазей на фотопластинке однородны но плотности 
'Лозанчность и разориентировка блоков в кристалле проводи ас из 
дифрактометре ДРОН-1 с 2-х кристальным монохроматором. Иссл.ъ 
вались ширина и форма дифракционной линии образцов Для кристал
ла № 2 разориентировка блоков составила (4,75±0.3)'. Кристаллы X I 
групгы МРТ5 Якутских и зарубежных месторождений имеют разорнен 
гирорку блоков всего 0.6—3. Инфракрасные (ПК) спектры ;о лт ни-ни.’ 
регистрировались с помощью двулучевого спектрофотометра Лейтц III 
с мнкроосвстителсм 6:1. ИК спектры кристаллов Л<»№ I и 2 .характер
ны для наиболее распространенных природных алмазов, содержащих 
азот и относящихся к типу 1а физической классификации. В области 
2,3- 6,5 лгк.и проявляются собственные колебания кристаллический ре
шетки алмаза, более длинноволновая облает). 6.5—11 лж.ч обусловлена 
Примесями, главным образом, азотом и структурными дефектами кри
сталла. Максимум наиболее интенсивных полос 1370, 1282. 1215. 1175, 
1100 и 1010 с.и ‘совпадают с известными значениями В образце № 2 
несколько более развиты полосы 1370 и 1175 см '.проявляется система 
полос 3107. 1568 и 1405 см ’.Общая концентрация азота и алмазах 
№ 1 и Лй 2 определялась по интенсивности в максимуме полосы 
1282 см 1 по Кайзеру и составляет (2,2—0,2) К)20 ат/см3 или 0,12 вес % । 
УФ спектры поглощения регистрировались на двулучевом спсктрофс 
в метре ЮПИКАМ 800 В. В спектрах алмазов Л° I и ЛЬ 2 проявляется 
очень слабая полоса 415 нж (в последнем она развита сильнее) с сопут
ствующей системой полос и сплошное поглощение, начинающееся при 
мерно с 320 н.и, которое обусловлено примесным непарамагнигным 
азотом. В области 225—240 «ж не замечено характерной системы полос 
возбуждения фотолюминесценции. Микроволновые спектры поглощения 
(спектры ЭПР) были получены на электронном анализаторе ЭПЛ 2.4 в 
лпапазонс 3 сл. Наблюдается спектр парамагнитного азота, замещаю
щего атомы углерода, концентрация которого обычна для природных 
алмазов, примерно 1015 ат/см*  или 10 " вес.%.

При обсуждении полеченного материала используются понятия 
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типов алмазов (например. 1а и 1П| физической классификации и н.х 
характеристики по спектрам поглощения

В кристалле № 1 наряду с центром Л (главные полосы 1282, 1203 
•I 1100 сч ’) проявляется Вг—центр, характеризующийся полосой

Л , ։ 13701370 сл 1 Соотношение нтснспвностен в максимумах полос-------------- =
, |2х2 

о.15’0.03. ч|

В кристалле .V» 2 количественное соотношение центров А и В_> такт 
аг. дополнение имеется небольшое количество дефектных центров В| 

। олосы 1175, 1100 и 1010с.ч i IJo । птенсивеост։ Врцентр составляет 
нс б«».лгс 5—7% от ннтенс։.֊ иостп V-центра п кристалле. Система полос 
3107, 1568 и I4C5 см ! п спектре алмаза № 2 многократно наблюдалась 

егектрах природных алмазов 11՛։ одной из точек зрения пронсхожлс 
ши се связано с наведенными дефектами решетки, вызванными радиа 
!iионным облучением с последующим отжигом.

В заключении отметим: ио качественным показа телям спектрин и 
ц-нпым физическим саг гнам донны*.  алмазы из Армении вс содср*  

ь низких с снифических дефектов кристаллической решетки, коти- 
и бы щ встречались ранее в алмазах других месторождений. Нееле*  

। >нанные алмазы являются характерными алмазами типа la, то-естк 
с< тержашнмн преимущественно скопления а.мтных примесей замеще*  
н я I А—центр) с дополнительными дефектами в виде азотных класте- 
!»» ■ pliiU’lcts (В;—центр). Сравнение с aтнстически усредненных ПК

гроз алмаз -в Якутии. Урала и некоторых зарубежных месторожде 
и ли той же размерности со спектрами данных алмазов показало, что в 
՛•՛ с ч-тиих отсутствуют или содержатся и незначительном количестве 
и '|ц ты, определяющие тип III алмаза (В։—центр). Па основанш: 
представлений о взаимосвязи между дефектами кристаллов алмаза к 
•«Т-условнямп их роста можно предположить: алмазы из Хрменин, об*  
'здэюшие преимущественно А-дсфектамн, росли в условиях понижен

ны температур, хотя бы по сравнсншЬ с гемпературамн образовании
1мазои Якутии и других изучавшихся нами месторождений, так как и 

ослсдинх центральная часть кристалла, как правило, содержит 
центры В. в сочетании с А -центрами; алмазы из Армении росли срав
нительно быстро, на что указывают мозаичность кристаллов, высоким 
стс- cm. >а юрцеитнревкн блоков в кристаллах. Это подтверждается такж 
■ •ди -po iiiocTi ю УФ топографий данных алмазов, что возможно при сох 
ранении постоянства рТ-условнй и химизма среды в процессе рост« 
Выявленные впоследствии (1971 74 гг.) уже в результате целенаправ
ленных поисковых работ из рыхлых отложений в бассейне р. Дзорагет 
и на северо-восточном побережье оз. Севан около трех десятков мелю։՝ 
кристаллов алмаза подтвердили алмазоносность района первой нахо.т 
'и. а кристаллы показали сходные физические свойства ('-) Элех 
• ронномнкроскопнческое исследование мелких алмазов Армении выя 
вило их существенное отличие от украинских и др. (Самойлович М. И- 
ВНИИСИМС ) (3) Эти работы провотятей совместно сотру i iiiiui .ш >֊■՛ 
фелры гео логин Ереванского политехнического института им К Маркс*  
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Ռ. Դ. ԴՆՎ11ՐԴ.4ԱՆ. ՅՈԻ. Ա. Դ11հԴ1ւՆ*ւ 1|Վ, ;Ц|К 41.11Ւ(»Վ. Վ. ՆնՊՇԱ, Ա. II. ՊԱՎԷհՆԷՈ, «К Լ. ՊԼԱՏՈՆՈՎ. Վ. II. С ՄԱԿՈՎՀայաստանս ՛մ
1ււււ|ւոէւաբ1.Ր(քւսքւ Լ սւ]մւսհււփ |՛ յո«.րԼ1|!ւԼւ իՈ>՚ււ"մ1ււսււ|ււ ո*|»  |ա։ա մասին

Հոդվածում րերվրլմ են ւպմաստի աոաքին երկու բյուրեղների ֆքպք կա 
կան հատկությունների մանրակրկիտ ուսումնասիրությունների արդյունքները, 
որոնք պատահաբար Հայտնաբերվեցին վ. //. Շմակովի կողմից օչիվինային 
ապարի բեկորում Պ ուշկին յան լեռնանցքի տակով անցնող թոլնե/ի Հյուսի- 
ո ա յի ն հա տ վ ածում (Բա ղ ում յան լե ոն ա սյ թ ա )։

Ստացված տվ յալն երի համաձայն ուսումնասիրված բյուրեղները հա»-
դիսանում են <| ւոիպր ալմաստներ ք իսկ ցանցի դեֆեկսրն երի ե |՝ 1 պար
էք անների "ամադարձ կապի անա/իդի հիման վրա կարելի ք ենթադրեք որ 
Նրանը ասեք են ցածր ջերմաստիճանների պայմ աններում և համեմատաբար 
արաղ։

Հետաղայամ (1971-/4 թ.թ.) արդեն նպատակասլաց որոնողական ախա- 
տանբների ընթացքում 9 որաղետ դետի սւվ աղանի ե ԱևտՈա բվէ Հյուսիս 
արևելյան ափի փխրուն-ցրոնա յին Նստվածքներում հա յտնարերվեցին >ույ»ք 
երեր տասն յակ արք աստի նոր բյուրեղներ, որր հաստատեց մի կողմից 
ս/ոաջին հ ա յ ան տր ե յէման տրքտստարերութ յոլնր է իսկ մյուս կո,(մից հայսւնա» 
բերված մանր աչմաստի րյուրեդներր ցուցարերեցին է ամ ան մ ան ֆիզի կական 

հ ա ու կ ութ յուններ։
Այղ աշխատանքները տարվում են համատեղ երևանի Կ ե արրսի անվան 

•ղս լիտեխնի կական ինստիտուտի երկրաբանության ամբիոնի և ^այասոււ- ւի 
մինիստրների իւքէր րդի երկրաբանական վարչության աշխատողՆերի կողմից:

