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УДК 519.2

ЛИВ’|Ц.’|11.Ъ II1Ц (И>8П1<Н-ЗП1'1>Ъ1>Г1* и.'|Щ>Ь1Г1’иВ1> ЯЬ<|П|>ЗВЪЬРI О к I ՝ Л |֊| \ Ь \ I I м И II наук \ р м я и < ь ,, и , , ։.
ЕХУП 1978———— ----- -

С. Т. Мкртчян
Устойчивость характеризаций распределений и некоторые 

характеристические, в широком смысле, свойства нормального 
распределения(Представлено чл корр ЛИ Армянской ССР Л А. Тал-Мяноч 28/\1 1978)

1 . Пусть х։, ... повторная выборка из совокупности с функ
цией распределения (ф. р.) Р(х). Известно много результатов о ха
рактеризации нормального распределения тем или иным свойством 
этой выборки (*). В заметке (*) обращалось внимание на то. что 
некоторые свойства Р, характеризующие нормальное распределение 

могут быть ослаблены до свойств /< представляющих собой аналоги 

свойств Р в широком смысле (см. (3), гл. 2), что новое свойство Р 
также является характеристическим, но уже для ф. р. / (д). соот
ветствующее число первых моментов которой совпадает с моментами 
некоторого нормального закона.

В настоящей заметке мы покажем, что исследование таких ‘рас-
•>

ширений" Р, часто, по существу является исследованием устойчивости 
в некоторых специальных метриках свойств Р (в смысле работы (4)).

2°. Пусть X и К два метрических пространства с метриками 
<7։ и </։ соответственно, а У— отображение из X в У. Если В неко
торое подмножество У, а С У '(В), то мы говорим о чистой задаче 
характеризации множества С свойством }(г)ьВ, г£Х. В этой работе 
рассматривается частный случай задачи характеризации в смысле (*).

Скажем, что задача характеризации множества С устойчива в 
пределах множества Х'сХ. если для любой последовательности 
г։, точек множества X' из условия

</,(/(*«). В)---> О•п >Х 
вытекает, что

г/, {г„, С)----- > о
/Я >во

(Это также частный случай определения устойчивости в смысле (4).
Скажем, что множество ДСХ8—компактно, если в нем сущес

твует конечная о-сеть.
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Обозначим через В, , г —окрестность множества В.
Теорема I. Пусть X полное метрическое пространство, У—не

прерывное отображение из X в У,В—замкнутое подмножество У,Х'— 
замкнутое подмножество X и для любого е>0 множество /_|(Яе)П 
]Х։'ч—компактно, причем С —О- При этик условиях задача характе- 

• »0
ризации множества С—Т~՝(В) устойчива в пределах множества X՛.

3 . Пусть X совокупность одномерных ф. р. Г(л), а У совокуп
ность пар ф. р. (6|“\ Оу1’). Рассмотрим две линейные формы

п п
Д1=2^х/, 

/— I /•1
построенные по повторной выборке л,,....,лл из совокупности с ф. р. 
В(х) и определим отображение У из X в К, сопоставив ф. р. Л (л) 
пару маргинальных ф. р. (0։<“< (//">) линейных форм А, и £,.

Метрику дх в X определим соотношением

а, <г„ --г ■
«4-1

если в точности первые моменты до порядка целое) рас
пределений существуют и равны, т. е. если

, /=0,1 • •

причем указанные интегралы существуют, а моменты порядка А 4-1 
либо не существуют, либо не равны друг другу. При этом мы отож
дествляем распределения, имеющие одинаковые (и конечные) момен
ты всех порядков.

Метрику дх в У введем, положив
д։((С,х, Ог), (б'„ О'։))=тах(^1(б1, О',). <7,(О։, О',)).

Ясно, что отображение / непрерывно и
^(У(Г,). У(Г։)) <</,(/=•„ Г։).

Теорема 2. Пусть В=\(СХ, О։)£У: в, (ы) = О,(а) 
коэффициенты, форм Л, и А, удовлетворяют условиям

п п
е=3. 4,..., (1)

/-։ /-1
« X'— множество ф. р. с конечными и заданными первым и вто
рым моментами. Тогда множество

У-'(Д։ )1Х — компактно.

Следствие 1. При условиях (1) задача характеризации нормаль
ного распределения свойством одинаковой распределенности линейных 
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форм и /։ устойчива в прп телах множества Л”. т. с. из совпяде- 
иия первых А моментов форм Л, и /., следует совпадение первых 

моментов ф. р. В(х) с соответствующими моментами некоторого 
нормального закона, причем

4 . Пусть множества X. X' и метрика «/, те же. что и в пункте 
3°, а У совокупность двумерных ф. р. 0(и,ъ). Метрику </. введем, 
положив

4(0։, о։) = ֊1—.
А-}-1

если

и1՝ и՛՝մ V) и1‘ մ Сг։ (к.г՛)/,-( /։։£А//։==0. /=1, 2,

где указанные интегралы сходятся. Моменты порядка А- 1 либо не 
существуют, либо не равны друг другу. Пусть В—множество ф. р. 
О(и.тг), представляемых в виде (](и,ъ)= </,(«), О'։(г).

Из теоремы 2 вытекает.
Следствие 2. При выполнении условии

п V/->ьир
հ՚Դ

1Դ’/ + М71'- !(/,«/ +(ճծ/-)/| >0, /=3, 4....

задача характеризации нормального закона свойством независимости 
форм ճյ и Լ2 устойчива.Вычислительный центрГосплана Армянской ССР II. Р. ՄԿՐՏՉձԱՆI |и п I մ Г։ Լ г |ւ բնութագրման կայունու]» |ունբ և նորմալ բաշխման որոյ

լայն |ւմաиաու| բնութագրական հսւտկությու(ւքւ1յրբ

Հայտնի են շատ արդ յունքներ նորմալ բաշխումը վերցվածքի այս կամ 
այն հատկությամբ բն т թա րրեքու մասին։ Աշ խտտանքում նկատված է. որ նոր
մալ բաշխ ու մ ր բն ու թ ա դր ո ղ մի որևէ Р հատկություն կար ել ի է փոխարինեյ մի

ավելի թույլ Р հատկությամբ, որն բնութագրում է արդեն բաշխում, որի Հա- 
մ ապա տա սխան հարդի մոմ ենտներր Համրնկնում են որևէ նորմայ րաշխման 
մ ոմ ենտների հետւ Այս աշխա տտնրում ցույց է տրված, որ այդպիսի ^թո։յա֊ 
ցումրյ» կարևյի է դիտել որպես Р Հատկության կայունության էետադոտում 
որոշ աոանձն ահ ատուկ մետրիկաներում։Л ИТЕРАТУРЛ — ԴՐԱԿԱՆՈԻ^ՏՈհՆ1 /1. М. Каган, Ю. В. Линник, С. Р. Рао, Характеризацнонныс задачи математической статистики, М, 1972 2 Л, Л1. Каган, Записки научных семинаров ЛОМИ. т. 61. 59—67. 1976 ’ Дуб. Вероятные процессы. М . 1956 4 В. М. Зо.юта^в, Записки научных семинаров ЛОМИ, т 61. 1976, 38—55. Эффект устойчивости характернзаинн распрслелсн111*1
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ДОКЛАДЫ АКАДЕМИИ Н А > К АРМЯНСКОЙ ССР 

Լճ\’11 1978 .3

УДК 536 24

ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА

Р С. Минасян

О смешанном (раничнон задаче теплопроводной и 
для шара

(Представлено академиком АН Армянской ССР М. М Джрбашяиом 2/VI 1978)

В работах (1՜*) получены решения смешанных краевых задач 
теплопроводности для бесконечного цилиндра и полуплоскости. В 
настоящей работе приводится решение задачи стационарного осесим
метричного течения тепла в шаре, на поверхности которого проис
ходит теплообмен с окружающей средой, когда коэффициент теп
лообмена является функцией угла Н. Предполагаем, что внутри 
шара имеются источники тепла. Функция распределения температу
ры в шаре удовлетворяет уравнению (*)

ԺՍ 2_ծԼԷ 
дг* г дг

1 Ժ / , пои\ 
----------- ( Տ1 пО----- ) 

/՜։տ1ոՕԺ6\ Ժ9 /
- ~«(г, б) 

/.

и граничному условию
ди
дг г./(

—Л(6)|5(6)—Ճ7(/?.Օ)].

(И

(2)

Здесь I — коэффициент теплопроводности шара, ш(г, 6) —ин
тенсивность тепловыделения кнутри шара, Л(0) и 5(6) —соответ
ственно коэффициент теплообмена и температура окружающей среды. 
Относительно функций Л(0), 5(0) и <с(г, б) предполагаем, что они 
имеют ограниченную вариацию и что коэффициент теплообмена Л(б) 
неотрицателен. Преобразованием (’)

со5б = '., £/(г,б) = г г и* (г, ’.) (3)

задача сводится к решению дифференциального уравнения

*Ս* 1 ծՍ* II дП* 1
дг2 г дг л2 I о? օՀ 4 = —гг№*(/՜,',) (4)

К

с граничным условием
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ди*
дг , п

Разложим функцию 6/*(г, '.) в ряд по полиномам Лежандра

^*(г.’.) = £ ик(г)Рк(\), 
* о

(5)

(6)

где — полиномы . 1ежандра. удовлетворяющие уравнению (*)

(I ֊?)р;о - 2:р;сн *(*+1 )^С) -0, (7)
։

1 [• 2
£'а(г) = — I ^*(г, =-------• Умножая уравнение (4) на

-I

— Рь(\)(Г^ интегрируя по 1 от—1 до 4-1. и учитывая (7), для опре- 

деления и^г) получаем уравнение

4/;(г)4-1 С/А(г)-1/44-1? (8)
г г2 \ 2 / /.

ограниченное решение которого имеет вид:

1 *
^а(л)=Ш*+՜ [с*+й2мй ) ®*(Г։)°*(Г։)Г։</Г։ |+

г

+։^И)Л’*4Ь(г')г-*+и" 
о

Здесь

О)

®*(г)=1-гг (тоа(гО*(<) = (~)*+՜ “ (#) г> <10) 

1|
Прежде, чем перейти к определению постоянных С*. входящих 

в выражение (9), видоизменим граничное условие (5):

ои* 
дг 4-1 А* /? г Л(: )5*(:) - I AG)-4’ 11У( /?.:). (1 в

где А* = —
2

’читывая (6) и обозначая С» = —^-(42=1); С-а 
R

I

'«о. >’3 (II) имеем: ՛.
///4 - ------------------  п1о |'(л*(:)-а*)Рн:)л+2 - |(Л’(՜-)-

I
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֊Л*)Р*(-)^(-)^ +<7» ,

(12)

Здесь

к

АфА*Р

А՛
Л*С)5*('.)Р» (',)</’, 4 — Р-*-Н ®»(гИ4</г 

л л 
и

1 R

р։ ֊ (лч:)$*С)Л + — р-5/2 
֊։ о

да0(г)г3 ։</г (13)

Таким образом, для определения получили бесконечную сис
тему линейных алгебраических уравнений (12). Для исследования 
полученной системы оценим вначале сумму модулей коэффициентов 
при неизвестных в каждом из уравнении. Учитывая предположенную 
выше ограниченность вариации коэффициента теплообмена Л*(’,) и 
воспользовавшись оценками модуля полиномов Лежандра РДЕ) и их 
производной, данными в работе (’)

н ֊■-=)՛ та-)1 |/ —; (1֊?ИР;|('.)|<^+у)|/А-, (14)

где п =
А
— , после некоторых упрощений будем иметь

I
Ар 

(АН Л*р)О*

аг

-Л■|Р/(:)Рд:м: I 14/ГР// 14Р/У
Л+А*Р /Г

.Здесь через Н обозначена полная вариация функции А'(՛,)—Л* 
в промежутке ( — 1: 1). Из (15) усматриваем, что, начиная, от А = 
= А։ .№, где Л = 14//Р, суммы модулей коэффициентов в уравне
ниях (12) становятся меньше единицы и при возрастании А стре

мятся к пулю с быстротой ֊=. Свободные члены у*, согласно предпо- 
г А

ложению об ограниченности вариации функций 5(5), А(6), тг(г, 0) и 
неравенствам (14), будучи ограниченными в своей совокупности, с 
возрастанием А также стремятся к нулю с быстротой 0(А г). Согласно 
теории бесконечных систем (”). имеют место ограниченность решения 
и сходимость метода последовательных приближений. Задаваясь
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значениями S(0). Л(0),а»(г,в) и решая усеченную систему (12), найдем 
оценки величины mk сверху и снизу, после чего способом, описанным 
в (։), получим из (6) и (9) значения U(r. G) с избытком и недостат
ком. Оценим далее по модулю п -ый остаток ряда (6). Предполагай 
суммируемость первой производной о»(г, 0) по г и 6. будем иметь 
внутри шара (r<^R)

V и, (г)Р» (cos 0) <֊г= 
И-л ' SIIsin 0

М / г \я 
------------- 1 — I л
In/?—1пг \/? /

—и՝п՝։ ,к
где Л1=max|m*|; w — полная вариация а»(г, 9). На поверхности г = /? 

(*. ")
2Л1
/ slnG

Я-Ч’

Заметим, что при конкретном задании функций Л<6), 5(9) и 
и՝(г,Ь) можно значительно усилить быстроту убывания коэффициентов, 
определяемых из бесконечной системы (’), что позволяет существен
но уменьшить число операций, необходимых для получения задан
ной точности решения.

Рассмотрим, например, случай, когда А*(^) кусочно-постоянен 
а $*(',) -кусочно-линейна:
й*/')= Л« ПР" —1<5<° . $♦/;)_( 5оЧ-$1’ "Р" -1<^<0

Лг при 0<.<1 I $(>+■$։• при 0<^<1;

о»*(г, :)=о.

В этом случае Л* = —(Аг|-А։), и из (12) и (13) имеем:

А(Л։-Л։)/?
2(A-f-A’/?)D*

/ло/\(О)
А(А+1)

(Л>1)i/j;(0)P/(0)-p;(0)ft(Q)K 
/(*-»(* + / + I)

т0 = -Л֊*» - V р’№т՛. + 
2(Л։ + Л։) )Г1/։(/+1)

Здесь

<7* =
о At4-(-l)*A, _р ,0) У, ֊(-D*У, I. 

