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МАТЕМАТИКА
Л. Л. Шагннян

О суммируемости рядов по системе Хаара к методом Абеля

(Представлено чл.-корр АН Армянской ССР А А. Талаляном 28 V 1973)

Для рядов по системе Хаара |/а(01 Н. К. Бари (см. (*) стр. 112— 
115) была доказана
Теорема Л. Да я всякой измеримой и конечной на отрезке (0,11 
функции fix), существует ряд по системе Хаара

S «//ЛО, 
который сходится почти всюду на (0.1] к функции f(x).

В дальнейшем, в работах (2) и (J) другими методами были по
лучены усиления теоремы А, при этом в работе (а) доказана 
Теорема Б. Для всякой измеримой и конечной на отрезке |0,1| 
функции f(x), существует абсолютно сходящийся почти всюду на 
|0,1| ряд 2, который сходится почти всюду на (0.1| к функции 
/(-<).
Отметим, что в теореме А конечность функции f(x) существенна, а 
именно, в работе (■*) была установлена
Теорема В. Ряды по системе Хаара не могут сходиться к 
на множествах положительной меры.
Более того, в работе (’) доказано, что ряды по системе Хаара не 
суммируются к фои на множествах положительной меры методами 
Чезаро (С, с£> 1). Возникает вопрос: Насколько окончателен приве
денный выше результат в классе наиболее известных методов сумми
рования? В частности, верна ли теорема В для метода суммирования 
Абеля?

В настоящей работе приводится доказательство следующей тео- 
ре м ы.
Теорема 1. Для любого измеримого множества Gc:(0, \) сущест
вует ряд ‘2, который суммируется к -j-aq почти всюду на G ме
тодом Абеля, причем почти в каждой точке 1)/G лить ко
нечное число членов ряда 2 отличны от нуля.
Из теорем А и 1 получаем
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Теорема II. Для любой измеримой функции ф(х), определенной 
на отрезке |0,11. существует ряд ’2. который суммируется почти 
всюду к /(л) методом Абеля там, где /(л) бесконечна и сходится 
почти всюду к /(.г) там, где /(л՜) конечна.
Заметим, что метод доказательства, приводимый в настоящей работе, 
позволяет получить аналог теоремы I для любой переставленной сис
темы Хаара. Откуда, учитывая теорему Б, получим аналог теоремы 
II для любой переставленной системы Хаара.

Следует отметить, что члены построенного нами ряда, удовлет
воряющего утверждениям теоремы I, не являются ограниченными в 
совокупности. Нам не известно, справедлива лп теорема I при естест
венных, в каком то смысле, ограничениях на коэффициенты ряда 
(например, равномерная ограниченность членов ряда В связи с 
этим, отметим, что справедлива следующая
Теорема III. Существует такая перестановка системы Хаара, 
что ряды по этой, переставленной системе с ограниченными в со
вокупности членами не суммируются к -\ оо методом Абеля на 
множествах положительной меры.

Пусть /_о(О. /,։(0. . . . система функций Хаара перенумерованная 
в порядке

хГ(О. /УЧ), /\"Ч). /УЧ).......... /УЧ)......... • • • ((’) стр. 57).

Положим -Л=|Д>Л 1, . . . Д2л_։|; п 1. где Д,—есть носитель функции 
//(/); I 0. Для любого полинома Хаара Р(0 = ^ <4 /лЧ)> для нас 

i п
будет более удобным внести обозначение Р(/)=^ О/7,(0, где /(/’)

множество тех для которых
Обозначим

indP = max |։| и Ind Р= mln |Z). 
ieKPi ЩК.Р)

Лемма 1. Для любого открытого множества О_С(0,1) и любого 
->0 существуют натуральные числа Х(г,О) и Л4(е) такие, что для 
любого .У>.У(г,(/) существует полином РЧ) = Ш ашЧ) такой, что 

1ецр)
1.1 1пбР>М

1.2 для любого I £ /(Р) имеем Д,£и * и Ь։<~0, 
л - о

1.3 |£- \1: Р(/) = 1)| |6՝|—е, (|</| — мера множества О),

1-4 |«<7.։(О|^2'|,')-1, для /£(0. 1) и для всех 1^/(Р),

1.5 для любого существует /(Р) такое, что а.^/ц/.,»(/„)> 
0. «Ш(<0)=0 при любом />/(/0) и ащЧп)^^ при любом ։</(/„), 

Доказательство. Рассмотрим полином



С.(О“7.,«) +^-5х,(О+ . . . + ֊4-ХА_,(/)=2 а;"'хИО.
’ 2 ’ ‘еНР,)

где Ло удовлетворяет неравенству

՝ 2

Ясно, что Р0(О = 1 Для ^(0,1 1/2А0),|а<°’/,(/)|^2*для / £ (0,1) и для

всех /£/(Рп). Ясно также, что Ро(/) удовлетворяет условию

всех 0, 1-----

1.5 для

Положим Л1(з) /?п и возьмем Л'(г, (7) таким, чтобы

V |Д|>|О|-з/2.
61-

Далее, для любого Л Л'(г, О) положим

и

| р/'—£), если /£Д/=(а/, 3;); / /Л(։,0)
Р(0=

О, в остальных точках (0, 1).

Легко убедиться, что полином Р(/) удовлетворяет утверждениям 
леммы 1.

/Для любого полинома Р(/)=^ Л//.ЯО и любого х£(0. 1) поло- 
*е7(Р»

ж и м
Р(л;/)=У л'՜'о//,(/), где /0 Ш(1Р

1К/(Р)
Л(Х;Р(/))=1 х'а./М 

/ёДР)
Лемма 2. Для любых последовательное тли положительных чи
сел {еА|Г, и открытых множеств |О*|67*с(О, I) существуют пос
ледовательности: положительных чисел |-х*՝Г; ‘ 1. полиномов
|Р*(01“ 11 множеств |£՝л1։’*; такие, что

2.1 1л<1 Р/ < 1п(1 при //. /= 1,2... .,

а для любого /г I имеют место:

2.2

2.3.

2.4.

Д/сО* для всех ։^ДРаг), 
Р/,(лА; /) I для 1^*1՜е*-

И 1-<: Р*О»; 0П«4 при .г^л>, для t (0,1),

2.5. 4| х; Р*(х»; /) | > 1-4- при Л-^Л'* I. для
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2.6. Л|л; Р*(хл; /)|>0 при х', хк, для t Ек.

Прежде чем перейти к доказательству леммы 2. сделаем одно 
Замечание 1. Пусть полином P(/) = S <Ъ7.ДО в некоторой точке

>еЛР)
/о£(О, О удовлетворяет условию (1.5). Тогда для любых хо£(О, 1) и 
q 0, если 2 x‘tlu 0Y> q, то 2 х'^/Дtu)>q при всех х>х0, а ес.

/е/(Р)
ли 2 то 2 х'<1//.Д/0) • q при всех х<х0. Действитель.

i£/<p> QiP)
ио. Поскольку полином P(t) в точке /0 удовлетворяет условию (1.5), 
то

Р(М — — 7.։(Л|) 4՜ яКб) 7ЛЛ>)Ю

причем, для всех /^/'(/->) имеем, 7 г(/0) и «,7։(/‘о)^О. Откуда, при 
х>х0 имеем

1 х‘ис/л.('о) = $ ^<№(1) + х'('о) <։<(/,) Хщ.։(*о) = 
‘еИР>

Второе утверждение замечания I проверяется аналогично. 
Доказательство леммы 2.
В качестве х, возьмем любое число из (0, 1). Для е։ и С1 согласно 
лемме 1 существуют числа и ЛДг,) такие, что для любого
Л6>Л'(е։. 67,) существует полином Р(/) удовлетворяющий условиям 
(1.1) —(1.5). Возьмем натуральное число ЛГ, такое что

^>^(£,.0,) и (2)

Соответствующий полином обозначим через РД/) и положим £,= 
РДО=Ч- РДО и Е։ удовлетворяют утверждениям леммы 2. 

(Схема проверки последнего утверждения будет приведена ниже).
Если для всех уже выбраны X/, РД/) и Е/ удовлетворяю

щие утверждениям леммы 2, то хА. ։, * ։(/) и /Д 1 выберем следую
щим образом:
Поскольку РДхА>; /)>1 для / £ Ек, то

НтЛ х; Рк(хк\ /)| 1 для / Ек. г-1
Возьмем х*.1^((>, 1) такое, чтобы

Х* С хк и Л|Х; pk(xk,t) I при х х* 1, для t £ Ек (3)

далее, возьме/ натурал։,ное число Л7 । такое, что
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Л'А.( । > тах | Л'('-л-1, О* ։), ։пс1Рл| I 
։Л/(е*|։)(2м<՛* Р-1)]֊1 I

(4)

Полином соответствующий Л/*-| по лемме 1 обозначим через РА+|(/) 
и положим £*+1=|^:Р*+|(0 = 1|.
Убедимся, что число л* ։, полином Р* 1(0 и множество £» । удов
летворяют утверждениям леммы 2. Согласно (1.2) имеем ,.
Далее, (2.1) и (2.2) следуют из (4) и (12), а (2.3) следует из (1.3) 
и (1). Чтобы убедиться, что х* ։, |(/) и удовлетворяют усло
виям (2.4) и (2.6) заметим, что

Л|х* г, Р* + 1(хА. ։; /) )=х^*нР*+| (/) (см. (1) и (Г)).

Откуда (2.4) получается из (1.1), (4) и замечания 1, а (2.6) из за
мечания 1, поскольку Р* ։(/) ! для 1^Ек 1 и если Р*и(0 удовлет
воряет условию (1.5), то и Р*4.1(х*+։, О удовлетворяет условию (1.5). 
Итак хк ։, Рь 1(/) и Ек 1 удовлетворяют утверждениям леммы 2. 
(Случай £=1 проверяется аналогично). Лемма 2 доказана.
Перейдем к доказательству теоремы 1. Если |6| = 0, то теорема 1 
тривиальна.

Пусть |О|>0 и V 1* % (■*>()). 
I

(5)

Возьмем последовательность открытых множеств (6՝^՛", таких, что

ОСО*С(0, I); (/г 1), О/сО; пр" /*</ " Пт |6*| = |б7|. к ֊•
(6)

Для (:Л) и ;0՝я! найдем последовательности |л>|, 'Р*(/)| и \Ек\ удов
летворяющие утверждениям леммы 2. Рассмотрим ряд полученный из 
выражения

X РА(лЛ; О

расскрытием скобок (см. 2.1)

2-Х <¥/./(') -X п
7>1 * >

и докажем, что ряд 2 удовлетворяет утверждениям теоремы I. 
Обозначим для любого х£(0, I)

Л|х; 2(/)| =Х
• ։

и проверим, что
а) для любого фиксированного х< (О, 1) ряд — сходится почти всюд\ 
на С.

б) 11тД|л';2(01 = -•<*> Для п. в. / £ О. 
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в) в почти каждой точке /£(0, 1)/О лишь конечное число членов ря
да 2 отличны от нуля.

Пусть х0 фиксированная точка из (0,1) и л0>х։. Тогда л* <л'о
1 для некоторого I. Из (2.4) имеем

И|х0; □ (/)1|«2 И|х0; Р»(х4; /)|| = V |Л|х„; Р*(х4; /) || + 
1 А 1

+ 1 Р*(^;ИК; 0)11 + 2 4»< + «>
F>».+ 1 * к. к *,+ 1 2

для /^(0. 1).

Пусть £>0 и удовлетворяет неравенству

V еЛ<» (см. (5)).

Тогда из соотношении (2.2), (2.3), (С) и

1П (£»П0)| = |G/U(G/£*)I |G|-v |G»/E*|
*>>» k>ki k>Ki

получим
in (f»nG)|>|G|֊e. (7)
к At

Пусть q натуральное число, причем

Ч> Slip И k;P/(x/; oil (8)l<kl

Тогда для любого Л1>0 и t при х Хн1<? bl 2\ учитывая (2.4),

(2.5). (2.6) и (8) будем иметь

И q
Л|хЛ>(01 = 2 Л(х;Р,(х,; <)| V Л|х;₽;(ху; /) | + 

/ ♦. j *։-н i

И q О I *.+2
>м + ։-2 -'*=М А։ I —

Откуда получаем

НтА(л; 2(0|~ + «о для t £ П Е 1м 
л-»։

но поскольку е произвольное число, то из (7) имеем

lim Д|л;2(/)|= ■ 'iv для п. в. t^G. 
х-I

Итак Л|х; 2(/)| удовлетворяет утверждениям а) и б). Ряд 2 удов
летворяет так же и утверждению в) согласно построению Рл(/). к I 
н соотношениям (2.2) и (0). Теорема 1 доказана.

Вычислительный центр Академии наук
Армянской ССР и Ереванского государственною 

университета

8



Լ. Ա. ՈւԱհՆՅՍւՆ2 Աւարի շարքերի ^քե|ի եղանակով ՕՕ-ի հանրաղո էմարելիության մասին

ներկա ‘աղվածում բերված ( • ետևյաք թեորեմի ապացույցրէ
Թ ե որ եմ 1.-Ամեն մի (/ .((), |)շափե|ի բազմության համար <|ոյո։- 

թյւււե ունի այնպիսի Հաարի շարք, որբ 0-ի համարյա բոլոր կետերում Աբե|ի I դանակով հանրաղումարվում I, -| ОС-ի, բեղ որում 0-ի յրացման համարյա 
բոլոր կետերում վերււհիշյսւ| շարքի միայն ւ|եր?աւ|որ քանակությամբ անղամ- 

ւոարբեր:
Նշվում է, որ թեորեմ 1֊ի հտնդույեր ճշմարիտ Լ նտե Հաարի ցանկացած 

տեղափոխված սիստեմի համարէ Որտեղից, օդտվեքով ( Էջ 134) տշխա֊ 
տանրոէ մ բերված մի թեորեմից, ստանում ենր.

Թ ե ո ր ե մ 2.-Ամեն մի չափելի /(х) ֆունկցիայի ոամար, ճաարի ամեն 
մի տեղափոխված սի սան մով կարն । ի է կաոուցե| շարք, ո гр Ափ ելի եղանակով 1ւանրաղումարվո։մ I, /(л*)-|։ համարյա ամենուրեք այն բաղմության ւ|րա, որ
տեղ անվերշ I, և ղուղամիտում I, /(.\*)-ին համարյա ամենուր)*! այն
բա<|մււIթյան ։|րա, որտեղ /(лг)-р վերջավոր I,:

Անհրաժեշտ Է նշելէ որ թեորեմ 1 -ի սյա Հանջներին բավարարող Հարք>ի 
տն դսւմների մո դու]ն երի մ ա ր ս ի մ էէէ մն ե ր ր անվերջ աճում են։ Մեղ չի »աջողվել 
կաոու ցել Հաաքւի շարր, որր հանրա դու մարվի Աբելի եդանակով +(^,֊ի դրական 
;աէիի րադմոէ թ յան վրա // որի ղործակիցներր րավարարեն որևՀ բնական
I ա Հ մ անափ ա կ ու թ յան ս/այմ անների ։

Ա(ս կաւդակցաթյամր նշվում Լ, որ տեղի ունի Հես/ևյա/ թեորեմր։
Թեորեմ 3.-Գոյություն ունի մաարի սիստեմի այնպիսի սւեղափււիււււ- 

թյո։ն, որ այւյ տեղափոխված սիստեմով շարքերը շեն հանրաղումարվում 
Աբելի եղա)<ակու| 4֊^-ի, եթե միայն շարքի անգամների մողույների մաքսի-
մումներբ սահմանափակ են Սին նույն լ>ւ|ւււ[:

Л И Т Е Р Л 1 У Р А — ‘НЧ1 Կ Ա Ն Ո Ի 3 II Ի Ն
1 А А. Та.ииян, Представление измеримых фхнкиий рядами, УАП1, т. 15, Л? 5. 