Л И I I Р ձ I 5 Р \ I' II 11 11 Խ 11 I' г '' 11 *’ Ն

1 /1. С. Наи.11/нко Р. Г. Геворкян, Л. Т \<лан:!н, Э V Г{/. <н. (- •> //< " '*  
О. С. Егоров, <Ге-»11янч». № 3, 1974. 1 Ф В. Каминский. Б И. Пр» мчус. Г ирод , 
№ 10. 1974. * Г Ггво/'КЛ^ Г. Б. Бабам, I П. Бадриевич и дл Мелкие '■> 
рыхлых отлох.снгп! Армении Сб. трудов Армгеолобшсс։ па. № 1. 1973.
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Образование физиологически активных веществ в 
растениях сои при активном и неактивном 

симбиозе

(Представлено 4/\ 1975)

Данными наших пре туших работ выяснилось, что инокуляция 
б Г>. их растений клубеньковыми бактериями стимулирует синтез гиб- 
береллшюподобных и аукенноподобных веществ в листьях и корнях 
фасоли и сои (’). По поводу синтеза физиологически активных веществ 
о՝ бовы.мн растениями при активном к неактивном симбиозе с клубень- 

ымв бактериями в более ранних работах были высказаны противо- 
1 не мнения (•’). Однако позднее в работе Д. Н. Таркашвили ( ՛) 

ч пашен работе было показано, что при инокуляции бобовых расте 
инн активными штаммами клубеньковых бактерий образование фнзис- 
логически активных веществ в корнях и листьях бобовых растений идет 
б. тсе интенсивно, чем при инокуляции неактивными штаммами.

Учитывая результаты этих работ, мы поставили целью сопоставш՛ 
интенсивность синтс за гиббереллинов и ауксинов в растениях сои при 
активном и неактивном симбиозе с клубеньковыми бактериями

В условиях вегетационного опыта, в 4-кплограммопы.х сосудах, на 
стернлизованн м речном песке со смесью Прянишникова выращивались 
растения сон А тот давался в размере 1/4 нормы. Семена сон сорта 

Имеретский» инокулировались клубеньковым । бактериями сои неак 
нвным штаммом 640 и активным штаммом 648. Имелись также конт

рол։ ные, нсинокулиропавные растения.
Гибберсллнноподобные вещества в листьях, корнях и клубеньках 

г< а опрс.лг чятигг. метод՛ м В. II. Ложны вой, .1 П Хлопенкопон, М. X 
Чайлахяна ( ). а ауксииоводобные вещества метолом В. II. Кефелн. 
Р- X. 1хрейкой ("). Для идентификации гиббереллинов использовался 
растворитель: изопропанол—пода (35:14). для идентификации аукси
нов: и юг.ропанол—аммиак—вода НО: 1:11. Распределение веществ 
на хроматограммах проводилось в восходящем токе. Физиологическая 
активность гиббереллниоподобных веществ определялась по интенсив
ности роста проростков огурца (г); физиологическая активность аукси- 
неподобных веществ—по ннтснсивностп роста проростког. пшеинпы (’)• 
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Бнииробы ставились на элюат, полученных из разных зон уремию 
грамм экстрактов нт листьев, корнсп и клубеньков. Данные роста пгю 
ростков огурца и пшеницы подверглись статистической обработке 
Обнаружение и идентификация ауксинов производились зкже метод.... 
цветных реакций.

Г и б.» и и ч I
Влияние ИИОХУ.1ЙЦИИ лктианмм и иеамнипым штамм-.ч к । '<чир чл 

поктернй на ргст и ряяптие рлпсниЛ сон
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Контроль: неипокулнро- 
панныс 15 31 17 57 »0 74 4)

Ин жулнроьшиныс клу- 
бенькмвымн бактериями 

Ш 1 в 10 15 33 18 66И1 72.0 58 ы
Инокулированные 
клубеньковыми бактери
ями шт. 648 15 35' |н Ч .о 110.0 507 ч.а

Об|1|1Г1 
.мот, г

Опыты показали, что разница в роете растений у различных вари
антов невелика, однако, различие в весе растений достаточно заметно 
(табл. I). В контрольном варианте Вес надземных частей у 15 растений 
составляет 57 г., в варианте с заражением неактивным штаммом 64П— 
66 г., а при заражении активным штаммом 648—91 г. Прибавка все । 
надземных частей и корней по сравнению с контрольным вариантом ;»и 
заражении активным штаммом составляет 52%, а при заражении Исак 
тинным штаммом—5%. Контрольные растения были без клубеньков. 
15 растений, инокулированных штаммом 640, среднее число клубень- 
ков—58 весом 1,85 г. у 15 растений, инокулированных активным штам 
мом 648. образовалось 507 клубен л.ов весом—8,8 г. Как показываю! 
данные таблицы, содержание ВЗоТВ также различно. Прибавка количе
ства азота у растений, йиокулнрованиых активным штаммом, составля
ет 48% по сравнению с контрольным вариантом, а при инокуляции рас 
тений неактивным штаммом прибавки в количестве азота нс наблюл, 
стоя.

Хроматографические анализы и просмотры иод ультрафиолетовыми 
лучами показали, что на хроматограммах листьев и корней разных ва
риантов растений сон проявляются одинаковые пятна гиббереллин^ н. 
добных веществ. Однако они отличаются по своей величине и ингенснь- 
ностп окраски, которая вероятно обусловливается разными количеств- 
мн этих веществ в пятнах. Разным образом хроматографические анали
зы и просмотры иод ультрафиолетовыми лучами, я также цветные ревк- 
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цнн показали, чю в эфирных экстрактах листьев контрольных >■ опыт- 
пых растении содержатся аналогичные ауксиноподобные вещее։ ва; од
нако они отличаются по величине пятна и по интенсивности окраски.

Результаты определений гиббереллнноподобных веществ приводя I- 
ся и табл 2 и 3 и на рис. I. , ։ £

УГистья

Рис. I

Данные табл. 2 и рис 1 указывают на наличие .''иббсрстлнноиодлГ- 
|. i viin-сгв в листьях растений сон. Оказывается, что только два элюа- 

i t । /<*/9,06 л 0.11) из проявленных 10-н пятен хроматограмм листьев 
՝ игольных растений имеют достоверную физиологическую активность. 

В варианте листьев растений, инокулированных неактивным штаммом
‘■I лиспи ери;, ю физиологическую активность проявляли элюаты 

пятен (/?/ 0.0G. 0,11, 0,94) При этом степень достоверной актнв- 
li11 - их юлгов выше по ера имен ню с соответствующими пятнами

•:cit vi։ I,- нтри и ных растении и выражается: 1.6; 3,4; 3,9. На хремато- 
|.։мча՛ листьев растений, иноку тированных активным штаммом (пн

Ь4К) достоверная фиэиолигнчеекая активность проявляется у элюатов 
։ х пятен Rf 0.06: 0,11; 0,40, 0.94), и степень физиологической актив 
iK CTii этих пятен намного выше по сравнению с теми же пятнами хро- 
■ian рамм из лисп.св растений с неактивным Снчбиозом Например, 
с и физш.логическая активность пятил с Rf 0.06 листьев контрольных 

растении равна 3,3, го физиологическая актипность этого же пятна 
’ ст։ ев из растений с пеактннным симбиозом равна 3,6, а с активным 

симбиок м 7,5 Степень физиологической активности пятив с Rf 0,11 в 
1ИСТ1ЯХ контрол пых растений с неактивным и активным симбиозом 
■ стаыяст с'՛' гьетствеиио 3,1, 3,1 и 6,5. Если физиологическая актив 
мост!, пятна с Rf 0.94 из хроматограмм листьев контрольных растении
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HH4L достоверности, ю Ирц неактивном симбиозе физиологическим л 
тявясстч этого же пятна выражается цифрой 3,9. а при гк-,паном сим
биозе—4,3. Высокая сге՛ сиь достоверности фиэнолорнчесгой активности 
. роматограмм из листьев растений с активным симбиозом но сравнению 

с вврнинюм неактивного симбиоза и с контрольным хороню выряжена 
па гистограмме рис. I.