(*+A’/?)D» 5° ‘ A(*+D ‘ (А-1)(*+2) I

(I-)

АЛ-УЛ 
2(A, + A։) ) 
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а штрих при знаке суммы означает, что при суммировании индекс 
у=й опускается. Преобразуем неизвестные /я*, обозначив

Г)У+/Жт; “»=< <*>” (|8)

где постоянная т։ определяется из выражения

Ч = < 4՜ Л(0)/»;
г- (19)

Подставляя значения из (18) в (16) и замечая, что (։) Р2»+1(0)=
-р (0) = 0 приходим к следующим соотношениям для неизвестных

____  I > 2 V' _ -_______  X 
(к ■ **/?)/)* | Л+1 ^։/2(Л-7)(* /+1)

<‘(*я 1։р։(0>р;(0)֊Уи+1)Р,(0)р,(0)и;

/ВДЛ(Л | 1)/П(0)Р/(()) (/,& ֊- ЛЛ)А(О) 1. 
՝} ' (й֊֊1)(Л12) г (20)

Л1 —Л» р,(0) т‘ „ (т,-у /?5о)Ру(О)
/I, Лг “/(/4-1) / ('։ ‘ '։1 '(/Ч-1)(/Ч Л*Р)Л>;

4 //г^о֊ //|\— //2\ \
2(Л։ | Л2)/

Как легко видеть, сумма модулей коэффициентов при неизвест
ных в /г-м уравнении системы (20) и свободные члены при возраста
нии /г стремятся к нулю с быстроток 0(Л~|,21пЛ). Учитывая (18), (9), 
(б), (3), для (Лг, 0) получаем следующее выражение

и(г,Ь) = Я
, (//, л։)/?(’1-/^о)р;(О)

4 к{Ь ! 1)(Л+Л*/?) ол РА.(со$0)Р՜*՜1 -г*
(21)

Оценивая по модулю л-ый остаток этого ряда, имеем:
внутри шара

'.я(г. 0) <------------------ 7—
(1пР-1п/)/81п0

|Л1 п '֊’ (А։- //„)/?(Г( УВД//
л

на поверхности г— R

1
%(6) < — М п (//։֊А,)Р(7, /ВД)и ’ 

л

Институт математики
Акалемни наук Армянской ССР
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О. II. ՄԵՆԱՍՏԱՆ
Դ1ւղի համար ջերմահաղորդականության իւսւոր եղրային |ււնւ|րի մասին

Հո քշվածում դիտարկվում Լ դնդում ջերմ ու //յան առանց րասի մ ետրիկ 
ստացիոնար րայ/սում ր' շրջապատոդ միջավայրի հետ ջերմավւոխանակա քէ (տն 
դե Ա/րու մ, երր ջերմափոխանակության դործ ա կ ի ցր էի ո էի ո իւ վ ո ւ մ Լ րոտ ան - 
կյանւ Խնդրի լուծումր տրվում Լ շարրով' րոտ 1,եմանդրի բազմանդամների ե 

ֆունկցիաների, որի անհայտ դործտկիցներր որոշվոէմ են դծային 
հանրտհաշվ ական հավասարումների անվերջ սի ստեւէ ի ց։

Л И 1 Е Р А Т У Р Л — Ч (' Ш «I И Ъ (I Ь Р 3 II М.

• Р. С. Минасян, ДЛИ Арм. ССР. т XXXIX, № 5 (1464) 3 Р. С. Минасян. В кн. 
Тепло и массоперенос, т. VIII. Вопросы теории тепло и массоперсчоса. Минск, 196* 
3 Б. /I. Васильев, Дифференциальные уравнения, т. 10. № 7. 1974 4 .4 Б. Ефимов. 
В И. Воробьев, ИФЖ. т. 26. № 5. 1974. 5 Г. Карслоу, Д. Егер, Теплопроводность тигр 
дых тел. «Наука», 1961 6 Е. В Гобсон, Теория сферических и эллипсоидальных функ
ций, ИЛ. 1952. 7 С. II. Бернштейн, Собрание сочи нений, г. II. АН СССР. 19.71 ՛ .7. В 
Канторович. В. И Крылов. Приближенные методы иысшего анолита, Фишатни. 
1962. » /< С. Минасян, «Изпсотня ЛИ Лрм ССР», серия физ. мат. наук, т XI. №1 
(1958).



ՀԱՅԿԱԿԱՆ Ս1Ա ԴԽՏՈԽԹՑՈԻՆՆԱՐԽ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ԶԵԿ11ԽՅՑՆԵՐ
ДОКЛАДЫ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР
■ЩНСПП «9НК ՚ ՜ -Д—1 * ■ _յ—И^И—Т ^3. ■ <1 ■ I аЗИИМЕЗМИММИ—Աքւ
Լճ\՜11 1978 3

УДК .>39.4
ТЕОРИЯ УПРУГОСТИ

\. А. Баблоян, А. Ո. Мелконян

Осесимметричная задача для вращающегося цилиндра, 
ослабленного периодическими цилиндрическими трещинами

(Представлено чл.-корр АН Армянской ССР Б Л Абрамяном 18/1 1978)

Осесимметричные контактные задачи для бесконечного цилиндра 
рассматривались в работах II. 3. Лифшица (’), В. М. Александрова 
(-). Г. Я. Попова (’) и др.

Осесимметричная задача для бесконечного цилиндра, ослаблен- 
кого одной центральной монетообразной или кольцеобразной трещи
ной, была рассмотрена в работах (*•’).

Хналогичиые задачи для конечного цилиндра, когда гранич
ные условия как на цилиндрической поверхности, так и на торцах 
задаются в смешанном виде, рассматривались в работах (•■’).

Осесимметричная задача для вращающегося цилиндра конечной 
длины подробно изучалась в работе В. Т. Гринченко (*).

В настоящей работе приводится решение осесимметричной зада
чи для вращающегося бесконечного цилиндра радиуса R, ослаблен
ного периодическими (с периодом 2г) цилиндрическими трещинами 
радиуса $</? и длины 1 — с) (рис. 1). Предполагается, что при 
вращении цилиндра могут возникнуть кольцеобразные трещины по 
отрезкам -..R г=(2л—1)к, п =0, + 1, ±2... При наличии таких 
трещин одно из граничных )словин на их поверхности удовлетво
ряется приближенно.

г

Рис. 1
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Решение задачи ищется о виде рядов Фурье, коэф4•Те Г ициенты ко
торых определяются из двух бесконечных систем алгебраических 
уравнений. Доказывается, что эти уравнения в общем случае квази- 
вполне регулярны, а свободные члены при возрастании номера 
стремятся к нулю. Получены формулы для контактных напряжений 
=г. "г: и раствора цилиндрической трещины.

Известно (*), что решение осесимметричной задачи для враща
ющегося тела сводится к определению функции напряжений /{г, г), 
которая в области осевого сечения тела удовлетворяет уравнению

4 / V .»3 —2' .
Мб*) ՛ — -֊-------

I—V

д1 1 д сР_
дг։ г дг дг*' (1)

а на поверхности 
перемещений

задаете । заход ։м распределений напряжений и

3-2у

2

о
*х = — 

дг

д
~г: = 

дг

, 1 
г/ - 7՜17

(2—>)г/—֊
Ог2

<?/

р<и*Г®,

(3 —

-- (3-27)рш2гг.(I —

26II-------- -------------—
дгдг 2

(2)

2(7а՛ = 2(1 — -)?=/ — — ՛ (3-2>)?«№

где О—модуль сдвига, м—коэффициент Пуассона, ш—угловая ско 
рость.

В силу симметрии задачу будем решать только для области
О г /?, О г удовлетворяя при этом условиям симметрии

»(г, 0)=0, т,.(г, ()) = ',.-(г, -)=0 (0<г^/?) (3)

«*(г, -)=л, (0<г<«)
Функцию напряжений в каждой подобласти I (КИТН) и II 

(АВОК) ищем отдельно, удовлетворяя при этом на линии контакта 
двух подобластей г—5, ()<г<с условиям сопряжения

3<.Ч= =-И?, »։ = //,, да։ = »։. (4)

Здесь н в дальнейшем индексом /=1 и /=2 обозначены компо
ненты напряжений и перемещений в нижней и верхней подобластях 
соответственно.
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Решение уравнения (1) представим в виде (9.10)

Х։(г.г)=г(Д(г’-|֊£?(2։ С/г+О/1пг)4-<р/(г.г)+£?;(г)81пЛг,
Л»- I

(5)

где
?1,'»(г) = £">/о(Лг) |-О;‘Лг/։(*, г)+Р;>К0(кг) ; Н<>>кгК^. г).

эДг, г) = - 0,5 еД։/Г«£ Н Рд4*3 4՜ I/*5)-

(3 — 2<)ро>*_______
2(1 ֊*)(&, • 6М-15Т/) ’

РФ = ^Л)=Л =о, Л (б)

а /г(л), А\(х)— функции Бесселя от мнимого аргумента, соответствен
но первого и второго рода.

Рассмотрим напряженное состояние цилиндра при следующих 
граничных условиях

о^(/?. 2) = 0 (0Сг<к)

О^(8,г)=^(8,г) = 0, (с<«£к / = 1; 2) (7)

^(г, -)=0 20и»,(г. к) = а։4-6г» ($<г«Я)

Постоянные «„ аг, Ь будем определять из условий равновесия 
статики для рассматриваемого участка цилиндра

А>

г*Л2>(г, г)</г=0 (* = 1. 2)

л R

2~ г«(."( г, и ) с! г = 2к гз, (г, О)г/г = Р.

и и

(8)

Удовлетворяя условиям (3), (֊I), (7) получим ряд соотношений, 
откуда для определения коэффициентов разложений (5), (6) будем 
иметь (аргумент а при бесселевых функциях будем опускать)

Я,(«)О<’^Х*(/о-։ ’/,)- ГА/„

Л։Д|(о)^<1>=-ЛА|(1—2>)/0 ! ’/։1 ГА[2(1 *)/։4֊’/01.

= - аХкВ,к : а УкВ>1{ ВкВ.։к, 

- 2Хкв1к 2}-^ вкв^ (9)

0<«|2(1- <) ։г(а)| //м>аД։(а)

= А֊’ |ХА|аЛ-0 ! Л'։| ' (ГА Вк)2К\},

-Г^ /Л/’[2(1->)-аг(,)| бучд^а)

Л ։1 А*1’/в֊/.|֊ОЧ֊//*)’/։1.
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О И4(1֊ >в,=
■> 3( I >) ’

2Д։ ЗЯ
~2о

3(1-V)
I R* 3—2*

8(1-м)
р։»»2 —

4(1-7)
I)
/?2’

ч

2 г

Г) /I V Г2 \
2>)(Д։֊Яг)-6ЧВ1-Я։)1 ֊; = М -— — ֊ ——-). (10)

5* \1 — V 3 4(1— у)/

15тг-(=^*л 3?Л=-46 ^ = А||.(_||<| 
1—* 2՜

16(1 —у)։։е/ = (3-2*)ри>։—24>/, а=Й$, 3 = АА*. (II)

Здесь введены следующие обозначении:

а^А^^=Д ол(аА) /։) Д։4(а^и Л։), В,^ Дф^А

а^Ай == *4р(аА> А) До*(’Ао֊ Кт)՝ Л**—Д,»А До*А։

вьк= Д։*|»А(»)-₽А(?)И- л0*|«*։(«) ֊ ?К1(Н1.
я.*- = До*[«А(>)-?А(?)1 + АИаЛ1(а)֊₽ад)Ь
Д։* = аДДа) - ₽Д։(₽), Д։* = аД։(а) - ?Д.(?).

До» -=а5(я)֊^(?). А=Д<%֊А* * Д»». <12>
Д,(.г)=.ф-(.г)-/;(х)|- ± /•«. В,= 4՜ |'|'>'^/'֊.

Д,(х) =х|Л'Йх)-Л’(х)|-Л’(х).

О/ I — >)
О(Л-) = А-| /0(х)Л'0(л) |- 4(х)Л։(л)1 4֊ -—:-----А(л‘)Л'1(х).

4
Отметим, что последние два уравнения (9) остаются в силе, 

если заменить а через 3 и положить н них Л\= )'* = 0.
Удовлетворяя смешанным условиям (4) и (7) на линии г = х, 

для определения неизвестных коэффициентов Л\ и ) *, 
входящих в (9), получим две системы парных тригонометрических 
уравнений, которые, с использованием результатов (п 1л), сводятся 
к решению бесконечных систем линейных алгебраических уравнении

<цяЛ1* + т„։, Гя-2 ^Л'. + Тл» (Я» 1.2...) (13)
вт

При этом из условия непрерывности радиального перемещения 
н(х, г) получается также следующее соотношение:

£___
4( 1 -у)

2(Д։֊Д։)_ 01
4(1 - *)

------ ---------V 1-----------12- у4С05С)|
2(1֊») ^1

(14)
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2(1—2*)Л։-6՛^, ֊
(3֊-2'»)рш15* 

8(1֊’)

I 2(созг-созс)

֊ V Л^У*(С08С). о **

В системе (13) введены обозначения

Д’д = Л’>Л’н Вь \'зъ .П» = А»Л'1|< г УкМъ* ֊

М»-֊(М + В^К\ ) ^֊֊^֊ (Ч ֊ ֊^).

-V.fr = 1 — _(5и/1 1֊ В2к/\у) — \зк= ~ (В:^/х | /А.лА'1),

,ии=1. -|/?и(эА'о : А? ֊ Д<Н^о-А)| - (2/Л7лГ-

Л!.. = ± |Л.(»/.֊/.) ֊ «»(»*.-'• /<,'1 + ■

Л1։»=— \В.ДаК0, К։)-В5*(з/о-/։)1֊14(1 Ь’)|՜' (15)

7я։
п,-а, \гя(созс) _ /г

- /4(1 -*)« 2

7лз —
(3—2/)р1’|’5

8(1

1 У„(СО80)у*(СО50) 1д-<Я 

о

КЯ(СО5С) _

п

зЬ2 2«уя(СОЗС) 1п СОЗ --------Н‘„(созс) ,

?А'Л ----- 4֊ гл(созс)у» (со8С)4--֊- а*«- 
2 к

Виды и свойства функции уя(л), г„(х), а также интегралов (15) 
приведены в работе (։։).

Аналогичным образом, как это сделано в (1։), доказывается, что 
бесконечная система (13) квази-вполне регулярна, а свободные члены 
системы имеют порядок О(/։~зм).

После решения бесконечных систем контактные напряжения бу
дут вычислены по формулам

. . <5։ соз г/2 , зЬ2 . /1 4֊ созг 4֊ /созг --созс
эг(з, г)= -т- — ------ ------ -— 1п у - ■ —> - —

V 2(созг — созс) 2(1—4 » 1+созг ~г созз—созс

у>(с<>8&) 1р й/2 </0 
7 2(соз;— созО) (О г<с) (16)

',.(«. г) =
()гъ\п212 з1п — V /г2Мк2 £1

г»(созО) с(р 6/2
/2(созг — созб)
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где коэффициенты при особенностях имеют вид:

Qi = V *Mz.( cos с) + ~^֊ In cos -'֊ - f J- I (1-2*)Д1-3*51

(17)

Q։=v kM„yK(cos c) ----- !-----
*-i 2(1 — *) \ Tt

Для раствора трещины получается следующее выражение:

(J Z
- I -г) - «|(«, г) 1 = sin 

4(1—*) 2

2хЬг Г Clh 6/2 ■ In cos 6/2 • d<i
1—»J /2(cos6—cosz)

c

v k \\ f ^*(cosQ) ctg в/2 dd 
J /2(cos6-co$z)

Г

2(1-2*)4I-6*S1

, I 1—cos z + У cos c — cosz
In -—r-----  =r-

У 1— cosz — У cos c — cosz
(c<z ֊ П).

Постоянные Л/, в[, Г)։ будем определять из уравнении (10) и 
(14), а для определения неизвестных а։, а։ и Ь, из (8) получаем сле
дующие соотношения:

2(2-*M1-?3(l-*)51-f- — v (-!)*.¥* = (19)

2(2-0Д։+3(|->)Д։ /?» + 53
8(1—*)

(vow2—2Ь„) = -----------

г’о^2,(г, n)dr=O.
J

В частном случае, когда кольцевая трещина отсутствует, имеем 
Л։֊0. а։=а։_п, причем значение а определяется из соотношения:

_ 2м£?«. (20)
2- R3 4 ' 21Г/?

