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ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ

Յու, Մ. 11ու|սիսյան— Կոնույն ութ յո ւնն հր ր հանր ահւսշիվն երու մ
Ի. Կ*. Խաչատրյան— Կիսառանցքի Հր1ա րարձր կարղի ղի!իեր են ց ի ա լ օ Աք А ր ա տ որն հր ի

համար ցրման հակադարձ խնդրի լուծելիության անհրաժեշտ և րա
Ղ. Ս. 'Լոպար յան— Կշռային Լթ 

ան շարքերի Հ անր աղում ար ում ր ըստ
տար ած ութ Հուններ ում համալուծ

արար պայմաններ 
ե ո ան կ յուն ա չափ ա ֊

Ար ելի և կշռային ի~քՐ տար ած ութ յո ւնն եր

51

55

59

ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ

Ա. Դ. Թսպևոսյան — 0 ր ին ա կն ե ր ի լրիվ Համակ արղ կառուցելու խնդրի որոշ լուծելի
դեպքեր ի մասին 64

ՄԵԽԱՆԻԿԱ

Դ. Լ. Պետրոսյան, Դ. Մ. Մուսափլյան— Ծակոտկեն 
Հատկությունների որոշման ալգորիթմը

Ռ. Լ. Պետրոսյան—Ծակոտկեն նյութերի ամրության

նյութի իրական մեխանիկական

չա ւի ան ի շ ի մա սի ն
6Հ9
73

ՄՈԼԵԿՈՒԼԱՅԻՆ ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Ղ. II. Խաչատրյան, է, 9*. Ղալստյան— Կորիզային ՌՆԹ֊ի պարուն ակութ յուն ը հԸէՀ 
խուղեղի նե յրոնա յին և գ լ ի ա լ հարստացված ֆրակցիաներում պուրին և պիրիմիդին պա֊ 
րունակող ց ի կ լ ի կ ն ուկ լե ո տ ի դն ե ր ի ազդեցության դեպքում • • • « •

ՄԻՋԱՏԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Մ. Յու. ₽ա|աշյան—Pristonychus Dej- սեո/ւ նոր տեսակ Հայաստանից fColeOptera, 

Carabidae)

ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ

Մ. Կ. Կիս|Ր յւյսւն, Ա. II. Անդրեասյան, Վ. Ա. Ջավուշյսւն — Ողնուղեղի նեյրոնների 
րիոԼլեկտրական ակտիվությունը մ ա կ եր ի կ ամն ե ր ր հեոացված առնետների մոտ

Դ. Կ. Խսւշ։|ւսնք ւաքւ, է. Դ. Կւսսյան — Տարածական սումացիայի օրինաչափություն
ներ կատուների ղյխուղեղի կեղևի րստերալ Ա ուպր ա Ա ի լվյան շրջանի նեյրոնների ոե -

դաշտերումցեպտիվ
lb. Լ. Ջււււխպյան. Մ. P. Աֆրիկյսւն — Կատուների 

րասի/վյան շրջանի նեյրոնների ռեցեպտիվ ղաշտերի
դլխուդեդի կեղևի լատերալ 
կ ա ո ո Iցվածրր
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МАТЕМАТИКА

Ю. М. Мовсисян

Котождества в алгебрах
(Представлено чл.-корр, АН Армянской ССР Р. В. Амбарцумяном 28/У1 1982)

Будем говорить, что в алгебре выполняется котож-
дество если равенство = истинно при некоторых фик
сированных значениях предметных переменных (аргументов) и при 
любых (допустимых) значениях символов операций (функциональных 
переменных) (։). Говоря формально, тождества, сверхтождества и 
котождества—формулы с кванторными приставками (соответственно) 
вида:

^•^1» • • •, Хщ Ухр • • -» (^-д —(Т)
А1։ . . Ат У-^р • • (*^1 = ^2)> (С 1՛ )

. . •» х^ УАР . . Ащ (=<<'2), (КТ)
где А\, . . ., Хт—все символы операции, а . . ., х*— все предметные 
переменные в термах ю2.

Котождество (сверхтождество) называется нетривиальным, если 
оно содержит более одного символа операции, т. е. т^>\.

Рассмотрим следующие уравновешенные сверхтождества длины 4:
А[х, Г[у, А(г, И)]]=А[А[Г(х,у),2],«]; (1)
А[х, А[у, Г(г, и)]] = У[Г[У(х, у), г], и]; (2)
А[х, А[у, А(2, и)]] = И Г[Г(х, у), г], ц]. (3)

Очевидно, что из сверхтождеств (1)—(3) соответственно выте
кают следующие сверхтождества Муфанг:

А[х, Г[у, А(х,г)]] = А[А[Г(х,у),х], г]; (1')
А[х,.¥[у, Г(Л,г)]]= ИПГ(х, у),х], 2]; (2')
А[х, А[у, А(х, 2)Ц= Г[ Г[ Г(х, у), х], г]. (3')

Бинарная алгебра <(?; называется обратимой, если для 
любой операции группоид ф(Д)—квазигруппа, и с луповой опе
рацией, если относительно некоторой операции множество (}— 
лупа. Подалгебра <^(/; алгебры называется лупообраз
ной, если относительно любой операции подмножество (/֊лупа. 

Теорема 1. Если в обратимой алгебре 2£> с луповой 
операцией выполняется сверхтождество (1') (или (2'), (3 )), тогда 
из тождества ассоциативности

Л[х, В(у, г)] =С\Р(х, у), г] 
вытекает сверхтождество (1) (соответственно (2), (3)).
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Понятие котождества приводит к двойственному результату.
Теорема 2. Если в обратимой алгебре <4?; с луповой 

операцией выполняется сверхтождество (Г) (или (2'), (3х)), тогда 
из нетривиального котождества ассоциативности

Х[а, У(Ь՝с)] = Е[и(а,Ь),с] (♦)
вытекает, что в (лупообразной) подалгебре У^>, порожден- 
ной элементами а, Ь, с£С}, выполняется уравновешенное сверхтож
дество (1) (соответственно (2), (3)).

Нетрудно заметить, что теорема 2 содержит известную теорему 
Муфанг (в случае одноэлементного множества (։).