. I II С Т I, >1

Гибл и t( и 2 
Рост npopticrw-ni огурцоп на ь.иоатих з и ярячя и; п«стэак-п>п 

растений сип. пнокулнрарйпйых акпштим н йелгтнптим iur.’»՝.iv.-Mf
кЛу'ены. них бактерий

/?/ Контрольных расхеннЛ 1!н։кулнрии..||цы\ 
шт. 6 hi

Пи 1К\*ЛНр1>
ШТ. 644

ДОННЫ ч

mri и 1 ,V+Sa f A'+Sx J -Sa

к'՛ *н ipiMb (яром бу магл) 39.1 1-Ьч

ОЛЮ 67.9+1.9 3.3

1- • •I* J.6 78<2 + |.8 i 7»5

li.ll G7.HM 79-1+-м5 3.4 7В.8±2<4 0.5
0.18 65-6+2.7 •>Л) *•1».?+3 *0 2.4 (9. 2.5
0.28 61.3+2.4 0.7 61.6+3.3 П.6 62-9±2-Я 1.1

U.40 54’'»±Ь9 1.6 во «6x2*4 (К-5 68.6+242 3.3

о.51 55.2+1.3 1.7 61.6+2.0 0.9 61.8+2.1 0.9

О.бв 54-4+2-1 1.7 £ • • 2.7 63.1+2э7 1 Ь2

0.74 57>.&+1 .8 1.2 65» 1+2» 5 1.9 66.9+3.1 2.0

0.88 56.2 + 3 .5 0.7 64 <0+2.1 Ь6 62.5+2.2 1.1

0.94 S-M+3.0 1-2 72»в+2Л» 3.9 72.1 + 2.4 4.3

\ средняя длина яророгтков огхрцег. •'.</ 
ЧН.-Н1С1Л; / степей, тостлпсрнкти

S.» коз трлтичиос • • кишение <П

Данные бнолроб поставленных на элюатах хроматограмм из 
экстрактов корней растений сои (табл. 3) почти не показатн достовер
ной физиологической активности, характерную гиббереллинам, верен। 
ш», и связи с незиачпп ։ьным ко ՛ имеет вом этих веществ. А данные бнп- 
краб, поставленных на элюатах ■роман грамм из клубеньков । габ । 
н рис. 11. показали, что на хроматограммах клубеньков, образова»И11И\ 
си при инокуляции неактивным штаммом достоверную фнзнологнчс- 

мо активность имеют 3 пятна (/?/ 0.10.Ш 0.26) и степень их досто
верности равна 3.2. 4,7 и 3.6. Па хроматограммах клубеньков, ооразс- 
аавшпхея при инокуляции активным штаммом степень физиологической 
активности этих же пятен выражается соответственно цифрами э.З. 
и 3,1. Пятна с R/ 0,60 н 0.88 п варианте клубеньков с неактивны-, 
симбиозом не имеют достаточной физиологической активности, тогда 
как фнзиол* । ическая активность этих же пяген в варианте клу ни м I 
с активным симбиозом выше и выражается. 3.9 и 8.9.

Результаты определений ауксиноподобных веществ приведены я 

։абл. 4 и на рис..2. . гДанные бнопроб. ноетавлеяии». но «олеонгилнх пшенннч (това «I



I и 6 .։ и i( и Л
Рост прсростксв огурцов на элюатах эон хроматограмм ։и ».сгрзкгов 

pane iiih сон инокулированных активным н псактиапым шиммами 
клубеньковых ^актернЛ

А’/

К О р II II

K««in рольных растений ИпОЛуЛ11р(Ш<М1НЫ< 
шт 640 __

Иноку iiiponaiiHUx 
нт 618

11ЯТНЭ Л+5л / Л+5-r / A‘+S.v f

К ПН гр» «ль (хром, бумаги) -60 •4+3*5

0*10 54.0.24 1.5 62.5+2.0 0.5 66.8+2.0 1.5

0.20 51.4+1,6 -'.3 67.9+2.5 J.7 71.8+3.9 2d

0.36 47,5+1.3 3.4 55.8+Ьб 1.1 62.0+1.8 0,1

042 49.8+1.6 2.7 53.9+1.5 1.7 56.6+0,8 1.0

0-48 59.3+1.6 О.2 59.3+1.0 0,3 55*6+1 «5 1»2

0.5S 55»4+1»9 1 >2 61.7+1.8 0.3 65.1+3.1 |.O

0.72 50.3+1.6 2.6 69.7+2.5 2.1 53*3d:2 «5 1 *6

о.м 62,2+3.5 0-4 64.1+1.9 0.9 63.4+2.2 0,7

Клубеньки

0.10 63.4 +3.2 3.2 65.311,9 5.3

0*19 64.3+2.1 4.7 66.3+1.9 5.7

0,26 63.1+2.7 3.6 61.9.2.8 3.1

042 58.0+2,1 2.4 54 >22.4 0.9

O.flD 58.1 3*1 Ь9 62.0 2.0 3.9

0.88 59.6+2.3 2.6 74.7+1.9 8,9

\ —С[ с1няя д iiiii.i лрор стк к огурцов, — квадрат нчн >с отклонение от
среднего; / --степень a֊>CTonejн стн.

I՛..а :и.:н, что физиологическая активность элюатов хроматограмм из 
• .ст;.ев контрольных растении сои не достоверна, а физиологическая

.; и.сть элюатов хроматограмм из листьев, инокулированных растс 
н й находится в пределах достоверности. При активном симбиозе сте- 

и . ктивпсстн намного выше. Например, .физиологическая активность 
. та п и из хроматограмм листьев в зоне /?/0,10 при неактивном сим-

те не достоверна (2.6). а при активном симбиозе достоверна—3,1. 
Степень физиологической активности элюатов из хроматограмм с /?/ 
0,22 0,94 при неактивном симбиозе составляет 3.4 и 3.2. а при актив-
si м—со тветствеино 4.7 в 4.0.

Подобная закономерность наблюдается также в отношении корней 
Физио <гкчссквя активность элюатов с /?/ 0,10 у контрольных растс 
ннй с инокуляцией неактивным штаммом 640 не достоверна, а при актив
ной кникуляпни она составляет 6,8. Физиологическая активность элюа
тов с Z?/ 0,50 контрольных, инокулированных неактивным и активным 
штаммем ссс.авляст соответственно 2.1. 3.3 и 4,3.

Высокая физиологическая активность ауксиноподобных веществ в 
листьях и корнях растений сон, инокулированных активным штаммом 
G48 наглядно выражена в гистограмме на рис. 2.

Результаты проведенной работы позволяют сделать вывод о том. 
что инокуляция бобовых растений сои клубеньковыми бактериями уси- 
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Рост колеоптиле
растений сои

Г и v 4 и ц ti 1 
и пшеницы на элюатам зон хремлг■- «рлмм in экстрактов 
minusлнроианных рктнппым и незкгнонем штампами 

клубенькеduIx бактерии

Л и С Т 1. Н

«! Конгро.11 1114 1 рЙСТСНнЙ 1 111 Ж V lllpnlb.
640

НИЫК ШТ. 1 III К5 llipnuallHUI шт.
648

iihihi \ V V А + Sa- 1 / .V + 5x |

Контроль (яром. бумага) 6.2+0.31՝.
0> 10 7.4+0.26 2.7 7. 3+0.22 2.6 7.S * O..«l i
0.22 7.0+0.18 — - 2.0 7.5+0.11 3.5 8«2±0»23 4.7
0.48 6.7+0.17 1.2 8.0+0.20 о>0 6.<J+ 0.18 1.7
0.94 6.3+0.60 2.5 7.7+0. Ю 3.2 8.0+0.26 4.0

КОРНИ
0.10 7.0+0.24 1.8 6.5+0.17 0.7 М.J 20.26 6.8
0.22 8.2+0.21 4.6 6.9+0.21 1.7 7.8+0.18 3.5
0.37 7 *4+0.29 1 2,7 7.1+0.21 2.1 6.6+0.22 0.9
0.50 7.1+0.22 2,1 7.5+0.16 3.3 8.1+0.26 4.3
0.68 7.4 + 0.21 2.9 7.1+0.28 2.0 6.8+0.16 1.5
0.85 7.7-0.30 ^■1 3.2 7.1.0.26 2.0 6.5+0.22 Ci .6

Л С| С III И1 .1,111111 К >.1СЛ111НЛС11 IIIНСНПЦЫ .1/1/; У.г КИЛ 1рД1ИЧ11<’С О! к мнение от
1 |Чmuni; / —степень toeговери win.

Листья

Мории

Рис 2



ливает рост растений, содействует стимуляции синтеза гнббсреллино- 
подобных н ауксиноподобных веществ. При этом содержание гиббсре ь 
лннонодобных н аукспноподобных веществ в растениях соц при актнг- 
ном симбиозе намного выше по сравнению с неактивным симбиозом.