При этом в формулах (12)-(19) нужно принимать:

й* = у*1=0, т«= — у*(со5 с), (-4
Л

где
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'•=2(1 2*)Д, -6-я,
(3 2<)ри»г№

8(1—*)

= (/?յ-ճք) ՃՃ 
№/?=

(3 2у)ошд

8(1-v)
(22)

Отметим, что в этом случае все неизвестные бесконечных сис
тем (13) пропорциональны величине о. Это значительно облегчает 
как численное решение бесконечных систем, так и вычисление вели
чин (16)—(19).

Институт механики
Академии наук Армянской ССР

|սքհտրի1| իւնզիրը
Ա. 2. ՈԱՈԼՈՅԱՆ. Ա. Պ. 1ՈւԼՔՈՆ*ԱՆՊարթԼրական զլանային ՕեւլքԼրու| |»ււ11ա<յւ[ւսծ սլտտւ|ւււ| զլանի սււսսնց ք սա

Աշխ ատ անքր Նվիրված է պարբե րական ճեղքերով թ ուշացված պտտվող 
հոծ պլանի ա ո անցքա սիլք ետրի կ խնղրի լուծմանր։ Ենթաղրվում է, որ պտ տմ ան 
րնթացքոլ մ ղլւսնի վրա կարող են ա ռաջան ալ Նտե օ ղա կ ա ձև ճեղքեր։

Խնդիրք լուծվում է Ֆոլրյեի մե[1 ողով ե բերվում է ղծային, Հանրահաշ
վական անվերջ սիստեմի լուծմանր։

Ապա ցոլ բվում է, որ ստացված սի աո եմ լւ ր վա ։լ ի - / ի ո վին ոեդոլլյար (»
//տացված են բանաձևեր կոնտակտային լարումների և ճեղքի բացված

քի համար։
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ДОКЛАДЫ АКАДЕМИИ II А У К АРМЯНСКОМ С <• Р

кХУП 1978

УДК 539.3

ТЕОРИЯ УПРУГОСТИ

В. С. Макирнн

Об одной осесимметричной контактной задаче для упругою слоя, 
расслабленного монетообразной трещиной

(Представлено чл.-корр АН Армянской ССР Б. Л. Абрамяном 6/\ 197К|

Рассматривается осесимметричная контактная задача о растяжении 
упругого слоя, расслабленного монетообразной трещиной, двумя одина
ковыми круговыми в плане абсолютно жесткими дисками, сцепленными 
к граничным плоскостям слоя. Решение задачи строится при помощи 
бнгар.монической функции Лява, которая берется в виде интеграла Хан- 
келя. На основе интегрального преобразования Ханксля решение зада
чи сводится к решению системы интегральных уравнении относительно 
двух функций контактных напряжений под диском и одной функции 

деформаций берега трещины. Введя новые функции, непосредственно 
связанные с указанными выше, относительно последних получается 
система из двух сингулярных интегральных уравнений с ядром Коши 
и одного интегрального уравнения Фредгольма второго рода. Далее, на 
основе аппаратов ортогональных многочленов Якоби и Лежандра ре
шение последней системы сводится к решению эквивалентных квазивпол- 
не регулярных бесконечных систем линейных алгебраических уравнении. 
Отметим, что близкая по своей постановке задача, когда расслабленный 
монетообразной трещиной слой по своим граничным плоскостям подвер
гается воздействию сжимающих нормальных сил, ранее была исследо
вана в (').

Рис. 1
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1. Пусть упругий слей толщиной 2Л в своей плоскости г = 0 
расслаблен монетообразной трещиной радиуса Ь и подвергается рас
тяжению посредством двух жестких дисков радиусов а, сцепленных 
к граничным плоскостям слоя г—±Л (рис. I).

Граничные условия задачи запишутся в виде:

’г(г.4.»-0; 'Г:(г, г)|,.* = 0 (г>я) (1.1), (1-2)

Г.(г,з)|,.А = с; иг(г, з)|,.*=.О (0<г<а) (1.3); (1.4)

2)|,.о = О; т„(г, з)|,.о = О (0<г<д) (1.5); (1.6)

Кроме того имеют место условия симметрии:

Мг, з)|г.о=£/Дг. 2)|г-о-О (0<з<Л) (1.7)

з)|,-о=Щг. г)|,-о = О (г>&) (1.8)

Бигармоннческую функцию Лява представим в виде интеграла Хан
ке л я

Ф(г, д)= |4(р)5Ьрг 4-5(р)сйрг + ргС(р)5Йрг 4֊ рг£>(р)сЬрз] У0(рг)Ур,

О

здесь 70(л) функция Бесселя первого рода нулевого индекса дейст
вительного аргумента. Пользуясь известными формулами (*), компо
ненты напряжений и перемещений выразим при помощи интегралов 
Ханкеля. Удовлетворяя условиям (1.1; 1.2, 1.6; 1.8), на основе инте
грального преобразования Ханкеля функции интегрирования выразим 
через функции контактных напряжений под диском и деформаций 
берег.। трещины. Удовлетворяя, далее, условиям (1.3; 1.4; 1.5) реше
ние задачи сведем к решению следующей системы интегральных 
уравнений:

а е»19 (9
У0(р/)У0(рг)Ур4-

о о

а •»
~~ I /<7(()<7/ I У։(р/)У0(рг)(/р-|-
2( 1 — ') Л и

о о

1/2(е֊^Л-1)-рЛ 

рЛ ей рЛ + рЛ Уо(рОЛ(к№—

а ■

о

рЛУ1(р/)У0(рг)
зЬрАсЬрЛ+цЛ

Ь 99
_ 1 С /е(/)б/х I (5Ьнй+р//сКрЛ)У1(|л<)/0(рг)с/н _ с
2(1“’*) .. и БЬцЛсИиЛ+иЛ 40(1—>)

О и

(О Г а) (1.9)
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/,(|'П/,(!«/■ )б/<՛

п «■
֊- 1 '/4'И ;
И — О л Л

о и

—-— ( Л/(О^ 
2(|-*) 3

1/2(е֊-’л 1) иА

зКрЙСЬрЛ |1Л
Л(5‘0Л(:*<М:։-

Г 1р(1)(И С 11ЙЛ(Р<,)-/о(|>Н</|» _ Г Г |^»5Ь|.й/,(|1П71(|1г)</и
’ 3 ЗЬрЙСИрЛ 4- рЛ .) 3 5ИрЛс11рЙ4֊рЛ

6 о со

«Кг<а) (1.10)
ь

( 114<рОуо(11Г)^1‘ -
о о

2(1_.,) (/։(Г)Л рНН+1)-М/2(1֊е г‘л)Г.(’>04(уг)</:.
3 ,1 зЬрйсЬрй + рЛ

о и

+ 2(1

и Ш
) •(р(,) л (' 1‘<5П:՛" .Ь֊<1с1|'.‘.*1..

3 .) $11рйсЬрЛ + рЛ
о о

а
+ 2(1 - V) С «Х/)Л С н’ЛзЬцЧ(К) Л(,,г)(/;. =0 (() ,... 

,1 J вЬрЛсЬрЛ + рЛ
и

(I Г.)

Следуя работе (л) систему интегральных уравнений преобразуем сле

дующим образом:

а ° 1 . " 
рр(О/о(р/)^ = 4 (’ 1р((^ | С'.уу - 3(у|СО5|.уг/у, 

о ООО

а а 1 п>’
[„(оло-ол = | Г адол У *7=^ 4 
о о о 0
ь
Г /е(/)/։(р/)^ = 

и о 
здесь

ь
I /7(у) 51н !>уг/у.

V О

'(У) =

а
2у р/(О^
- М։֊У։

Отметим, что если известны функции о(у), т(у) и Му), то функ-

4(!10Л(!1Г)‘/11 +

У
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цпи /?(,/); <7(0 и ։(() определятся при помощи формул обращения 
.Абеля. Переходя в системе (1.9—1.11) к функциям о(у); "Цу) и /7(у) 
п применив к полученным уравнениям соответственно операторы

После несложных выкладок систему (1.9—1.11) преобразуем к виду:

Л* о»
’•(.V)- ֊7 ( ֊(Л*ц(х, у)а*(у)<7у- А'։։(х, уЪ*(у)с7у -

- ( А’։։(х, У)^‘(У)^У = <-о (1.12)

в, о.
•’(х) Г — | + I А'։1(х. у)'*(у)(/у - | Л'„(х, у)в*(у)^у-

■ 3 -ч-'-у Л .)
- а* -в. -о»

— ^(х, у)/7*(у)</у=0 (-«О<х<о0) (1.13)

-д,

Оо «в
/7е(л)- | А*1։ (л, у)/7*(У)^У + !| А'з։(х, у)«*(у)</у+ А'и(л, у)т*(у)։/у=О

—о, —а,

(-*0<х<А) (1.14)

Следует отметить, что здесь искомые функции на отрицательные 
значения аргумента продолжены следующим образом:

с(у) = <’(-у); *(у) = —■։(—у); /7(у) = -Н(-у)

и введены обозначения

А '• I л—2Х 1 \ .
«и(-<.у)=—------ - I -------------- СО8/.Л-СО8>угА; /*(х)=/(Ад)

2"(1—*) л «Ы-сЫ-Ч-К 
О

у)=± ( >5|п,>’с<к,л а,, 

К 3 $11> сЬ> Ч֊Х
О 2(1—>

Ац(х, у)—
/I

2к(1—,)
Г 4 > сЬ>. 
3 зЬ/ сЬл 4֊ / 

и

С08>-Х31плу£б-; сп --- --------------
4(7(1 ->)

А|։(Х, у)— /1
2к(1-у)

Г 1/2(е֊2>+ !)->.
) зЬсЫ-р. 
и

$1п>.хз1п>-у</>,

С
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и

> С05 /.у51п)..У 

зЬ/сЬ' |->
Л; ао =

*”(х՛» - .1 
о

/•5Ь>51п/у , -
---------------— 51П'ЛЧР
8П'сЬХ-р

а

Л֊„(х. Г '(, +1)Г1га1^-г‘)5,п,Уз1п1^
3 81нсЬ>.+Х

О
ОО

. ... . Г вЬ/. 4- ХсЬ>- , , ..А1։(Л', У)=Л(1—V) I ----------------- СО5)у 8|п).Л«Д;
.) зЬ/сЬ/. 4- л 
о

Л»(Х, у) =Л( 1 — О I 2?-1|/Л||1/ У- 81*п>Х<//..
J 81|'с1։>. 4- /.

о

2. С целью сведения разрешающей системы уравнений (1.12— 
1.14) к бесконечным системам линейных уравнений, умножим (1.13) 
па I и сложим с (1.12). Затем неизвестные функции ?(.«)== а*(л) 4- 
4- и А/’(л) представим в виде рядов соответственно по много
членам Якоби и Лежандра:

?(.г) = ш(х) V А><--«>(а7н0); //*(х) = 2 УпР^-МЬо) (2.1): (2.2) 
л-0 л-1

ш(х) = (а0—х)-*(а0-|-х)։; а = /х; х = 1/2- 1п(3-4<).

Далее, пользуясь известным интегральным соотношением для много
членов Якоби (4), по известной процедуре решение системы (1.12 
1.14) сведем к следующей эквивалентной бесконечной системе линей
ных алгебраических уравнений:

А п ’И С.

>'п֊\ *п

=0, (2.3)
/л — I /л -1

22 ^тп } гп + ֊}п м-1 =0, (2.4)

(л = 1, 2. . . .); = (л4-1/2)(л!)Ч .
П Г(//4 1 а)Г(л + №)’

г/л = (2п-1/2)д0.

Выражении ядер и свободных членов бесконечных систем (2.3; 2.4) 
представляют коэффициенты Фурье по многочленам Якоби и Лежанд
ре н здесь не приводятся.

Введением новых неизвестных

*Л-Л։ ’А;-. >л = п‘-гя; (0<.«1) 
л
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можно показать, что системы (2.3; 2.4) при любых значениях пара- 
метров квази вполне регулярны ('). Постоянная определяется из ус- 
ловил равновесия штампа

а «♦

которое с учетом (2.1) дает

х Sh ~*/>

2--а*
Что же касается постоянной с0, то она выражается в виде суммы коэф

фициентов разложений (2.1; 2.2). Отметим еще, что системы (2.3; 2.4) 
.можно значительно упростить, если учесть, что из условий (1.15) 
следует

Re= Im Х։л=О (//=1,2,...) (")

однакп, на этом останавливаться не будем.
Автор выражает свою благодарность С. М. Мхитаряну за пос

тановку задачи и внимание к работе.

Институт механики
Лк.|Д՛ мпн наук Армянской ССР
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‘hriuduinL f.iufni| |ни|Ш(]i|uiA uinuioqtiilpufi >brm|։ fiiuduir il|i 

ши uj Гн| tiu u|i dbin г|ф l| it Г1 in in Ц in i ii 1G |uljqr|i Jiuufifi

7/r in in pl]i[niil ( gpinil inSh p IHfUl gif in n in A gm I/mb 2^111/1/1
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ДОКЛАДЫ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ С С Р

LX VII 1978 3.

УДК 523 035.2
АСТРОФИЗИКА

О. В Пикнчян

Задача диффузного отражения при произвольном законе 
перераспределения излучения по частотам

(Представлено академиком В. А. Амбарцумяном 31/111 1978)

Задача диффузного отражения от полубесконечной плоскопарал
лельной среды является одной из классических задач теоретической 
астрофизики. Рассматривая случай монохроматического рассеяния и 
применяя принцип инвариантности В. А- Амбарцумян нашел решение 
этой задачи в виде (։։) 

PG. 'i) , ?(T<)?G)
2 ՛ чВ (1)

где: pG> ч)—функция диффузного отражения в вероятностной трак
товке, arc cos; и arc cos tj соответственно, углы падения и отражения, 
<?(>)) известная функция Амбарцумяна, удовлетворяющая функцио
нальному уравнению

I
?(ч)=1 + ~ч?(ч) i (2)

2 J Ч + !‘ о
Ценность такого решения состоит в том, что, во-первых, отражатель
ная способность среды определяется без прибегают к вычислению 
величин, характеризующих внутренний световой режим в среде, во- 
вторых, функция зависящая от многих переменных выражается че
рез функцию, имеющую меньшее количество аргументов. В дальней
шем В. В. Соболев рассмотрел эту задачу в случае полного перерас
пределения излучения по частотам и получил аналогичное решение 
(’)• При рассмотрении же общего закона перераспределения задача 
сильно усложняется, поэтому для ее решения были разработаны об
легченные методы, основанные на представлении функции перерасп
ределения в виде билинейного разложения по некоторой системе ор- 
топормнрованных функций (*):

Г(Х, Х/) = 2 л*ал(х)ад(л'). (3)

В результате функция диффузного отражения выражалась в виде 
бесконечной суммы от некоторой комбинации вспомогательных функ
ций /7/ц(г), которые, и свою очередь, определялись из бесконечной
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системы функциональных уравнений. В дальнейшем для решения по
добных систем были разработаны приближенные методы (’).