Теорема Муфанг содержится и в любом из следующих утверж
дений. ‘ .

Следствие 1. Если в обратимой алгебре с луповой
операцией выполняется система сверхтождеств

Г[у, Х(х, г)]] = Х[ Г[Х(х, у), х], 2],

Г(х, у), х] = У[Х(х, у),х],

то из нетривиального котождества ассоциативности (*) выте
кает, что в (лупообразной) подалгебре <(СХ\ 2£>, порожденной 
элементами а, Ь, с£С), выполняется уравновешенное сверхтожде
ство (1).

Следствие 2. Если в обратимой алгебре 22> с луко
вой операцией выполняется система сверхтождеств

х\х> Х[у, У(х, 2)]] = падх, у),х],2];
Л[х, У(х,у)]=У[х, Х(х, у)].

то из нетривиального котождества ассоциативности (*) вытекает, 
что в (лупообразной) подалгебре порожденной элемен
тами а,Ь,с(С), выполняется уравновешенное сверхтождество (1).

Следствие 3. Если в обратимой алгебре с лупо
вой операцией выполняется система сверхтождеств

Г[х, Х[у, Х(х, 2)]] = У[Л[Х(ху у), х], 2];
Х[У(х, у),х] = У[Х(х, у), х],

то из нетривиального котождества ассоциативности (*) выте
кает, что в (лупообразной) подалгебре порожденной
элементами а, Ь, с^С), выполняется уравновешенное сверхтожде
ство (1).

Следствие 4. Если в обратимой алгебре <Q; с луповой 
операцией выполняется система сверхтождеств

Х[Х[У(г, х), у], х] = У[г, Х[х, Х(у, х)] ]; 
Х[У(х, у), х]= У[Х(х, у), х],

то из нетривиального котождества ассоциативности (*) выте
кает, что в (лупообразной) подалгебре порожденной
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элементами а, Ь, выполняется уравновешенное сверхтожде
ство (1). • _

Следствие 5. Если в обратимой алгебре <4?; с лу по
вой операцией выполняется система сверхтождеств

Х[х, Х[Х(у, г), х] ]= У[ Г(х, у), У (г, х) ];

Х[У(х, у),х1=УИ(х, у),х],

то из нетривиального котождества ассоциативности (♦) выте
кает, что в (лупообразной) подалгебре <^Р'; -порожденной 
элементами а, Ь, выполняется уравновешенное сверхтожде
ство (3).

Поскольку в классе всех обратимых алгебр уравновешенные %
сверхтождества (1) и (2) соответственно эквивалентны сверхтождест
вам ассоциативности (’)

^х, У(у,г)]==Х[Г(х, у), г], 

-¥[х, Х(у, г)] = И У(х, у), г),

(1")

(2")

то вместо сверхтождеств (1) и (2) можно говорить и о соответствую- 
щих сверхтождествах ассоциативности. Кроме того, рассматриваемые 
сверхтождества Муфанг можно заменять их эквивалентными или бо
лее сильными сверхтождествами. Например, можно доказать, что в 
классе всех обратимых алгебр с луповой операцией из сверхтождества

Х[У(х,х), Г(у,г)] = Х[Х(у,х), Л(х,г)] 
вытекают сверхтождества Муфанг (Г) и (2'). Далее, из сверхтож
деств

Х[*(х, х), Г(у,г)]=Х[Г(х, у), Х(-х,?)],
Х[Х(х, х), Х(у, ?)]= Г[Х(х, у), Г(х, г)\ 

(4)
(5)

соответственно вытекают сверхтождества (Г) и (2՜) и т. д.
Однако в случае последних двух сверхтождеств (4), (5) заклю

чения теорем 1,2 верны не только для сверхтождеств ассоциативнос
ти (1"), (2")э но и соответственно для следующих более сильных 
сверхтождеств (4):

*|х, У(у, г)] = Х[у, У(г, х)|
Х[х, ^(у,д)]=Г[у, У(г,х)\.

Ереванский государственный университет

3(11֊. (Г. Ա՜ՈՎԱԻԱՅԱՆ
կոնույնությունները հանրահւսշ]ււլներում

Աշխատանքում հետազոտվում է կոնույնության գաղափարը, ստացվում 
են թեորեմ 1 և թեորեմ 2 երկակի արդյունքները։
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0 ոն ույն ութ յո ւն ր' երկու բառերի հավասարություն է, որր իր մեջ մտնող առար-
կայական փոփոխականների սևեռված արժեքների ղեւգքում ճիշտ Լ ֆունկցիո
նալ փ ո փ ո խ ա կ անն ե ր ի ցանկացած թույլատրելի արժեքների համար։ Աա կ ե ր պ 
կոն ույն ութ յան մեջ առարկայական փոփռխա կաններր կապված են գոյության 
քվանտորով, իսկ ֆունկցիոնալ փ ո փ ո խ ա կանն ե ր ր (կամ գործողության նշան
ները)' րն գհան րութ յան քվանտորով։

Հողվածի հիմնական արղյունքր (թեորեմ 2), ինչպես և նրա հետևություն
ները, որպես մասնաւէոր գեպք պարունակում է Մուֆանգի գասական թեորեմը

ЛИТЕРАТУРА — ԴՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1 ю. М. Мовсисян, Научный работник, 2 (18) (1973). 2 R. Н. Bruck,

A survey of binary systems, Berlin-Heidelberg-Gottingen, Springer Verlag, 2958- 3 K). 
M. Мовсисян, ДАН АрмССР, т. 62, № 5 (1976). 4 Ю. М. Мовсисян, ДАН АрмССР, 
т. 76, № 2 (1983).
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УДК 517.984 5

МАТЕМАТИКА

И. Г. Хачатрян

Необходимые и достаточные условия разрешимости обратной 
задачи рассеяния для дифференциальных операторов высших 

порядков на полуоси
(Представлено академиком АН Армянской ССР М. М. Джрбашаном 31 VIII 1982)

Пусть А —некоторый самосопряженный оператор в А’(0. оо), по
рожденный самосопряженным по Лагранжу дифференциальным вы
ражением

։)лур”+2 0<х<оо,
*-0

(1)

где лГ>1, а коэффициенты qk(x) —комплекснозначные 
морфные в секторе

ункции, голо-

|arg г\
1Ն

2п (2)