I in г n 1 «икр бнилагинԱ Д. М11Н 1|.г к Армяш к «II <‘( Р

ն I. гщадзцъ. ւ։ւ1ր..ք|Լ.ք|.կոս и. ₽. myum

Ֆ|ււփէ1|11<||ււսս|1.ււ ui!pn|n| Грмр! ր|ւ шhuimujИւժբ unjuij|l pnjul I'ntif, 
uiI|ui|h| It n* uil|in|ii| 1ևւոքւււ1|Լցու|>ււււն qLujTniif

^երկա աչխաուանրի Նսրսաակն Լ Լ ղ (»լ րտչքա * ս» juiLj ֆիդ/t ո >п ցի unif հս 
ակտիվ Նյութերի սինթեղէէ աս րնույթր սոյայի բույսերի ^եյք երր Նրա\ր 
վարակված են էէյայարտրակտե րիաների ակտիվ և ոյ ակ\ոիվ շտամներովւ

Սոյայի բույսերն աճեցվել են վեզետացիոՆ 
վարաււվել են սոյայի պալարս*րսւկտերիաների ոյ 
նո, 64Տ շտամներով։

Ա տուէլիչ և վարակված րոպսերի տերևներն 
էի որձի պ ա յմ անն ե րոէ մ ձ 

ակտիվ* նո. G4O ե ակտիվ*

fu արմատն երն ենթարկվել
են fufimi ատու/րաֆիէյյկան մշակման/ եէրոմ տ տո ր/ոաֆ/ւական թղթերի iյ րս ատ- 
Ների վրէս ղրվեք են կենս անմաշներ։

Պարւլվել է, , որ ստ/սղիչ և ոյտ/արարակШ7.րիաներով վարակված [чп]- 

սերի տերևներն ու արմատներր պարունակսէմ են նույնատիպ նւոէթերյ 
Սակայ}» t/ի ր ե րե լին անմ tub ե աուրսին ան մ ան նյութերի ֆիէչիոէո րի ական 
ակ տիվ ու թ յան էսսսէիսէսնր րարծր Լ վարակված րոէյսերոէմ ւ/տաղիչ րույսեոի 
համեմատով/յամրէ Ֆիղիոլո հիա կան ակտիվո։թ յան աստիճանն պ^տվարեն 
րարծր / րա րւերի ակտիվ շ/ոտմներով վարակման րլեսլրոէմ:

1 И I I P А Г У P \ Գ I* H ’• И. Ն Ո 1 О 3 Ո !• Ն
1 Al A. Чан. a U .7 hi t ։՝) *C ։*, .Di>). иг. r. 23. № I (1970).

2 7/. К Г'Л^Л. 
ИЗ. 25. 1930
СИ. 1972. /:

Nature. J42, 753—751. 193Ղ J C. £. <HlJ Л ճ. B'C'Jin, Nature, 
1 >7 H է :рк]шби.и/, Ain дсфе;ит к лил.так к mi диссертации, Твиди*
//. .'JOMHUKQAi

/I /7 Kc.v*.uit
роста и гербици.! »i;. St . 196&
/7 Птркин, l\‘l СС ‘.Р. т 57

.7 /7 Х.юп:нк ма, А1. Л’. Чой^йляи, 
Р. X Гур цччя. Методы оп'рслслсння

/ С 11у//очи'Л Гиббе/с 11 ши. М .
<** (1947).

Д| рг» UWIli. 
|)СГу TIITOjWi 
19«2 ‘ ।
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•USMlkhUb UUZ Ч-ЬЗПЬН-ВПЬЪЪЬРЬ U.MimUMJ.3h
ДОКЛАДЫ академии н л у к

ЯЬЦПЬ98ЪЫ'
АРМЯНСКОЙ

I.XI 1975

j 1К 619 615739 616.981.12

БИОХИМИЯ
С. UI. C ihuiiHH, ф. б Аламян, 
М. М. П... .'ullkO-Kn.Il l ГНК ц.|

Влияние нагаиина на динамику образования ан1иин1нинторов 
антитело! енеза прэтнв бруцеллеза

(Пгсдсп.н.нщо .-.KillCWHi; til All Л|Ч».ц։|. fl ССР С I I _.|„,|1И „ м щ \ | pt,.-,.

Hauiii.Mii исследованиями было показано, что ингибирующее антн- 
гелогспсз свинство бруцеллезной и ..муиной сыворотки обусловлено не 
с удержанием в ней aiiTiuei, как это допускают некоторые авторы 
з выработкой по ходу иммунизации ингибиторов антнтезогснсэа illAi. 
.֊торые имитируют биосинтез анiотел н оберегают организм от жиз

ненно опасного истощения белковых запасов (*).
Учитывал факт накопления ИЛ i крови, было высказано допущение 

о возможности выработки антвинпншторов антитело։енеза (АИЛ) при 
пслединатс .ьнсм ппсдепин иммунных сывороток >л одних животных 
гугк.м. Реальность этого допущения памп была доказана в экспери

менте на кроликах (5).
Далее ставилась задача изучить влияние различных факторов, в 

iii. фармакологии< их препаратов па образование ЛИЛ В 
наст- чше.м со։ бтеннн приведены результаты исследования влиянии 
ииганьиа на ЛИЛ. При этом .мы учли, что наганнн (0.5—5 мг/кг} обла
дает сзоЙстаом подпилят- выработку ПЛ и стимулировать .юствакцп- 
нз । иый ; jjt’.it- дигенез (■ ). В качестве ПЛ прим, пяти иммунные сыво- 
prTi.ii, В опыт брали 50 голов шнакгпых кроликов несом 2,3—2.5 к.՛. 
».֊։зле... шы.х на 10 равноценных групп К.՛ тики грвы.х 5 групп служи- 

। контролем на выработку ЛИЛ. а на кр< тиках остальных 5 групп бы и» 
испытано действие наганинЬ на тог же показав i ՛. Кролики I ipynnu 
'юлучилн подкожно бруцеллезную вакцину из штамма 19 а дозе 2. » 
Млрд микробных тел (контроль на ва ннпу ) Спустя 30 дней сыворотка 

юлккоО I Группы в дозе 1 .нг/ке нну гривсиио и п.кцину в указанной 
ie подкожно вводили кротким II группы Затем, соблюдая тот же 

ннтсрва.1 (30 дней) после каждой вакцинации, сыворотку кроликов II 
группы и вакцину вводили кроликам III группы, сыворотку кроликов 
III группы н пакцнну—кроликам IV группы, а сыворотку последних и 
Шиппу-кроликам V группы. Эти сыворотки назывались контрольны
ми иммунными сыворотками (КИС)

Кроликам VI группы вводили вакцину и в ушную вену наганнн в 
антителогенезстпмулирующей дозе (5.0 .ш'/к*’ веса), .пуста дней, 
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сыворотка кроликов VI (руины и вакцину вводили кроликам VII (рун 
мл. Далее, соблюдая тот же интерват (30 дней), сыворотку от кроликси, 
VII группы и вакцину вводили кроликам VIII группы, сыворотку кро 
тиков \ III 1р\пиы и вакцину—кроликам IX группы, а сыворотку от 
1'1’стсдннх и вакцину—кроликам X группы. Эти сыворотки были опыт 
ними нмм\иными сыворотками (ОПС). I

|ц.р ।; люгннннов определяли методом последиваи и»иого разве 
к ни ( нн.-ю иис титра под влиянием иммунных сывороток рассматрк- 
или как ришт действия ПЛ. а повышение ею как признак действия 

ХИЛ По инным таблицы. КИС кроликов I группы в первой декаде 
вакцп । резко подавляет .•иглютнногенез у кроликов II группы, а 
КИ( :.ос .1Д|П'\ у кроликов III группы. Но в агот же период вакцина 
и, и КИС роликов III группы не угнетает антителогенез у кроликов 1\ 
группы, а КИС последних—у кроликов V группы Иначе говоря, КИС 
кроликов последних двух групп проявляют признаки действия ЛИА 
Однако во второй декаде иммунизации КИС кроликов не только I и 
И. по в III и IV групп вызывают торможение выработки агглютининов, 

, в реп.» и декаде—выпадает это действие за исключением КИС кро
шкой II группы, антнтелогенезугнетаюшее действие которой проявля
ется и в третьей декаде у кроликов III группы.

In»» muk.i ни*)пг”гкн ягглклннш1‘-и при после .tonaiwibHOM восичнш пмм\ иных 
смнорсток параллельно с вакциной.
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VI rpv 1ПЫ VII li 914 И 1998

VII группы VIII 1.213+1.458

VIII группы 14 1.533; Is.3384

IX группы X J . 356+1 1866

I I 157+1 13384

1 <213+1 i 1118

1 144+1* 394

1178-H28

1 : 183+1 x 1282

Иная картина наблюдается в опытах с применением наганина 
Денегвител но, по другим данным той же таблицы видно, что наганнн 
сам по себе достоверно стимулирует посгвакцннальный антителогенез 
у кроли ков-доноров VI группы Но что любопытно, ОИС этих кроликов.
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п отличие <>г КИС кроликов 1 группы. получивших только патину, в 
первой декаде иммунизации нс угнетает, а стимулирует \ кроликов 
\ II группы биосинтез агглютининов. С другой стороны. 011С кроликов 
\ II. \ ПК IX групп и этот же период иммунизации существенно не влил 
>т из интенсивное!ь выработки агглютининов. Во второй же декаде 
иммунизании действие ОМС кроликов всех групп, наподи.лц՛ КП’ . угле- 
12Ю1 выработку а< глютниннов, а в третьей лекале они ьниь лишаются 
этого свойства, ш исключением иммунных сывороток. полученных 
после второго переливания от контрольных кроликов III и ։иытных 
кроликов VIII группы.