Ниже мы покажем, что физика задачи допускает ее решения 
без использования какого-либо разложения или специального пред
ставления функции перераспределения. При этом формулы (1) и (2) 
обобщаются непосредственным образом. Функция диффузного отра
жения определяется через одну вспомогательную функцию, которая 
по физическому смыслу является прямым аналогом функции Амбар
цумяна и удовлетворяет функциональному уравнению, аналогичному 
(2). Ключом для возможности такого обобщения является введение 
понятия вероятности выхода излученного (изотропно) на границе 
среды кванта и использование принципа обратимости оптических яв
лении. Допустим, что на границу полубесконечнон плоскопараллель
ной среды пол углом агссоз; к нормали падает квант безразмерной 
частоты л։, и пусть функция гнффузиого отражения р(х„ х։, г^йх^ 
претсгавляег вероятность того, что этот квант, вообще говоря, после 
многократных рассеяний в среде выйдет из него с частотой, заклю
ченной между х, и х1֊(1х։, в направлении (агссозч, 2՜^)- Приме
няя принцип инвариантности в классической трактовке В. А. Амбар
цумяна ('-’) к функции р(х։, ', х3, т;), можно получить уравнение

---- — + —р(Х1. 7.) = — г(хх, А'։) + 
2.

- I

~ I г(х։, х')(1х' I р(х', к', Л-., (4)

Введем в рассмотрение вспомогательную функцию ?(л։, 
представляющую вероятность того, что изотропно излученный на 
границе среды квант частоты л։, вообще говоря, после рассеяний, 
выйдет из среды с частотой, заключенной между х3 и л։Н֊г/а։, в 
направлении (агссов’), Очевидно, что имеет место соотношение 

1
г(*։. *«. т,) = 2(х,—-г։) ф | гДа-,, л։, г^Г„ (5)

Из принципа обратимости оптических явлений следует следующее 
свойство симметрии для функции диффузного отражения (его можно 
доказать вполне строго, исходя из симметрии элементарного акта 
рассеяния г(хх, хг) = г(х։, л։))

«₽(*։. *», 7.) = УГ'(*։. г1, *։. '•)• (б)
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Пользуясь формулами (4—6) нетрудно получить выражение 

| ( <?(х', -ч. С)г(х', х")ф(л", х., ^х^х"

р(х։, ■>, X
»(х։)

(7)

а для определения <р(х1։ х., г,) находим функциональное уравнение: 
?(х։, х„ 7,) = г(х։—х։) 4-

4֊ ֊ (՛ <Р(Х", х։, 7))с/х" (’ г( х', х" ) с/х' Г 2-^13»• (8)
2 .) 3 .1 «(X,) , *(Х։)

—- о---------- 1---------
Ч

Соотношения (7 — 8) являются иск։ мыми. По своей структуре они 
по юбки (I 2). Для задач же диффузного отражения и диффузного 
пропускания излучения слоем конечной оптической толщины, анало
гично случаю монохроматического рассеяния (։), можно получить 
три пары выражений для функций отражения р(х։, х. г„ т,,) и диф
фузного пропускания «(х„ х., т), т0) и три системы уравнении для
определения вспомогательных функций ~ и I». Приведем их б> з до
казательства:

и)
I

ЛЧ. ՛.. тй)|</.г'</лг(л’. х’)|?(х', л։,

А

*<Х։)

:(-г|։ Х։, Ч, -0Н>./2С X

л։, г,. *и) -0) 7(л*. т. -л) | </л'//х

I

х' )!?(•՝ ■. Х„ ^--оУИ х'. Х։ Л- 'в)Их' </х*
</

2 ’(Х։)

и

1.Х ’и) Л31е\р
•(Л‘э)

՝0

I |Нх'.х’)(т(х',л1.Сл0>Ил 

У-~-Я___________________—

I

<1

2
а(.Г,) ։(Л։)
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f4 A J. An. To) —

J( A J,*» Aj։ Լ?ց) — exp

T(a » A j, 4, ")’b(x , л2, Tj, ~)d~9

r(A'r Xtf yb To) =i(X1֊A't) +

X X

T) «X

Г'(л֊р ъ-^Лй'о)
).

շ;
I J r(x', x")dx'dx"

xt, 7j, i)d~.

X X 

o(x։, •„ хгл,-.0)= -!— f f r(x'x") dx'dx" 
Ճ > а/ </

_ *(-Դ) Հ ') ?(X". хг, 7), x) rfx.

ОС X?(-Դ -4, fl, -J =«(A-, ֊ A-J + у j’ p(-t'. x")dx'dx" 

“« “gu

aU>) J а(л'з) , , . . (Г,f(X , A-։, —

U
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|(.v։, X,, Հ, է0) = о(л։ х։)ехр ’(•*»)
-о

7I

*> ae

+ ֊ И r(x\x')dxdx>f
•x —x

0 
joxp

0

’(*»)
7I

I
?(a", X2, t։, T)rfxj 6(x', X„ t) —.

0

Соотношения I и II в случае монохроматического рассеяния г(х,х')= 
= а(х)Ъ(х— х') впервые были получены В. А. Амбарцумяном (*••), а 
III —В. В. Соболевым (*). Затем В. В. Ивановым были обобщены на 
случай полностью некогерентного рассеяния г(х, х ) = Д?( ф(х'). 
Очевидно, что из приведенных выше формул легко могут быть по
лучены указанные частные случаи, а если перейти в них к разложе
нию (3), можно получить соответственно результаты работы («).

В связи с последним следует отметить, что рассмотренный нами 
подход к задаче приобретает особую практическую важность в тех 
случаях, когда построение разложения (3) затруднительно, т. е. ког
да собственные функции а^(х) ядра г(х, х') заранее не известны и 
приходится ограничиваться приближенным построением утих функции, 
что сопряжено с большими трудностями с вычислительной точки 
зрения.

Бюраканская астрофизическая обсерватория 
Академии наук Армянской ССР

շ. Վ. «Н>1||>93иЪ

Դիֆուզ անդրադարձման խնդիրն բստ նանախականությունների նաոադայթ- ման վերաբաշխման կամայական օրենքի դեպքում
Կիսան վերջ հարթ զուգահեռ միջավայրից ճառագայթների զռղահեո -/>եյ/ւ 

դիֆուզ անզրագարձմանր վերարերվոզ հայտնի, աոնշէսթյսւններր. որոնք 
ստացված Լին Վ. Հ. Համ բարձում յանի կողմից մ ռնոխրոմատիկ ցրման 
զեւզրում, րնզ Հանրացվում են ոչ կռՀերենա ցրման դեպրի '•ամար. րստ . “՚ 
ձախության ճառագայթման վերաբաշխման կամայական ֆունկցիայի ղեպ- 
քում) Ըսա որում չի օգտագործվում վերաբաշխման ֆունկցիայի որևԼ ձևի 
տրոհում կամ հատակ ներկայացում. Դա հնարավոր Լ գառնում իրագործեչ 
իգոտրոպ ճաոաղայթված քվանտի համար միջավայրից զուրս զէպո, հավա-
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Լւսկան ու թ յան գաղափար մտցնելու և օպտիկական երևույթների շրջելիութ յան 
սկզբունքն օգտագործ ելոլ շնորհ իւ/ է ներվում են նաև առն չութ յունն եր, որոեր 
լուծում են վերջավոր օպտիկական հաստություն ունեցող մ իջս-վտ յրի ց ճառա
գայթների ղուղա *եռ փնջի ղիֆուղ անղրաղարձման և ք}իֆուղ անցման իյրն- 
ղիրրւ
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Д. С. Григорян

Об оценке запасов железорудных месторождении по данным 
магнитной съемки

(Представлено академиком АН Армянской ССР Л Г. Назаровым 15/У1 |978(

Исследование возможностей использования данных магниторазвед
ки для оценки запасов магнетитовых месторождении имеет большое 
теоретическое и практическое значение. Это связано с тем, что данные 
магниторазведки, дополняя результаты геологического опробования 
между горными выработками, позволяют в принципе получить более 
правильную оценку запасов на том или ином этапе разведки. Особен
но важное практическое значение имеют данные магниторазведки на 
этапе предварительной оценки запасов, когда мссторождспи. покрыто 
редкой сетью горных выработок.

Оценка запасов руды на основе данных наземной крупномасштаб
ной съемки аномалии магнитного поля сводится к оценке объема 
руды из равенства ('):

, М - V 
р Ур-Л '

(1)

где: М—магнитный момент всей возмущающей массы месторождения;
А -соответственно средняя эффективная интенсивность намагни

чения рулы н измененных, магнитных вмещающих пород 
месторождения;

И—объем всей возмущающе»! массы месторождения.
Величина Л/ магнитного момента в принципе вполне определяется 

значениями наблюденной аномалии.
Известен ряд формул пр»» помощи которых можно но ано

мальному магнитному полю вычислить магнитный момент возмущающе 
го объекта. Однако данные алгоритмы построены пр»» некоторых )про
щениях, не позволяющих достаточно обоснованно применять их в общем 
случае для рельефа любо»» сложности. Кроме этого описанные ранее 
методы опираются на предположении об однородно»”! намагничение». 1 п 
возмущающей массы.
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Предлагаемый п настоящей работе алгоритм для вычисления маг
ии гноп։ момента построен для сложных горных условий, в случае неод
нородной намагниченности, когда возмущающая масса состоит и։ 
участков намагниченных в разной степени, но направление вектора 
интенсивности намагничения J для всех точек возмущающей массы 
близок к вертикальному (5>-

По заданному рельефу поверхности наблюдения и аномалии Д£ 
приближенно вычисляется аномальный магнитный потенциал на релье
фе. Потенциал этот интерпретируется, как потенциал некоторого просто
го слоя на рельефе с массой, равной искомому магнитному моменту.

Интегро-дифферсниналыюс уравнение относительно магнитного 
потенциала на множестве точек поверхности наблюдения 5 имеет вид:

Ч, '-)= -
(Н) 
дх$

’ С л/ « .

Р
5

где: 5лоу — проекция поверхности 5, заданной функцией

на координатную плоскость ХОУ, 
дх

дг
</ = 1Г 

оу

(2)

В соответствии с принятой нами интерпретацией магнитный потенциал
представляется в виде:

-=/(*. у)-

откуда

'(’’= “ 2^ .Ц ‘ 1(5-Г)Жч֊ч)’+С֊Г)’|3'։

2՜
(3)

Искомая величина магнитного момента определяется формулой:

(I)

Численное решение уравнений (2), (3). (4) можно провести следую
щим образом. Ограничим область $ДПу некоторым прямоугольником 
со сторонами параллельными координатным осям X, У. Размеры прямо
угольника выберем такими, чтобы вне его аномальное поле Д/ было
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практически равно нулю. Покроем прямоугольник сеткой одинаковых 
элементарных квадратов 0 = 1........т; / — И), с Л11|||П1|
стороны Д. Интегрирование по области 5Л0У сведем к сумме интегра
лов по элементарным областям Д5, для которых неизвестные значения

(?)/./. соответствующие их центрам (л,, уД возьмем в качестве 
средних, выноси их за знаки интегралов.

Оставляя для рассмотрения дискретное множество точек поверх
ности 5, соответствующее центрам элементарных квадратов 
формулы (2), (3), (4) для практического использования запишем в 
виде:

(^)<д—;—\ । 7*+1.е ?*-։.<■
4~Д * I

֊!*-«.*) И֊А 22 (Л2)».г(ам+с*.г).
4гД т г

(5)

где

Че dldq՛,

Г f d\drt- 
J J ri,l

Сц.е =2^ rf; d?t:

(6)

где (4/)/./—числа, полученные в результате решения системы урав
нений (5).

(7)

Системы уравнений (5). (6) могут быть эффективно решены методом 
итераций с помощью ЭВМ.

В отличие от магнитного момента определение величин средник 
эффективных намагниченностей рул Jp и вмещающих пород А прин
ципиально невозможно только по наблюденному аномальному полю. 
с)то объясняется неоднозначностью решения обратной задачи в слу чае, 
если о самом возмущающем объекте нет достаточных сведении. Прак
тически решение задачи упрощается, так как всегда имеются допол
нительные сведения об оцениваемом объекте. Эти сведения moi у г 

159



быть получены различными путями: в результате измерения магнит
ных свойств образцов; методом аналогии, исходящим из геолого- 
геофизических сображеннй; путем построения модельных разрезов по 
отдельным разведочным линиях! и т. д.

Мы решили эту задачу на примере Абовянского железорудного 
месторождения путем сопоставления данных по вертикальным опорным 
представительным геологическим разрезам аномалии ДЛ над ними (’).

Возмущающая масса состоит из зон, соответствующих различным 
геологическим типам. Средняя эффективная намагниченность для 
каждого типа определяется следующим образом:

I

лу'

где 7' —средняя эффективная намагниченность для тина с номером /, 
П) число объемов У1* в суммарном объеме У1, соответствующем ти

пу у.
Исходя нз геолого-геофизической характеристики месторожде

ние аппроксимируем определенной моделью. Аномалия Д£ от рас
сматриваемой модели в точках профиля наблюдений (х, Л(л) ) имеет 
вид:

т
Д/(л, Л(л))-- V 

Г1
X- 7>0»>(л).
А- I

(«)

Если в левую чась равенства (8) подставить наблюденную ано
малию Д/, то равенство (8) можно будет рассматривать как уравнение 
относительно величин У[.

Объем У, входящий в выражение (1), можно вычислить по фор
муле 1/=$ • Н, где: 5—площадь аномалии Д/, входящая в вычислен
ный магнитный момент, Н— глубина распространения возмущающей 
массы, которую надо выбрать таким образом, чтобы можно было 
пренебречь действие*! возмущающих масс, находящихся возможно 
глубже.

Описанный метод оценки запасов на основе вычисления магнит
ного момента месторождения и средних эффективных намагничен
ностей позволяет сократить объем разведочного бурения и дает зна
чительную экономию государственных средств

Институт геофизики и инженерной 
сейсмологии Академии наук Армянской ССР
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Դ. II. ԴՐ1»ԴՈՐ5ԱՆերկաթահանք երի սթսշարների գնահատումն 
piiui մագնիսական հանոււթի տվյալների

Աշխատանքում ն կ ա րա զրվ ա ծ Լ երկաթահանքի պաշարների գնահատման 
մեթոգր մագնիսական հանույթի տվյաչներով րաքգ ռելիեֆի պայմաններում։
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БХУН 1978 з

\ДК 678 7—13
ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

Член корреспондент АП Армянской ССР С. Г Мяиояи,

С Л Энфиаджян. В А. Даниелян. Л. А. Саркисян

Изучение процесса радикальной сополимеризации н теломернзацин 
бинарной системы с передачей цепи на сомономер на примере 

внннлацетат-гексахлорбузадней
(Представлено 15/У1П 1977)

Как было показано в пашей работе (') при свободно-радикальной 
сополимеризации винилацетата (ВА) и гексахлорбутадиена—1,3 
(1ХБ). с увеличением содержания ГХБ в исходной смеси мономеров, 
молекулярная масса продукта резко падает; при этом скорость процес- 
с .1 постепенно убывает, вплоть до полного ингибирования. Совокуп
ность приведенных данных наряду с малым содержанием ГХБ в полу
ченном сополимере (6—7 мол.%) с большой вероятностью указывают 
на процесс передачи цепи на ГХБ с образованием теломеров, который 
протекает параллельно с сополимеризацией.

Поскольку такие бинарные системы могут встречаться нередко, в 
настоящей работе нами выведено модифицированное дифференциаль
ное уравнение сополимеризации с учетом акта передачи цепи.

Известно, что при бинарной сополимеризации, в случае, когда 
один из мономеров, например М» (ГХБ). не гонополимернзуется но 
сополимернзуется (г։=0. так как Лп=0 а Л։։. £։1¥=0), при Л/, -О 
состав сополимера асимптотически стремится к чередующемуся к 
эквимолярному составу (։ ։) и при этом зависимость молярного отно
шения звеньев в сополимере от отношения исходных молярных кон
центраций мономеров описывается уравнением

"Ч (ЛГ,| * *•

В нашем случае, при всем подобии с этими условиями, до пре
дельно малой концентрации Л։։ (ВЛ) состав сополимера очень далек 
от эквимолярности.