и удовлетворяющие условиям
ОО •

Cv2«-1-*+*/Sup | q^(z) |} dx<tx>, 2. (3)
J Re*-*
о f

В работах (I>2) автором рассмотрена обратная задача рассеяния, 
состоящая в восстановлении оператора L по набору данных рассеяния

{Г, М>.) (Х£Т), $(>.) (>>0)}, (4)
где Т—множество всех тех чисел а ('а>0 или arg а = —~/2/г), для ко
торых числа Л2я являются собственными значениями оператора L. а 
А^(Х) и 5(a)—матрицы

'ЛГ(Х)-цад)И;/_р кт, (5)

S(M 4^/(><z_0. х>0, (6)

являющиеся определенными спектральными характеристиками точеч
ного и непрерывного спектров оператора А. В указанных работах 
выводится аналог интегрального уравнения Гельфанда—Певитана — 
Марченко (3-4), тем самым доказывается единственность решения об
ратной задачи и указывается процедура восстановления оператора А 
по данным рассеяния (4).

В настоящей заметке указываются необходимые и достаточные 
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условия, при которых наперед заданный набор данных (4) является 
набором данных рассеяния некоторого самосопряженного дифферен
циального оператора Ь с коэффициентами, удовлетворяющими усло
виям (3).

Перечислим эти условия.
Г՜. Т = Т~иТ+, где Т~—конечное множество точек на открытом 

луче аг^Х=—тс/2д (л>1—фиксированное натуральное число), а ֊ 
множество точек на полуоси (0, оо), не имеющее отличной от нуля 
конечной точки сгущения (при д = 2 множество Т+ конечно). Кроме 
того,

V )чл/2 V Х—л/2 <^©о. 
хе(о.1)пг хб(1.«)пг

2 . При каждом Л^(Х) есть отличная от нуля эрмитова не
отрицательная матрица (5), причем Л/*л(Х) = /УлЛ(л) = 0 (6=1,2, ...» /г) 
при л£Т+.

3°. При каждом >?>0 5(Х) есть матрица (6) с элементами

МЧ = ~֊W) S/(X), k, j = 0, 1, . .n, 
2՜

причем все функции 5Л(л) имеют на полуоси (0, оо) непрерывные 
производные первого порядка и |50(к)|ж=£я(Х) = 1,

4°. Функция
ОС X I

/^(х,/) = С ( ( У +
*/ »> и л,/—о
ООО

О о

X t 
п __

где интеграл и ряд сходятся в обычном смысле при любых х, /£[0, эо) 
непрерывна в области О^х,/<Ъо. Разность Л(х, t)—m!n{x, t} имеет 
в области О^х, непрерывные частные производные первого 
порядка, а в области Осх, х + ^т^О—непрерывные частные про
изводные второго порядка. Функция (аналог ядра 
тана—Марченко)

Гельфанда—Леви-

^(*,0 = дг 
dxdt

[Л(х, /)—min {х, £}]

имеет в области 0<х, /<Ъо непрерывные частные производные до 
(2л—1)-го порядка включительно.

5°. Функция Л0(г, ;) = /?(г, г-}-?) и все ее частные производные 
до (2л — 1)-го порядка включительно при каждом фиксированном £ О 
по переменной г аналитически продолжаются с полуоси (0, ос) в 
сектор (2) и удовлетворяют неравенствам

Е) 
dzi d^֊i



о

д
dz dt^h(x), x = Rez,

где А(х) и Лл(х) (0<£<2я—2) — невозрастающие и вместе с Л2л_1(х) 
суммируемые на полуоси (0, о©) функции.

6°. При каждом г из замкнутого сектора (2) оператор 
обратим в Л2(0, о©), где /—единичный оператор, а О2—интегральный 
оператор с ядром

G(z; х, при 
при

0<^х^с
0<^ t ^х<Ъ©.

9

Замыкание в Л2(0, ос) линейной оболочки всех функций

/=1- 2, ■ • п, (7)

не содержит отличного от нуля элемента, ортогонального к нулево
му подпространству оператора /Ц-Л?, где интегральный оператор 
с ядром

Fs(x, О = F(x, t)— v v е-(8)
хег а.;-։

8'. Оператор 1-\-А обратим в /.’(О, ос), где Л —интегральный 
оператор с ядром

!1) = —
1

2 тс/
S,(X) Sj(e) о</., н<С°°-

ормулируем теперь основной результат настоящей заметки.
Теорема. Чтобы данные (4) были данными рассеяния неко

торого самосопряженного оператора Л, порожденного в /?(0, о©) 
самосопряженным дифференциальным выражением вида (I) с голо
морфными в секторе (2) и удовлетворяющими условиям (3) коэф
фициентами, необходимо и достаточно выполнение условий 1°—8Э.

11ри доказательстве теоремы используются результаты работ

Замечание 1. В условии 3° вместо гладкости достаточно 
предполагать непрерывность функций 5л(л).

Замечание 2. Из условий 1°—5° уже следует обратимость 
оператора /+<7- для всех значений г вне некоторого ограниченного 
множества, не имеющего точки сгущения внутри сектора (2) и не 
содержащего точки из полуоси (0, о©).

Замечание 3. Сходимость ряда в (8) и ограниченность опе
раторов и А следуют из условий 1°—5\

Замечание 4. Из обратимости оператора /4֊б70 следует, что 
нулевое подпространство оператора /-[-Е$ также не содержит отлич
ного от нуля элемента, ортогонального к линейной оболочке функ
ций (7).

Замечание 5. В случае конечности множества Т вместо ус
ловия 7° достаточно предполагать, что линейная оболочка функций



(7) и нулевое подпространство оператора /+Л$ имеют одинаковую 
размерность.

Кроме указанных в замечаниях 1, 2 и 5 связей, в остальном ус
ловия 1—8 независимы. В связи с этим отметим, что в случае п—\ 
из условий 1 —5° следует еще обратимость одного из операторов 

и /4-Д, а свойство 6°, как доказано в (4), является следствием 
условий 1 —5 и указанного в замечании 5 условия.