Итак, в контрольных опытах иммунные сыворотки и шн! пиру 10- 
щпс антнтелогенез свойство приобретают позже (начиная с ։ретьего 
сереливания). чем в опытах с применением нагаянна |с первого же 
переливания). Иначе говоря, наганнн ускоряет процесс образования 
\ИА. Тот факт, что сыворотка кроликов \1 группы, ичнвших на 
ганнп, обладает не тормозящей, а стимулирующей активностью. можно 
объяснить также возможностью продолжительного на лог-денги и крови 
этих кроликов наганина, обладающего иммуностимулирующим свойсг- 
гом (7).

По нашим данным АИЛ в организме кроликов рейн, центов оказы 
г.аются менее устойчивыми, ибо эффект действия отмечается лишь н 
первой декаде иммунизации, а ПЛ более устойчивыми, так как они, хотя 
в первой декаде иммунизации не действуют, будучи заблокированными 
ЛИА, начинают действовать во второй декаде, т. с в то время, когда 
прекращается действие ЛИА. ИЛ. как правило, инактнвнр՛ етс ч уже в 
третьей декаде иммунизации, т. е. гораздо позже, чем ЛИЛ

Наконец, из данных следует, что организм кроликов на пос ледона
гельное введение вакцины и иммунных сывороток, наряду с биосинте
зом специфических антител, реагирует выработкой ПА н ЛИЛ Причем 
биосинтез антител п образование ИЛ отражает реляцию организма на 
введение вакцины, а выработка АПЛ -па действие иммунных сывор՛- 
ток. Отсюда следует, что ИЛ обладают антигенным свойством »Чеж • ՛. 
образованием ИА пли ЛИА, с одной стороны, и титром ап .копии.но՛ 
С другой, нс отмечается коррелятивной связи.

На основании представленных данных можно заключит, что поел՛ 
доватсльное применение (параллельно с вакциной) иммунных сывощ 
ток от одних кроликов другим влечет за собои образование и накол зе
ине в крови кроликов—реципиентов антнннгибиторов аптнтелогенеза. 
предотвращающих тормозящее влияние ингибиторов иммунных сыво
роток на биосинтез агглютининов в течение первой декады пммуннза 
пни. Отсюда следует, что ингибиторы антшелогене.щ обладают анти
генным свойством.'Наганнн ускоряет выработку антнннгнбнторов анти 

гелогенеза.

Ереванский зооветеринарный институт
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Ki вармн.

О в 11ВШНН и и нм шЯ’На актнвиооь ауксинов и iiHinoiiiopon 
я корнях подсолнечника

(Представлен., 21/1II 1975»

Корневая система, благодаря обменной р<-акцц||, i tan inpv i р«и- 
ногбразныс метаболиты (։՜3 и др.). n том числе и регуляторы роста 

и Др.). Исходя из того, что метаболическая активность корней в 
сушественной степени определяется световым режимом |* и др.), мы 
'.Праве допустить наличие определенной заинснмист)՛. между условиями 

Фи*апериодического воздействия в активностью ауксинов и ингибито
ров в корнях Дчя эксперимента.!ни >» подтверждении i -мн были пи 
ставлены некоторые опыты с подсолнечником Н՛ lun tbк animus I ) 
сорта Гигант 549.

Подбирая для опыта нейтральные к длине дни растения учить՛ 
пали, что типично коротко- или длнянодиевные растения четки реаги
руют на фотопериодический режим формированием генеративных орг;։ 
нов, в связи с чем изменяется и ход процессов жизнедеятельности 
растений. Нейтральные к длине дня растении в отношении перехода к 
енератнвному развитию меньше зависимы от фотопериодическою п՛ 

жима, поэтому более подходящи для подобных опытов.
Растения выращивались и вазонах с садовой почвой в условиях 

ранжерсп. Почва прнготавлялась смсшнваннсм мссиюй почвы, речного 
। ремы того песка и прелого навоза а соотношении 3:11 Фотоперио
дическую индукцию растения получали в начале вегетативного роста 
после появления всходов. Длинный день (17 час) создавался с по
мощью дополнительного освещения четырьмя лампами накаливания но 
100 нт, обеспечивающих освещенность 8000 люкс на уровне листовой по
верхности. Короткий день (8 час.), создавался переносом рас гении из 
естественного длинного дня в специальные светонепроницаемые кам», 
ры. При этом растения по группам получали 5 и 15 коротких и длинных 
дней в фазе вегегацни.бугоннзацнн, цветении и созревания семян Фик
сация корней производилась горячим паром и течение 15—20 .епн 
которые затем высушивались в термостате при температуре 55—60 С. 
Определение свободных ауксинов и ингибиторов проводилось по методу 
Кефели и Турецкой Is) В качестве щелочного растворителя применяли



Рнс I Гистограмма активности ауксинов и ингибитором и морннх истгти 
руюши.х растений, получивших 5 коротких ( I) п 6 длинных (С). Г» но 
Г’ них (Л‘| и 15 длинных (/') дней. /1, Б. Л. Г среда щело’шан. I . 6 .

Л\ Г -среди кислая.



я ь

Рис. 2 I лстогра^м.ч актшпюеп! п> Кеннон и нпгиГштироо п корнях б) тонн- 
1|ф}Ю1Ш1Х рпсгсний. получивших 5 коротких (.1 II 5 ДЛИННЫХ (Ь). 15 ко
ротких {П и 15 .тлннньп (Г\ дней 1. /Л П Г ела nic.io4Ji.ii, Г /> Н

Г'—среди кислая



Рис 3. Гистограмма активности ауксинов и ингнАитпрпо и корнях цисту ши х 
растений, получивших 5 коротких (Л) в 5 длинных (Б|. 15 короиснх (В) и 
15 длинных (Г) дней А Б. В. Г—среда щелочная: Г. Б . Г—срсля

кислая



1,эиприп.|><лп..иннпк-.од։ (10.1.1), a кислого—n бутанол-уксусная 
киелоти-вод. (40: 12 : 28). Тест-объсктом служила пшеница сорта Б. 
зостая I.

Полученные цифровые данные подверглись статистической обра 
боткс (•).

Анализы экспериментальных данных по содержанию фвзнолсин. 
чески активных веществ п корнях подсолнечника в фазе вегетации по 
называют, что в условиях 5 коротких дней и в щелочной п кислотной 
среде (рис. 1, 4,Л ). активное действие в отношении прироста пророст 
ков пшеницы проявляют ингибиторы, обнаруженные в I. 3. 4 8 н 10 зо
нах (щелочная среда) и в зоне 3 (кислая среда). Как содержание, так и 
активность ингибиторов уменьшается у растений варианта 5 ллпнных 
дней в кислой среде (рис. I ), Отсюда следует, что под воздействием 
л коротких диен увеличивается количество н активность ингибиторов н 
корнях, а н условиях 5 длинных дней их Действие ослабтяется О 
влиянии короткою дня на содержание ингибиторов в растениях мы рас
полагаем данными других авторов (9* |П).

Корни растений, получивших 15 коротких дней (рис. I.Вi показа
ли аналогичную с вариантом 5 коротких дней ингибирующую а тнвность 
(рис. I.A). В корнях опытных растений, находящихся в \*словнях 5 к՛ 
роткнх дней, как в щелочной (рис. 1Л), так и кислотной (рис I.. 1 f 
среде ауксины не обнаружены Значительное количество ауксинов 
содержат корни растений, получивших 5 длинных дней (рис. 1,5) При 
воздействии 15 коротких дней (рис. 1,5), содержание и актив»՛ ст 
ауксинов остаются заметными. Это обстоятельство дает основание 
полагать, что 5-дневное фотопериодическое воздействие вызывает 
существенные сдвиги в обменных реакциях, в том числе и в процессах 
синтеза регуляторов роста.

В фазе бутонизации, в условиях длинного дня. содержание ауксе 
нов в корнях, как правило, увеличивается (рис. 2). При этом более 
наглядные изменения обнаруживаются в варианте 5 коротких дней 
(рис. 2.(31 Подобное состояние характерно н для фазы вегетагивног՛ 
роста.

Болес значительные изменения в содержании ауксинов и ннгнбии 
ров присуши корням растений, находящихся в фазе цветения (рис 3) 
Корни растений, получившие 5 коротких дней (рис. 3/1), проявляю! 
ингибирующую активность, а в варианте 15 коротких диен (рнс. 3.5) 
\же появляются высокоактивные ингибиторы Относительно ауксинов 
установлено, что у корней, получивших 5 длинных дней (рис. 3,5, 1.5 I 
наблюдается наивысшая активность, а в варианте 15 длинных дней 
содержание и активность ауксинов значительно уменьшается (рис. 3.5. 
З.Г). Противоположно этому возрастает содержание и активность шин 
бнторов (рис. 3.5. Г н 3,5’. Г). Следовательно, как мы видим, в фазе 
Цветения ингибиторная активность доминирует над активностью сти 
муляторов.