(1960). • Л Я ТалаАчн, Известия АП сер. матем. 24. 567—604. (1960). 3 Ф Г Аругю- 
нчн, ДАН Арм. ССР. том ХЫ1. № 3. 134-135 (1966). < Я. .4, Пмал.чн. Ф Г Арутю
нян, Матем. сб. 66 (ЮМ) 2 240 247 (1965). ’ .7. Я. Шагинян, ДЛИ Арм ССР. т. 57. 
№ 4. 206—211 (1973) а С. Л'нчяич, Г. Штейнгауз, Теория ортогональных рядов. Физ- 

матгпз, М., 1958.
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ДОКЛАДЫ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ С С Р 
I \ III — ֊ - - — — -֊ .

УДК 51 621 391

МАТЕМАТИКА

Э. М. Поюспн

1-Индукторы и некоторые их свойства

(Представлено чл.-корр. АН Армянской ССР А А. Талаляном 19/У1 1973)

В настоящей работе предлагается некоторая формализация про
цесса индуктивного обобщения в задаче формирования описаний для 
множеств булевых векторов заданной размерности В рамках этой фор
мализации вводятся определенные критерии оценки эффективности 
работы алгоритмов индуктивного обобщения и относительно этих кри
териев производится оценка алгоритмов в условиях тех или иных огра
ничений на множества булевых векторов.

Многие из понятий, используемых в настоящей работе, идейно 
близки понятиям, ранее введенным другими авторами. Так, понятие 
сложности множества булевых векторов относительно индуктора ана
логично определению сложности числа относительно рекурсивной функ
ции, введенное А. II Колмогоровым ('), понятие индуктора с регулято
ром близко к понятию алгоритма индуктивного вывода с зависимым 
выбором Э. Ханта (2) и оператора, восстанавливающего булеву функ
цию по отдельным его значениям, В. К. Коробкова (3).

1. Обозначим через Еп множество всех //-мерных булевых век
торов. Для произвольной упорядоченной пары непересекающихся 
подмножеств Еп, а также для пар вида (0, АТ), (Л/, •), где ;ИС£Л, 
введем обозначение ПБМ (пара булевых множеств).

Определение 1. Произвольную ПБМ (.И։, Л10) назовем абсо
лютной (абс.) если Му—Е^М^.

Определение 2. Произвольную ПБМ (.И*, М‘։) назовем рас
ширением ПБМ (Л1։, Л/о). если и Л40Сд|*։

5 словно на этот факт будем у/.оывать посредством записи

(Л71։ /М0)С<Л1;, Л40).

Определение 3. Для произвольного класса ПБМ А ралло- 
мсением А назовем множество /?(Д) всех тех ПБМ, для каждого из 
которых в А найдется хотя бы одно расширение.

Для удобства дальнейшего изложения взаимно однозначно зако-
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дируем все ПБМ номерами 1, 2.......... где /,,=32'։. Через *

обозначим соответствующий нумерующий оператор, а через »։, м0— 
декодирующие операторы, выделяющие по произвольному номеру / 
первую и вторую компоненты ПБМ с этим номером В дальнейшем 
изложении каждая ПБМ и его номер отождествляются. Предпола
гается также, что параметр и произвольный, но фиксированный.

Введем следующие обозначения:
ЛА—множество всех натуральных чисел О. 1, 2..........
/-„—множество всех абс. ПБМ,
Гл=|1, 2, . . /и|, Л!—мощность множества Л/,
ОРФ —обще-рекурсивная функция.
Определение 4. Произвольную одноместную ОРФ / назовем 

1-индуктором, если выполнены условия:

1) ¥Х(х€Г„-/(х)€Г„);
2) Гп-лС/(х)),

3) У-Ч’С'.УС Т„& ХСуСД.г)

4) \’х(х£МТп -/(■։)='„+ I).
Определение 5. 1 -индуктор / назовем абсолютизирующим 

(абс.), если выполнено условие:

Г. \'А(л-еЛ։ >/(л)С/.„).
Множество всех 1-индукторов обозначим через а множество 

всех абс. I-индукторов через -Д. Имеет место следующая оценка 
мощности 2*:22/ + * '~'-Р где р- 2Л.

Рассмотрим общие ограничения на возможности индукторов. 
Предварительно введем критерии оценки этих возможностей.

Опре д е л е и и е 6. Гечеритором последовательности номеров 
(ГПН) назовем произвольную ОРФ. значения которой принадлежат Тп.

Определение 7. ГПН ®(/) назовем расширяющимся (РГПН), 
если

Определение 8. Булем говорить, что ГПН г(1) согласован 
с ПБМ (/И։. Л1о), если: ^(®(/)Сх(М։, Мо)).

Через Ф(е) будем обозначать множество всех ГПП, согласован
ных с ПБМ V.

Определение 9. Для произвольных։՛£ Тп и ?£Ф(г՛). 
временной сложностью ПБМ г» относительно (Л назовем число

и, с(/( если такое 7 существует,
с՝֊!֊!, в противном случае,

где г—заранее заданное натуральное число, а и -оператор минимиза
ции.
Объемной сложностью г՛ относительно (/, ф)г назовем число

5Дг, /, ?)«*,(?(«!) гле /. ?).



Определение 10. Для произвольных АСТп , (Л 0, 6- 0), 
объемной сложностью Я относительно О назовем число

5р(Д, (1) =пип тах пип /, ®).
Г$А г£Ф(Г’)

Ясно, что: \7г'(/^‘& Тп - 5'(1г'ь 1/1)=пнп(Л1։иМ0))։
( И,. ч.ое«

где П=|(Л1։, .Н.,)/(Л/։, ЛГ0) А>( (■?>))&/(/-(М։, ЛГ0))^1
Легко показать, что: \’у(у £ Тп — д/(/£ 11п&5$(|у|, |/|)=0)) и

уу(у€/п ЭДу1. 1/1)=о)).
Следующие две теоремы направлены на выявление природы ограни
чений на нижние оценки функции сложности класса заданных абс. 
ПБМ относительно класса 1-индукторов.

Теорема 1. 1 & А С£„ & Д>2* 'Скп ’•»
Следствие 1.1. \7Д( 1^^2П & Л СЛЛ & 5^(Д, ■֊

-А<2*-։С*֊։)2П /
Следствие 2.1. 5$(£я, 2],) 5* Л, где /?=р/(2гС'п > 22՞)-

Теорема 2. у«ЭА («>0-*Д С/.„ & $;,(А , ~р<|1о8.4|). 
Покажем, что не существует оптимального абс. 1-индуктора.

Теорема 3. д/ у֊/( / ’ г £ 1.п ֊> /= )=֊?$,( г, /)).
Гео рем а А. Для произвольных абс. 1-индуктора /(х) и стро

го возрастающей ОРФ Ь(/) можно построить РГПН такой, 
что \((1 1& Д/Х2" ^1(?(Г))иМ?(0)='И0&/(?(/ 1))- / (?(/)))•

Следствие 1.4. & © £ Ф(г>)& ?(/)С©(/ ; 1) &
& /. ?) = 2"& /, ?)=2И).

2 Рассмотрим условия повышения эффективности индуктивного 
обобщения при одной из интерпретаций этого процесса.

Пусть некий «ученик» пытается сформировать понятие о некотором 
фиксированном множестве ситуаций, задуманных «учителем», по отдель
ным элементам из этого множества и его дополнения до некоторого 
универсального множества, которые он получает от «учителя».

Нам представляется, что сравнительно быстрое формирование 
понятии у «ученика» посредством методов индуктивного обобщения 
возможно в следующих условиях.

1 Если «ученик» располагает другими знаниями, прямо пли косвен
но связанными с задуманным «учителем» множеством. Эти знания 
значительно сужают область поиска нужного понятия и тем самым об
легчают его выбор. Форма, в которой эти знания становятся известными 
«ученику» может быть весьма разнообразной. В частности, «ученик» их 
может получить в виде званий об общих ограничениях на ситуации 
окружающей его среды или общих законах, протекающих в природе 
процессов, либо в виде знаний о степени сходства (различия) физиче
ских конструкций или языковых средств описания множеств ситуаций 
своего и «учителя»-
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II Если «ученик» имеет возможность определенным образом управ
лять последовательностью ситуаций, которые предъявляет ему «учи
тель». Например, если он может потребовать предъявить ему какие-то 
конкретные ситуации и сказать к какому классу они относятся, задать 
определенные вопросы об этих ситуациях и др.

Такое индуктивное обобщение происходит в условиях так называе
мого зависимого выбора (2). Нижеследующие теоремы показывают 
возможности индуктивного обобщения при некоторых конкретных огра
ничениях I и II типов.

3 . Обозначим через и Ат множество всех симметрических и 
монотонных булевых функций (абс. НЕМ).

Теорема 5. к’п)^пф1, где 2я 1 ).

1-1 Г-1
Теорема 6,^ <_>я) . где Ь,п = н(2'с; 2'V ')

О п р е д е л е н и е 12. Нр >изв зльную ОРФ/7(/,х,у) назовем регул я- 
тором, если \/1ху((1, х, у) МхТпхТп д(1, х, у) £ 7Л & '„((р(, х, у)) 0)- 

Множество всех регуляторов обозначим через ()п.
Определение 13. Для произвольных / ЕГ, ГНИ ?

назовем порожденным (/, 7). если 
1. >1(?(0))и>о(?(0))=|(0. О, . . .. 0)|, 

֊’• \'('>0-ъ(®(/+1))и>ф(Д/ + 1))=>։(7(Л ?(/). /(?(0)))).
. 1егко видеть, что для произвольных /£ Ни, Т’£ЛП. 7 С можно 
построить единственный ГПН, порожденный (/, <;) н согласованный с

Определение 14. Для произвольных / £ 2Я, , 7 £ ,
временной (объемной) сложностью V относительно (/, 7) назовем 
числа £'(г>, (/, 7))=^(у. Л ?е). (/, 7))=5Ду, /, ?г),
где ог—ГПН, порожденный (/, 7) и согласованный с V.

Теорема 7. Для класса симметрических ПБМ можно 
построить абс. 1-индуктор /Л и регулятор такие, что

0<$'(Д5, 7,ч-)) Л1 1, 1^(Д։,(/„ 7Д) п 1.

Утверждение нижеследующей теоремы основано на аналогичной тео
реме 5 работы (3).
Теорема 8. Для класса монотонных ПБМ Ат можно построить 
1-индуктор / и регулятор 7 такие, что Б։и(Ат. (/, 7))^Л

5;(Лт.(/. », + V 2с£12.-.,п ’

Где р— число, удовлетворяющее условиям:

(р 1)(>1б)'’ 1 ">/ЛГТб)'’; *< = 1 >16-1 Я| 
(| 1б)/

= А/, 1<г^.
I • 1

Вычислительны»։ центр Академии наук Армянской ССР
и Ереванского государственного униперситета
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Է. 1Г. 4ՈՂ0118ԱՆ
1 — 111։։।и։ 1|սւиւ՝ 1ւI• ւ՝յւ և նրանց որււշ նաւոկությւոննեгр

Աշխա տանքում աո աջս։րկվու մ է ինդուկտիվ ընդհանրացման Ո/1Ո2 ֆոր- 
մ ալիդտ ցում տվյալ չափանիութ յան րոպյան վեկտորների ր տ դմ ու /1 յունն ե րի 
նկարագրումների կազմավորման խնդրում;

Այդ ֆորմալիզացիայի սահմաններում մտցվոէմ են ց ու ցան ի շներ ինդուկ
տիվ րնդհանրացմ ան ալգորիթմների աշխատ անրի էֆ ե կ տ ի վ ո ւ թ յ ո էն ր դնահա- 
տելու համար ե ր ս սւ այդ ցուցանիշների կատարվում են ա [ դ ո ր ի թմն ե ր ի գնա- 
հատումներ, րոպւան վեկտորների բազմությունների այս կամ ա յն սահմա֊ 
նա փակումների սլա յմաններու մ ։

Л И Т Е Р \ I У Р \ — ’’ 11 Ն 11 Ւ И 3 11 |։ Ն

1 .4 //. Колмогоров. Сб. Проблемы передачи информации, т. 1, пып. 1. 1965. 
2 Э. Хант, Дж. Марин, Ф. Стоун. Моделирование процесса формирования понятий на 
вычислительной машине, изд. «Мир», М . 1970. 3 В. К. Коробков, О монотонных 
функциях алгебры логики. «Проблемы кибернетики», вып. 13, М., 1965. 4 К. Шеннон. 
Символический анализ релейных и переключательных схем, сб. Шеннон К. «Работы 
пи теории информации и кибернетике*, ИЛ., 1963.
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МАТЕМАТИКА

Э. А. Мнрзаханян

Относительные бесконечномерные гомотопические группы

(Предстиилено чл.-корр. ЛИ Армянской ССР Р Л. Александрином 1973)

В этой статье для любою целого (положительного, отрицатель
ного или равного нулю) числа д строятся относительные бесконечно
мерные гомотопические группы индекса д множеств, лежащих в ве
щественном сепарабельном гильбертовом пространстве Н. Абсолютные 
бесконечномерные гомотопические группы индекса д этих множеств 
были построены в диссертации автора (2). Как и в абсолютном случае, 
описываются два подхода к определению этих групп. В первом под
ходе фиксируется некоторый (произвольный) ортонормированнный 
базис Пространства //, а во втором некоторое подпространство конеч
ного дефекта г/, пространства Н. Доказываются независимость (с точ
ностью до изоморфизма) групп, построенных во втором подходе от 
выбора подпространства конечного дефекта и эквивалентность двух 
описанных подходов откуда, в частности, следует также независи
мость групп, построенных в первом подходе, от выбора ортонории- 
рованного базиса пространства Н. В основе дальнейших построений 
лежит класс отображений К» подмножеств гильбертова пространства 
//, построенный В. Г. Болтянским (։).

1. Перейдем к краткому описанию первого подхода.
Пусть <з= |г։, е2, . . . ец. . .) произвольный ортонормировапный 

базис пространства //, а 5/, Г* : Н -Н -линейные ограниченные опе
раторы, определяемые по формулам

”Р« я=1’ 2. 3, ... 7
V II /-- 11 оI еп-ч при л = 7+1, 7+2. • • •

= при Л=а1» 2, . . .

Очевидно, что

5՛ Т’ = 1,

Г« = р, 9 9 1
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где I— тождественный оператор, а А* оператор проектирования Н на 
ортогональное дополнение подпространства, натянутого на первые у 
векторов базиса з. С помощью класса А'о построим ряд других клас
сов любое целое число) отображений подмножеств гильбер
това пространства Н.