Укажем еще несколько свойств данных рассеяния (4).
Ранг матрицы 7У(Х) совпадает с кратностью собственного значе

ния Х֊'л оператора А и может равняться я—1 лишь для конечного 
числа значений X. Кроме того, существуют независящие от X числа 

такие, что

Для оператора А, порожденного краевыми условиями у(*)(0)=0 
(£ = 0, 1, . . ., п — 1), а в случае регулярного (6) конца х = 0 для лю
бого оператора 7, множество Т+ ограничено и все функции 5&(Х) 
стремятся к конечным пределам при Х-*-|֊оо, причем эти пределы 
не зависят от коэффициентов удовлетворяющих указанным
условиям.

В заключение автор благодарит В. Б. Лидского за полезные 
обсуждения результатов.

Институт математики
Академии наук Армянской ССР

I1. Գ. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

Կիսաոա նց քի 4гш Ршр^р կարգի դիֆերենցիալ օպերատորների համար
գրման հակադարձ խնդրի լուծելիության անհրաժեշտ և թավարար պայմաններ

Լ դիֆերենցիալ օպերատորը, "բի դործակիցները հոլոմո
Լ2 (0, օօ) տարածու {՛!լունում դիտարկվու մ է Qjl կարդի ին քն ահամ ա լուծ

րֆ ֆ ունկց իանե ր են

4(1Ո1Ւէ երբ Բերվում
դե սլքում նաիարոբ տրված 
նշվաե տիպի Լ օպե րատորի

են անհրաժեշտ և բավարար պայմաններ, որոնց 
տվլալնե ր ը հանդիսանում են ցրման տվլա լն ե ր 
համար։

Л И Т Е Р А Т У Р А — Դ Ր Ա Կ Ա Ն П I» Ւ 3 ՈԽՆ

1 И. Г. Хачатрян, ДАН АрмССР, т. 70, № 3 (1980). 2 И. Г. Хачатрян, Функи, 
анализ, т. 17. № 1 (1983). 8 И. М. Гельфанд, Б. М. Левитан. Изв. АН СССР. Сер. 
мат., т. 15, № 4 (1951). 4 В. А. Марченко, Операторы Штурма Лиувилля и их при
ложения. Паукова думка, Киев, 1977. 5 И. Г. Хачатрян, Изв. АН АрмССР. Сер. 
мат., т. 14, № 6 (1979). 6 М. А. Наймарк, Линейные дифференциальные операторы, 
Наука, М„ 1969. *. .•
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УДК 517.5

МАТЕМАТИКА

К. С. Казарян

Суммирование по Абелю сопряженных тригонометрических 
рядов в весовых пространствах и весовые пространства

(Представлено чл.-корр. АН Армянском ССР А. А. Талаляном 28/1Х 1982)

В одной из предыдущих работ (т) для любого натурального 
числа № и автором были установлены необходимые и дос
таточные условия на весовую функцию чтобы система
{соэ/гх, 51пях}л-^ являлась базисом Абеля в пространстве Тр(՝Ъс1х). 
Эта теорема основывалась на приводимой ниже теореме 1. Сначала 
приведем некоторые обозначения. В дальнейшем будем считать на- 

$
туральные числа ТУ, р для которых Уа4-=27У—1, и различные 

точки интервала [—", ") фиксированными. Будем рассма
тривать ядро, имеющее вид

Кг(х, Г) = рг(1—х) — V V Р<к0(г>_х/)7'(х;, л),
/=1 Х/«°0

где Рг—ядро Пуассона Г(х,, X/, х)—фундаментальный тригонометри
ческий полином А/—1-ой степени: Т(Л)(х<։ хь) равен 1 при к = 1 и 
К — 'к1 и равен нулю в остальных случаях Т@} = Т.
Для формулировки результатов нам понадобится также следующая 
весовая функция:

Теорема 1. Пусть 0(х)—положительная 
функция и р^Л. Тогда для того чтобы

2 77-периодическая

К
Кг(х, 1)/(х)с1х

—к
£Р(^)

Щф) (0<г<1),

необходимо и достаточно, чтобы существовала такая, что
а) для любого интервала I
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где второй множитель при р= \ означает норму — в Ь'* на ин- 
ф 4

тервале /;
б) для любого 0<а<у и 1^/^$

При р>1 условия а) и б) теоремы 1 являются необходимыми и дос
таточными, чтобы система {соз/гх, з1пях}^_у была базисом в /.^(фг/х). 
В настоящей работе рассматривается следующий вопрос: если для 
некоторой весовой функции ф(х) выполнены условия а) и б) теоре- 

ос • ч
мы 1 и ряд V (ап(1о$пх -\-Ьп$1ппх)гп при г-► 1—сходится в Ьр('Ьдх) к 
I /V
функции /(х), то что можно сказать о сходимости в Ьр(։Ьс1х) при 
г-> 1— сопряженного с ним ряда 

ею
V (я^пях—Ьпсо$пх)гп. (1)

л- /V

С помощью результатов работ (2>3) легко можно показать, что пос
тавленный вопрос эквивалентен непрерывности в Ьр(՝Ьс1х) следующе
го оператора:

рг(/-х)~ V V (^М^-лОИх,, /■(, О
I - 1 А/ — О

сП. (2)

где СМО = г51п£[ 1—2гсоз^+^2]՜1 сопряженное ядро Пуассона. При 
г-И—сингулярный интеграл (2) стремится к функции

\(М
Л’-Ч ТСХьХ,-,/) (3)

в точках, где интеграл в правой части (3), взятый в смысле главного
значения, существует. Запишем (3) в более удобной форме. Для этого
воспользуемся следующей леммой.

Лемма 1. При вышеприведенных 
следующее тождество:

обозначениях справедливо

1
0 =

Таким образом сопряженную функцию для функции /^Ьр(՝Ьс1х) мож
но определить следующим образом: 
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f(x) П sin*/f֊^L 
iI 2

Л ։ t~x2sin------
2

(4)

5 /__
Из того, что f£Lp($dx), легко следует, что /(О Hsin’/-—— интег- 

/-1 2
рируема. Откуда следует (см. (4), с. 214), что 
ленная равенством (4), конечна почти всюду.