Картина существенно изменяется с наступлением фазы созревания 
семян (рис 4) В этот период, обнаруженных в корнях ингибиторы
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Рис. 4. Г пекл рпмма иктивностн ауксинов и ингибиторов о корнях нлодоно 
сящнх растений, получивших 5 коротких (-1) в 5 длинных (Як 15 корот
ким (Л) и 15 длинны* (Г) дней. /1. Ь. Л. Г—среда щелочная; Г. Я .

- срстя КПСЛ.1П



обладают наивысшей активностью и встречаются и большом ко. шк֊С1 
вс. Это, видимо, связано с возрастом растений, когда оставляется рост

Корли растений, получившие на данной фазе 5 коротких дней 
(рис. I..I. 4./1 ), обладают лишь ингибиторной активностью Аиа.тогл’лгч 

। опадение проявляют и корни растении, получивших 15 коротких дней 
(рис, 4.В. 4.В), лишь с той разницей, что в кислой среде обнаружив? 
ются 2 стимулятора (рис. 4,В ). В условиях 15 длинных дней обнаружи
ваются лишь ауксины.

Снижение содержания ауксинов в корнях в фазах цветения и буто- 
нпз<*цин возможно следу сз объяснить усиление оттока их из корней »* 
надземные органы в связи с энергичным образованием цветов и семян

Па основе полученных экспериментальных данных можно констати
ровать: во-первых. что под действием 5 коротких дней, когда растение 
находится сше в фазе вегетации, корни синтезируют регуляторы роста 
пшнбпрующеи природы, видимо, терпеноидного характера. Дальнейшее 
Бездействие короткодневных фотопсриодов, хотя и приводит к бутони
зации растений, г<м не менее продолжает усиливаться синтез ингиби
торов в корнях, тогда как длин подневные фотопериоды способствуют 
образованию ауксинов. Этим, видимо, следует объяснить и разницу и 
вегетативной мощности корней растений, находящихся в условиях 
различных фотопернодов.

У цветущих же растений при коротком дне и корнях обнаружены 
высокоактивные ингибиторы, содержание которых выше чем в корнях 
растений, находящихся на предыдущих фазах развития. Количество к 
активность ингибиторов в корнях растений, получивших 5 длинных дней, 
более высокие, в го время как при 15 длинных днях уже начинается 
уменьшение их содержания.

В фазе созревания семян в корнях растении всех вариантов увели
чивается количество и активность ингибиторов, тогда как содержание 
ауксинов существенно уменьшается.

Ботанический институт Академия Армянской ССР
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О механизмах действия ганглиозидов на мозговое кровообращение

(Прелстаплснп 20/\ | 1975)

Развивая представления об участии биологически активных компо
нентов мозга в механизмах приспособления и особенно компенсации 
при нарушениях мозговой гемодинамики, мы исходили из тех предпо
сылок. что интрацеребральная сосудистая сеть, которая находится и 
непосредственном соприкосновении с нервной тканью, может подвер
гаться местно прямому воздействию многочисленных специфических 
вазомоторных субстратов мозга, принимающих участие в его обмене п 
функциональной деятельности С՜’).

При этом, большая скорость биохимических процессов, лежащих в 
основе деятельное!в головного мозга, способствует интенсивному обме- » • 
ну мозговой ткани, выделению продуктов метаболизма, а также выб
росу нейроактивных и вазоактивных составных частей мозга, которые в 
целом обеспечивают постоянный пониженный тонус сосудов мозга, пли 
т. н. тоническую вазодилатацию (®).

Однако имеется полное основание допускать, что мозговая ткань 
располагает также запасами специфических субстратов, которые могли 
бы при соответствующих условиях обнаруживать диаметрально пр՛1 
тнвоположный эффект—вазоконстрикцию.

В указанном аспекте обращают на себя внимание ганглиозиды֊ 
наиболее специфические липиды нейрональных мембран. Являясь слож
ными полимерными соединениями, обладающими полярными и неполяр 
пыми группами, они способны вступать в мембранных структурах в 
гидрофильные и гидрофобные связи, образуя мицеллярную и ламелляр
ную структуры (7).

Исследованиями последних лет накапливается все больше фактов, 
свидетельствующих о том, что ганглиозиды наряду с пластической 
функцией принимают участие в генерировании и проведении нервных 
импульсов в центральных синаптических образованиях, транспорт։, 
ацетилхолина в прссннаптичсских образованиях; одновременно показа
на их роль в структурной организации рецепторов серотонина ( ).

В 1971 г нам впервые удалось показать, что ганглиозиды обнару
живают способность повышать сопротивление мозговых сосудов к току-
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крови, снижать объемною скорость локального мозгового кровотока, 
рОз в различных структурах мозга и уменьшать внутричерепное крове
наполнение (“)•

Предметом настоящего сообщения являются результаты опытов по 
изучению механизмов действия ганглиозидов на мозговое кровообра
щение. ֊ МВ

Эксперименты проведены на 112 кошках анестезированных внут
рибрюшинным введением уретана. Ганглиозиды выделяли нз серого 
сщссгвэ головного мозга людей (погибших от несчастных случаев) н 

нт мозга быка ('5). Полученный препарат очищали двухкратной пере- 
ристал и зацней в 96% этаноле. О чистоте ганглиозидов судили по 

’.уц татам тонкослойной хроматографии на силикагеле (|в) и налн- 
ч к) ф сфора. Измерение сопротивления мозговых сосудов к току крови 

< с)Н1ссгвлялн методом резнстографни (|Т). Объемная скорость локаль- 
и • м згеного кровотока в различных областях коры определялась с 

мощью мпкротермнетров подсоединенных к мостовой схеме (18>. 
Изучение показателей кислотно-щелочного равновесия артериальной 
крови проводили м.толом Аструпа при помощи рН-метра фирмы 
.Р;и11оте1г*.

Располагая данными относительно способности ганглиозидов оказы 
•֊ и выраженное вазоконстрикторное действие на мозговые сосуды, мы 
а 1 иск ценно изучить в обнаруженных эффектах возможное участие 

те՝ регулирующих факторов, которые обеспечивают гомеостатиче
ское равновесие между деятельностью мозга и его кровоснабжением.

Таблица I

11 •ингин- некоторых показателей кислотно-щелочного равновесия притекающей 
к м .՝ арте’>налы1;м'| крепи при внутривенном лведеннп гвпг.тплзпдов

I՜» ։и-..г). :.тделенн к на головного мига человека

Исходный фон

pH 
рСО։ 
ро, 
О»—и 
ИИО 
ИО-п
СО,-1 

НСО,-и 
НСО4—с

БО

7.27+0.01
12.07+0.46
88.4+3.19
95.26+0.46
-7.16+0.55
—6.22+0.5
20.42+0.5
19.11+0.51
18.3+0.5
39.4+0.68

2 мин

7.18+0.01
49.92+0.38’
70.2+2.09”*
89.5+М7'
—9.7+0.71”
-7.48+0.63
20.04+0.56
18.61+0.5
16.9+0.56
37.36+9.76

10 мин

7.23+0.01"
46.11+0.67
79.8+2.74
92.6+0.69
—8.02+0.59
—6.36+0.57
20.32+0.84
19.1+0.68
16.74+0.91
38.55+0.8

*-Р<0.001 Р<0.05 •••—Р<0.01 Р<0.002

ОБОЗНАЧЕНИЯ ИО—избыток оснований (агз/.б, !.; ИО-п—избыток основании 
и.: >ыы; НПО—.:стннный нзйыгэк оснований; I !СО>—истинные бикарбонаты; НСО։ с— 

'•дзргиие би: трбонаты (мэлв,‘.|); СОгТ—тс зальная углекислота (мМоль/.т); О։-н— 
киелш двое насыщение ( 1; БО—буферные основания (мзка/л)
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Согласно существующим представлениям, приспособит ильные изме
нения просвета экстра- н интрацеребральных сосудов реализуются ком
плексом метаболических, миогенных и нейрогенных факторов, при этом 
и сосудах мелкою калибра локальная ауторегуляцня кровотока осу
ществляется продуктами клеточного метаболизма и, в частности, нэме 
нениями напряжения СО^ я концентрации Н+.

В связи с этим, в первой серии опытов изучалось влияние ганглио
зидов на объемную скорость локального мозгового кровотока в коре 
б о. и и! их полушарии, с одновременным определением ряда показателей 
кие.։отко-щс.’Ючного равновесия притекающей к мозп артериальной 
крови.