Определение 1. Пусть О открытое подмножество прост
ранства Н. а /:О-Н непрерывное отображение. Мы скажем, 
что / принадлежит классу К՝^} при г/0, если его можно предста
вить в виде /=• где отображение у определено на Т'\С1) и 
принадлежит классу Ко. Далее скажем, что / принадлежит А’,*՛ 
при <7 <0, если / можно представить в виде ф--5~я ՛!», где ՛■>£ А'о

Пусть теперь .И— произвольное подмножество из А/; будем го
ворить. что отображение /՝,М-*-Н принадлежит классу если его 
можно продолжить до отображения ц:С Н, где О^М открыто нА/, 
а £ £ А'1/'.

Обозначим через Е—единичный шар пространства Н, т. е. мно
жество всех точек х А/ для которых || х || 1. Положим далее

(х, е։)^֊ии|л(;Я; (х, е։)^4֊Ц.

Рассмотрим теперь тройку (Л, А, х0), состоящую из произволь
ного множества X пространства //, его непустого подмножества 
Л.СЛ и точки х0£Л.

Определение 2. Отображение /: А/֊*֊ X будем называть 
сфероидом (первого рода) индекса </ множества X в точке х0 от
носительно подмножества А. если оно обладает следующими свой
ствами:

1 • /€ А’</‘,
2°. /(А//1п1£)СЛ, 

3°. /(Л.) = [х0).

Замечание. Отображение /иногда будем называть сфероидом 
индекса тройки (Л, А, х0) или пары (Л', Л) в точке х0.

Сумму Л =/АР двух сфероидов / и р индекса (] тройки (X, А, 
х0) определим по формуле

| /(2х4-е։)
I р(2х—е})

при (г, е։) 0, 
при (х, е։) (I.

Предложение 1. Отображение р является сферои
дом индекса </ пары (Л, А) в точке х0.

Перейдем теперь к определению гомотопности двух сфероидов 
индекса ц.

Обозначим через /? числовую прямую, через 1-отрезок |0,1|, 
через //*= /?-)-//—прямую сумму гильбертовых пространств, а через 
^ — вектор (1,0)£А/*. Ясно, что последовательность а = |е0, е1, 
будет ортонормированным базисом пространства Н*.
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Определение 3. Сфероиды fug пары (X, А) в точке х0 
будем называть гомотопными и записывать f^g, если существует 
отображение Ф: 1>'// -*Х, обладающее следующими свойствами;

1 ’■ Ф £

2°. Для любого / отображение ’зр.П-’Х, определяемое ра
венством ®/(л) Ф(^, х), х^Н является сфероидом индекса 
д пары (X, Д) в точке л0,

3 - ?0=/ и ?! g.

При этом как отображение Ф, так и соответствующее семейство 
будем называть гомотопией, соединяющей сфероиды / и %.

Нетрудно проверить, что отношение гомотопности {■՝-£ является 
отношением эквивалентности на множестве всех сфероидов индекса 
(] пары (А1, Д) в точке х0.

Это доказывается так же, как и в конечномерном случае, но 
только каждый раз надо проверять принадлежность отображений к 
соответствующим классам. Благодаря этому, множество всех сферои
дов индекса <7 тройки (.V, Д, х0) разбивается на попарно непересе- 
кающиеся классы эквивалентности, множество которых мы будем 
обозначать через П’(Л', Д, х0). Условимся далее обозначать через 
|/|-класс эквивалентности, содержащий сфероид /.

Введенная выше операция сложения сфероидов индуцирует опе
рацию сложения классов гомотопных сфероидов по формуле |/] + 
| |^) = |/ £|, Легко проверить, что это определение корректно, т. е. 

сумма двух классов независит от выбора представителей из данных 
классов.

В самом деле, пусть / и /' различные представители из класса 
։, а ц и р՛ из класса Пусть, далее Л и £, соединяющие их гомо
топии. Положим

Л = I А(2*4-е1). ПРИ (*• *1)^°’ 
‘ I к։(2х-ех), при (л,

Очевидно, что Л|> является гомотопией, соединяющей сфероид Ло= 
=/-|-£ со сфероидом й։— + ё՛- Отсюда следует, что /4-£ и / ֊}֊£ 
принадлежат одному и тому же классу т.

Предложение 2. При любом целом </ множество П’(Х, Д, х0) 
относительно операции сложения: |/1 + 1^| = |/+Я| является 
абелевой группой.

Определение 4. Группа П;(Л’, Д, х0), определенная для 
всякого целого числа д. называется относительной бесконечномер
ной гомотопической группой (первого рода) индекса д множества 
X в точке х0 относительно подмножества Д или гомотопичес кой 
группой индекса д пары (X, Д) в точке х0 или тройки (Л, Д, х0).

Таков вкратце первый подход.
2. Перейдем к описанию второго подхода.



Подпространство IV гильбертова пространства И будем называть 
подпространством конечного дефекта </, если ортогональное дополне
ние к IV в пространстве Н имеет размерность д. Здесь г/ может быть 
нулем или любым натуральным числом. Нам, однако, понадобится 
ввести понятие подпространства дефекта и в том случае, если г/ 
будет отрицательным числом. Именно, если </ отрицательное целое 
число, то IV мы будем называть по отношению к Н подпространством 
дефекта </, если И является гильбертовым пространством, содержа
щим Н в качестве своего подпространства дефекта п = — 7.

Зафиксируем некоторое подпространство IV конечного дефекта 
</ пространства Н, где </ любое целое число и обозначим через Е\\ 
единичный шар подпространства IV7. I

Далее, выберем некоторый единичный вектор а, принадлежащий 
IV՜ и положим ^—\х£ IV; (а՜, </) <—1|1Цх£ IV; (л, а)^ I).

Пусть (Д', А, л0) тройка состоящая из произвольного множества 
Х^Н, его подмножества АСА' и точки л0£А. ’

Определение 5. / 1епрерывное отображение Ц7-+Л՜ будем 
называть сфероидом второго рода индекса д множества X в точ
ке х0 относительно подмножества А, если оно обладает следую
щими свойствами: |

1 . Отображение г принадлежит классу в гильбертовом 
пространстве М'СН,

2 . ®(^/1п1£г)СД, 

3’. ?(Л)=1л0).

Пусть ?, Ф: IV -X 
кн (Л. А, х0). Положим

два произвольных сфероида индекса <7, трой-

лх\ = I ?(2-< + «). при (Л а)<0,
I ^(2х — а), при (х, а)>Д х£ IV.

1ак же, как и при первом подходе к определению относительных 
бесконечномерных гомотопических групп, доказывается/ что отобра
жение /: IV X является сфероидом индекса д тройки (Д', А, л0). 
Этот сфероид мы будем называть суммой сфероидов ® и Ф, и будем 
обозначать его через у+ф.

Определим теперь понятие гомотопности двух относительных 
сфероидов второго рода.

Прямое произведение Н ' = /у IV можно рассматривать как 
гильбертово пространство, для которого IV является подпространством 
дефекта 1. Но отношению к исходному пространству // пространство 
й можно рассматривать как подпространство дефекта (д 1). В слу
чае </^>0 следует за /? принять любую содержащуюся в // прямую, 
проходящую через 0 и ортогональную подпространству \VczH. Пусть 
теперь ®, Ф: IV֊» X дна сфероида индекса д тройки (Д', А, д0).

Определение 6. Сфероиды | будем называть гомотоп
ными и записывать если существует непрерывное отображе
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ние Ф: 1 IV’ -Д', обладающее следующими свойствами:

1°. Отображение Ф принадлежит классу Ко в гильбертовом 
пространстве УУ'ГН.

2 . Для любого I £ I отображение -л։: IV' -Л', определенное 
равенством ?/(х) Ф(Г. л), д-£ IV' является сфероидом индекса (/ 
тройки (Д', Л, л0).

3°. ®о=? и ?։ = '!>.

При этом отображение <1՝ будем называть гомотопией, соединяю
щей сфероиды и 0. Точно также, как в конечномерном случае, до
казывается, что так определяемое понятие гомотопности является от
ношением эквивалентности на множестве всех сфероидов (второго 
рода) индекса (/ тройки (Д', Л, л0). Только в данном случае нужно 
каждый раз показывать принадлежность отображений к классу К„. 
Благодаря этому множество всех этих сфероидов разбивается на по
парно неперссекающиеся классы гомотопных сфероидов; множество 
этих гомотопических классов обозначим через Г1" "(А', Л, д'о). Введен
ная выше операция сложения сфероидов порождает сложение гомо
топических классов по представителям в множестве П՝Гл(Д', Л, х0) 
по формуле Н1 + |ф| = |? + ’И-

Так же как и в первом подходе можно показать, что это сло
жение определено корректно, для чего нужно доказать, что из 
и следует, что

Предложение 3. При любом целом </ множество 
П,՝’ "(Д', Л, л0) относительно определенной в нем операции сложе
ния является абелевой группой.

В построении групп П՝1 "(Д', Л, х0) участвуют два элемента 
произвола подпространство И' дефекта (] и единичный вектор а £ 
Из нижеследующих двух предложений следует независимость этих 
групп от элементов произвола.

Предложение 4. При любом целом д группы П“ я(А',Л,л0) 
и П"-6(Л', Л, л0), построенные с помощью единичных векторов а 
и Ь, принадлежащих \\՛ изоморфны между собой.

В силу этого предложения, мы можем букву а н обозначении 
группы П^<в(Д, Л, х0) не писать.

Предложение 5. С точностью до изоморфизма группа 
П՝՝(А', Л, д'о) не зависит от выбора подпространства IV дефекта 

<7-
На основании этого предложения мы можем П*(А՜, Л, д0) обоз

начать через П?(Х, Л, л'о).
Определение 7. Группа П^(Х, Л, л0). определенная для 

всякого целого числа д, мы будем называть относительной бес
конечномерной гомотопической группой (второго рода) индекса д 
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множества X с^Н в точке х0 относительно подмножества Я_СЛ' 
или пары (Д', А) в точке х0.

Этим завершается построение относительных бесконечномерных 
гомотопических групп при втором подходе.

3. Рассмотрим теперь вопрос о связи первого и второго подхо
дов. R

Теорема. Оба рассмотренных подхода к определению отно
сительных бесконечномерных гомотопических групп равносильны, 
т. е. группа П‘։’(Л', Я, л0), построенная при втором подходе, изо
морфна группе П’(Л', А, л„), построенной при первом подходе при 
любом выборе базиса - и подпространства IV' дефекта (/.

Из этой теоремы, в частности, получаем
Следствие. При любом целом I/ группы П;(Л՞, Л, а0), пост 

роенные для различных ортонормированных базисов а изоморфны 
между собой.

Институт математики
Хкадемнн наук Армянской ССР

է. Ա. 1ГI» ГД Ա ՉԱՆՑԱՆ

Հա гш р Ьгш կ ւսն անվերջ չափանի ПиԺոտոս|ի1| |սւ(բ1>Ր

>ր,,յ11սւ^Ո1 կաո/ո ւրյա մ են սե պարարե լ ի ր ական հ[էքրերա[ան
ձքսթքան ,Հ-րաւյմու1^ան (]'ք1^ր1^ււի հարա րե (է ական անվերջ չափանի 
I 1^( Л , А . А*о) հոմոաոսքիկ խէսմրր Х^ £ .4 կեաամ А^Х են թ ա ր ա ղմ ու թ քան 
4/1(աւօմամր, որտեէք (]՝ ցանկացած ամրորյջ /^/"/ Հ' նկարասրվում են ալո 
խմրերի կաոաէքման իրարից Էապես տարրեր, րաք/յ իրար համարներ երկու 
ե ղանակւ

л ИТ Е Р Л 1 У Р А — 'М՛ II 1| и Ъ II !• Г » II Г՝ Ъ

։ В. Г. Болтянский, ДАН Арм.ССР, т. 51, № 3 (1970). 2 Э. А. Мирзаханян, ДАН 
Арм.ССР, т. 51, №5 (1970).
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МЕХАНИКА

В. В. Микаелян

Об одной задаче растяжения прямоугольника 
с упругими накладками

(Представлено чл.-корр. АН Армянской ССР Б. Л Абрамяном 2/\'П 1973)

Исследованию напряженного состояния в полуплоскости с упругими 
креплениями посвящены многие работы. Подробная библиография по 
этому вопросу приводится в работах Р. Муки и Э. Стернберга ('). 
II. X. Арутюняна и С. М Мхитаряна (2).

В настоящей работе, также как и в большинстве работ, посвя
щенных задачам о передаче нагрузок от накладок к упругому телу, 
применяется допущение Э. Мелана (3), а именно упругие крепления 
находятся в одноосном напряженном состоянии. Задача решается в 
перемещениях, которые представляются в виде суммы двух рядов 
Фурье по тригонометрическим функциям. Для определения коэффициен
тов разложений получены бесконечные системы линейных уравнений. 
/Доказывается, что эти системы квази—вполне регулярные. Несколько 
нам известно, подобная задача для прямоугольника рассматривается
впервые.

I Рассмотрим плоскую задачу для прямоугольника, когда две
противоположные кромки его усилены 
расположенными накладками име
ющими малую толщину Л, которые 
или приварены, или приклеены к 
кромкам прямоугольника. На внеш
них концах накладок приложены 
равные растягивающие силы Р, на
правленные вдоль осей накладок 
(рис. 1). Участки контура прямо
угольника. не усиленные накладка
ми, принимаются свободными от

частично четырьмя симметрично

Рис. 1

нагрузок.
В силу симметрии рассматривается только четвертая часть основ

ной области (0 л ч. О^у^д), для которой граничные условия
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будут иметь вид:
<г(«, у) - О 

"лу(° »У) = О

(1.1)

(1.2)

На осях симметрии будем иметь

п(0,у)=тлу(0,у^г»(х,0) - тл>(х,0)=0. (1.3)

Исходя из допущения Э. Медана (։), а также учитывая малость 
поперечного сечения /' накладки, на кромке у-Ь всюду имеем

ау(х,А) = 0 (1.4)

и аналогично (4). если рассмотреть равновесия элемента накладки, 
получим граничные условия на у = А

-<у(х,А) = О (0<х<с)
а

’хуУ.1>№ (с<х<а), (1.5)
.Г

где: модуль упругости материала, а А—толщина накладки.
При этом отметим, что при л=с

ди
дх

(1.6)
у* А»

т. е. левый конец накладки свободен от нагрузки.
Задача решается в перемещениях, которые, как известно, долж

ны удовлетворять уравнениям Ляме

11?2« + ('֊ 4 г) — =0,
ОХ

иу=г-

где:
. ди дъ „ д- д2
й — ֊ | - —— — ֊|~ -------

дх ду дх- ду2

а / и и упругие постоянные материала прямоугольника. Перемеще
ния и и V представляем в виде следующих рядов:

^<-(1—Нд)
- & /?Д* ц у)зЬ'/ьу {- ' а А$|у.л, (А- у) 

с 1й а Ь

— 2(1 ')сЬ//,-у

б117* (а—л )—•> и ——'--------
$ 1։ •( к ч

§1п/*х—— V - — —■ к -1
т

2(1 —

У* ( 1)‘ 1

со$7*у чих

, *(« а )с1г( а л—

(1.К)
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V
х*(1 ,И*)| 

М* I' * (Ь — у)сй/А. у
/>^11/» (6 у) , 

сЬ/* Ь

С05/.* Л ф

«1п;А у

7» (и — х)$1>7* х 4֊

|к «с1г(* (а—х)
51г;*а

(I — 2>)с11 ц л (1.9)

(1 - 2֊-)$11>*у у»(-п* 1

где использованы обозначения

а •>

А* = 811/* Ь
сЬ/ А. Л
А*

сЬл* Ь + — 
/к Ь

» 
(I

£։Л(1 >)
<1.10)

коэффициент Пуассона. Напряжения выражаются через переме
щения формулами

М* - 1 2 —

3л=' М 2|‘ — . =у-/А 2р —, 
дх ду

(1.11)

Нетрудно проверит!., что уравнения (1.7) и граничные условия (1.2) —
(1.4) будут удовлетворяться тождественно.