1 ункцияДх), опреде-
Более того, используя

известные результаты Р. Ханта, Б. Макенхаупта и Р. Уидена (5) для
сопряженной функции и преобразования Гильберта, получаем сле
дующую лемму.

Лемма 2. Пусть / определяется равенством (4). Для того 
чтобы имело место неравенство

г***

(5)
необходимо и достаточно, чтобы весовая функция удовлетворяла 
следующим условиям:

rising-—— 'w(t)’, 
z-i 2

1 Г Г Гг __!_ V՜1— I Tsjdt |[w(0] p-idt ֊^Вр
1Л1J L J J

А А %
для любого интеграла А.

Сразу возникает вопрос, в каком соотношении находятся усло
вия а') и б') леммы 2 с условиями а) и б) теоремы 1. Оказывается, 
что эти условия эквивалентны.

Лемма 3. Условия а) и б) теоремы 1 эквивалентны услови
ям а') и б') леммы 2.

Отметим, что для тех весовых функций ф(х), для которых под
системы системы Хаара являются базисами в весовом пространстве 

(см. (6)), получить подобную факторизацию 4>(х) невозмож
но.

Из теоремы 1 и лемм 1—3 получаем следующий результат.
Теорема 2. Пусть и весовая функция б(х)^0 удовлет

воряет условиям а'), б') леммы 2.
Тогда для любой функции Дх)£2Дф*/х) ее сопряженный три

гонометрический ряд при г-+\—сходится в пространстве Ьр(^дх) к 
Функции /(х):

ос LPtydx) ~
у (tfnSinnx—bncosnx)rn֊+ /(х),
п-Н

где

an= — f(t) tosni—^T v (cos/tf)(K/). Г(х/։ t) \dt\
К
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5 а/ — 1

/(/) 81П М — у V
4 в 1 Л в О

(з!пп^)(М Т(Л/, л/։ /) сП. 
1~х1

Предположим, что весовая функция б(Л) удовлетворяет условиям а') 
и б') леммы 2. Пространство аналитических в единичном круге 
функций, для которых

2г

\Р(ге“)\РЦТ)сП <^4֊ос, (8)
• / о

обозначим через а пространство тех функций из НрЩсК),
для которых

Л»(0) = 0 (7 = 0, 2Л/-1), (7)
Л о г

где 2 Л/— 1= у 7./, будем обозначать Нр(^с11). Введя еще одно обоз- 
1-1

качение

^(0 1 4-/*г'7
1 —ге1‘

ввиду того, что Ее//Д^)=Р/(/), 1тЛЛ(7) = <2Г(/), из теорем 1 и 2 по
лучаем следующий результат.

Теорема 3. Пусть весовая функция, удовлетворяющая 
• о

условиям а') и б ) леммы 2, и Нр(՝^1)сИ)—пространство 
функций, удовлетворяющих условиям (6) и (7).

Тогда для того чтобы А(г)£№(^сП)у необходимо и достаточ
но, чтобы существовала функция /(/) на единичной окружности, 
для которой

2к
$

о
I «= 1 л — 0 дН<

Т(хь1ь1) сП.

Обозначая через линейную оболочку функций
д'и---- Нг(Х1—1)\ 1

сН ч
с помощью результатов, аннонсированных в (7), можно доказать сле
дующую теорему.

Теорема 4. Пусть ’Ь(х)—весовая функция, удовлетворяющая 
условиям а') и б ) леммы 2, р^>1 и Р(г}(:НР(՝ЪсП). Тогда существу
ют функции /^(г) такие, что

Р^Нр^сП)- Л2(г)С^(-Ь) (8)
и Л(г) = Л1(2')՜!՜ ^(~)- С другой стороны для любых функций 
/4(2), удовлетворяющих (8), сумма 771(г)֊{-/?2(г) принадлежит 
пространству Нр(^сИ).

Отметим, что первый шаг в развитии теории весовых прос
транств Нр был сделан М. Розенблюмом (8). Дальнейшее развитие эта 
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теория получила в работе Дж. Гарсиа-Гуера (9). Результаты насто
ящей работы дают возможность исследовать такие весовые простран
ства Нр('л1Л)у которые были неизвестны (9). Недавно опубликована 
работа Дж. Стромберга и Р. Уидена (10), в которой для весовых 
пространств Нр на вещественной оси были доказаны близкие к тео
ремам 3 и 4 результаты.

Институт математики
Академии наук Армянской ССР

Ն Ս. ՂԱՋԱՐՅԱՆ

Կշռային Lp տ առածո ւ թյ ուն ներո ւմ համալուծ եոանկ (ունաչա փական
շարքերի հանրազումարումր րստ ԱբԼ|ի և կշռային Hp տարածություններ

//.յե կշռային Լ1Հ 1 տարածություններում, որտեղ եոանկյունա-
չափական սիստեմի են թ ա ս ի ս տ ե մն ե ր ր բաղիս են հանղիսանում ուսում

նասիրվել է համալուծ շա րքե րի զուգամիտությունը, գտնվել է համ ա լուծ 
ֆունկցիայի տեսքը և ցույց է տրվել նրա ան րն ղհ ա տ ո ւթ յո ւն ը այղ տարածու
թյուններում։ Ստացված արղյունքները հնարավորություն են տվել ուսումնա

սիրելու այնպիսի կշռային Ւ11\ 1<ՀյԾ<Հօօ տ արածությոլններ, որոնց ուսում

նասիրությունը մինչ այժմ (տե'ս ( )) համարվում էր անհնար։
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ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА

А. Г. Тадевосян

О некоторых разрешимых случаях проблемы построения полной 
системы примеров

(Представлено чл.-корр. АН Армянской ССР Р. Р. Варшамовым 2,11 1983)

В настоящей работе показана разрешимость проблемы построе
ния полной системы примеров (ПСП) для проверки программ (1~4) 
для одного класса программ условной машины, введенной в (2).

Исследована также задача построения ПСП для программ с 
групповыми операторами присваивания и с задержками—модели мик
ропрограмм.

Все понятия, используемые в данной работе без определения, 
приведены в С), (4).