При внутривенном введении ганглиозидов (табл. I) в дозе 5 мгкг. 
через 2 мин после инъекции, одновр< кино с уменьшением скорости кро
вотока, в артериальной крови отвечается снижение pH, увеличение 
рСО*. снижение рОз, уменьшение кислородного насыщения н значитель
ное увеличение дефицита оснований. Показатели метаболического ком
понента кислотно-щелочного равновесия при этом изменяются незна- 
ч и гелию. Снижение pH в основном коррелирует со сдвигами респира
торного компонента кислотно-щслоч юго равновесия крови. Увеличение 
избытка оснований также обусловлено изменениями дыхатспного ком
понента. поскольку избыток оснований не является тозьыз метаболичс- 
скнм показателем (табл. 1).

Следовательно, введение ганглиозидов сопровождается снижением 
р!I н увеличением рСО^, с одновременным снижением рО_> артериаль
ной крови, т. с. изменениями, которые, как известно, влекут за собой 
усиление кровоснабжения мозга, между тем как в ваших опытах под 
[снетвисм ганглиозидов отмечается увеличение сопротивления мозговых 

сосудов и уменьшение объемной скорости тонального мозгового кро
вотока В итоге обнаружить корреляцию между эффектами ганглиозидов 
на церебральную гемодинамику и сдвигами со стороны кислотно-щелоч
ного равновесия артериальной крови нс представляется возможным 
(рис. Н.

,«•?<» гн-7г?
^-44* ^-40
,0, -7?7 ,0.-746г(0Н1вг 

,о, -ей

Рис. 1. Влияние внутривенного введения гашлнозпдов на мозгог.оП кровоток 
и некот рые показатели кислотно-щелочного равновесия притекаю леи к м<иг\- ар- 
1СрН0.1Ы1О|1 кроои.

Сверху вниз: системное артернальн. с давление, обьемной скорост. локального 
мозгового кровотока п теменкоП области коРы больших полушарий, аыханне. отчет- 

на мнедення препарата
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Полученные данные заставили направить наши исследования по 
пути изучения других возможных .механизмов, лежащих в основе дейст
вия ганглиозидов на мозговое кровообращение. В современной физиоло
гии твердо заняло свое место понятие о саморегуляции мозгового кро
вообращения, под которым подразумевается способность мозга поддер 
живать постоянный оптимальный уровень кровоснабжения независимо 
<»т колебаний системного артериального давления. Установлено, что в 
условиях умеренных сдвигов артериального давления приспособитель
ные механизмы обеспечивают изменения просвета сосудов мозга Так. 
при сравнительно небольшом падении артериального давления гемо- 
циркуляция в мозгу продолжает оставаться на постоянном уровне, 
поскольку при этом происходит уменьшение сопротивления сосудистой 
системы мозга. И наоборот, при гипертензии кровоснабжение мозга 
нс усиливается, так как гладкая мускулатура стенок мозговых сосудов 
реагирует на повышение внутрисосудистого давления сокращением

Следовательно, при анализе механизмов действия ганглиозидов на 
мозговое кровообращение необходимо было установить, является ли 
церебральная вазоконстрикция результатом непосредственного дейст
вия ганглиозидов на мозговые сосуды, пли обнаруживаемые эффекты 
реализуются за счет общих гемодинамических сдвигов.

При вну грнкаротндно.м введении ганглиозидов и дозе 200— 
500 мкг/кг в первую очередь наблюдается реакция со стороны моз
говых сосудов и лишь спустя 10—15 сек со стороны артериального дав
ления. Далее, в дозе 100 мкг/кг ганглиозиды повышают сопротивление 
церебральных сосудов без существенных сдвигов со стороны артериаль
ного давления Наконец обращает на себя внимание тот факт, что цере
бральная вазоконстрикция при введении сравнительно больших доз 
ганглиозидов обнаруживается в условиях не повышения, а наоборот 
снижения артериального давления. Таким образом, на основании полу
ченных данных, можно заключить, что повышение сопротивления моз- 
юьых сосудов не является следствием ауторегуляторных изменений их 
। роечста в ответ на изменения системного артериального давления, н 
реализуется, по-видимому, за счет непосредственного действия ганглно 
зилов на мозговые сосуды (рис. 2).

Имеются основания полагать, что именно констрпкция сосудов 
мозга является одним из ведущих факторов уменьшения мозгового 
кровотока, обнаруживаемого при введении ганглиозидов. Одновремен
но важно подчеркнуть, что значительное снижение артериального давле
ния при этом, может выступать в свою очередь в качестве «дополнитель
ного- фактора, способствующего уменьшению притока крови, в резуль 
тате чего наблюдается состояние относительной недостаточности мозго
вого кровообращения, что подтверждается данными ЭКрГ н полярогра
фического изучения напряжения кислорода о коре.

В отдельных опытах введение ганглиозидов сопровождается паде
нием уровня артериального давления до 60—70 мм рт. ст. и ниже, вслед
ствие чего, по-видимому, регуляторные механизмы лишаются способно
сти обеспечивать адекватный приток крови к мозгу, поскольку в этих 
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случаях наблюдается иснлючнтельно выраженное уменьшение объемной 
скорости локального мозгового кровотока

И настоящее время следует считать установленным, что феномен 
ауторсгуляцнн мозгового кровотока имеет место лишь в . .................. ат
пределах ограниченных критическими величинами ряда факторов Про 
развитии ишемий мозга ио тину сосудистой мозговой . .....................стн
таковыми могут .шляться степень сужения просвета мозговых сосудов о 
степень снижения уровня системного артериального давления г .• 
сдвиги, обнаруживаемые в наших исследованиях при введении ганглио- 
видов.

20 <ем

260

20 сек
Рис 9 Эффекты внутрнкаротндишо введение различных доз ганглиозид о пл 

сопротивление мозговых сосудов к току крови, системное артериальное давление и 

дыхание
Сверху вниз: дыхание, рсзнстогранма. системное артеривдвнае давление.
Л _ онутрикаротндное введение ганглиозидов п дозе 210 -«/..• к.՝
/, — внутрихаротндное введение ганглиозид.»։։ ։։ лозе 5оп икс к-՛



Само соион разумеется, чю располагая подобными данными, сии 
детельствующимн о непосредственном действии ганглиозидов на моз
говые сосуды, .мы приступили к изучению механизмов вазоконстриктор
ного эффекта. При этом исходили из тех предпосылок, что регуляция 
сосудистого тонуса обеспечивается двумя основными компонентами, 
базальным (и формировании которого значительная роль принадлежит 
мпогениому компоненту) и нейрогенным.

Проведенный в этом направлении экспериментальный анализ 
показал, что действие ганглиозидов на мозговые сосуды не опосреду- 
етсн через адренергические звенья нейрогенного контроля Об этом 
свидетельствуют следующие полученные нами факты: блокада альфа- 

бета адренорецепторов (соответственно днгидроэрготамнном и дих.то- 
рнзопротерсполом) существенно не изменяет вазоконстрикторное дейст
вие ганглиозидов в отношении мозговых сосудов; эффекты ганглиози
дов на сопротивление мозговых сосудов и церебральный кровоток не 
предупреждаются введением резерпина, тиранима и симпатолитнческнх 
средств (октаднн, орнид); удаление верхнего шейного симпатиче
ского ганглия, а также введение тетраэтиламмония йодида не изменяют 
гнакцию мозговых сосудов к ганглиозидам; при многократном внутри- 
каротидном введении ганглиозидов тахифилакеяв, характерной для 
а дреном нмстиков непрямого действия нс наблюдается; ганглиозиды не 
изменяют реакции мозговых сосудов ио отношению к экзогенному нора- 
трсналниу, серотонину и вазопрессину. *

На основании указанных данных можно придти к заключению, что 
эфф< .ты ганглиозидов на мозговые сосуды реализуются за счет их не
посредственного действия на гладкомышечные элементы сосудистой 
стенки. ֊

Принимая вэ внимание то обстоятельство, что мозговые сосуды 
являются весьма сложным объектом для изучения действия гзнглио- 
тндов на сосудистый тонус, а также для исключения возможности их 
действия опосредованно через ненрогуморцльныс сдвиги, нами был 
использован более простой тест-объект—изолированные артерии уха 

ролика. нерфузипуемые раствором Кребса насосом постоянного объема 
системы \Vatson-Marlow с’ 20), при начальном перфузионном давлении 
20—30 лл рт. ст. Раствор ганглиозидов вводился непосредственно в 
шрфутаг (внутрисосудистое введение). Реакция артерии у ха кролика 
тестировалась внутрисосудистым введенном раствора норадреналина

Внутриартериальное введение ганглиозидов в дозе 1—3 мг сопро
вождается повышением перфузионного давления, свидетельствующим о 

оныпк-ннн тонуса изолированного отрезка артерии уха кролика. Обра
щает на себя внимание и тот факт, что при многократном введении 
ганглиозидов реакции сосудов не подвергаются существенным измене
ниям (тахнфилаксия отсутствует). Полученные результаты подтвер
ждают данные относительно способности ганглиозидов повышать сопро
тивление сосудов мозга за счет мнотропного действия.
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Согласно современным представлениям, конечным звеном пожне 
го процесса сопряжения возбуждения с сокращением в мышечний клет
ке֊ звеном, непосредственно обеспечивающим сокращение, является 
транспорт ионов (.а++из саркоплазматического ретикулум? миофиб 
рн.1лы п соединение его та.м с тропонином, что в свою очередь включи 
■•I триггерный механизм. Показано, что в период возбуждени е Са+* 
входит внутрь клетки или освобождается из связанных форм, пнактп 
виру я фактор расслабления или прямо активируя хемо-мехгьччеекш 
превращения АТФ-актомиозпповой системы.