Из граничного условия (1.1) для определения неизвестных коэф
фициентов хь и у*, после некоторых преобразований получим бес
конечную систему линейных алгебраических уравнений следующего
вида

АВ
у* 1 О .д.С,, С* ,

I
(1 12)

(1.13)

(1.14)

где: т произвольный параметр, который может быть выбран по на
шему усмотрению, а из условий (1.5) получим парные тригонометри
ческие уравнения, содержащие неизвестные коэффициенты л» и у»

V хА81п/г; ֊< х„М„ Яп//;֊ < 5-^-/л(=) (0^;<:։) 
л-։ п । т

V ласозА$ = -—V
*-։ /п-,Г|

Уп
1 п---- -

?л(;)
2/:։/՝(1 -) (1.15)
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где введены обозначения

1 I , 
~ P(~
shpr I

_ ch₽E_
Sh/7—

(1-16)

fy>(;) —
shp“

Ch,E+p(.-Oshr=+^^) 
г Л sh/>-

(1.17)

д' = а;
- а

Считая правые части парных 
пользуясь решениями такого рода 

уравнений (1.15) известными, и 
уравнений (՝), для определения

неизвестных коэффициентов л* и у* получаем вторую бесконечную 
систему линейных алгебраических уравнений

л» = V Ьп>хп { £ Сп11 уп + (/л, 
л ■»! п 1

где коэффициенты при хп и уп определяются формулами

6лй=Лмл /л* , с„* = ֊— —к2—0пЬ ,
2 2т 2Ьт^п

асвоболный член имеет вид

У* (cos ;>) 
2(1-*)

При этом введены обозначения

Г Н/*♦ = I zk (cos») Zn (cos»)ctg—rf»,

и

кпЬ —
[• а
1 z*(cosa) Ap(cos!։)ctg—t/a,

—<1

Zk (cos »)Cp(COS»)ctg — </«%

b

- J (cos; cosh)12

(1.18)

(1.19)

(1.20)

(1 2D

(1.22)

C-(cosb)=?£2 f _?p(;)sln;/2t/5__ 
r. J (cos# -cos;)1՞- •

b
(1.23)

Здесь функции у* (соей) и £А(со$И) представляют собой соответствен
но сумму и разность полиномов Лежандра с индексами к -1 и к. 
Интегральные представления и дифференциальные для этих функций 
приводятся в работе (։).
24
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2. При исследовании функций A/։(cosb) и Cp(cosb) будем исполь
зовать свойство некоторых функций Zp(x), Wp(x), Yp(x), Vp(x), Ip(x), 
Rp(x)՝ Hp(x) и Kp(x), которые рассмотрены в работах (6,7|, эти функ
ции по структуре похожи функциям Ар(х) и Ср(х). Отметим еще, 
что с функцией Ар(х) тесно связана также и функция Вр(х)

a^cos») -glL + ^shpg| eosSM; (21)
- J (cos$ — cos®)14 

о
Используя результаты работ (6,7) непосредственной проверкой 

нетрудно убедиться в справедливости следующих соотношений

Ал(^) = —— [p-clhprZ(x) — pU7(x)], Ср(х) = 2Rp(x) — Lp(x), 
к shpr. к

Вр(х)——— ((1-p-cthp-) Yp (х)—pVJx)], (2.2)
r shp-

(1 +x)A’p(x)=pBp(x), (I +x)Cp(x)=p\Hp(x)֊Rp(x)|, (2.3)

(1-х)|(Ц-х)Лр(х)Г=Р։Л,(х)֊ ֊Ч 'll, (2.4)
shp~

(1—x)|(I֊(֊x) Cp (x)]' = pn-Cp(x) - 2frRp(x), (2.5)

а в точках x=±l функции (2.2) имеют значения

Др(1)-^(-1)=0, ^(D-
2( (-p~clhp*)

shp-
(2.6)

V-0=
k( -1 )*

- ГНЛ’+Р2)
р-
slrp-Р

Для функций /^(cosO) и Я,,(cos») будут иметь место следующие 
асимптотические формулы

/ip(cosH)֊

.^(cos»)^^։’ (27)

ОР(Ь -)

2

(2.8)

Воспользуясь дифференциальными уравнениями для с^(х) ( ) и 
функциональными зависимостями (2.4): (2.5) получим значения сле
дующих интегралов

Др(л)г» (л) . . рг» (л ) Вр (л ) kAp (л ) у» (л )
1— х р* f k2

2р2
(РЧ *’)8shp-

kyt (x)Zp(x)-pZi, (л) Гр(д) (2.9)
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*У* (Л-)) -рг. (-V)Кр (Л-) Н

1
/г

Ргк (л) (Нр{х) - Кр{х)} *у*(х) (2/г/г) - /7,(а))

4/г /2 Г г» (х)с1х
' *(*г+Яг .1(1-х)Г Г+7՜ (2.10)

Перейдем к исследованию регулярности бесконечных 
нейных уравнений (1.12) и (1.18)

систем ли-

4;;/п х

(2 11)

при этом использовали значение ряда

л 1 Ь .7* а 2х ------------ —------- . ctlr.it а —՛-------------------- .
՛' ՛('»++*) 4Т$ ь1г7*и ■>«

Из (1.10) видно, что число Л4„ при любом п остается меньше 
единицы и при больших п стремится к нулю как п ՛, следовательно,

-V
как это сделано в (К) можно доказать, что V |Л„*| для больших/г стре-

п - I
1п£ 

мится к нулю КЯК-^֊

Оценим теперь |СП*.|, используя при этом (2.6 -2.10), а также 
п-1

асимптотические оценки для функций у* (д ), 2* (х) (5) и К^(х), 2„(х) 
Нр(х), Кр(х), рр(х) /р(х) (”■՛)

1 |С0*| V 
Л-1 п

£Р1Ъ -)

3Ар~ + В р~ -|- Ср1к~ ՛ I) р~ I 

р*+& (рЧ-а2)2

Ер-'+Ркр 2

А= |֊Р2
С,р֊' Нк 

(рг ] Аг)г
(2.12)

Таким образом, сумма абсолютных значений коэффициентов бес
конечной системы (1-18) стремится к нулю. А в оценке (2.11) для 
системы (1.12) можно взять в качестве гп любое число меньше еди
ницы и тогда совокупность систем линейных алгебраических уравне
ний (1.1) и (1.18) окажется квази - вполне регулярной. При решении 
системы (1.12) и (1.18) неизвестные л* и у* будут выражаться через 
постоянное 1/0. Это постоянное определяется из выражения



a ■ V Уп z (5 )—v Հ1«ձոՇ0Տ«Կ , P 
ար. p 1 ^ւ>ոծէհ/ոծփտձ„ 2(1-a)£։;

\ 2/

(2.13)

которое получается путем преобразования (1.6).

Ереванский политехнический Институт нм. К Маркса

•Լ Վ. 1Ո՚₽ԱՅնԼՏԱՆ
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Դիտարկվու մ Լ ուղղանկյան համար տ ո աձղա կ անա II յան տե սու [■/ յան հարթ 
իւնգիրր։ II ։ ղ ղ ան կ յ ան երկու հանղխղակաց կողերր մասնակիորեն ում եղա ց֊ 
ված են սիմետրիկ ղտ սավորված շորս աււաձղտկան // երա ղիրներով , որոնր 
Լնթ արկվում են ձղման իրեևղ աոանյյրների ո ւ ղ ղ ո ւ թ յա մ ր , իսկ եղրաղծի աքն 
մասերր, որոնր շեն ուժեղացված, րն ւ/ունվ ու մ են աղատ ր ե սն վ ա ծ ա թ յո էն ի ց ՝.

Ա ե ՜Լ) տ ե ղափ էւ ի» ո է մն ե ր ր , որոնր ներկայաձևում են խնղրի շոէծոէմր, 
փնտրվում են !եուրյեի երկու շար րերի ղամարի տ եսրով։ II ւղ շարրերի ղոր- 
ծակիցների որոշումր եռանկյունաչափական կորիզներով ղույղ շարք֊ հավա
սարումների միշոցով րերվում են ե*վաղի /իովին ոեղու/յար հանրահաշվական 
ավա սարումների սի ստեմ ի /ու ծմանէ
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Академик АН Армянской ССР А. Г. Назаров

О возможной целесообразности отказа от сейсмической шкалы

(Представлено 6/УН1 1973)

1. За меру сейсмическом интенсивности принимается акселеро
грамма.

Совокупность возможных дли данной строительной площадки аксе
лерограмм сильных землетрясений, рассматриваемых как реализации 
случайной функции, вполне определяет статистические и кинематиче
ские характеристики землетрясений (։։).

2. Располагая набором акселерограмм, а также зная механические 
свойства основания и материала сооружения, возможно в принципе 
оценить поведение сооружения вплоть до стадии разрушения.

3. В случае необходимости учета волнового характера распрост
ранения сейсмических волн, любую запись землетрясения /(/) в дан
ной точке можно с достаточной точностью преобразовать к виду

где и—нормаль к фронту плоской волны, г = 1х -) /у !гг радиус 
вектор, с —скорость распространения поперечных волн, представляю
щих наибольший интерес для расчета сооружений.

4. Попытка перейти от сейсмической шкалы на макросейсмической 
основе к шкале, в которой за меру сейсмической интенсивности принята 
акселерограмма, привела к большому разбросу (3). В основном это 
объясняется неустранимой порочностью существующих сейсмических 
шкал, заключающейся в следующем.

Одна и та же балльность приписанная изосейстам различной уда
ленности от эпицентра, по существу характеризует землетрясения с 
разными мерами в силу большого различия между их акселерограм 
мами Например, мера сейсмической интенсивности на шестибалльнои 
изосеисте при 12 баллах в эпицентре ничего общего .не имеет с мерой 
сейсмической интенсивности при шестибалльном землетрясении в эпи
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центре. Различие в этих мерах, отнесенных к одной и тон же балльно
сти, еще более возрастает в зависимости от глубины очага*.

* Этот вопрос подробно рассмотрен в докторской диссертации Н. В Шебалина 
«Макросейсмнческое поле н очаг сильного землетрясения» .Москва, ИФЗ АН СССР, 
ЙЮ9. Смотреть также (*, ։, *,

5. Поэтому следует полностью отказаться от сейсмической шкалы, 
как неоправдавшей себя системы, характеризующей интенсивность 
землетрясении.

6. Предлагается следующая основа для опенки интенсивности 
землетрясения для данной площадки.

Составляется каталог акселерограмм сильных землетрясений в 
планетарном масштабе.

Акселерограммы группируются по магнитуде землетрясения, глу
бине очага и эпицентральмому расстоянию. При этом каждая акселе
рограмма снабжается сжатым описанием геологических условий на 
пути пробега сейсмических волн от очага к рассматриваемой площадке, 
на которой расположен акселерограф, а также локальных геологиче
ских и рельефных условии на самой площадке. Параллельно фикси
руется макросейсмический материал в окрестности акселерографа.

7. Использование каталога акселерограмм для опенки вероятной 
меры интенсивности землетрясений осуществляется следующим обра
зом.

Для рассматриваемой площадки на основе сейсмотектонических и 
сейсмологических опенок устанавливаются возможные ближайшие 
очаги, глубины их залегания и отвечающие им максимальные магниту
ды. Зная эпицентральные расстояния рассматриваемой площадки до 
очагов землетрясения и отвечающие ей геологические условия, можно 
подобрать из каталога сильных землетрясений наиболее подходящие 
акселерограммы. Эти акселерограммы и принимаются за вероятные 
меры сейсмической интенсивности для данной площадки.

8. Существенную помощь в этой работе может оказать разбиение 
сейсмических районов Земного шара на эквивалентные сейсмические 
зоны, образующие классы. Любое сейсмическое событие, имевшее место 
в какой-либо зоне, можно приписать ко всем зонам, входящим в данный 
класс. Такой подход облегчит и ускорит сбор необходимого сейсмиче
ского материала для рассматриваемой зоны (’).

9. Как следует из вышесказанного, при достаточно богатом ката
логе сильных землетрясений надобность в сейсмической шкале, в сей
смическом районировании и м<икрорайонировании отпадает.

10. Центральной задачей инженерной сейсмологий является созда
ние каталога сильных землетрясений с приведением акселерограмм и 
привязанным к ним макросейсмичеюкнм материалом.

11. Для официальных сообщений о происшедшем сильном земле
трясении целесообразно пользоваться для его характеристики магни
тудой и глубиной очага, а также краткой оценкой повреждений здании
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п рассматриваемом населенном пункте без попытки связывать их с 
балльностью землетрясения. И Я

12. Для научно-исследовательской работы должны быть приведены 
более детальные статистические данные о повреждениях зданий, опять- 
’■аки без привязки к балльности землетрясения, с указанием типов 
з танин, процентов их повреждений в тон нт иной степени и отвечаю
щих нм грунтовых условий. I

13. Фактический материал, доставляемый каталогом сильных земле
трясении. позволяет в принципе решить все задачи, связанные с ниже- •
норной сейсмологией, но за весьма длительный срок. I

14. Разумно поставленная стратегия экспериментальных и теорети
ческих исследовании позволит в значительной мере ускорить прогресс 
инженерной сейсмологии и методов расчета на сейсмостойкость, а так
же восполнить пробелы в материалах, доставляемых каталогом силь
ных землетрясений. \ 8ВВ  I*

Орлена Трудового КрасногА Знамени • Л*11  1
Институт геофизики к инженерной сейсмологии
.Академии наук Армянской ССР

մսյ |1|սւ1|ւս(ւ Ս11Հ ТП. Ա, ‘Г.