В общем случае, при сополимеризации двух мономеров (Л1։) и 
кроме четырех элементарных реакций роста

.лт, » Лц—— /гц
К. । 

го, -(֊/И,-------- (
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л֊. ЛI в  т ।

*а
: * Л1։----- ►/п'։

должны быть учтены также следующие две реакции
а) передача цепи от растущего конца /и, к М, с отрывом атома
(в нашем случае хлора) и генерацией радикала /п/

АС.
я։, Л1,------► продукт +«/

и б) рсиннцинрование рента цепи.
Л |>и 

Л! 1 — » л/1

Составление двух дифференциальных уравнении расхода мономеров 
М| и М։. н условия равенства скоростей взаимного превращение р.< 
стущих радикалов т( н т, (с принятием приближения равной ак
тивности /л2 и т2 при присоединении к 5Г։) и несложные математи
ческие операции приводят к уравнению.

I Е ■ ■ -
_ Л»-! К, ,1,

а|Л<,1 . А-.

где
1Л1.1

Выведенная формула позволяет определить наборы констант, стоящих 
в правой части равенства (I). с дальнейшим определением значении 
Ап и К,,, и значений г, и г,. В частном случае, когда один из мс....
меров, в нашем случае ГХБ (М։). не гомополнмеризуетсн. т с 
А՜»։՜-©, уравнение (1) принимает вид:

_£1*!11_=Л—А'н I

что, после деления знаменателя и числителя дроби в правой части 
на Лп, приводит к уравнению:

т1 1
</|Л1։| т, 1 .

(21

Выведенная формула (2) представляет уравнение прямой линии |.։с

Св ----- константа передачи цепи на М։. Константа передачи ՛пн
А|1

С. на ГХБ для системы ВА-ГХБ определялась из наклона завн-
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спмостп 1 Ри (рис. 1). при очень малых концентра-
\ |ВЛ| /

Рис 1 Зависимость обратной степени полимеризации от отношения концентраций мо
номера-передатчика цепи ГХБ к концентрации ВЛ

шы.х ГХБ (0,5—2,5 мол.%), для сохранения постоянства скорости 
полимеризации ВА (г’па։.) и первого члена правой части уравнения;

1 _ 1 ' ЛоУГо, г |ГХБ| 
к 2 ^|ВА|г = °՞ [ВА]

где Рп —средней истовая степень полимеризации поливинилацетата 
(ПВА), л—доля диспропорционирования в обрыве цепей, Кр — кон
станта скорости реакции роста цепей ПВА (Л'։։), Ко- константа ско
рости реакции бимолекулярного обрыва цепи.

Таблица I
Результаты сополимеризации ВЛ с небольшим содержанием ГХБ в массе 

в присутствии 0.5 мол. % перекиси бензоила, при температуре 80°С
Содержание в 

исходной смеси, 
мол. %

Время 
реак
ции. 
мин.

Выход 
сопо

лимера. %

|т։) сополи
мера в 
бензоле.

лл/г. 30°С.

Среднепнс- 
кознметри- 

ческая мол. 
масса. М *

2-. кр 
рп

։ГХГ’’|(Р
1ВА| 10

ВА ГХБ

100 —— 4-4.5 12.49 0.547 65860 1 .307
99.5 0,5 5-6 15,22 0.452 48570 1.771 5.05
99.0 1,о 8-9 17,80 0.386 37530 2.295 10,10
98.0 2.0 11-12 23,37 0.360 33530 2,570 20.40
97.5 2.5 14-16

»
28,03 0.305 25670 3,350 25.60

’) Поскольку и полученных сополимерах (см. табл. 1, а также работу (*)) 
содержание ГХБ звеньев незначительно, для приближенной оценки их молекулярных 
масс нами применено уравнение Марка—Хувннка для поливнннлацегата; значение М< 
было рассчитано по уравнению (4) |ч|֊5»63 • 10֊< - М՞;'12 (бензол, 30°С).
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На рис. 1 показана ьта зависимость, построенная 
данных табл. 1.

па основе

Рассчитанное значение Сп=0,08.
Далее, по экспериментальным данным была составлена завися 

мость рл։|/(тг] =■/([ВА/|ГХБ|), представляющая прямую линию с 
/ 1 \՜’угловым коэффициентом I------- 1 Сп \ =0,858 (рис. 2). При под-
\ Г1 /

становие значения Сп = 0,О8 в это уравнение, получено значение

Рис. 2. Зависимость состава сополимера от исходного соотношения мономеров

Одновременно, представлялось интересным изучение «“"““ейст- 
еия ВАС ГХБ при больших содержаниях последнего в см« .с .<> • 
меризацню проводили в ампулах (псрскп.ь бензоила . вес ՛ 
ратура 65-С, время. 30 часов) при молярных отношениях ВА.ГХВ 1 
'' ' При первом из указанных отношений, осаждение продуктовреак- 

инн в 20-п кратном объеме и—гептана, вообще "е пр։' проц,.<.
ному осадку, что можно объяснить полным ингибированием прон.

Автором случае осаждение в аналогичных условиях привело к 

порошкообразному осадку кремового цвета, а из удаления
посредством двукратного концентрирования 
мономеров и растворителя, повторного растворен > фракции,
дения н гептаном. были выделены три дополнительные вязкие фраки
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В табл. 2 приведены содержания хлора в полученных четырех фрак
циях, а также их среднечисловые молекулярные массы, определенные 
эбуллиоскопически.

Таблица 2

( ре.цлчисловые молекулярные массы и средине числа «оеньсв ВА (п) и I ХБ (гл) в 
продуктах реакции при молярном соотношении ВЛ ГХБ I : 5

.Мол. масса
Мп

Содержание 
хлора, %

fl ‘ т Внешний инд

1053 19.0 9.9 Порошок кремового цвета
ЬО8 23» 17 7.6 Вязкая жидкость юмноиншнсвого цвета
803 24.22 7.1 Вязкая жидкость вишневого цвета
767 23.03 7.7 Вязкая жидкость кремового цвета

По 11К-спектральным данным, полосы поглощения \_с ва
лентных колебании в мономерном ГХБ составляют 1580 и 1620 см * 
в продуктах сополимеризации ГХБ с ВА при сравнительно малых до
лях ГХБ в исходной смеси, в основном заметно лишь одно поглощение 
•»( с в области 1640 см _|, что соответствует структуре ГХБ—звена, 
входящего в цепь при 1,4—присоединении. При больших же долях ГХБ, 
в ИК спектрах полученных продуктов (см. табл.»2) имеются две по
лосы поглощения \ с (при 1580 и 1605 си՜1), характерные для мо
лекулы ГХБ, реиницнирующей цепь с деградацией (наличие двойных 
связей с отщеплением атома хлора).

Таким образом, на основании полученных данных можно придти 
к следующему заключению. По мерс увеличения доли второго мономе
ра в бинарной системе ВА (М|) — ГХБ (Мг), при непрерывном умень
шении молекулярной массы, сополимеризация с передачей цепи на ГХБ 
переходит в теломеризацню с отрывом хлора и дсградативной регене
рацией цепи. В пределе макромолекулярную цепь полученного теломера 
можно представить следующим образом:

СС1,- CCI—СС1=СС1-| -СП,- СП |ПС1
I ососн. 

где значение л=7-*֊10.

Институт органической химии
Академии наук Армянской ССР

Дш|1|11>1|1иГ< IIII2 'HI |>qpvul||ig-u>r»qiiid II. %. 1ГН.8ПЗИЪ, II. I,. I дЛ»1։11^:11Н». ’I,. 2. *И1ЪЬЫ,311.Ъ, 
I. 4. IHLIHMI5UL

1!||(|ШГ и |» UII • L if |l nui|| | UIHl|ll||) ifL I» lIlLpnl Ll'lfiuii lljril<|Lu|l iiuinui-

iiinu|irn 11> (III (I ?I||‘II,||| i|>>i|iiuiIii|iii ifni| ||||Г||||шд1»1Пиип1|Ь I ihu~

I | nr рП1[>Ш1]||ЬГ» l>r|lLujl||l l[l’lU

ДшЬ ffl/ II р/>Ъцп(11 I rfi&ni j'l nitf n/ibfl lu/i/ u/6 /,

•Iunu]n[/ilf bppl 2.Ш jU^HUpl/pijIU& ( f)b q p W !] Ш UI jt •[ jqfJwjli l/lfl - 
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խանցման երևույթ սուքոնոմերի (հեբսաբ^րբռթադիեն) վրա, իսկ սահ,քա. 
նային վիճակում ստացված են տելոմեբային պրոդուկտներ։

Դուրս է բերված Մայո- Լյաիսի' սոպպիմերման դիֆերենցիալ հավասա./ Ո11քէ հա?ւ//ւ առնված շղРայի փոխանցման երևույթը սոմոնոմերի վրաւ

է] ած են ?ղթտյՒ փոխանցման ցործակիցր (С„) և սոպպիմերման
Որոշ- Հաս-

տատանը (քյ)«
Л ИТЕРАТУРА — ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

1 С. Л. Энфиадхян, Л. Л. Саркисян, В. Л. Даниелян. Л. Л Саакян С Г А1а- 
цоян. Арм. хим. ж., т. 30.525 (1977). ‘ Цурута Тейдзи, Реакции получения синтетиче
ских полимеров. Госхнмнздат. М. 1963 » Т. Алфрей, Дж. Борер, Г. Марк. Сополнме- 
оизацня. Издатннлнт. М.. 1953. • Накадзима Акио. Кобунсн Кагаку. 11.142(1954)
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Исследование мембранного потенциала гепатоцитов 
крыс после ожоговой травмы

(Представлено 24/V 1978)

Вопросы строения и функции мембран в настоящее время прнвле- 
। .пот внимание все большего числа исследователей, работающих н 
различных смежных отраслях биологии. Огромный интерес к мембра
нам связан с тем, что нм придается определяющее значение в физиоло
гии и патологии клеток.

Одним из определяющих интегральных показателен функциональ
ного состояния клеточных мембран является мембранный потенциал 
(МП). В норме потенциал обусловлен определенным соотношением 
натрия и калия в клетке и во внеклеточном пространстве, функциони
рованием электрогенного натриевого насоса. Патологический процесс 
может привести к нарушению структуры клеточных мембран, измене
нию МП клеток. Работами Кияшко и др. (*) показано, что через не
сколько дней после ожоговой травмы в различных тканях крыс проис
ходит нарушение содержания калия и натрия внутри клеток, что авто
ры связывают с нарушением проницаемости клеточных мембран. В 
настоящей работе было проведено изучение МП клеток печени в ран
ние периоды после ожоговой травмы.

В опытах были использованы белые беспородные крысы весом 
130—160 г Ожоги вызывали по ранее описанной методике (2). Жи
вотных декапнтнровали, вскрывали брюшную полость и от края большой 
доли печени отсекали кусочек размером 0,5 на I см. который сразу 
помещали в раствор Рингера. Исследуемый кусочек печени помещали 
в проточную камеру объемом около I лгл, Объем циркулирующего ра
бочего раствора составлял 150—200 мл, температура раствора была 
равна 36,5°С. Па кусочке печени, взятого от каждого животного, про
ведено измерение в 10—15 участках.

Схема электрических измерений подробно описана в работе (։). 
Для отведения мембранного потенциала (МП) применяли стеклянные
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мнкроэлектроды, заполненные ЗМ КС1 с диаметром кончика около 
0,5 мк, сопротивлением 10-70 лод и собственным потенциалом не бо
лее 5-7 мв. Индиферентный электрод (Ag-AgCI) соединяли с окру
жающей клетку средой через агаровый мостик. Для регистрации 
МП использовали усилитель с высокоомным входом и осинтnornaib • 
Cl—48. ' 1

Установлено, что МП клеток в начале измерения равен 10—15 лш 
Однако в течение 4—7 часов эксперимента величина МП постепенно 
увеличивалась и доходила до 18—26 мв, сохраняясь на этом уровне в 
течение 2—3 часов. Специальными опытами показано (4). что исход
ные низкие величины МП обусловлены как наличием линии разреза, 
так и охлаждением изолированного участка печени. Истинной же ве
личиной МП является установившееся высокое значение его Такая 
же динамика в изменении МП наблюдалась нами и в процесс? наших 
экспериментов с животными после ожоговой травмы.

Как видно из табл. I, через 1 час после ожоговой травмы МП 
клеток печени снижается на 32%, еще больше снижается чер-. з I дет 
(на 36%) и остается на этом уровне и через 3 дня. При введении же 
животным витамина Е МП проявляет тенденцию к норм., ш hiiiii. 
Этот процесс лучше выражен и более поздние после травмы сроки. 
Так. через 3 дня при введении витамина Е МП отставал от нормы всего 
на 18%.

Таким образом, витамин Е в определенной степени нормализует 
МН клеток печени крыс, нарушенный после ожоговой травмы.

Влияние витамина Е на величину мембранного потенциала (мВ) 
гепатоцитов крыс после ожоговой травмы

Т а б л и d /

Стат, 
показ.

Интакт
ные 
крысы

Через 1 час Через 1 лень Через 3 дна

ожог ожог i пит Е ожог о koi— вит.Е ожог ожогфвнт.Е

М+т 22.0+0.7 15*0+1 »2 16»0+1»7 14,0+0.9 17.0+0*7 14*0+0.5 18*0+0.7

11 12 5 ( 5 5 •5 6 5

Р «МВ <0.01 >0.05 <0.00) >0.05 <0.001 <0.001

Известно, что при ожоговой болезни в клетках печени увеличив.! 
ется концентрация натрия и уменьшается количество калия. Такое 
изменение содержания указанных ионов свидетельствует о выравнн 
папин вн\три клеточной и внеклеточной концентрации их 1кл<Д<.тв1и 
увеличения проницаемости мембран для этих ионов или нлркннння 
работы систем, обеспечивающих активный транспор! попив । 1

В качестве одного из универсальных факторов хеирхкинн •«՛ 
бранных образований является процесс перекисного окшн ы п н 
насыщенных жирнокислотных остатков в фосфолипидах мгм >ра ։, 
интенсификация которого сопровождается развитием целою ряда ла 

/ 169



толсгичсскпх состоянии ($). Рансе было показано (6), что ожоговая 
травма сопровождается значительным усилением перекисного окисле
ния липидов, что приводит к уменьшению содержания фосфолипидов в 
мембранах (2). снижению количества эндогенного а-токоферола (7).

турными элементами в формировании клеточных мембран (՝). Струк
турному же фактору в функционировании мембран придается веду
щее значение. Малейшие изменения в гидрофобности бислоя липидов, 
связанные с липопереокисленисм, приводят к его модификации, способ
ствующей дальнейшему доступу инициаторов свободнорадикальных 
процессов во внутренние области мембраны и, наконец, полной ее де
зинтеграции (9). Я

Нормализующее действие экзогенного витамина Е на величину 
МП, по-видимому, связано с тем, что при этом происходит упорядочива
ние жидкокристаллической структуры липидного бислоя мембраны, 
ограничивающего бурное протекание реакций перекисного окисления. 
Таким образом, защита мембранных структур клетки с помощью вита 
мин.: I. от повреждающего действия перекисного окисления липидов, 
вызнанного ожоговой травмой, способствует нормализации разнообраз
ных метаболических процессов, в значительной степени определяющих 
характерные структурные и функциональные черты клетки.