Обозначим Ки следующую систему команд:
1. и:=Л. В счетчик засылается целая константа Д. Команда 

имеет один выход.
2. г^В. Значение счетчика сравнивается с целой константой В 

(с€{<5 »)• Команда имеет два выхода—по выполнению и по
невыполнению проверяемого условия. Эти выходы обозначаются п-|-ц 
и „—“ соответственно.

3. г:=2,+ 1. Значение счетчика увеличивается на 1. Команда 
имеет один выход.

4. НОП. Холостая команда, имеет два выхода, отмеченные „4֊*. 
Для определенности будем считать, что выходы команд 1 и 3 тоже 
отмечены ,4֊“. ТУ 1

5. СТОП. Выполнение программы завершается.
Условие реализуемости /?а пути а в программе Р в системе ко

манд Кн с одним счетчиком—это система неравенств, которая опре
деляет некоторую область Оа (область определения пути а), такую, 
что каждое число г из этой области, взятое в качестве начального 
значения счетчика, может обеспечить выполнение программы по пу
ти а. После выполнения пути а значение счетчика принадлежит не
которой области Оа.

Обозначим Га(г) преобразование счетчика при выполнении пути 
/?а(г) —условие реализуемости пути а. Тогда Оа — это область, оп

ределяемая условием /?а(и) = И, а Оа = {гв(г)/г^/)а}.
Пусть р—продолжение пути а. Для реализуемости пути ар необ

ходимо и достаточно существование такого, что гл(и)^О?. От-| 
сюда следует, что для реализуемости пути ар необходимо и доста-. 
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точно выполнение условия ОаП^з+0- В частности, путь а реализуем 
тогда и только тогда, когда Оа+0.г — —

Область Оа=Оар|(—оо, С+1], где С—наибольшая константа,
используемая в программе, будем называть усеченной областью изме
нения значения счетчика после выполнения пути а.

орыулируем теперь правила для определения О'. Непосред-
ственно до выполнения первой команды пути а Оа =(— оо, С+1]. 
Пусть для начального отрезки пути а Оа = [Л, £]. Если &-ая
команда пути а является командой СТОП или НОП, то (7 =Ов . 
Если /г-ая команда пути а является командой г:=г+'Г, то Са =
=■ [min(Д+1, С+1), mln(/?+l, С+1)]. Если /г-ая команда пути а яв
ляется командой засылки в счетчик константы z: =С, то О' =[С, С]. 
Пусть теперь /г-ая команда пути а является командой сравнения зна
чения счетчика с константой М. Если пути а принадлежит выход ко
манды сравнения, соответствующий выполнению условия z М или 
z>/H, то О' = [тах(Д, М), £] или (Т =[тах(Д, Л4+1), £] соответ-

А? н

ственно. Если же пути а принадлежит выход команды сравнения, со
ответствующий выполнению условия z^Al или z<^7W, то Оа, = [Д, К
min (/И, £)] или Оа =[+ min(M — 1, £)] соответственно. Л

Таким образом, верхняя граница области Ол лежит между С—1
и С+1, где С—наименьшая константа, используемая в программе. 
Нижняя граница этой области может не существовать, но если су
ществует, то не меньше С—1. Следовательно, и верхняя, и нижняя 
границы усеченной области изменения значения счетчика после вы
полнения произвольного пути а в программе в системе команд с
одним счетчиком могут принимать лишь конечное число различных 
значений.

Теорема 1. Для любой программы Р в системе команд Кн 
с одним, счетчиком существует эквивалентная ей программа Р , 
такая՝ что множество всех путей в программе Р' совпадает со 
множеством всех реализуемых путей в программе Р.

Рассмотрим теперь программы, использующие в качестве вход
ных данных как начальное значение счетчика, так и массивы целых 
чисел, записанные на входных лентах Х2, . . ., Хп. Каждая вход
ная лента снабжена считывающей головкой и состоит из ячеек, в 
каждой из которых записано некоторое целое число. Признаком кон
ца массива чисел на входной ленте является пустая ячейка ленты. 
Для считывания чисел со входной ленты в счетчик в систему ко
манд К'н добавляется новая команда г \ =Х1. По этой команде число, 
записанное в обозреваемой считывающей головкой ячейке ленты X, 
передается в счетчик. Команда имеет два выхода, обозначаемые „+* 
и , — “. Выход „ + * соответствует случаю, когда в обозреваемой 
ячейке ленты X записано целое число. В этом случае после переда



чи числа в счетчик считывающая головка ленты Х^ сдвигается на 
одну ячейку вправо. Выход „ — “ соответствует случаю, когда обозре
ваемая ячейка пуста: содержимое счетчика не изменяется, сдвига счи
тывающей головки не происходит. Систему команд Ки> расширенную 
командами считывания с входных лент, обозначим Кн. Для иденти
фикации состояния лент после выполнения пути я введем вектор

= р^ . . ., р^), где р[ определяет состояние ленты X после 
выполнения пути я. р^ может измениться лишь в результате выпол
нения команды г: = Х[. Непосредственно до выполнения первой ко- 
манды пути а/^1, г = 1, 2, . . п. Пусть р.к_х = ■ ■ ■, Р’̂  ,)•
Если /г-ая команда пути я не является командой считывания с ленты, 
то рак=рЛ}{ г Пусть /г-ая команда пути я является командой считы
вания с ленты Для р'а =р[ . Если пути я принадлежит вы-

к к~~՜ 1

ход „ —“ команды считывания с ленты Л\, то р‘ — * при р‘ =* и Я к — 1
р’а =0 в противном случае. Если же пути а принадлежит выход „ + “ 
этой команды, то Р‘ — ^ при Р1аь , = 1 и Р1ак~* в противном случае.

Если р' = * для некоторого /, то путь я нереализуем, так как на 
этом пути выход „—“ некоторой команды считывания с ленты Х1 
предшествует выходу „ + “ некоторой команды считывания с той же 
ленты. - ՛ '.’;л

Лемма 1. Путь я в программе Р в системе команд К н с од
ним счетчиком, использующей входные ленты А\, Х2, . . ., Хп, реа
лизуем тогда и только тогда, когда 0’̂ 0 и р‘а^*, М, 2, . . п. 
Из леммы 1 следует справедливость теоремы 1 для программ в систе
ме команд Кн с одним счетчиком.

Теорема 1 имеет место и для программ в системе команд К н без 
ограничения числа используемых счетчиков.