սահւ|1|սւկ|ւ<յ Вրա<1 արւ|ե|ու Г»проտակահարմարուрյան մասին

^ո ղվածում նշված է սեյսմիկ սանղղակի որոշա կի քա//» սահ մ անն երռւ մ 
համապատասխան ակ սե/ /,րո ղրամների րաղմո։//յան մեծ շեղումների պատճառ
ները։

նպատակահտրմ ար է համարվում լրիվ հրամ արվել սեյսմիկ սանղղակ/պ 
որպես երկրա շարմ ի սւմր որոշելու իրեն լա ր ղ ար ա յյն ո ղ լա ֊ի ո ղական սի ստեմ ի յր 
Առաջարկվում Լ ստեղծել ա կ սելերո ղրամն երի կատալս ղ' խմրավորված րստ 
երկրաշարմ երի մ ա ղն ի տ ու դո է, օջախի խորության, էպիկենտրոն Հեռավորու- 
թյան, տվյալ սեյսմիկ ղոտու ս ե յ ս մ ո տ ե կ տ ոն իկ ա ո անձն ա Հ ա տ կ ո ւ թ յունն ե ր ի և 
ղործիրային ղիտակետի ( ա կ ս ե լե րո ղր աֆի ) տեղանրին րնորոշ ռելիեֆի ՈԼ 
միկրոերկրարանական պա յմ ահն երիւ Գ ի տ ա > ե տ ա ղ ո տ ա կ ահ նպատակներով 
այղ տվ յալներր լրացվում են ղիտակետին հարող րհակավսէյրի կ ա ո ո ւ ր վա ծ ր - 
ների վնասվտծրների մանրամ ա սն ն կարտ ղրաթ յտմ ր։
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ИНЖЕНЕРНАЯ СЕЙСМОЛОГИЯ

Э. Е. Хачнян, О. К. Погосян, В. А. Закарян

Результаты инженерно-сейсмометрического анализа Ереванского 
землетрясения 16-го июня 1973 года

(Представлено академиком АН Армянской ССР А. Г Назаровым I6/.XI 1973)

Во время Ереванского землетрясения 16-го нюня 1973 года тремя 
инженерно-сейсмометрическими станциями (ИСС) .Армянского научно- 
исследовательского института стройматериалов и сооружений, распо
ложенными в различных частях города Еревана, были произведены 
записи колебании грунтов и конструкций зданий.

Инженерно<ейсмомет1рическая станция № 1 (ул. Д. Сасунского 
№3) расположена на Канакерском плато, на базальтовых отложениях 
мощностью более чем 10—15.ч, и размещена в пятиэтажном лабора
торном корпусе АИСМ. представляющем собою сборное каркасное 
здание. Периоды свободных колебаний его в поперечном и продольном 
направлениях .по экспериментальным измерениям соответственно сос
тавляют: Тх 0.30 сек. Ту =0,48 сек. Регистрирующие приборы уставов 
лены на грунте, на расстоянии 50 ,ч от здания, в подвале здания, на 
перекрытиях I и III этажей и на крыше здания.

Станция №2 размещена в шестиэтажном -каменном доме в цент
ральной части города по ул. Лео №9. Грунтовые условия станции: 
деллювиалыю-эллювиальные отложения небольшой мощности (2—5.w) 
с подстилающим слоем базальтов. Периоды свободных колебаний зда
ния: 7'х=0,2<5сек, Ту1 0,25 сек. Приборы установлены на уровне подва
ла |гр\нт) и на чердачном перекрытии здания.

Станция №3 размещена в пятиэтажном каменном доме в районе 
Арабкира по ул. А. Аветисяна № I. Грунтовые условия представлены 
андезито-базальтовыми отложениями н глыбовом залегании с супес- 
чанным заполнителем (до 2,5.«). Периоды свободных колебаний зда
нии: 7'х=0,31 сек, 7у=0,33 сек.

Станции укомплектованы аппаратурой, позволяющей регистриро
вать три компонента -колебания грунта и здания при сильных (вибро
графы ВБП-1П), средних (сейсмоприемники ОСП) и слабых (сейсмо- 
приемники С5С) землетрясениях (ргк I).
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а) Запись землетрясения механическими сейсмометрами. Во всех 
трех станциях на грунтах у фундаментов зданий были установлены 
сейсмометры балльности СБМ (’). Обработка записей сейсмометров 
показала, что максимальное отклонение сферического маятника сейсмо
метра составляет:

на станции №1—2,85 л,и;
на станции №2—1,45 лиг,
на станции №3—1,81 лыг.

и

ИСС л/г гисс N’i исс ыту

Рис. I Схемы установки приборов, па ИСС г. Еревана, регистрировавших земле
трясение

Таким образом, сила землетрясения, согласно шкале ГОСТ-6249 52. 
на участках станций № 1 -3 соответственно оценивается в 7.6 и 6 бал
лов. На станции № 1 на грунте у фундамента здания и на расстоянии 
50 метров от здания на свободной поверхности грунта были соответст-

Значения приведенных ускорений
Таблица /

П
ер

ио
д ко

ле
ба

ни
й 

м
ая

тн
ик

а,
 се

к Т Горизонтальная составляющая Вертикальная составляющая

АИС-ЗМ АИС-2М АИС-ЗМ А ИС-2 М

макси- прнведен- 
мальное ное уско-
отклоне- рение, 
нне, лмг/ см/сек1 ~

макси
мальное 
отклоне
ние, мм f

0,6
1.1
3.9
3.1
3.8
5.5
4,0
6,5
3.0
2.6

приведен
ное уско
рение,
см/сек2 т

307
184
401
244
137
138
79
39
15
9

.макси
мальное 
отклоне

ние, мм !

0.6
2,8
4,0
2.1

приведен 
ное уско
рение,
см/сек2 :

394
532 
471 
137

■ макси
мальное 
отклоне-

'ние- мм f

0.08 
1.25 
2.15 
1.45

приведен
ное уско
рение, 
(М!сгк-

56
233
237 
124

0.05 
0.10 
0.15 
0.20 
0.25 
0.30 
0,40 
0.60 
0.80
1.0

1.0
6.7
6,0
5,0
5.0
9,3
6,0
3,8
3,3
3,0

158 
824 
3<М 
268 
195 
151 
75 
32 
14 
9
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венно установлены сейсмометры АИС-ЗМ и ЛПС-2ЛА. результаты об 
работки записей которых приведены в табл. I Ла рис. 2 показаны 
примеры записей землетрясения маятниками сейсмометров АИС и СБЛА. 
По данным табл. 1 на рис. 3 построены спектры ускорении '(Г), (։) 
где для сравнения пунктирной линией показан спектр ускорения по 
СНиП Н-А-62 при семибалльной интенсивности, исходя из соотноше
ния:*

* Ордината спектра т (т) по показаниям сейсмометра АИС-ЗМ уменьшена » 
1,2 раза из-за сравнительной малости коэффициента затухания маятников

лис-гм

Т-0?5

СБМлис-зм

Рис. 2. Примеры записей землетрясения маятни

исслш

ками сейсмометров

Рис .3. Спектры приведенных сейсмических ускорений.

Как видно из таблицы и рисунка, значения прицеленных ускорении 
по вертикальной и горизонтальной составляющим —величины одного 
порядка Ординаты спектра ускорений для /'<0,35 больше, чем соответ 
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ствуюшие значения ускорении по СНиП при 7 баллах, а для Т>0,35 
меньше.

б) Запись землетрясения с разверткой во времени. Во всех трех 
станциях были установлены различные регистрирующие во времени

Рис I. Запись во времени колебании грунта и мания
/./—запись колебания грунта (на расстоянии 50 м), ст. № I, ОСП (х) с гальваномет

ром М001. 1Л. ШК-2 (Ю) (шунтовая коробка)?
/2.—запись колебании покрытия здания, ст № I, ОСП (.г) с гальванометром М001. IЛ, 

ШК-2 (?);
/3—запись колебаний грунта (на расстояния 50 и), ст. № I. ОСП (у) с гальваномет

ром М(И)1 2. 1IIK 2 I |Н).
21 запись колебании чердачного перекрытия мания. ст. Аз 2. ВБП-Ш (х) с гальвано

метром ГБ-Ш, без шунтовой коробки;
2.2—запись колебании грунта (у основания), ст. №2, ВБП-Ш (х) с гальванометром 

ГБ-Ш, без| шунтовой коробки;
2.5. «апнсь колебании грунта (у основания), ст. №2, ВБП-Ш (у/ с гальванометром 

ГБ-Ш, без шунтовой коробки.
- / тапись колебаний грунта (у основания), сг №2. ВБП-Ш (х) с гальванометром 

ГБ-Ш. без шунтовой коробки;
•// запись колебаний грунта (у основания), ст № 3. С5С (у) с гальванометром 

М(Ю1 I \. ШК-2
3.2 itniTCb колебаний чердачного перекрытия здания, и, № 3. ОСП (х) с гальвано

метром MOOLЯ, ШК-2 (20);
J.7—запись колебания чердачного перекрытия здания. ст №3, ОСП (у) с гальвано

метром MXNН Л Ш К 2 < 201 •
3 1 запись колебаний чердачного перекрытия ллаиия. ст JA3, ОСП I’) с гальвано

метром M00I.2, ШК-2 (20).
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колебания сейсмодатчикн. которые запускаются в действие автомати
чески —сильным толчком землетрясения. Автоматические устройства ио 
всех станциях работали нормально. В (результате получены колебания 
грунта (у фундамента) и чердачного перекрытия здания во времени 
Некоторые из них показаны на рис. 4. Предварительная обработка 
показывает, что преобладающий период колебания грунта на станциях 
№ I и № 3 примерно равен 0,12 сек. а на станции № I 0.15 сек. Макси 
малыюе смешение грунта \ 1 ICC М 2 ио показаниям вибрографа ВВП 
примерно равно 0.12 л.я, у 1 ICC №3 по показаниям сейсмоприеминка 
С5С—O.l.w и. Максимальное (Перемещение чердачного перекрытия 
ь-этажмого каменного здания достигло 7.и.ч. Продолжительность интен
сивных сотрясении грунта во время землетрясения составила 1—1.5с<ч*.

При землетрясении в зданиях станнин №2 и №3 заметных пов
реждений и трещин не обнаружено. В каркасном здании станции № I 
во .многих местах опала штукатурка, раскрылись швы между панелями 
сборных перекрытий и образовались трещины в местах примыкания 
заполнения и каркаса здания. 1

Армянский 111 III стройматериалов 
н сооружении Госстроя 
Армянской ССР

է. հ. MlSHlMLb. Z. 4. Պ|1Ղ11113ԱՆ. Վ. It ԱէԱ՚ԱՐՅԱՆ
1973 |>. 6ւււ(ւխւ|ւ 16-|» հրևա(ւ|ւ Լրկրաշարք||ւ |ւ (■ < IԼ քւ Լ ր՝ սւ и Լ |ււմսւ՝սւփակսւքւ 

ւ| Լ Ր| ո ւ <Նւ ւ р । ա հ ш г (| յ ո ւ ն 11։ հ ր լւ

Հողվածում րերվում Լ /973 թ. Հունիսի 10-ի երևանի երկրաշարժի գործի
քային ղրանցմ ան ա ր ղ յո էն քն եր ր ։ երկրաշարժ ր զրանցվեԼ էր Շինանյութերի 
և կա ոու ցվ ա ծ րնև րի դի ա ա - Հ և տ ա «у ո տ ա կ ան ինստիտուտի երևան քաղաքի 
տարրեր շեն քերոէ մ կազմակերպած ին Ժ են ե ր ա • и ե յ и մ ա չտւի ի շ կայանների 
միցւ Ւնժեներա- սև յսմաչափիչ կայանները և գործիրների տ եղարաշիւման
սխեման ցայց է տրված նկ. I. րստ ք С Б М / սեյսմռմետրի տվյալների երկրա
շարժի աժ ղնությոէնր 3 սեյսմակայունների տերիտորիաներում գնահատվում 
է Համասյաւոասխանսյրար 7, 6’ և 6 ցար նկ. Յ ոէմ ցույց / տրված АИС տիպի 
սե յսմ ոմ ետրների օգնոէթյամր ստացված սեյսմիկ ա ր ա ւյա ց ո I մն ե րի սպեկտրրւ 
որր էամեմտտվտծ է սե յսմ ա կա յան շինարարության նորմաներով նաիէատես- 
վող արագացումների հետ։ Արդյան րներր վկայամ են, որ երկրաշարժի ուժ
գնությանը է րալից ցածր է։ երկրս շարժի ժամանակ գեսւնի և շենքերի 
վերնա զարկերի տատանման դրտֆիկներր պատկերված են նկ. •/•ումէ Ьш/иЬш- 

կան վ եր/ո ւ ծ ու թ յան տվ յոյներով դետն ի տատաեմ ան ս/արրե/ւութ յունր Հա սնում 
է մինչև 0,15 ւ| ր*կ.  իսկ տեդափոխոէթյունր 0է2 մժ; 6’ հարկանի րարե շենքերի 
վերնահտրկի տեդավէոիւությունր կազմում է մոտ 7 մմ. դետնի ուժեղ ցնցումներ 
րի տևող ությո։նր կաղմել է 1,5 ։|г!|.:
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1 С Н Медведев, Инженерная сейсмология, ГосстроАнздат; М., 1962. 3 А Г На
йрой. Метод инженерного тпниз сейсмических сил, Изд АН Арм ССР. Ереван. 
1959.
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ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

Академик \Н Армянской ССР А. Т. Бабаян, К. Ц. Тагмазян, Р. С. Мкртчян

Новый путь синтеза солей
5-оксн(меркапто)нзонндолнння

(Представлено 19/У11 1973)

В результате термической внутримолекулярной циклизации диал- 
килпропаргил-ф\ рил (тиенил) аммониевых солей образуются соли 2,2 
диалкил-5,7а-эпокси-н-эпнтио-дигидроизонндолиння соответственно |' | 
(схема I)

хсн,֊сасн
֊Ճ

.сн 
£<си 
Вт С Н

III

Можно было ожидать, что под действием щелочи произойдет изо
меризация, приводящая к ароматизации шестичленного кольца с обра
зованием солей 2,2-диал КИЛ-5-ОКСИИ-5-меркапто-изон идол инн я соответ
ственно (схема 2). ։ I

£)Н 12)

II действительно, в результате 30-минутного перемешивания водных 
растворов бромистых солеи 2.2-димегнл-, -2,2-диэтил-5,7®-эпокси-днг.нд- 
рокзонндолиния и 2,2-диметил-5,7։-зпитиодигндроизоил1дол»гния с двой
ным избытком 25%-ного раствора едкого кали при ֊10 . расслоенная в 
начале реакционная смесь постепенно превращается в гомогенный раст
вор После нейтрализация реакционной смеси бромистым водородом, 
выпаривания досуха, экстра։'нрова<н>ия абсолютным спи,ртом и осажде
ния эфиром получаются ожидаемые бромистые соли сероватого цвета
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кристаллические, сильно гигроскопические соединения:
1) 2,2-диметил-5-оксиизоиндолиний, т пл 103—105: Найдено % 

Ы 5,65; Вг 32,35. С10НиВгЫО. Вычислено %: N 5,74; Вг 32.79.
2) 2,2-диэтил-5-оксинзонндолиний, т. пл. 112—114°. Найдено % 

И 5.08; Вг 29,12. С12Н|вВгМО. Вычислено % Н 5,15; Вг 29,41
3) 2.2-диметил-5-меркаптоизоиндолиннй, г пл. не удалось опреде

лить R (0,29. Найдено %: К 5,22; Вг 30,52; 5 12.05 Вычислено %
М 5,38; Вг 30.76; 8 12,30. В ИК спектре имеются поглощения, характер 
ные: для 1, 2, 4 замешенного ароматического кольца (870. 890, 16
1750 си 1), для -8-Н группы (2550 см՜1 слабые) В УФ спектре мак
симум 'поглощения 265 нм. характерный для бензольного кольца Выхо- 
цл почти количественные (90 92%) Благодаря высоким выходам как
в стадии образования эпокси и эпитио-днгндроизоиндолиниевых со
лен (՛), так и при их щелочной изомеризации в соли—5-окси-и-5- 
меркаптонзонндолиния, реакция эта может иметь препаративное значе
ние тем более, что нам не удалось найти в литературе представителей 
аналогичных производных изоин дол и ния.