Ереванский государственный институт
усовершенствования врачей Минздрава СССР.
I реванский государственный медицинский институт

II. II ԲՍ.£1'ՆՏ1ԼՆ, 1Г. Ի. ԱՂ1ԼՋԱՆՈՎ.Հայկական ՍԱՀ Դ11 բ^ակից-աէղամ Վ. Դ. 1Г».I>ք»-ԱԼՐ3Ա.Ն
Աոն1• տների 1յարզսւքչիք ների |>արլանрш փհ Ա|ոտեն<]իսւ|ի հետազոտւււ]>յւււն[1

ալրվածրային վն ա и Հ ա ժ լ. ին հաջորցող մ ա մ ան ա կ ա հ ա ա է/ա ծն ե ր т մ ւ 8ույրյ Լ 
տրված, որ ա յրվ ած րա յին վնասվածրր որոշակխւրեն իջեցնում է րջջային թա֊

հակայի ումեցացմամր, որր հանցն ցնում ( թաղանթն երի ցեստրուկտիվ
փոփոխությունների' ի Հաշիվ նրանցու մ սյ ար ուՆ ա կվո/յ ֆ ո и ֆո լի ւցի ցն ե րի ե

կիորեն կան խում / թտցանթային ւց ո տ են էյի ալ ի ւիուիոխոէթյոէններր հավանա- 
րար ճնշելով յ ի ւց ի էյ ա յին ւց ե ր о ր ո ի ցա у ի ա յի ին ւո են и ի վ ո է թ յ ո ւն ր է

1 А. Я. Кияшко, С. А. Сморщрк, М. //. Кариян. Тезисы док.1 Всесоюзн. симпозиу
ма II пилогия мембранной проиицасмостя», сгр. 30, 1975. 7 Л1. //. Агидманоп, «Жур* 
пал •кстрнмситальной и клинической медицины», 1 17. № 5, 6К (1977). 1 .7. К). Бой- 
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нова. С. 4. Ковалев, Л М ‘/айзахян. Ю. Ю Шаоооекп, и255 (1970) * Ю. Ю Шарове кая. Л. Л. Мигге,,.^ ВI в т ‘2. № 10.
, 12. № 12. 1.176 (1975). » Ю А. Владимиров. Д « и Г’ Ц"ТОЛОГ""*՛
ЛИПИДОВ в биологических мембранах, изд. «Наука» М 1972 «’я '.ГТ"0* о|("и‘‘"« 
Агаджанов, Е. Л. Мелик-Агаеви «Жуонял / Л Л,хит°Р-’«. -М И
цины», т 15, № 2.3 (1975) ’ Л( И \-ао»и "чи”֊|1ь,юй и клинической меди 
т. 31, № 2. стр. 128 (!978) . Цл ....... ֊
» Ю В Архипенко, в Е Каган. Ю. П Козлов ВБ Р т 2°3’ 4 (1972> 
сиипозиума «Патологии мембранной проницаемости», стр 13°?97Г"Си Д°К'’ Вс՝Х0’<и"
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Влияние нового гипоталамического полипептида на 
секрецию инсулина у крыс

(Представлено 10/У 1978)

II । ।илоталамуса крупного рогатою скота был выделен и иденти
фицирован гсксапептид со следующей структурой: Тир-Гли-Лей-Арг- 
Про-Глн-МНг (I).

Нам удалось разработать радиоиммунохимическнй метод иденти
фикации и количественного определения указанного гексапептида в 
гипоталамусе крупного рогатого скота.

Гсксапептид и его ацетил-пронзводное в дозе 1.5х 1012М облада
ют выраженным карднотропным действием, вызывая при этом расши
рение коронарных сосудов (’).

Гсксапептид, при внутривенном введении в дозе 0,1 — I мкг на 
целое животное, оказывает гипогликемический эффект у крыс как 
при норме, так и при аллоксановом диабете (2). При этом установле
ны заметные изменения в содержании гликогена в сердце и других 
органах, а также характерные изменения активности фосфорилазы и 
фосфопротеинфосфатазы.

На основании вышеизложенного, нами было решено изучить влия
ние синтетического гексапептида на секрецию инсулина у крыс.

В 1974 г. нами был установлен факт, что соматостатин оказывает 
ингибирующее влияние на инкреторный панкреас—задерживая выход 
кардноактивпых соединений из поджелудочной железы в кровь (3).

В том же году Коегкег е! а!.. (’•) получили прямые доказательства 
ингибирующего влияния соматостатина на секрецию инсулина. В на
стоящем исследовании мы задались целью изучить также совместное 
действие соматостатина и изучаемого гексапептида на секрецию ин
сулина у крыс.

Опыты ставили па половозрелых белых крысах весом 120—150 г. 
Кровь у животных брали на гепарине из яремной вены под гексепало 
вым парко <ом и сразу центрифугировали в течение 15 мин при 1500 
об мин. Затем сыворотку отсасывали и хранили па холоду.
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Для определения инсулина в одной пробе использовали 0 1 м ՛ 
плазмы. Определение инсулина у животных проводили также .цр<-> 
15 и 30 минут после введения изучаемых веществ.

Рис. I. Изменение содержания инсулина 
н крови крыс пол влиянием соматоста

тина

/</0

/20

f/o

Рис. 2. Изменение содержания инсулина 
в крови крыс ПОД влиянием соматоста

тина и П'ксапсптила

С целью радиоиммунного определения инсулина, нами, предвари
тельно, иммунизацией животных была получена антиннсулнновая сыво
ротка и проведена метка гормона радиоактивным ГЧ построена 
калибровочная кривая для определения инсулина. Построение калиб
ровочной кривой проводили общепринятыми методами (5И), содержа
ние инсулина выражали в мнкроединицах.

Инсулин определяли радноиммунохимичсским методом, основан
ном на конкурентном связывании с антителами меченного и немеченного 
гормона в стандартных пробах и в исследуемых образцах (’ I.

Определение инсулина было проведено у 35 крыс в I группах. Пер
вая группа—животные, получавшие соматостатин, вторая гексапгп- 
тнд, третья—соматостатин и гексапептнд, четвертая—контрольная, ко
торым вводили только физиологический раствор (табл. 1. рис. I 4).

По нашим данным содержание инсулина в крови у белых кры< 
колебалось от 20 до 150 мк ejk./мл. Эти данные близки с результатами 
Моргана и Лазарева (‘) показавших, что содержание инсулина в кро 
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ни белых крыс может колебаться от 15 до 165 мк Щ./мл, в среднем 
сисьтн.чяя 104 ±23 чк ед./лм. Результаты изучения содержания inicy.ni.
на 
п

в крови у крыс, получивших соматостатин и гексапептид, приведены 
таблице 1.

Таблица |
Содержание инсулина в крови у крыс под влиянием 

соматостатина и гексапеп гида.
(мк са./мя)

Вводимое 
вещее г по

!<• нт III |»<1ИНН ине \ .11111.1

до введения через 15 мин 
после введен.

через 30 мин 
после введения

Соматостатин

Гексапеитид

Сомато статин

71.0+17.6 
(У) 

67,0-1-14.0 
(5)

34.9+6.0 
(Я) 

84.0+13,0 
(5)

35.6+5,2 
(«) 

67.0+100 
(«)

■ 101.6+12.0 109.1+8.1 91.3+5.1

Гексапеитид (12) (12) (12)

Физиологический 25.6+2.5 28.0±2«? 26.0+2'0

рас।нор (6) (6) (6)

Из таблицы видно, что после введения гексапептида в дозе 1 .ч/сг 
на животное содержание инсулина в крови у крыс через 15 мин увели
чивается с 67,14 до 84,14 мк ед./лы. Через 30 мин оно снова возвра
щается к первоначальной концентрации.

Рнс. 3. Изменение содержания инсулина 
и кропи крыс под нлиянисм гексапептида

Рис 4 Изменение содержания инсулина 
в крови крыс после введения нм фиш- 

□логического раствора
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В группе животных, получивших соматостатин, содержание инсу
лина в крови до введения препарата, составляло 71,0± 17,6 .ил ед/хк 
Через 15 мин., после введения соматостатина, оно снизилось до 319 • 
±8,0 мк ед./лм., а через 30 мин было 35,6±5,2 мк ед./мл.

При совместном введении соматостатина и гексапептида, через 
15 мин наблюдалось повышение уровня инсулина в крови животных с 
101,6* 12,0 до 109,1 ±8,1, а через 30 мин оно составляло 91,3±5,1 мк 
ед./л։л.

В контрольной группе, у животных получавших только физиоло
гический раствор содержание инсулина практически не изменялось

Таким образом, проведенное исследование позволило показать, что 
содержание инсулина в крови у белых крыс может колебаться от 15 
до 200 мк. ед./лл. При введении соматостатина наблюдается у меньше- 
ние, а при введении гексапептнда увеличение содержание инсулина в 
крови у крыс. При совместном введении соматостатина и гексапип 11- 
да, через 30 мни. проявляется тенденция к уменьшению концентрации 
гормона по сравнению с первоначальным уровнем. Результаты наших 
исследований показывают, что гексапептид снимает ингибирующее 
действие соматостатина на секрецию инсулина.

Институт биохимии
Академии наук Армянской ССР

111Ա ԳԱ II II ԳԱԼՈՅԱՅւ, II. Ч. ԱՆՏՈՆյԱՆ.Վ. Վ. Pttb'l. Ռ ճ. ԳԱԼՍՏՅԱՆՀ|>ււ||||>ա|ւս diituiu ||ւ('ւ line KI. I սսւս|Լս|տ|ււ||ւ ui((i|L<jni|> յունլ։ աոնԼսւնԼւփ մււտ ինսուլինի սեկրեցիայի վրա
Ռադիոիմունո քիմիական մեթոդով ուսումնասիրված է ՛Հիպոթալամուսից 

անջատված նոր հե րսա պեպսւ ի դի ադդեցութ յոլնր սպիտակ առնետների արյան 
մեջ ինսուլինի րանակոլթ լան վրա)

Ցույց է տրված, որ հերսապեպտիդր ուժեղացնում Լ ինսուլինի սինթեդր. 
որր հանդեցնում է արյան մեջ վերջինիս քանակության րարձրացմանր:

Պարզված է նաև, ոո հերսապեպտիդր վերացնում ( ինսուլինի սեկրեցիայի 
‘էրա սոմատոստատինէւ ունեցած արդելակիչ ադդեցութ յունրւ
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Модифицированный способ выявления двух изоформ 
нейрогормона «С» путем диссоциации на глицинамидированном 

сефадексе С-10

(Представлено 22Д'1 197»)

В настоящее время сорбционные свойства различных сефадексов 
и. .ы«ывают сомнении (•). Благодаря наличию фиксированных отри
цательные зарядов в нейтральном геле ряд пептидов и белков при 
г< ;ь фильтрации сорбируются и определить точно их молекулярный 
вес становится невозможным Обнаружены два типа кислых групп — 
карбоксильные и сульфатные, нейтрализацию которых можно осущест
вить различными методами. Так, например, Норат и сотр. (։з) под- 
|н пгэют сефадекс щелочным воздействиям. К ним относятся: амнднни- 
рованне, эстернфикаиия, каталитическое восстановление. Другие пред- 
лагают применить непосредственное добавление растворимых солей в 
систем} (*) Однако подавляющее большинство этих реакций приво
дит к нарушению нативной структуры гидрофильного геля.

В этом аспекте предлагаемый Крэгом метод блокирования карбо- 
кенльных групп глицннамнднрованнем в присутствии водорастворимых 
карболкимидных дериватов достаточно эффективен н имеет несомнен
ные преимущества по сравнению с остальными способами ('՛). Сущ 
ность глицннамидироваиия заключается, как видно из инжсприведгн- 
ной схемы реакции, в присоединении остатка глицннамида к каждой 
свободной карбоксильной группе; именно этим путем происходит блоки
рование кислых групп

ОО ОО
-СО֊ +NH Г-МдГМН, «•рушчмц» pH <• 75 _CN CH.-CNH.

10 -50% дныетияформжмнд ц

Глнцннамиднрованне применяется также в исследовании структуры 
белков, в частности, в определении числа аспартильных н глютамин- 
пых остатков в гемоглобине (•).
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В настоящей работе мы задались целью устранить ярмчниы л 
сорбин» карднотропного нейрогормона «С» (НС) при с։о толь-фни \ 
рации на сефадексе С 10. используя обработанный глицинамндиро 
ваннем сефадекс, не исключая также возможности гетерогенности кы 
шс\казанного нейрогормона. Одновременно приобретает болын*. 
значение разработка адекватного метода выдс.тсннч. понюляюшгп 
получить достаточное количество НС.

Рис I. Сравнение действии фракций «С * 
и «С>» на ФДЭ моэга крыс с дгАстввем 

нейрогормона «С»

В качестве основных материалов использовали коммерческие пре 
параты: сефадекс G-10 фирмы Farmacla Fine Chemicals; диметнлфор- 
мамид (ДМФ) —Fisher Scientific Со; Chemical Manufacturing Division. 
N. Y.; глицинямнд-гидрохлорнд—Division ol Becton. Dickinson and 
Co, Orangeburg. N. Y; N։N'—днцнклогекенлкарбо ihhmh i Ferak Berlin; 
какодиловая кислот;!, Ferak Berlin.

Реакцию глнцннамндировзння вели по методу, разработанном) 
Крэгом н сотр. (5) с некоторыми модификациями Сефадекс 6 1‘ н 
количестве 50 г суспендировали в 0.1 н растворе МаС1. промывали с 
помощью декантации сначала 0.5%-ным раствором Ка—ЭДТА. а 1атем 
трижды дистиллированной водой, пока pH декантируемой в»>ды »<• 
стал равным 6. Сефадекс уравновешивали 400 мл смеси, состоящей и • 
50% ДМФ в 0.1 и буфере какодиловой кислоты pH 4,75. сюда 
добавляли 10 ммоль глнцинамнда н 10 ммоле»» водорастворимы 
боди и мнда Для удаления реагентов последовательно промы тали: 0.1 н 
раствором \’аС1, дистиллированной водой до исчезновении реикини с 
нингидрином. Обработанный таким образом сефадекс (.» 1<> или О— 
)паковывали в колонку размерами 1-50 см. В качестве маркера “ 
пользовали 0.01 % ный водный раствор гмубого декстрана Яипцня 
велась дистиллированной водой со скоростью 16 л.</час В ото ран 
ных аликвотах велась проверка биологической активности п<՛ н т<стм»э^ 



методике Моравитна и Цана (7) и определение активности фосфодиэ
стеразы (ФДЭ) по ранее описанному методу (а). Активность ФДЭ оп
ределяли по количеству гидролизованпого субстрата циклического аде
нозинмонофосфата (цАМФ) в процессе сю инкубации с ферментом. 
О гидролизе цАМФ судили по падению радиоактивности 3Н-нАМФ, 
использованного в качестве маркера. За единицу активности нейрогор
мона «С» принимали такое количество препарата, которое ингибиро
вало 1и1Е цАМФ фосфодиэстеразы гомогената мозга крысы за 1 ми 
и\т\.