Рассмотрим теперь специальные безусловные команды выдачи 
значений счетчиков на выходные ленты. Поскольку эти команды ни
как не влияют на реализуемость путей, то расширение системы ко
манд Кн командами выдачи значений счетчиков на выходные ленты 
не нарушает справедливости утверждений, доказанных для программ 
в системе команд Кн. Обозначим таким образом расширенную систе
му команд Кн.

Программу Р назовем программой в системе команд /<, являю
щейся объединением систем команд К' и К', если множество V всех՛ 
ячеек и множество X всех входных лент, используемых в программе, 
разбивается на подмножества Х=Х'ЦХ",
X'Г]Х"= 0 таким образом, что ячейки из V' и ленты из X' исполь
зуются в программе только в командах из /С, а ячейки из V' и 
ленты из X”—только в командах из К”.

Теорема 2. Пусть системы команд К՛ и К" обладают следую
щими свойствами:

1) для любой недерминированной программы Р в системе команд 
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К' существует эквивалентная ей программа, для которой множество 
всех путей совпадает со множеством реализуемых путей в программе Р;

2) для недерминированных программ в системе команд К" проб
лема построения ПСП разрешима. Тогда проблема построения ПСП 
разрешима и для недерминированных программ в системе команд • 
К'ЦК"-

Поскольку для недерминированных программ в системе команд 
Ко (см. О) проблема построения ПСП разрешима, то из теоремы 2 
следует разрешимость проблемы построения ПСП для программ в 
системе команд /<оиК7/.

Пусть дана некоторая система команд К. Рассмотрим теперь 
программы, операторы присваивания которых имеют вид (г/։, г/։,

• • •; 6Л), где Г/у—команды присваивания из системы команд
X, 6,—число тактов, необходимое для выполнения команды г,-. (так
том считается время выборки одного оператора выполняемой прог
раммы). Условные операторы времени для установки результата не 
требуют. Такие программмы будем называть программами в системе 
команд К с групповыми операторами присваивания и с задержками.

С системой команд К может быть связано некоторое множество 
<2 подмножеств команд присваивания, называемое множеством групп 
несовместимости команд. Каждое множество из () указывает группу 
команд присваивания*, одновременная установка результатов которых 
приводит к аварийному завершению программы (конфликту). Анало
гично понятиям полной системы примеров (ПСП) и 
ной системы примеров (ЦПСП), введенным в ('), 
конфликтно-полной системы примеров (КПСП).

Конечную систему Ճ примеров для программы
операторами присваивания и с задержками назовем

циклически пол- 
введем понятие

Р с групповыми 
конфликтно-пол-

ной, если для каждого конфликта, возможного в программе Р, в 5 
существует пример, такой, что указанный конфликт достигается при 
выполнении программы Р над этим примером.

Теорема 3. Если в системе команд К имеются команды пере
сылки и для программ в системе команд К разрешимы проблемы по
строения ПСП и ЦПСП, то для программ в той же системе команд 
с групповыми операторами присваивания и с задержками разрешимы 
проблемы построения ПСП, ЦПСП и КПСП.

Ереванский научно-исследовательский институт 
математических машин

Ա. Դ. ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ
Օրինակների լրիվ համակարգ կառուցելու իւնրլրի որոշ լուծելի դեպքերի 

մասին

Հողվածում հետազոտված է օրինակների Լրիվ համակարգ կառուցելու 
խնդիրը ծրա գրե րի որոշ ղասերի համար։ Ապա ցուցվում է նշված խնղրի լու- 
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ծելիությունր ]\ ( յ հրամանների համակարգում գրված ծրագրերի համար, 
որտեղ /\0 հիմնական հրա մ անն ե րի համակարգն է (յ) , իսկ /Հք֊ք պարոլ֊ 
նակում է հրամաններ միակողմանի հաշվիչների հետ աշխատելու համար ե 
մուտքային ժապավեններից ինֆորմացիա հաշվիչներ ուղարկելու համար։

Ապացուցվում է նաև նույն խնգրի լուծելիությունը վերագրման խմբային
օպերատորներ և հապաղումներ պարունակող ծրագրերի որոշ ղասի համար։
Ծրագրերի այդ դասը հանդիսանում է մ ի կրո ծ րա դր ե րի մատչելի մոդել։

Л ИТ ЕРАТУРА — ԳՐԱԿԱՆՈ Ի Թ 3 Ո Ի Ն
1 Я. М. Барздинь, Я. Я. Бичевский, А. А. Калниныи, Уч. зап. Латв. гос. ун-та, 

т. 210 (1974). 2 А. А. Калниныи, Я. Я. Бичевский, Я. М. Барздинь, Уч. зап. Латв, 
гос. ун-та, т. 210 (1974). 3 Я. М. Барздинь, А. А. Калниныи, Уч. зап. Латв. гос. 
ун-та, т. 233 (1975). 4 А. Г, Тадевосян, ДАН АрмССР, т. 72, № 3. (1981).
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Алгоритм вычисления действительных механических свойств 
пористого материала • ••

(Представлено чл.-корр. АН Армянской ССР О. М. Сапонджяном 23/Х1 1982)

Уравнения теории пластичности пористых упрочняющихся мате
риалов (’) учитывают изменение пористости в процессе пластического 
деформирования функциями а и ? (2՜4).

Установленные в работе (5) зависимости между коэффициентами 
сдвиговой вязкости пористого тела т?т и материала вещества т]€։ а
также между объемной и сдвиговой вязкостью пористого тела т<т
позволили получить рункции пористости аЗЕ и Р в следующем виде (’):

V Р = (1—у)3։ (1)

Функции 7 и р в (3) получены исследованием напряженных со
стояний вокруг шарообразной поры при всестороннем сжатии и чис
том сдвиге. Они выражаются через пористость материала достаточно 
сложными выражениями:

а= 1՜ 3(1-т^3)
4 ((3—2<и1/4)1п'Р

3(1-^3) 
3—2т;1/4 (2)

В работе (4) при помощи данных экспериментов на одноосное 
сжатие цилиндрических образцов спеченной меди и зависимостей тео
рии пластичности пористых материалов были установлены следующие 
аппроксимированные функции пористости:

а = 0,7 р = (1—-и)5. (3)
Авторы работы (4) отмечают, что функции (3) можно использо

вать и для других спеченных материалов, в частности, для спечен
ного железа и алюминия. Это нам кажется необоснованным, так как 
в (3) не учитываются условия получения материалов и характерис
тики порошков. Недостатками работы (4) являются также многочис
ленные измерения (приращения продольных, поперечных, объемных 
деформаций и пределов текучести), вычисления, построения проме
жуточных графиков и т. д.