Институт органической химии
Академии наук Армянской ССР

Հայկական ՍՍՀ Դ11 ակաղԱիկոս Ա. 1>Ա1»ԱՅԱՆ, I». ։։ է*1Ա1րւԱՅԱՆ, Ռ. I) 11ԿՐՏ9511Ն
՜ւ-օքււի (լքԼւ՝1|սւււ]ւոո) իղոինղո1ինи։մա1|ան աղերի ստացման նոր ուղի
Ներկա ա շ խ ա տ ան րր նէ/իրված Լ որսի և մ ե րկա>դտ ո ի դո էն դոքին ի ում ա կան 

աղերի սինք/եդմանր, 2,2-դիւպկիւ֊Տ ,7 7 ֊խդոբսի (/պիթիո)-5,7 դի • իդրոիդոին- 
դո(ինիւէւմ ական աղերի իդոմ եր տ է/մ ա մ ր, յրահիմնային միյաւ/այրում (սխեմա 
3),

ЛИТЕРАТУРА Т 1' II <1 II1, П Ь к 3 П Ь Ъ

1 А Т Бабаян, К. Ц. Тагмачян. Р. С. Мкртчян, ДАН АН Арм. ССР. т 55, №4 
(1972).
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ЦИТОЛО1 ИЯ

Е. Ф. Павлов, Л. М. Оберляид

Влияние межпородных скрещиваний на характер роста клеток 
потомства в тканевых культурах

(Представлено академиком \И Армянской ССР С К. Карапетяном 3/У111 1973)

Общепризнанным является положение о том. что стимулирующее 
влияние межпородных скрещиваний на (различные виды продуктивности 
представляет собой результирующую взаимодействия генотипа и сре
ды (’). Этим же взаимодействием обуславливаются переменные успехи 
скрещиваний при различном сочетании пород и родительских пар ( I 
Целенаправленный подбор по генотипам и ныбор оптимальных условии 
внешней среды для получения помесей желательной продуктивности 
всегда представляют большие затруднения из-за полифактиралыюсти 
обеих вышеупомянутых взаимодействующих систем (3). Генотип при 
скрещивании выступает как стабильная исходная система, в то время, 
как факторы внешней среды представляют собой сумм) сильно колеб
лющихся переменных.

Четкий контроль за постоянством факторов внешней среды позво
лил бы раздельно оценить роль и значение, генотипа и внешних условии 
при различных пипах скрещиваний. На наш взгляд такая возможность 
раздельной оценки при анализе процессов роста содержится в методе 
тканевых культур, при которых все факторы внешней среды являются 
полностью регулируемыми Исходя из этих представлений были постав
лены три серии опытов по культивированию эмбриональных клеток 
десятидневных зародышей кур породы белый плимутрок, ереванской 
породной группы и их помесен.

Трнпсннизированная. диспергированная эмбриональная ткань по- 
металась в среду, состоящую из гп 1-рол изата лактоальбу мни а, раст
вора Хенкеа и 10% сыворотки крупного рогатого скота. Наблюдения 
за поведением клеток продолжались 10 15 шей, т с большую часть 
периода первичного культивирования В качестве тестов для опреде
ления скорости роста использовались следующие показатели: число 
■клеток в поле зрения площадью Ю.ч.ч2, размеры клеток и ядерно- 
плазменные отношения, митотическая активность клеток, размеры и 
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число колонии клеток в 100 полях зрения через 24 часа после начала 
культивирования. скорость образования и плотность монослоя Учет 
первых двух показателен осуществлялся на протяжении трех начальных 
дней культивировании, вплоть до образования монослоя. т. е. включал 
и себя фазы прикрепления, распластывания и первую половину лога
рифмического роста культуры.

Наблюдения показали, что вышеперечж тонные показатели по по
родам распределяются следующим образом: число клеток в поле зрения 
составляет по дням культивирования для плимутроков в первый День 
13.3. во второй—19,7, в третий 17.3; для ереванской породной группы 
соответственно֊ 13,2; 14.5. 48.2; для помесей—17,7; 26,7; 50.3.

Число 1Н размеры колоний в 100 полях зрения через 24 ча*са  куль
тивирования составляли, как видно из таблицы:

• Числи делшиихеи клеток hi тысячи подсчитанных

Число и размеры колоний клеток у исходных пород и их помесей
Таблица Г

Порола Плимутрок Ереванская порошаи 
группа

Помеси

Величина колоний боль
шие

сред
ние

малые боль
шие

средние малые боль
шие |

сред
ине

малые

Число колонии на 
100 полей зрения 1.7 5 13 2.3 1.2 13.7 1.8 9 10.4

• Рал телепне колоний по величине произведено исходя hi группировок: большие 
100 и > клеток, средине—НЮ֊ 50 клеток, малые— <50 клеток.

Митотическая активность’ по дням культивирования для плимут
роков: в первый .тень 0, но второй 2.4. в третий 5.3; тля ереванской 
породной группы соответственно—1.3. 3.0. 5.7: тля помесей 0,7. 4.3. 7,3.

В достаточно полном соответствии с числом клеток, приходящихся 
на поле зрения, нах »дится и плотность монослоя, который во всех трех 
рассматриваемых вариантах образуется на третьи сутки Так, по при
нятой нами шкале разделение монослоя по плотности у плимутроков, 
было установлено 50% препаратов о слоем средней и 50% со слоем 
большой плотности, у ереванской породной группы рыхлый—редкий 
монослой наблюдался в тридцати процентах случаев и средней плот
ности в 70%, у помесен же слой средней плотности отмечался в трид
цати процентах и большой плотности в 70% случаев

Обработка мап риалов по вариации размеров клеток и динамике 
ядерпо-плазмепных зтношений при межпородных скрещиваниях пока
зали, что генетические особенности при исследовании тайных типов 
скрещиваний отражаются не только на ск трости .роста популяций кле
ток в культуре, но и проявляют себя через изменение величины клеток 
и сдвигом я iepno-пла тменных отношений. Так. имеется статистически 
Достоверная разница меж ту величиной клеток родительских пород ере
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ванской и плимутрока с одной стороны и помесями между ними с тру 
гой. У гибридов клетки оказываются достоверно крупнее по сравнении, 
с ереванской породной группой кур и мельче, чем у плимутрока (о 
обоих случаях Р<0,001). Помеси обладают относительно более крупны 
мн ядрами клеток, что также статистически подтверждается*  увеличе 
вне размера ядер клеток у помесей, по-видимому. является характерным 
проявлением гетерозиготности, так как она неоднократно отмечалась в 
литературе, в том числе и одним из авторов настоящего сообщения (*|

Измерения величиям клеток к определение ядсрно плазмеиных отношений 
полнены ст лаборантом Оганесовой Р О. «а что авторы выражают ей свою вл®1*0’ 
дарность.

Таким образом, по всем рассмотренным показателям, характери
зующим скорость роста тканевой культуры, клетки, полученные от 
помесных зародышей, проявили повышенную интенсивность образова 
пня биомассы. В случае оценки роста по величине колоний это увели 
ченне выразилось через сокращение числа малых при одновременном 
возрастании числа средних колоний II только размеры клеток помесен 
заняли промежуточное положение, оказавшись несколько крупнее по 
сравнению с клетками ереванской породной группы и мельче клеток 
плимутроков

Зоологический институт
Укадемни наук Армянской ССР
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|Г||*ипГ1ПШ  ||ւս խա-սւոևւքան սւ^ղԼցուр |Пւն|> սԼր1ւր|ի [•?|ւք նԼրի ւս(ւման |>Г|П1|р|1 

ւ|րա հյուսվածքային կու|ւոուրաևԼրում

Հ-որյվաձոէմ տրվում / աոանձին ւյնա » ա տ ա կանն երի հնարավորոէթ յուհր 
4ենոտիպի և արւասրին մ ի յա վ ա յր ի ղերի մասիե »յո ւ и վ ա /) րա յ ին կայտուրա- 
ների աճի պրոցեսում է ստ ացվ ած ղ տար յան Հավերից ե ն/ւանց

^ավերի 1(1 օրակս/ն սաղմերի հ յա սվ ած քա յին կա լս՝ ուրան ե րի օրինակի

վրա ՁՈ4Ձ արված հետերոզիղոտ ծաղմսւն հյասվ տծրների րիսմասսայի 
ս»վ ե յա ցմ ան երե ու յթ ր է

Այնպիսի ց ո ւ ց ան ի շն ե ր ո վ, ինչպիսին են' տեսողակտն ցայտում րքիքների
միաշերտի աոայացման ե խտության արաղոլթ յունր է մ իթ и ղի կ սւկւոի 

վությանր է կա յտիվտցի այի սկ ղ րն տ կան աո տ ղիա յա մ ղտ ղու թների րանակր քյ 
չափր, րյՒքների յա փ ր սէեսարսկաե 100 ղտշւոքէէմւ И յաղիսով, Հ յա սվ ածրա 
կ ա րոա րս/ներր , ո ր սն ր անեն ՛ի ր ր ի ղ ա յին ծակման ղենոտիսք է ղ ե ր Ш ղ ան
են *.  յա աք ած րա յին կ ա րո ա ր տն ե ր ին , ստացված մարար ծնողական ծ ե երի у»
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АГРОХИМИЯ

Б. Н Симонян, А. Ш. Галстян

Определение степени эродированности почв 
по активности ферментов

(Представлено академиком АН Армянской ССР Г С. Давтяном 22,'X 1973)

Степень эродированности почв определяется морфологически ла 
мощности несмытой части генетических горизонтов (*). В последние 
годы проводятся поиски количественного метода определения степени 
эродированности почв, основанного на различных признаках изменении 
химического состава, физико-химических свойств, физического состоя
ния и водного режима (2).

В настоящей работе сделала попытка определения степени эроди
рованное™ почв по активности ферментов. Предпосылки такой попа- 
новкн вопроса следующие: а) активность ферментов является сравни 
тельно устойчивым показателем биогенности почв и определяется с 
высокой точностью; б) изменение активности ферментов в эродирован
ных почвах является следствием смыва почв. Е

Исследования проводились на различных типах почв /Армении по 
степени их эродированности В полевых условиях степень эродирован
ное™ почв определяли по Соболев) На почвах разных степеней эро- 
(провинности закладывали разрезы и прикопки с учетом типа эрозии, 
экспозиции, крутизны склонов и угодии. Образны почв отбирали по 
генетическим горизонтам и послойно через 10 и 20 с,»/ Активно гь 
ферментов определяли в свежих воздушно-сухих образцах почв (3)

В результате исследований установлено, что уменьшение актив 
ности лишь некоторых ферментов инвертазы, фосфатазы и дегидро- , 
геназ находится в определенном соответствии со степенью эродиро- 1 
ванпости почв (') Активность указанных ферментов в эродированных 
почвах находится в тесной коррелятивной связи с содержанием гумус՛1 , 
(табл. I). Коэффициент корреляции для верхних слоев (0 20/ч) 
гумусовых горизонтов (А-В) и (Всего почвенного профиля при различ
ных степенях эродированности почв показал, что с содержанием гумуса (. 
наиболее тесно связана активность инвертазы. Множественная коррс-
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лятнвнаи связь между этими показателями составляет /?< 0.92 0.06, 
/= 16.

Таблица / 
1Иянм<)СВязь межд) акпшностью инвсрталы. фосфагазы дсгидрогенл

и содержанием гумуса в «радированных почвах (// -21)

Показатели Коэффициент кор
реляции Г /Иг

С1 спин» на-
1СЖНОСТН />3

Инвертаза гумус
Фосфатаза —гумус
Де։ ндрогена/ы —гумус 
Инвертаза— фосфатаза 
11 нвертаза де։ ядре ।гнали 
Фосфатаза дог ндрогеназы

(Ь 96+0.02 
0'85+0*06 
0.71+0.10 
0'88+0.09 
0.76+0.09 
0.71 rO.ll

48 
I I
7 
9
8

При этим активность инвертазы закономерно меняется в зависямо-
сти от условий рельефа, угодья, окультуренности и сезонности Все это 
1ает основание рассматривать ее в качестве гпагностического показа
теля степени эродированности почв.

Диагностические показатели эродированп хти почв были установ
лены путем сопоставления активности ферментов неэроднрованнон поч
вы (эталон) с эродированными. Сложным вопросом методики почвен- 
10 эрозионного обследования является выбор эталона для установления 
степени эродированности почв. Участок, где закладывается разр« ։ 
^эродированной почвы (эталон I но условиям должен быть сходен с 
эродированным участком по типологии, условиям рельефа, угодья и 
г. Д.

Статистическая обработка данных активности инвертазы основных 
разрезов и прикопок по степени эродированности почв позволило уста
новить предельные числа для выщелоченных черноземов, каштановых 
<коричневых лесных остепненных почв (табл. 2). Эти почвы в респуб
лике сравнительно больше подвержены эрозионным процессам, поэтому 
подсчеты 'приведены для них. Исследования показали, что в горных 
условиях, где н основном формируются маломощные почвы, степень их 
эродированности целесообразно определять 'по изменению активности 
инвертазы н верхнем слое.

Смыв'Почвы создает сильную пестроту ферментативной активности. 
1рн наличии на исследуемой территории почв с раз щчной степенью 
эродирован ностн вариация активности инвертазы доходит до 70 и более 
процента. Выявлено, что вариация активности ферментов между ноч
ами различной степени эродированности часто более значительна, чем 
Кежду генетическими типами и подтипами почв. При одной степени 
эр*»щроваиности почв вариация активности фермента сравнительно 
’большая На сильноэроднроваяных почвах она несколько увелнчн- 
Чегся за счет выхода на дневную поверхность горизонта С. создаю
щего большую пестроту.