Результаты, полученные при гель-фильтрации нейрогормона <О 
через сефадекс 0 -10, свидетельствовали о том, что указанное актив
ное соединение выходило во фракции, соответствующей 10-ому объему 
элюирующего буфера. При применении глицннамидированного сефа
декса были обнаружены две различные короиарорасширяющие фрак
ции В ожидаемом объеме элюировалась лишь наименьшая часть ак
тивности. около 30%. При введении активной фракции указанной зоны, 
условно обозначенной нами «Сг», наблюдалось увеличение коронарно
го кровотока кошек т $Иу на 100—120%. причем действие этого нача
ла, по сравнению с другой активностью—непродолжительное, в тече
ние 1.5 часа.

Основная же активность, условно обозначенная нами «Ср, была 
сосредоточена в 1-ом пике, элюируясь 7-ым объемом буфера. Эффект 
указанной фракции продолжался в течение 3-х и более часов, увеличи
вая коронарный кровоток на 200—250% по сравнению с нормой.

Фракции «Ср и «Сг» отличаются также способностью в различной 
степени ингибировать ФДЭ 3'5'-цАМФ мозга (таблица). При сравне
нии действия фракции «С։» с действием нейрогормона «С> в наших 
опытах с ферментом гомогенатов мозга крысы удалось показать, что 
вышеуказанная фракция проявляет столь же сильный ингибирующий 
эффект. Наряду с этим выяснилось, что ингибирующий эффект фракции 
«Ср превосходит почти в три раза подобное действие нейрогормона 
«С» (рисунок). \

Г а б .1 и и а
Изменение активности ФДЭ мозга крыс под действием 

коронарорасширяющих фракций

Фракции

Количество гидролизован
ного субстрата, % Степень ин- 

гнбацнн, %

Активность 
и единицах 

на 1 .»/лконтроль опыт

.С* 84 74 10 0,5

•С,* 85 60 25 1.6

•С»* 80 69,7 10,3 0,6
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Следовательно, вместо ожидаемого суммирования эффекта нигибн 
. ....... аблюдастся обратная картина. Механизм этого явления пока не 
выяснен полностью, можно лишь допустить возможность нал.... ։я г.
активном комплексе другого соединения, которое препятствует про
явлению характерною для ПС действия как на коронарное кровооб 
ращение, так и на ингибирование ФДЭ цАМФ мозга.

По предварительным данным таким соединением может быть 
коронаросуживающая фракция, которая диссоциируется от нейрогор 
мона «С» лишь при гель-фильтрации через глицина.миднрованный 
сефадекс. Одновременно происходит диссоциация нейрогормона «С 
на две коронарорасширяющие фракции, одна и < которых является вес 
ма эффективным ингибитором ФДЭ цАМФ мозга. Одинаковый про
филь элюции через неглицинамидированные сефадексы, сходство би- 
логической активности и ингибирующего эффекта на ФДЭ 3'5'-цАМФ 
диссоциированных друг от друга на глнцинамиднроваином сефадексе 
фракции позволяет предположить наличие в гипоталамусе двух ню- 
форм или аналогов карднозктивного нейрогормона <С».

Институт биохимии
Академии наук Армянской ССР

Հայկական 1)1)2 ԴԱ |>րլ|աւկ|ւց-անր]սւJ Ա. Ա. ԴԱԼ113ԱՆ. Ռ. Ա՜ 11ՐԱՊ|՚ՈՆՅԱՆ.Ռ. 0. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ. 1. 1Г. ԱՍԱ ԱԿ ՅԱՆ. II. Ա ՍԱ2ԱԿՅԱՆ. Դ. Ա. ՍԱՐԻՐԵԿՅԱՆ
Դ||ւցինսւմիր|սւցւ|ած ս1>ֆաւ|ե1՝ս G-10-ի մխոցով ցիսոցվւսծ էհյրոհորմոհ 

֊ի երկու իզոձևերի ՐււսյւոսսւբԼրմւսն մասին

Հետազոտությունների արդյունբներր պարզ/ւցին, որ սեֆադեբս G 11) - ի 
զյիցինամիղացումից հետո, երր վերջինիս ազսորբցիոն հա տ կութ յուններր 
նվազում են, նեյրոհորմոն ,C* -1/. որր նախկինում նույն սեֆազեբսի վրա 
զարս Լր զայիս միայն մեկ զոնայում, այժմ բաժանվում է. երկու մասի, որոնցից 
յուրաքանչյուրն օժտված I. պսակաձև անոթայայնիշ, ինչպես նաև ցիկյիկ-ՍՄՖ 
իոսֆոզիկսթերազայի րն կճման հատկությամբ, Սույն տվյայներյ, վկայում են 
,C* նեյրոհորմոնի երկու խյոձևերի (ՀՀ, ..ՇՀ^ոկայության յասՒն'

Л ИТЕРАТУРЛ— ԴՐԱ1։ ԱՆ11 Ի I* J П b Ն
՚ K. Լ. Carrawayjnd D. £. Koshland. Blochlm. Blophys. Асы. 160., 2<2—2'4. 

(1968). ’ У. Porath, Separ. Sc. 2. 507, (1967). ’ У Porath. >' C >anso" 3" 
l.aas, Y ChromatoKraphy. 60. 167( 1<J71) 4 U Oelottr. Y Chromatography. ” 
» Hao—Chia Chen. C. Lyman. Crelg and E. Stoner, Bloshemlslry, 11,19(19.,).
Richard el al.. Anal. Biochemistry, 82, 23 (1977). ’ Բ. Z Mor awl и and Л. Zuhn. 
Deutsch. Arch. Kiln Med.. 116. 364(1914). • ■> I !алоян. Ь Я. Гурвиц. M.
Погосян, Вопр. биохимии мозга, Изд. АН Арм. ССР, Hi 8 * (1976).
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УДК 595.763.7

С. М. Яблоков-Хцэорян

Два новых вида жесткокрылых—кокцннеллнд из 
Восточной Азии

(Coleoptera, Coccinellidae)

I Представлено чл-керр. АН Армянской ССР Э. А. Давтяном 22/Х1 1977)

В богатом материале, любезно присланным нам на определение из 
Музея университета имени Гумбольдта в Берлине обнаружено два но- 
t ых вида, описание которых приводится ниже. Их голотипы хранят
ся в Берлине.

1 Lemnia melanoptera lablokofi Khnzorian sp. nov. Вьетнам (Тонкин), 
Montes Manson, апрель май, 2 — 3000 футов, по сборам Фрюстрофера, 
голотип,

I олова желтая, переднсспинка черная с двумя крупными белова
тыми пятнами вдоль всего бокового края, щиток и надкрылья одно
цветно черные. Низ и конечности желтые. Длина 6 ж.и. Рис. |,а.

Лоб равномерно негусто точечный на шагренированном фоне. На
личник со слабо вырезанным передним краем и резкими прямыми пе
редними углами. Ротовые органы типичные для этого рода. Ментум с 
двумя < лабымн продольными килями. Усики слегка длиннее ширины лба, 
их 9-ни 10-й членики слегка, 11-и вдвое длиннее ширины. Переднеспинка 
с широко округленным боковым краем, слегка выпрямленным перед 
т.-пымн и закругленными передними углами, задние углы широко за- 
>1»у тленные. Диск густо вдавленно точечный на почти гладком фоне. 
Плевры с плоской ямкой. Щиток в 10 раз уже тела. Надкрылья слегка 
короче общей ширины, равномерно густо точечные на шагренированном 
фоне, вдоль бокового края точечность гуще н крупнее. Боковой скат 
спадает круто, распластан вдоль равномерной плоской и широкой кай
мы, сзади скат спадает без отгиба. Переднегрудь приподнята вдоль се
редины, с двумя килями, соединенными за передним краем, выступ с 
закругленной вершиной, слабо выступающей за край тазиков Средне- 
|рудь с плавным килем, изогнутым за крупной ямкой. Заднегрудь с 
выемчатым передним краем и цельными, слабо изогнутыми бедренны-
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ми линиями. На брюшке эти липни изогнуты на четверть круг։ 1Ч , , 
него края их етерннга (рис. 1.6). Грудь голая, почт,, гладка'.'Брюшко 
мелкоточечное и волосистое. Коготки с основным зубцом

Рнс. 1. Ьетп!а те1апор(ега КИлг $р. поу.
а—габитус; б—первый видимый стернит брюшка; в—сифон; г—его вершина сбо

ку и снизу; д—тегмен сбоку н снизу.
□ Х8; б и оХ20; г н дхЗЗ

У cf задние вертлуги с резким зубцом у середины заднего края 
Сифон (рис. 1,в) изогнут на пол круга, с двулопастной капсулой, его 
вершинный отрезок (рис. 1,г) прямолинейный, с зубцом и боковой 
вырезкой, затянутой перепонкой, предвершинный отрезок отсутствует. 
Тегмен с длинной и широкой трубкой (рис. !,(?). \ вершины «аги;, т 
вершину узких парамер. Трабес слабо изогнут. Самка неншсстна. н » 
ее лоб вероятно черный (как у родственных видов).

Этот вид—представитель рода Leinnia Muis, и его типичного 
подрода, образует с L. saticla Muis. и blplaglata Swarz естественную 
группу, легко отличающуюся от родственных видон уже по окраске. 
От двух прочих видов этой группы новый вил можно отличить сле
дующим образом:
1(2) Надкрылья черные с парой оранжевых пятен изменчивом» ра 

мера или красные с черными пятнами. Выступ переднир>дм Д-1՛ 
леко заходит за края тазиков. Трубка тегмена слабо и ю| н? -jm 
у вершины, узкая, не или едва выступает за края парамер.
Вершина сифона с более или менее обособленным '՝1 1 
предвершинным отрезком и вершинной иглой, без зубца. Плю

ральные ямки четкие и зачерненные.............................................
. ..............................................................L. saucla Muis., blplaglata Swrz
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2(1) Надкрылья одноцветно черные. Выступ переднегруди слегка за
ходит за края тазиков. Трубка тегмена у вершины загнута на 
четверть круга, далеко выступает за вершину парамер. Сифон 
без предвершинного отрезка, вершинный прямолинейный, с вы
резкой и конечным зубцом. Плевральные ямки плоские, без 
зачернения .............................. 1

........................................................................Ь. те1апор(ега Кйпг. «р. поу.
2 ШеЬ с111пепз1з 1аЬ1око1(—К11П2ог1ап $р. поу.
Китай, 1 /XII 1912 по сборам С. В. Мелля, на листьях РиеНпега ах- 
рега без указания местонахождения. Голотип, сГ.

Все тело и конечности желтые, переднеспинка у основания с двумя 
черными пятнами. Длина 5,5 мм. Рис. 2.а.

Рис. 2 111е1я г1нпепя1х КЬпг. ер. пог.
л габитус; 6—сифон; в—его вершина; г—֊тегмен снизу и сбоку.

оХ 10; 6x20; нХ70; гХ40

Этот вид—типичный представитель рода 111е1в Ми18апС все виды 
которого сходны и могут быть отличимы лишь по гениталиям , что 
привело в прошлом к их объединению. Но внешним признакам новый 
вид ничем не отличается от десяти прочих уже описанных видон рода, 
но его мужские гениталии особые. Сифон (рис. 2.6) изогнут больше, 
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чем на полкруга, с цельной трубкой, к вершине голой, слегка расширен
ной, слабо изогнутой и кончающейся острием (рис. 2,в). Трубка тег- 
мена (рис. 2,г) сплющенная в сагиттальной плоскости, к вершине рас
ширенная, кончается острием, загибающимся на четверть круга над 
вершиной узких парамер.

По строению сифона этот вид можно сравнить лишь с I егеззНИ 
В։е1аи'$к(, 1961, описанным из Повой Гвинеи, у которого, однако, вер
шина сифона изогнута сильнее, а трубка тегмена параллельнобокая до 
вершины, отогнутой над парамерами под прямым углом и вытянутой 
в длинную иглу. Этот вид был описан по трем типам, у которых щиток 
затемнен, а псреднеспинка несет три черных пятна.

Институт зоологии Академии наук
Армянской ССР

И. 1Г. ՅԱՐԼՈԿՈՎ-ԱՆԱՈՐՅԱՆ
ftunn|il| рqliqfiեгի երկու նոր տեսակ Արևելյան Ասիսւյից

Հոդվածում նկարագրված են զատիկ բզեզների երկու նոր տեսակ, որոնց 
հպոտիպերր գտնվում են Բեպինում Հումբո(դտի անվան թանգարանում, որ- 
տեգից այլ նյութերի հետ ուղարկվել են մեղ որոշման համար։

/. Lemnia melanoptera Khnz. sp. nov. Վիետնամից, տարբերվում ( ազ
գակից տեսակներից մ իազո։ յն սև վերնաթևերով և արական գենիտայն երի կ<"֊ 
ռուցվա ծ բի ա ոանձն ա Հատ կութ Հուններով։

2. I Heis chinensis Khnz. sp. nov. Չինաստանից, տարբերվում է ազգա- 
կից տեսակներից միայՍ արական գենիտայների կաոուցվածքով t
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МЕДИЦИНА

В. М. Арутюнян, М I Микаелян

Тиреотропная функция гипофиза при бруцеллезе

IПредстав юно чл-корр ЛИ Армянской ССР С Г. Мовсесяном 1/1Х 1978)

Исследования последних лет (։“°) показали, что у больных бру- 
шл.|. <ом нарушается функциональная деятельность эндокринных 
желез. У умерших от бруцеллеза людей наблюдаются изменения в 
структурной организации эндокринных желез. Аналогичные наблюде
ния имеются также в отношении вакцинированных против бруцеллеза, 
а также у больных бруцеллезом животных. Авторы констатировали 
фазовое* изменение деятельности щитовидной железы у подопытных жи
вотных. В литературе имеется также доказательство об активном 
участии этих желез в иммунологических реакциях организма на дейст
вия антигенного раздражителя Выявлена определенная зави
симость между количеством тиреоидных, гипофизарных и надпочечни
ковых гормонов в организме и иммунообразовательнымн процессами. 
Наряду с этим, согласно сложившимся в последние годы представле
ниям деятельность гипофиза, связанная с выделением тропных гормо
нов. осуществляющих регуляцию периферических желез, находится 
под контролем гипоталамуса, в силу чего гипоталамус рассматривает
ся как орган интеграции эндокринной системы второго порядка (։։ ”).

Задача настоящего исследования состояла в том, чтобы определить 
выявленные нарушения функциональной деятельности щитовидной же- 
лезы, наблюдавшиеся у больных бруцеллезом и у иммунизированных 
животных, самостоятельны или находятся в зависимости от тропной 
функции передней доли гипофиза. Выяснение этих механизмов необхо
димо для принятия более радикальных мер заместительной терапии 
при инфекционной патологии. 1

Опыты проводили па 36 больных бруцеллезом белых крысах и 12 
интактных морских свинках.

Первоначально белых крыс двукратно проверили на бруцеллез но 
РА и РСК. Затем 9 животных оставили интактными, а 27 заразили ви
рулентной культурой бру цел л. Двухсуточную культуру бруцелл 
(Вт гпеШеп$ь № 74) вводили подкожно в дозе по I млн. микробных 
тел. После заражения в течение 20 дней у крыс проверяли интенсив* 
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пость накопления агглютининов но РА и комплсментсВязывающнх ве
ществ по РСК. Проводили также бактериологические исследования 
их внутренних органов.

На 10—20-е дни после заражения из селезенки, печени и лимфати
ческих узлов белых крыс была получена культура бруцелл, что свиде
тельствовало о наличии бруцеллезной инфекции.