Принимая ио внимание то обстоятельство, что ио внутри; члочним 
обмене Са * определенная роль принадлежит митохондриям, исслелс 
гллось влияние ганглноэпдоя на процессы аккумуляции Са* и мито 
чСШдриях, выделенных из миокарда белых крыс. Выбор наш быт оск. 
ПОВЛСН на митохондриях миокарда из тех соображении, что шеледние 
являются наиболее изученным в настоящее время объектом. Выде
ление митохондрий осуществляли по общепринятому методу. Об акку 
муляцпи Са - судили по изменению концентрации 11* а инкубацион
ной срезе с помощью стеклянного электрода, связанного с регистрирую 
щпм потенциометром Е1—2 (-'•

Полученные данные свидетельствуют, что в ирису тс։вин 500 мкг 
ганглиозидов количество Н * высвобождаемое при первом добавлении 
250 мкМ СаС1? по сравнению с контролем статистически достоверно 
уменьшается. Так. если в контроле оно составляет 23.65- 1,3 мкг II на 
3,5 I мг белка, то в опыте оно равняется 17.64£ 1.82 мкг 11+ Одновре
менно отмечается удлинение времени выброса II*. При второй добавке 
СаС1] отмечается аналогичный по направленности сдвиг.

Г и у л з и 2

Влияние ганглиозидов (5С0 лжг! выделенных in головною мозга быка па 
спл иннаппс и высвобождение не поп I!4 п суспензии мигозонлрнП множ 1рдз

Н+. иыснобиждае- 
мое при первом 
добавлении 20 
ыкМ СаСк. мы 
ионы

Время 
3UCII0- 

вож
дении 

н+-

II , оысосбождас 
мое при втором до
бавлении 250 мкМ 
CaClj, ионы

Время 
высво
бож
дении 
н+.
<eir

Н+, поглощаемое 
и результате си и- 
тайного защелачи
вании. вызвани И V 
вторым юбаоленп- 
см 2’0 мкМ CaCL. 
лмг—ионы

Врем и 
погло
щения 
Н+. 
сек

Кон
троль

23.65+1.3

(9>

57.88 
+2.63

(9)

6#27+0.8

(9)___

28.14

1ЙЗ 
(9)

33.16+1.21

<9> ___

ИЗИ

зЗо
(9)

Опыт 17-64+1.82

(8) 
р<0.05

80.12 
+2.59

(8)

2.26+0.73

(8) 
р<0.001

39.74 
+ 1.74

(8i 
Р< 
0.001

17.52+2.63

<81 
р<0.001

138-25
+5.32

(8»

или
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После «пороге добавления СаС12, как в контроле, гак и и присут
ствии ганглиозидов, наблюдается явление спонтанного защелачивания, 
свидетельствующее о выбросе ионов Са +, поглощенного во время пер
вых двух добавлений. Однако, как показали подсчеты, в контроле коли
чество II поглощаемого и результате обратного транспорта ионов 
Са ++ выше, чем в присутствии ганглиозидов (табл. 2).

Таким образом, ганглиозиды способствуют уменьшению процесса 
поглощения и выброса Са++ из митохондрий миокарда. Исходя из на
ших предыдущих исследований, свидетельствующих о способности 
ганглп՛ И1ДОВ влиять на механохимию митохондриальных мембран (2յ). 
можно допестнть, что по-видимомх одним из возможных механизмов •
наблюдаемого эффекта является действие ганглиозидов па митохон
дриальные мембраны. На основании выявленных количественных раз- 
тичнн можно предположить, что ганглиозиды могут увеличивать кон

центрацию пнемнтохондриалт.ного Са++ вследствие нарушения процессов 
кальцинации и декальцинации митохондрий, что можег иметь опреде
ленное значение в эффектах ганглиозидов на процессы мышечного сок
ращения и расслабления. 3

Ере-шникни медниншчшй институт

Հայկական ՍՍՀ ԴԱ |*ПРш^Ьз—սւնդամ Ս. Հ. 1Ո’ՐԶՍՅԱՆ. է. Ь. ւրհԵՅԱՆ, է. 1Լ Ս1մ|Ո31ԷՆ, 0. Պ. ՍՈ8ԿԻ
’I |իււ<|իւ|նЬг|| ազրյԼէյության մեխանիզմներ 

աղեղային արյան ‘слм^иипп։ р յան ւ|րա

Ներկա Կադռրդման թեման նվիրվա ծ է դ ան դյի ո դ ի դն £ րի աղդեցոէ թյ ան 
սէսումնասիրմ ան ր ուղեղային արյան շրջանառության վրա։ Փորձերր կա
տարվել են 112 կատուների վրա ն երորովա յն ա յին ուր ե տ ան ա (ին րնդհանուր 
անդ դայ այյ էք ա մ ր ։

ք ան դլի ո դի դն երն անջատվել են մարդկանց (մահացած դժբաիյտ պատա
հարներից ) ձ եդների դլ իք ո ւ դ ե դի դորշ նյութից։ Ա սւա ցվ ած դ ան դլ ի ո դ ի դն ե ր ի 
մարրոէթյան աստիճանի մասին դադափար / կտդմ վ ել նուրր շերտային 
իւր/ւէէ ատոդրաֆիայով և ֆոսֆորի առկայությամբ- Ստացված պրեպարաար 
մարրվել Է կրկն Աէկի վ երար յու րեդ ացմամր ԼթտնէւլՈէ1։

Ստացված արդյունրներր վկայէս մ են, որ դան դլիոդիդների ն ե ր դ ո րծ ու թ 
յոէնն աղեղային արյունահոսքի վրա սլա յմ տնավորվ ած ջԼ դ արկերակային 
արյան pH, |)СОъ рО?» ե այլ ֆ ի դ ի կա - րի մ ի ա կ ան ցուցանիշների ւիուիո- 
իէՈէ մն ե րից։

Դանդլիոդիդներից ։ռո աշա ցած Ոէ դեդա յին դա րկերտ կների ( ա ր վա ժ Ո ւ թ յ սւն 
րա րձրտցու ւ! ր կսււդվսյծ լէ րՆդՀանուր արյան ճնշում իրյ , //»աա ան ո ւ մն ե րից
ե ունի ինրնոէրույն րնոէյթ։

Այդ ներդործությանր չեն մասնակցու մ նաև ադրևն երդիկ դոյացություն*- 
ներրէ րանի ո ր ւլ ան դ / ի ո դ ի դն ե ր ի ա էլդեցուքք յունր շա րուն ակվում Լ նաև 
• և ոյդրևնոոեց1էւդտորների րլոկիումիյլ, ոե դե րսլին ի է թիրամինի 
սիմ էդաաէէքիւոիկ նյութերի ն ե րմ и ։ Л էք ան և էքևրթՂէ սյ ա ր էսն ո է] ա ւին и ի էք րլ ա ա ե կ 
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հանգույցի հեոացման պայմաններում, Գանղյիողիղներր ,ԼՆ փոփոխում 
"<1՚"1Ւ անոթների ոեակցիան հանդեպ ներմո,ծված նորաղրենայինր, սեր,,. 
ւոոՆիՆր ե էք ա էյ ո ււ//ւ/. ււինր,

Բերված տվյայների համաձայն- ( եղրակացնեյ, որ ,/ս,ե,
ների ներղործաթյունն ուղեղային անոթների վրա իրաղործվռմ I, ի հաշիվ 
նրանց անմիքական աղղեցէէէթյանն անոթների հարթ մկանային ղոյացռթ 
րքւեների վրւսւ

Գան ղ/իող իղներն րնկմռմ են մ ի տ ոի, ոն դրիաների կողմից (յ .իոնների 
կյանման և ղո,ր„ մղման պրոցեսր, որի հետևանքով շատանում / արտամի- 
տոի/ոնղրային Ըյ + - ի րանակությո,նր, որր կարող Լ Ունենայ որոշակի 
նշանակություն, ւյանղւիողիղների մկան ո, րի վրա ունեցած ներղործո
/1 քսյն մեր
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