45



На основании многочисленных исследован ин нами предложена 
градация (табл. 3) степени эродированностн почв по активности фер. 
ментов, согласно которой слабоэродированнымн называются почвы, у 
которых активность инвертазы по сравнению с ноэроднрованной поч 
вой, уменьшается до 30%, среднеэродированнымп -на 30 60% и силь 
ноэродшрованными—более 60%. ж

Таблица ? 
\КГ||ВНОСП> Н11ВерМ1Ы фоднрованныч целинных ночи

Почва Степень эродирован- . 
нлети |

Количество 
образцов, л

Активность. 
иг г М+т

Коэффициент 
вариации, V

Ошибка ол 
релеления.Г

= с с: 2 - Н ^ротированная 40 43.3+0.51 7.4 Ь2
З&Ь Слабоэроднровэннзя 50 32.2+0.57 12.8 1
~ 5 =■ $ Среднеэроднрованная 50 19.9Т-0.46 16.3 2.3

Г<
 

вы
ш

 
ны

й Сн.тьноэроднрованиая 50 10.0+0.49 34.9 4.9

Н (.-эродированная 
Слабоэролнрованная 
Среднеэротированная 
Снльноэролнрованная

20 29.1+0.94 14.5 3.2
15 21.4+1.54 27.8 7.2
16 14-4+1.41 ю.о 10*0
20 7,2+0.92 56.9 12.8

Неэролнрованная 
С.табоэродированная 
Срелнеэролнрованная 
Сплыл эродированная

25
25
30
30

25.0+0.58
19.0+0.32
11.6+0.51
7.0±0.37

11.0
6.5

24.1
29.7

2.3
1.3
4 >4
5,3

Тиб.ища 1
Градация эродироввнностй почв по активности инвертазы

Степень эродированностн почвы Уменьшение активности инвертазы 
в процентах от незролнрованноВ 

почвы

Слабоэроднрованная 
Средне эродированная 
Сильнозродированнзя

до 30
<0 60 

более 60

Эта градация в дальнейшем может уточняться и усовершенство
ваться в зависимости от почвенно*эрозионных процессов и учета раз 
личных факторов. ' Ж

Полевые исследования показали, чго в условиях резко расчленен
ного рельефа, эродированные территории в основном представляют 
собою комплекс почв разной степени смытостн. Контуры лишь одно11 
степени эроднрованностн почв занимают небольшие «площади, поэтому 
для характеристики общей эродированности территории вычисляется 
средний показатель эродированпости почвенного покрова, на основе 
средних показателен отдельных контуров.
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I аким образом, выявлена возможность определения степени эро- 
нропэнностн почв по активности ферментов. Предложенный метод 

определения степени эродирован пости почв по уменьшению активности 
щвертазы по сравнению с жезротированной почвой является объектив
ным. точным и может широко применяться в почвенно-эрозионных Не
федова и иях.

Институт почвоведения и агрохимии
МСХ Армянской ССР

Р. Ն. Ill'll IlbSILb IL Г.. Դ11Հ11 ՏՏ1ԼՆ
.'ni|Li՝|i է г ո q ա <| ւ| օւ Л и ։ pi ա 1> սւսւո|ւ1>սւ1փ որոշումդ ֆԼր«I (■ G i>a G Լ ր-|ւ ակտխխւ |>ւամ|՝

Ա<պացոէց<(ած Լ, որ քւնւ( երս> ա պա յի ակտ/></„.///Ոէնր կարող /, հանղի-

յան ալ նրա Լրողացւ(ածոէթ յան աստիճանը որոշելու gnt ցան ի ս // ևտ հողերի , 
•սւղանակ աղու յն ե տ ա էի ա ո in ան ա ցվ ա ժ անտաոա յին հողերի Լրո ղա ցվտծ ու թ յան 
էէստիճանր որոշելու համար աոաշարկվաձ Լ սահմանային /1վ ե ր ։ Համաձայն 

այղ կարղարանման fJrjtjj Լրո զացված են համարվում այն հողերր9 որոնց 
Հերին շերտի (()—20 Uli) ինվերտաղայի ա կ տ ի Հ ո ր fl յ ո էն ր չԼրողացվտձ Հողերի 
100 J համեմատ ութ յամր սլա կասել Լ մինշև •՛/(/%. միջին Լրողացված՝ 

— 30— £0% ե ումեղ Լրողա ցվաձՀ 67/ տոկոսից ավելին:
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Два новых вида пялении из Армении 
(Ьср1йор(ега| 0еоте1г1с1ае)

(Представлено чл-корр. АП Армянской ССР Э. Л Давтяном ЗОДИ 1973)

В результате обработки материала Зоологического института Ака
демии наук Армянской ССР по пяденицам и просмотра коллекции бабо
чек Зоологического института Академии наук СССР (Ленинград), 
Зоологического музея МГУ (Москва), обнаружено два новых вида 
пядениц, описание которых дается ниже.

Голотипы этих новых видов хранятся в коллекциях Зоологического 
института Академии наук Армянской ССР.

1. С1(!аг1а ауеПапас \Уаг<Пк)ап зр. поу. (рис. I, /).
Размах крыльев 18 .п.я (у паратппов 17 21 л»,и). Усики простые, 

щетинковндпые. Щупики черные Голова, । руль и брюшко покрыты 
черными чешуйками с белым налетом Основной фон крыльев белова
то-серый. передние крылья с ярко выраженной, широкой перевязью 
с едва заметным срединным пятном.

Наружная перевязь также хорошо выражена, но значительно свет
лее, чех։ срединная. По середине наружной перевязи проходит узкая, 
светлая, волнистая линия. Основание крыла сильно затемнено, Задние 
крылья светлее передних. Основная половина крыла с поперечными тон
кими параллельными линиями Наружный край слабо затемнен, со 
светлой волнистой поперечной линией. Бахрома передних и задних 
крыльев полосатая.

Гениталии самца (рис. 1,2). Вальвы узкие с явно выраженным 
дорзальным кантом У вершины вальвы дорзальный кант отделен и об
разует пальцевидный отросток Вся поверхность вальвы густо покрыта 
длинными тонкими волосками. Ункус прямой, у вершины расширенный, 
округлый. Калкар короткий, маленький. Саккус вытянутый, с резких։ 
сужением и с округлым внешним краем Эдеагус узкий, прямой, с од
ним очень маленьким шипом у вершины.

Гениталии самки (рис. 1..?). Анальные сосочки дуговидно согну
тые с короткими апофизами. Передние апофизы немного короче задних 
Совокупительное отверстие узкое, слабо склеротизованное. Проток 
узкий и но длине короче самой сумки. Копулятивная сумка округлой
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формы, нежно-перепончатая, с треугольной ламина дентата у основа
ния сумки. От основания сумкн отходят перепончатый узкий семенной 
проток.

Этот вид по окраске, по форме крыльев, а также по строению ге
нитального аппарата является типичным представителем рода С|(1аг1а

/

рис. 1. /—СШагы агеПвпае \Vardlklan зр. пог., самка, 2 половой аппарат 
самки; 3— половой аппарат самца

Тг. По окраске стоит ближе к виду С. ₽а1Ыа НЬ. От ^аНа!а 
НЬ. отличается размерами (размах крыльев у да11а1а 25 27л.к) и от
сутствием темного пятна па вершине передних крыльев, а также и 
светлой волнистой линии по наружному краю передних и задних 
крыльев. Резко отличается от упомянутого вида по строению гени
тального аппарата. Самцы по форме вальвы, дорзального канта и 
ункуса, самки по строению копулятивной сумкн, а по форме лами
на дентата С. ауеЬапае \Vardlklan 5р. пос. отличается от всех ос
тальных видов рода СМаг1а Тг.

Голотип (самец). Армянская ССР. Мегринскин район с. Нювади 
28/У 1948, высота 550 л< над ур. м. (Вардикян). Паратипы (24 экземп

49



ляра) Иджеванский район, ущелье реки Гетнк 3I/V 1955. Горнсскнй 
район, окр. Гориса 5/VI 1965; Абовя некий район, с. Гарии 11/VI 1948, 
Араратский район (Хосровн антар) I3/V1 I960; Кафанскнй район, с. 
Вачаган 15/VI 1953. Кафан 29/VI1I 1963.

Бабочки летают в мае, нюне и в конце августа. Весьма возможно, 
что вид развивается в двух генерациях.

Бабочка названа в честь энтомолога Л. С. Аветян.
2. Oporinla termlnassianae Wardlkian sp. поу.*(рис. 2).

Рис 2. / Oporinla tcrminasMianac Wardlkian ps. nov 
самец, 2—полонов аппарат самца

Размах крыльев 27 мм. Усики простые, щетин ковидпые. Голова, 
грудь и брюшко покрыты черными чешуйками Передние крылья серо
ватые без явно выраженного рисунка. По переднему краю имеются 
небольшие скопления темных чешуек в виде небольших пятен неопре
деленной формы. По наружному краю проходит едва заметная узкая 
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поперечная перевязь. Имеется срединное пятно ухтиненной формы 
Задние крылья намного светлее, без рисунка, со слабым опылением. 
Срединное пятно отсутствует.

Гениталии самца (рис. 2,2) Вальвы узкие, с широкой, округлой 
вершиной. По наружному краю вальвы имеется явно выраженный выс
туп, характерный для рода Oporinia Hub Дорзальный кант в виде 
узкой, склеротизованнон полосы по переднему краю вальвы Ункус 
ромбовидный, остроконечный и сильно склеротнзоввнный. Имеется 
хорошо развитый калкар Саккус широкий, слабо вытянутый, с неболь
шим выступом по наружному краю. Эдеагус прямой, слабо склеротизо- 
ванный, с одной узкой, дуговидно согнутой склеротизованнон пластин
кой на парс инфлабнлис.

Этот вид по окраске и по строению генитального аппарата является 
типичным представителем рода Oporinia и его можно отнести непо
средственно к роду Oporinia llfib. Близок к виду Oporinia autumnata 
Bkh. От autumnata отличается по строению генитального аппарата 
самца, особенно по форме ункуса и строению эдеагуса. В отличие от 
autumnata у terminassianae sp. nov передний край восьмого стернита 
не склеротизован.

Голотин (самец). Армянская ССР Иджеванский район, с Ача- 
джур 2/XI 1962, высота 740 .н над у. м.

Вид назван в честь М. Е. Тер-Минасян.

Зоологический институт
Академии наук Армянской ССР

II II. ՎԱՐԴ1։|ւ5ԱՆ
նրկրւս;шф թիթեռների երկու G ո г տեսակ Հայաստանից

(Lepidoptera, Geometrldae)

Հայկական ԱՍհ Գիտուft յունների ակադեմիայի և ՍՍՀմ Գ իտ ութ յունն ե րի 
ակադեմիայի Կենդանաբանական ինստիտուտների, ինչպես Նաև Մոսկվայի 
Պետական հւսմայսարաՆի ԿենդաԱաբանական թանդարանի նյոէթերր մշակե- 
յիս հայտնաբերված Լ երկրաչափ թիթեռների երկու նոր տեսակէ

Cidaria avetianae Wardikian sp. ո տեսակր մոտ լ կանգնած C. palia- 
la lib. տեսակին, բայց ինչպես արտաքին տեսքով, այն դես Հյ սեռական որ
դանների կադմոէթյամբ, խիստ տարբերվում կ C- g.lI1313-իցէ Այս տեսակր բա
վական հաճախ կ հանդիպում Հայաստանի տարբեր շրշաններոէմ և շատ հա
վանական կ, որ տարվա րնթացբոէմ տայիս Լ երկու սերունդէ Մյուս տեսակր' 
Oporinia terminassianae Wardikian sp. nov.-յ ավեյի մոտ ( կանգնած 
Օ. autumnata Bkh. տեսակին, բայց թևերի նկարով և հատկապես արուի սե
ոական որդանների կադմոէթյամբ խիստ տարբերվում Լ ՏԱէԱՈ1Ո8|Ա տեսակից,
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LVIII 1974 I

УДК 595.765.4

ЭНТОМОЛОГИЯ

С. М. Яблоков-Хнэирян

Новый род и вид жесткокрылых—шелкунов из Армении 
(Coleopters, Elateridae)

।Представлено чл.-корр АП Армянской ССР Э А. Давтяном 30/.XI 1973)

Род Nalrus lablokoff-Khnzorlfen gen. nov.
Лоб спереди слегка плавлен, с прямолинейными боковыми килями, 

достигающими срединной четверти его переднего края, который оканто
ван и слегка нависает над маленьким отвесным наличником. Усики 
пиловидные с 4 го членика, их 2-й и 3-й членики маленькие и сходные. 
Переднеспннка трапециевидная, с цельной боковой каймой, располо
женной латерально до передних углов, под которыми загибается. Зад
ние углы имеют форму узкого отростка, снутри отграниченного вырез
кой переднегруди, с длинным килем. Диск в густой волосистости, 
зачесанной назад. Щиток удлиненно 4-угольный, с боков прилегает к 
краям надкрылий, спереди вдавленный Надкрылья длинные, с пра
вильными рядами точек, густо точечные и волосистые, их эпиплевры 
очень короткие, постепенно сужены кзади. Переднегрудь с коротким 
воротничком, отогнутым вниз и не (прикрывающим основание головы, 
несущим 2 боковых зубчика, под ними с.вогнутым боковым краем, се 
выступ прямолинейный, пригнут к телу, без вершинного сужения 
(рис. 1.6). Швы спереди зияющие, извилистые, простые, на большом 
протяжении окаймлены гладкой полоской Срсднегрудь спадает косо и 
отлого вперед, без обособленного переднего ската, ее передний край с 
2 парами лопастевндных зубцо® на эпнетериах. Средние тазики с 
лрохантннамн. расположенными под боковым краем среднегруди, к 
ним узким концом примыкают эпимеры среднегруди. Таким образом, 
средние тазиковые впадины открытые, ®руг от друга отдалены слегка 
меньше, чем передние. Заднегрудь с цельной срединной бороздкой. 
Ведренные покрышки с тупым зубцом у места прикрепления вертлуга, 
<»т него сужены в обоих направлениях, к концу почти равной ширины 
(рис. 1,н). Ноги длинные, лапки узкие, все их членики простые, не 
двулопастные, без лопастннок, в прилегающей волосистости, с несколь-
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Рис. I.
Nalrus dux Khn։., gen. el spec. nov.
<i общий вид; f> грудь между передним» и средними ногами в профиль, й-галова 
и гр)дь, иентрильно. г—пенис; д последние сегмент брюшка, вентрально.

О—ЙХ8; в—<1X24
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кими вершинными щетинками. 1-й членик задних лапок много длиннее 
2-го. Коготки длинные, гладкие, слегка утолщены у основании, без 
зубца и без щетинок.

Монотнпичный род, названный по имени древнего племени Напри, 
жившего в северной Армении.

Согласно современной классификации этот род принадлежит к 
трибе Athoini, .хотя он, по-юидимому, ближе стоит к трибе Melanotini, 
у которой, однако, коготки всегда гребенчатые В трибе Athoini он бли 
же всего стоит к роду Isidus Muis., у которого волоски на переднеспнн- 
ке также зачесаны назад и воротничок короткий (у прочих родов трибы 
волоски передиеспннки зачесаны вперед или косо в разные стороны, во
ротничок длиннее), но у этого рода габитус иной, усики много длиннее, 
пильчатые с 3-го членика, боковая кайма лередлеспннки подогнута 
вниз почти по всей длине, пенис совсем другого типа. Средние тазики 
уже, чем у всех прочих родов трибы По строению воротничка отлича
ется от всех прочих щелкунов, изученных в этом отношении.

Nairns dux lablokoff-Khnzorian sp. nov.
Армянская ССР Джрабер. на север от Еревана, на травянистом 

южном склоне на высоте около 1600 .и над у. м., в норе хомячка, 
23/VI1I 1972, голотип,;/ . Одноцветно красно-бурый, конечности не
много светлее тела, волосистость золотистая. Длина 11.5.»/.и. Рис. 1 ,а

Голова поперечная, глаза большие, снизу крупнее, чем сверху. Лоб 
выпуклый, спереди спадает довольно круто, густо и грубо точечный, 
точки глазчатые, отстоят друг от друга намного меньше, чем на диа
метр, волосистость короткая, зачесана вперед, спереди расходится 
веерообразно. Персднеопинка едва шире длины, сзади <с тонкой про
дольной бороздкой, диск в такой же точечности. как лоб, по его воло
систость длинная и гуще, задние углы с килем, который вдвое длиннее 
них. Надкрылья в 2,5 раза длиннее общей ширины (длина измерена 
без щитка), лишь с пришовной бороздкой, с правильными рядами то
чек. промежутки которых негусто точечные и волосистые на гладком 
фоне, их точки вдвое меньше точек в рядах Переднегрудь с изогнутыми 
швами, отграничивающими грушевидное поле, которое сзади вдвое 
уже, чем спереди, ее выступ с тонким срединным килем, густо точечный 
и волосистый Вся грудь в такой же скульптуре, как переднесшпнка, 
липн. на среднегруди местами имеются гладкие зеркальца На брюшке 
точсчмость мелкая, рассеянная и равномерная. Все тело покрыто густой 
волосистостью, сверху слегка приподнятой.