Наряду с серологическими и бактериологическими исследованиями 
у больных бруцеллезом животных определяли и тиреотропную функ
цию передней доли гипофиза методом биологического тестирования 
испытуемых гипофизов на морских свинках (по схеме ВаггпеК 1956).

До начала опытов, а также ежедекадно (в течение месяца) заби
вали но 6—9 бруцеллезных животных, извлекали гипофизы, готовили 
гомогенат аденогипофизов и вводили подкожно морским свинкам 6 раз 
с интервалом 12 часов по 0.5 лы взеси. Спустя 6 часов после послед 
пей инъекции морских свинок забивали, извлекали их щитовидные же
лезы. взвешивали и подвергали гистологической обработке.

О количестве тиреотропного гормона в гипофизе больных бруцел
лезом животных судили по средней высоте клеток тиреоидного эпите
лия свинок-реципиентов. Полученные данные биометрически обрабаты
вали, после чего выводили индекс средней клеточной высоты, опреде
ляемой вариационно-статистическим методом.

Опыты показали, что титр агглютининов в сыворотке крови белых 
крыс находится в разведениях I :400—I :3200, а комплимент связываю
щих антител—1 : 200— I : 400. Исследования показали, что щитовидные 
железы морских свинок, которым вводилась взвесь аденогипофизов ин
тактных белых крыс, обнаруживают типичную тиреоидную реакцию. 
При этом клетки тиреоидного эпителия бывают цилиндрической формы, 
слегка набухшие, наблюдается также усиленный протеолиз и резорб
ция коллоида, большое количество резорбционных вакуолей, коллоид 
жидкий, а тиреоидные клетки светлее. Измерение высоты тирсонтиого 
эпителия этих животных не показало достоверных изменении по срав 
пению с контролем (11,3*0,27).

При введении же взвеси аденогипофизов больных бруцеллезом 
крыс (с 10-дневной давностью инфекции) интактным морским свинкам, 
в щитовидной железе последних отмечается гиперфункциоиалыюс со
стояние, выражающееся набуханием тиреоидных клеток, х которых 
верхушки куполообразно выступают в просвет фолликула, они нокры 
ты хорошо очерченной апикальной мембраной. Высот к.и-юк I । » «՛, ՛ 
иого эпителии составляет 18,20 0.8 мк (р<^0,001).

Па 20 и день заболевания отмечается ослабление функции щнто- 
видной железа Клетей щиьншлноп железы |и\ животных мало чем 
отличаются от таковых нормальных животных. Средняя высот 
тиреоидного эпителия составляет—10.31*0.2 .и к.
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На 30-й день бруцеллезной инфекции деятельность щитовидной 
железы, судя по морфологическим признакам, остается ослабленной. 
При этом средняя высота тиреоидного эпителия морских свинок—реци
пиентов, получавших взвесь передней доли гипофиза белых крыс, со
ставила в среднем 11,31 ±0,3 мк (р<0,1). Наряду с вышеизложенными 
исследованиями нами на кроликах изучалась также роль переднего ги
поталамуса в указанных процессах. Схема опытов была сходная с пре
дыдущей. Роль переднего гипоталамуса изучали при полном двусто
роннем разрушении с помощью стереотаксического аппарата по коор
динатам атласов Фифкова и Маршала (1960). Предварительные опыты 
показали, что при двухсторонней коагуляции переднего гипоталамуса 
взвесь аденогипофизов этих животных не приводит к усилению функ
ции щитовидной железы морских свинок, как это наблюдалось, напри
мер. при опытах на крысах. Особых морфологических изменений в 
эпителиальной ткани железы при этом не наблюдалось. Полученные 
нами предварительные данные позволяют считать, что нарушение 
функциональной деятельности щитовидной железы, наблюдавшееся у 
больных бруцеллезом н иммунизированных животных, в определенной 
степени зависит от функционального состояния гипофиза и гипо
таламуса.

Дальнейшие наши исследования уточнят роль гипоталамуса и 
гипофиза в механизмах наблюдавшихся изменений в деятельности 
щитовидной железы в процессах бруцеллезной инфекции.

Вышеприведенный фактический материал позволяет придти к 
заключению о том, что при бруцеллезе у животных отмечается фаз- 
ность в тиреотропной функции передней доли гипофиза. При этом в 
первой декаде инфекции усиливается продукция тиреотропного гормо
на. во второй же декаде заболевания тиреотропная функция передней 
доли гипофиза ослабляется и этот уровень сохраняется до конца тре
тьей декады.

Эти исследования наводят на мысль о том, что при бруцеллезе 
наряду с вакцинотерапией, антнбиотпкотерапней необходимо прибе
гать и к заместительной гормонотерапии.

ГрепанскиВ медицинский институт

Վ. 1Г. ՀԱՐՈՒՍՏIIՒՆ8ԱՆ, 1Г. Ч. 1ր14'ԱՅև1_ՑԱՆ
~1||11ոֆ|'4|' р|>еЬгипгпц| ֆւււնկ<յ|ւսւն [> րացն |ոզ|1 ւյԼպ 1ւււ ։1

Հ1.տաղոսւուք/յ ան Նւղատակն / եդեյ ւղէսրղել, ք) ե վե ր ո Հ ի շ յա / ււ/ա յւէ ահ- 
ՆԼրրււմ ւ/ա , ան աձև ղեղձի ղո րծ ո ւն հ ու.թ յան խ ան ղ ա ր ո ւ»!ն ե ր լւ տեղային սյ ա սւ - 
;»աոնԼրից են, /1 ե ելնում են հիսյոֆիղի քէ ի ր ե ո տ ր ո ւղ ֆանկքյիայի ի/անղա֊ 
րումներիչյւ Հե տ ա ղ ո տ ո ւ ք/յ ո ւնն ե ր ր կ ա ա ա (1ւք ե ( են 36 ր ր ո ւ ց ե [ ո ղ ո ւ/ հիէիսնղ 
հւղիտակ աոնեսւների և 7? ինտակտ ծ ո վ ա իւ ո ղ ո I կն ե ր ի ւ/րաւ
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Հիպոֆիզի թիրեոտրոպ ֆո,նկցիան ո, սո,մնասիրվև, Լ կենսաբանական 
տեստավորման մեթոդով, Կատարված փորձերից պարզվե, Լ , որ 
ինֆեկցիայի մամանակ հիպոֆիզի թիրեոտրոպ ֆունկցիան սկզրնկաան շրր. 
քանում որոշակի ուժեղանւպէսց հետո անցնում Լ թոԱացման շր յանին, որր 
տևում ( մինչև փորձերի վերքր (30 օր)ւ Փորձերի ա ր դ / ո» ն րն ե ր ի համեստ, 
տակտն վերչուծ Ոէթ յանից պարզվում է, որ հիպոֆիզի թիրեոտրոպիկ ֆոէնկ. 
ցիաչի տատանոլմեերր իրենց աղ ղե ց ո ւ (I շանն են թողնում վ ահտնաձև (քեղձի 
ֆունկցիայի վրա, աոաք րերեյով համապատաոխան տեղաշարժեր ւ/ււՀանաձե 
(քեղձի (քործունեութ յան մեջւ
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В. Л. Городнов, член-корреспондент АН Армянской ССР В. В Фанарджян

Корковые синаптические входы нейронов красного ядра

(Представлено ЗО/.Х 1978)

Основные афферентные входы в красное ядро (КЯ) представлены 
и >л.՝кнами н : промежуточного ядра мозжечка и сенсомоторной облас
ти к ри м. га. Первые устанавливают синаптические контакты на 
: матичг кой мембране рубральных нейронов (*•*), вторые оканчива
ются на отдаленных дендритах нейронов КЯ (’•*). Электрофизиоло
гический анализ указанных проекций показал, что дистальный синап
тический вход благодаря кабельным свойствам дендритов обусловли
вает более медленное временное течение дендритных возбуждающих 
постсинаптнческих потенциалов (ВПСП) (»-’) по сравнению с сомати
ческими ВПСП (ь 10); имеется существенное различие в значении этих 
двух входов для процессов нейронной интеграции.

Морфологическими методами обнаружено, что нисходящие волокна 
в КЯ возникают и из других областей коры мозга ("). Среди них 
особ е внимание привлекает проекция из ассоциативного поля темен- 
нл1 коры (։ги)—области, непосредственно участвующей в програм- 
мир -ваннн двигательного поведения Настоящая работа посвящена 
электрофизиологическому исследованию указанной проекции. В ней 
проведен анализ синаптических потенциалов, возникающих в нейронах 
КЯ на раздражение ассоциативной теменной области коры, сенсомотор- 
ной I. ры мозга и промежуточного ядра мозжечка.

Опыты проводились на взрослых кошках, наркотизированных нем- 
буталом (40 мг/кг внутрибрюшинно). Доступ к КЯ осуществляли че- 
ре։ обнаженную поверхность гиппокампа. Потенциалы отводили внут
риклеточно стеклянными электродами, заполненными ЗМ хлористым 
1..1Л1'. । ii.ui 2^ цитратом калия. Микроэлектрод вводился в КЯ под 
латеральным углом в 15 (н). Раздражающие биполярные металличе- 
скис 1ек1| оды (расстояние между кончиками 1,5 ,ил») вводили по две 
пары в позорную, соматосенсорную области, в переднюю сулрасиль- 
виеву извилину и в передний отдел средней супрасильвневон извилины 
(ассоциативная область) ипсилатерального полушария коры мозга. 
Электроды погружали в кору мозга на глубину 2,0 2,5 .нл от ее по-
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верлност». Пару раздражающих биполярных э,к-ктр..доч ,։1 1Н .. 
контралатеральное промежуточное ядро мозжечка Идентпфик.,....",
рубро-спинальных нейронов осуществляли посредством их лнт.иром- 
ного возбуждения при стимуляции контралатерального рубро-спнналь- 
кого тракта на уровне второю Шейного сегмента (С.) спинною мола

Всего был зарегистрирован 161 нейрон; из них 119 были ндентнфи- 
инрованы как рубро-спияальные. Одиночное раздражение контралггге- 
ралыюго промежуточного ядра мозжечка вызывало в нейроних КЯ 
B1K_.1I, которые характеризовались крутон фазой восхождения (0,7 
2,6 мсек; в среднем 1,27 мсек: пв41) и общей длительностью не б мн 
7,0-30,0 мсек (в среднем 12,1 мсек) (рис. 1./1,). Скрытый период 
возникновения ВИСИ колебался и пределах 0,7 1.5 мсек (в среднем

Рис. I. Возбуждающие постсинаптическпе потенциалы и потенциалы денстг.ия рр т 
спинального нейрона, вызванные раздражением промежуточного ядра мо‘жсчк.1 М* 
и сенсомоторной области коры мозга (б). Сверху ониа—усиленно ннгегливнектн г»’՜ 
драження. приводящее к генерации потенциалов действия. антидримн? ш п<‘«< ■•iin.i 
действия нейрона на стимуляцию С։ сегмента. Все потенциалы. представленные ”•» 
этом рисунке, а также на рис. 2. зарегистрированы при многократном наложении 

пробегов луча. Использовался усилитель постоянного тока

0.91 мсек: п-40). Если учесть, что время синаптической задержки для 
указанных ВИСИ охватывает 0,48—0,5 мсек (0,и)> т° слсдуе! прюдап» 
их моносинаптическое происхождение. Усиление раздражс» ня приво 
лило к увеличению амплитуды мембранной деполяризации 6<.з и 
ния ее временного течения и к генерации практически во в<е\ 
доваиных нейронах потенциалов действия, которые разрушали В1Ь . 
возникая со скрытым периодом 1,0—3.5 мсек (в среднем 1^8 
п-40) (рис. 1.ЛМ).
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Совершенно иными характеристиками обладали ВИСИ нейронов 
К Я. во шикающие на одиночное раздражение сенсомоторной области 
коры ипсилатерального полушарии мозга. Опп отличались медленным 
течением Время восхождения ВИСИ составляло 2,8 13,0 мсек (и 
среднем 6.8 мсек; и 52), общая длительность 12,0 -10.0 мсек (в сред
нем 24,4 .исск). Скрытый период выявления ВИСИ равнялся 1,8— 
7,0 мсек (в среднем 3.1 мсек; П“52) (рис. I,Б ։ ։, 25։_3, Л։_л), что гово
рило об их моно- и полнсннаптнческом происхождении, поскольку 
время проведения по кортнко-рубральным волокнам охватывает в сред
нем 1.5 нсек (5). При достижении ВИСИ критического уровня часто 
возникали потенциалы действия (рис. 1,/>4 26<։/?,». ранний скрытый
период выявления которых колебался в пределах 5,0—15,0 мсек (в 
среднем 9.6 мсек). Имеется основание полагать, что последние триг- 
тируются начальным сегментом нейрона на основании электротониче- 
ского распространения деполяризации из области дендритной мембра
ны (՝*։о).

Рис 2. Постсинаптнческне потенциалы и потенциалы действия двух рубро-спннальиых 
нейронов (А—В н Г) при раздражении ассоциативной (Д. Г), соматосенсорной (6) 
и моторной (б) областей коры мозга Сверху вниз—усиление интенсивности раздра
жения Видна генерации потенциалов действия В,. Г,—антидромные потенциалы 

действия соответствсющих нейронов на стимуляцию С}

Нанесение одиночного раздражения на ассоциативную теменную 
область коры мозга также вызывало ВПСП в нейронах КЯ Амплиту
да указанных ВПСП достигала максимума за 3.8 7,0 мсек (в среднем 
4.88 мсек п-7) и составляла 1,2—4,5 мВ (в среднем 2,4 мВ); общая 
деятельность равнялась 12,0—25,0 мсек (в среднем 17,1 мсек) (рис. 
2.Л), Скрытый период ВПСП охватывал 2.0—7,0 мсек (ц среднем 
3,18 мсек), что указывало на то, что часть этих потенциалов имела 
ионосннаптичсское происхождение. При увеличении силы раздражения 
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наблюдалась генерация потенциалов действия через 4.0 7.0 <(о пос 
нанесения стимула (рнс. 2,Г).

В настоящее время получило электрофизиологическое ..Гюснова- 
вне положение о наличии четкой зависимости длительности в<>< ходя
щей фазы постсинаптического потенциала от места локализации вызы
вающего его синапса на сома-дендрнтнон мембране нейрона (’>••*) 
Анализе этой точки зрения характеристик исследованных нами ВИ< II 
показал, что ВПСП, вызванные раздражением ассоциативной коры 
занимают как бы промежуточное место среди постсинаптнческнх реак-

п

Рис. 3. Гистограмма распределения времени восхождения возбуждающих постсннап- 
тическнх потенциалов нейронов красного ядра, вызванных раздражением лромеж\точ 
кого ядра мозжечка (отмечено штриховкой), ассоциативной (ниже •’՝” сборки * 
сенсомоторной (выше осн абсцисс) областей коры мозга. Но осн абсцисс—врем ։

мсек; по осн ординат—количество нейронов, п

ций, возникающих на стимуляцию промежуточного ядра мозжечка н 
сенсомоторной области коры мозга (рис. 3). Это даст основание пола 
гать, что волокна из теменной ассоциативной области коры мозга \с 
танавливают синаптические контакты на более проксимальных частях 
сома-дендрнтнон мембраны нейронов КЯ, чем аксоны кор гик» р\< 
ральных нейронов, расположенных в сенсомоторной об ахти 1 
мозга.

Институт физиологии нм Л. А. Орбелн
Академии наук Армянской ССР
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