У / усики пильчатые с 4-го членика, который длиннее и толще 
последующих, 1все членики в прилегающей волосистости и с нескольки
ми вершинными щетинками Пенис рис. I.«?, Последние А’сгменты брюш
ка: рис. 1,0. Самка неизвестна.

Зоо.ки-н четкий институт
Академии наук Армянской ССР
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i) ir. ւս.
հարձրաբԼ-շրխկաննհրփ Gnr uLn I. տԼսակ ճա ।աււտաճի<յ
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УДК 595 422 592/599:001.4

АКАРОЛОГИЯ

Э. С. Арутюнян

Новый рол и новый вид клешей семейства Pliytoseiidae Bcr- 
lese (Parasitl(ormes)

(Представлено ч/ւ -корр АН Армянской ССР -) Д Давтяном 9/Х 1973)

В процессе морфологических исследований фитосеннд Армянской 
ССР выяснилось, что у вида Paraseluhis incognitos Walnstein et Ani- 
tunjan перитремы имеют линейно-членистое строение, которое хара
ктерно для представителей подсемейства Seiulllnae Arutunjan (*). 
Членистое строение перитрем у Р. incognitos в противовес всем ос
тальным видам рода Paraseiulus Мота, 1961, которые имеют пористые 
пери греми, позволяет нам отнести данный вид к новому роду—Вег- 
leseiulus gen. nov. с типом Paraseiulus incognitos Walnstein et Aru- 
tunjnn, 1967 Berleseiulos Incognitos (Walnstein et Arutunjan).

Определительная таблица родов подсемейства 
Seiulilnne

1(2), Медиальных щетинок 4 пары.................................Seiulus Berlese
2(1). Медиальных щетинок 5 пар........................... Berleseliilos gen. n.

Диагноз рода Berleseiulos gen. nov.
Перитремы имеют линейно-членистое строение. Дорсальный шит 
сильно склеротизирован. щетинки тонкие, щетинковидные или толс
тые, сидят на бугорках. Щетинок AD-4, PD 2. AL—5, ML—О, 
PL—3, АМ 3, РМ—2, AS 1, PS —1. Вентрианальиый щнт узкий или 
пятиугольный, до 4 пар вентральных щетинок. Мембрана, окружаю
щая вентрианальиый щит, снабжена 4 парами щетинок. Щетинки AS и 
PS обычно на интсрскутальной мембране, щетинки PS иногда на дор
сальном щите.

Детальное изучение строения перитрем у видов Typhlodromus 
(Seiulus) sentus Pritchard et Baker, I. (S.) acanthus Van Der Merwe и 
T. (S.) neosentus Van Der Merwe (’) возможно позволит включить их 
в данный род.

Во время изучения фауны фнтосеиидных клещей Армении 
был обнаружен новый вид клеща из рода Typhlodromus Scheuten, 
1857. Размеры даны в микронах. Ширину дорсального шита измеря
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ли на уровне боковых выемок.
Тип хранится в Зоологическом институте АН Армянской ССР

ТурЫоёготп? 1ангае $р. поу. Самка (рис.1, I ֊6). Дорсальный щит 
со слабо выряженной сетевидной скульптурой, несет 17 пар щетинок 
и 4 пары пор. Щетинки РМ։ заметно короче щетинок РЕ2. Вентрианаль- 
ный щит с 4 парами вентральных щетинок, бет пор. Метаподальных 
щитков 2 пары Подвижный палец хелицер с одним зубцом. На лап
ке IV ноги имеется одна макрохета с булавой. Форма сперматек вид
на на рисунке 1,5.

5
Рис. 1. ТурЬ1о1коти« 1аигае ар. поу. (?). , дорсальный щит, 2 задний 
конец тели снизу; 3 метаподальиые щитки; 4 подвижный палец хелицер.

5—сперматеки; 6—липка IV ноги
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Размеры; длина дорсальной։ щита—355, ширина —170; длина ще
тинок А1.: III 15, 17-20, VI-22; РЬ: I 24, 11-33; АМ: II 12; РМ 
11-24, 111-45; АО: 1-24. 11-15, 111—13, 1У-15; РО: 1-15, 11-5. 
Длина макрохет на ланке—50.

Самец неизвестен.
Собран н июле 1971г. на сосне в Степанаввнском районе н ок

рестностях с. Гюлагарак (Сосняки).
Голотип (?) в препарате №639, Степанаванскнй район, окрест 

пости с. Гюлагарак (Сосняки), 12/УП 1971г., 1380л/ нал ур. м.
Но количеству шетинок и по строению дорсального щита вид 

близок к Тур1||о1||оти$ со1опеа81г1 \Valnsteln. 1961 (*), но по размерам 
щетинок РМ։, строению сперматек и другим особенностям эти вилы 
хорошо различаются.

Наряду с вышеописанным видом в роле ТурЫоскотиа н Закав
казье насчитывается 9 видов, которые можно различать ио следую
щей таблице, составленной для самок:

1(8). На IV ноге 3 макрохеты.
2(3). Дорсальные щетинки тонкие, волосковидные....................

.................................Т. го(1омае \Vafnsteln е! Лго|11п]ап, 1968
3(2). Дорсальные щетинки несколько утолщенные, щетинковид

ные.
4(5). Щетинки РМ, несколько короче (или равны) РЕ,, вентри- 

анальный щит с парой пор, подвижный палец хелицер с 
2 зубцами........................ Т. ргИсЬагсИ Аго1։1п|ап. 1971

5(4) Щетинки РМ, заметно длиннее РЬ„ вентрианальный щит без 
пор, подвижный палец хелицер с I зубцом.

6(7). Макрохеты IV ноги булавовидные, воронка сперматеки ко
роткая ..................Т. рй1а1а4118 ЛСЫаз — Непг1о1, 1960

7(6). Макрохеты IV ноги островершинные, воронка сперматеки 
удлиненная, цилиндрическая .....................................
• • ....................Т. регЫЬиз \Valnsleln е( Аги(ип]ап, 1968

8(1). На IV ноге I макрохета.
9(16). Щетинки РМ, длиннее РЕ,.
10(15). Атриум сперматеки соединен с воронкой шейкой.
11(14). Дорсальных пор 3 пары, подвижный палец хелицер с 2 

зубцами. !
12(13). Атриум сперматеки соединен с воронкой длинной шей

кой, макрохета на лапке IV ноги островершинная • • • • 
................................................... Т. 1иЫ1ег \Valnsteln, 1961

13(12). Атриум сперматеки соединен с воронкой короткой 
шейкой, макрохета ив лапке IV ноги кончается заметной 
булавой..........................................Т. руг| БсЬеи(еп. 1857



14(11). Дорсальных пор 4 пары, подвижный палец хелицере 1 
зубцом......................Т. со1олеа$1г1 \Valnsteln. 1961

15(10). Атриум сперматеки соединен с воронкой без шейки ■ ■ 
............................................. Т...ИНае Ош1етап5. 1929 

16(9). Щетинки РМ. заметно короче РЬ։ ......................................
.....................................................................Т. 1апгае ар. поу.

Зоологический институт
Академии наук Армянской ССР

է. II յԼՐՈԻ1*8ՈԻՆ»ԱՆ

Phyloseiidae Berl, րնւոաքփքի տզէւփ 6nr ulm և 6nr տԼսակ
հոդվածում Ր;ւր;ւտւ*ւս1ստ ւոքՕ|ՀՈւէստ \Vainslein ր| ձրսէսոյոո 

տեսակի շնլաոական սիստեմի աոանձնահսւտկա/1յան Հիման վրա 1*1|\ 1օՏ0Ա(13է։ 
րնտանիրում կան ւ/նե ցվ ա ծ Լ նոր սեո— ՅէԴ 1օՏՉ1 III ԱՏ {Հէ Ո. |1Օ\Հ

Հոդվածում նկարագրվում է նաև մի նոր տեսակ— 1 յ թհ10(1 րՕ1ԱԱ հ 1ձԱր<1Հ 
Տ[Ն Ո.| որը Հա յտնտրերվեյ Լ //տեփանավանի շրջանի *րյայադարակ դյոէ ղի 
շրջակա յրի էյ ԱՈ&Ոէ վրւու

Л И T F P A 1 У p \ - Դ Ր II հ II Ն II է* Р Я II I* Ъ
1 Э. С Арутюнян, ДЛИ Арм. ( СР. т. 54. Aft I (1972). • (3. Ci. Гоп Der Merwe. 

Eni. Mem. hepl. Agric, Techn Serv. n. IKI 198(196$). 3 /Л I. Вайнштайн, Груды 
ll-та зоологии ЛИ Г ССР. т. 18: 156 (1961).
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ФИЗИОЛОГИЯ

I . Г. Демирчоглян

Новый способ просмотра глазного дна птиц

(Представлено академиком АН Армянской ССР С. К- Карапетяном 30/\’ 1973)

При исследовании глаза птиц одним из основных методов являет
ся, как известно, офтальмоскопия, г. е наблюдение ограниченного 
участка глазного дна в отраженном свете с помощью зеркальных или 
электрических офтальмоскопов. При этом, так же как и в клинической 
офтальмологии, различают офтальмоскопию «в обратном» или «прямом 
виде». В первом случае получают перевернутое изображение глазного 
дна в пространстве меж ту собирательной шизой и наблюдателем. Во 
втором случае изображение освещаемого участка глазного дна форми
руется непосредственно на сетчатке глаза наблюдателя (')•

К числу недостатков этого метода в исследованиях на птицах 
относится. так же как и в клинической офтальмологии, известная 
трудность сопряжения ряда элементов: глаза наблюдателя, офтальмо
скопического зеркала линзы и глаза животного. Кроме того, недоста
точно яркое изображение глазного дна в отраженном свете, необходи
мость расширения зрачка и работы в затемненном помещении, ограни
ченность обзора глазного дна и, наконец, трудность в проведении 
количественных исследовании (определения размеров отдельных эле
ментов глазного дна). 1 .. 1

Нами предлагается новый метод просмотра глазного дна птиц, 
основанный на просвечивании глазного яблока (диафаноскопин) и 
лишенный большинства из отмеченных недостатков.

Просмотр просвечиваемых участков тканей оказывается, как из
вестно, наилучшнм, когда изучаемый объект находится между источни
ком света и глазом наблюдателя. В соответствии с этим требованием 
в предлагаемом нами методе применяется локальная подсветка заднего 
полюса глазного яблока птицы изучением большой яркости.

Пепаркотизированная птица (в наших экспериментах сизый го
лубь) фиксировалась на подставке; специальный голонодержатель 
осуществлял фиксацию головы и раскрытие клюва. Затем в ротовую 
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полость птицы вводился оптический конус (световой склеролампы 
(слегка изогнутый на койне), создающий без нагрева интенсивное ю- 
кальное освещение. Конец световода осторожным тнижением подво
дился к небу и вводился в его расщелину, по возможности, приближаясь 
к заднему полюсу глазного яблока Яркость освещения регулировалась 
реостатом, находящимся в ручке траноиллюминатора. Сам освети
тель фиксировался на подставке и оставался на время эксперимента в 
нужном положении. При этом возникало яркое розовое свечение глаз
ного дна. После этого'наблюдатель, приближая свой глаз вплотную к 
глазу птицы, приступал к изучению глазного дна. Перед его взором 
открывалось яркое изображение просвечиваемого дна глаза Измене
нием положения кончика световода и направления взгляда можно 
добиться наилучшего освещения различных участков глазного дна. как 
центральных, так и периферических При грансок) (Ярном пр свечнва- 
нни хорошо выявляются сосуды сетчатки, пигментированная область 
центральной ямки и особенно четко и рельефно сильно пигментиро
ванный гребешок (pecten), играющий, как известно, важную роль в 
обеспечении зрительной и навигационной функции птиц (-3) Гребешок 
хорошо прослеживается на всем протяжении, четко выявляются все его 
складки.

Рис. I. Схематическое изображение проекции глазного дна птицы на 
ммтопом стекле

Применением проекции изображения глазного дна на матовом 
стекле можно в затемненном помещении наблюдать поразительную 
картину сосудов я гребешка (рис. I) Глаз голубя в этих наших опытах 
выступал, следовательно, в роли проекционного аппарата (сетчатка — 
«слан I». хрусталик «проекционная линза I. Легко в этих условиях 
проводить и соответствующие измерении параметров гребешка или 
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сосудов глазного дна.
Если расположить просвечиваемый глаз птицы и центре дуги пе

риметра. то наблюдая дно. и перемещаясь по его дуге, можно легко 
определять размеры гребешка, устанавливая этим способом его грани
цы в поле зрения На рис 2 показаны результаты одного из таких

Про*» 1*0յ ЛеАй мм
। Я,у<4 |

50 90

Рис. 2. Результаты измерений проекции гребешка обоих глаз голубя на полях зрения, 
полученные с помощью описанной в статье методики просмотра глазного дна птиц

измерении, по которым легко определяются размеры гребешка и его 
положений в ноле зрения обоих глаз. При этом, учитывая перевод 
угловых величин в линейные, нетрудно определять и действительные 
линейные размеры гребешка (а также н его высоту).

Предложенный метод открывает, таким образом, широкие возмож
ности для изучения глазного дна бодрствующих -птиц (сетчатки, цент
ральных ямок, гребешка и сосудов! при различных функциональных 
состояниях и нагрузках. Особенно перспективным нам ггредставляется 
его применение при массовых (быстрых! определениях гребешка глаза 
птиц на местах их обитания (колонии) или биологических станциях, на 
путях мигрирующих птиц.

Лаборатория зршелыюй рецепции 
Академии наук Армянской ССР

Հ. Դ. Դ1ւ1ր|<Ր90Ղ13ԱՆ

Ւո;ո. նր.Լր|ւ ա; 1ի հատակի պիտման նոր մԼ|)Ո1|

1Լոաքարկվում Լ Նոր մեթոդ թռչունների ալրի հատակի դիտման համար, 
որր հիմնված Լ ա1?ի խնձորիկի չու սավորման վրաւ

Օֆտալմոսկոպի մեթոդի հատակ շատ անրավարարաթ յաններից դարկ
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° В. ВоАкпв, А. И Горбань. О А. Джалиашвим, Клиническое исследование 
r iaja с помощью пркборои, 11»д. «Медниина*, Я. 1971 •' Г Г. Демирчоглян. X О. 
Нагапегян. В С. Мирк/ян. Фоторсцепння птиц, Ни \Н Лрч ССР. I рсван. 1972 
1 G G Demlrchogilan, Concerning Ihe function of the bird pecten, XXV Inter 
Congress of physiol. Sciences, v. X, Munich, 1971
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