Для выбора а и Р построим графики их изменения и зависимости 
от пористости материала. На рис. 1 сплошными линиями показаны 
кривые 7 и пунктирными—3 для пористостей, часто встречающихся 
на практике (0,25). Кривые 1 соответствуют формулам (1), 
2-(2); 3—(3).

Как следует из графиков рис. 1, функции 7 и $ при деформиро
вании материала ведут себя по-разному. Функции а увеличиваются с 
повышением пористости, в то время как функции 3 уменьшаются. 
Наименее интенсивно изменяются функции аир, предложенные в (3).
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Все приведенные функции качественно хорошо описывают ме
ханизм де ормирования пористых материалов. Анализ приведенных
исследований по выбору функций пористости показывает, что наибо
лее обоснованными и простыми по использованию являются функции 
пористости (1), предложенные в

Рис. 1. Кривые изменения функций а и р 
в зависимости от пористости материала

работе (2).
Можно предложить и различ

ные другие функции от пористости 
материала г», обеспечивающие пе
реход к уравнениям теории плас
тичности беспористых материалов 
и подтвержденные экспериментами. 
Так как особенности конфигурации 
пор зависят не только от свойст
ва порошков материала, но и от 
параметров технологического про
цесса их получения, то зависимос
ти функции пористости каждый раз 
могут меняться. Поэтому целесо
образно выбрать известные, простые 
для применения функции а и [3, ко
торые обеспечивают переход от

зависимостей теории пластичности пористых материалов к уравнениям
теории пластичности беспористых материалов, а в дальнейшем учет 
особенностей пористости реальных материалов осуществить введением
в зависимости теории пластичности постоянных для данного материа
ла параметров пористости т и п (в). Нами для дальнейших исследо
ваний были выбраны функции пористости (1).

В работе (6) предложена методика определений действительных 
механических свойств пористых материалов с использованием номо
грамм и таблиц. Однако при этом возникает необходимость произ
вести дополнительные вычисления, что затрудняет определение 
действительных механических свойств материала.

Целью настоящей работы является определение действительных 
механических свойств пористого материала и построение действитель
ной диаграммы деформирования при помощи экспериментальных 
данных с использованием ЭВМ.

Для этого одноосному сжатию подвергаются порошковые цилин
дрические образцы различной пористости.

Увеличение степени обжатия осуществляется ступенчатым на
гружением. После каждой /-той ступени измеряется значение силы, 
диаметр сЦ и высота А/ образца. На основании полученных данных 
строятся графики V—е и а—е, где а = Р//Л/— осевое напряжение; 
е = 1п(Л0/Л)—осевая пластическая деформация; Л—текущее значение 
площади поперечного сечения образца; Ло—начальная высота образца. 
Из зависимостей теории пластичности пористых упрочняющихся ма
териалов (7) получается: * (

(3)

70



(4)

(5)

где <1е—прирашение осевой пластической деформации.
Текущая пористость образца и интеграл от эквивалентного при

ращения пластической деформации после каждой /-той ступени
нагружения определяются по ормулам:

(6)

где к—число предыдущих ступеней нагружения.
Определение коэффициентов т и п осуществляется на электрон

но-вычислительной машине. При вычислении т и п используются 
экспериментальные значения V и а, взятые из построенных графиков 
<и—е и а—е для образцов различных пористостей.

Для определения параметра т используются уравнения (1) и 
(5). Из (5) следует, что на изменение пористости оказывает влияние 
только параметр т. Начальное значение параметра выбирается 2,0, а 
потом в каждом цикле значение уменьшается с шагом 0,005.

Каждый раз на ЭВМ подсчитываются значения г՛, и полученные 
данные сравниваются с экспериментальными.

Цикл повторяется до тех пор, пока среднеквадратичное откло
нение между расчетными и экспериментальными данными не достигло 
минимальной величины.

Было установлено, что для материала, полученного из порошка 
марки ПМС—1, параметр /тг=1,09. На рис. 2 кривая / соответствует 
экспериментальным значениям V, а кривая 2—теоретическим (величи
на ошибки не превышает 0,36%).

Для определения параметра п используется полученное значение 
т. Начальное значение п принимается равным нулю. При данном /г, 
с помощью формул (3) —(6), определяются аэкв и У^зэкв для первого 
и второго образцов, имеющих начальные пористости г>01 и Так 
как с1 еэкв для обоих образцов разные, то для определения средне
квадратичного отклонения между кривыми оЭкв։ — они аппрокси
мируются (8) в виде:

оэкв==С*4՜ ( У $ £экв)в. (~)

; ЯН I»- Ш ■■ Е эВ К ж лК՝ <
Далее определяется среднеквадратичное отклонение между ордина
тами кривых аэкв—У^экв. Цикл повторяется до тех пор (каждый раз 
увеличивая п с՜ шагом 0,005), пока среднеквадратичное отклонение 
между соответствующими ординатами кривых не достигло минималь
ного значения.

На рис. 3 кривые / и 2 соответствуют экспериментальным зна
чениям а для образцов начальных пористостей т'01 = 0,16 и ^02 = 0,08,
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Рис. 2. Кривые изменения пористости 
материала в зависимости от осевой плас
тической деформации сжатия цилиндри

ческого образца

Рис. 3. Кривые а—е образцов различных 
начальных пористостей (/, 2) и диаграм
мы деформирования пористого материала 

(3, 4 5)

а кривые 3 и 4—диаграммам деформирования материалов при п — 
= 0,215. Кривая 5 соответствует осредненным значениям аЭКВ и ]^/£ЭКВ 
со следующими параметрами аппроксимации: Д = 452 МПа; С= 124,5 
МПа; £ = 0,554.

Таким образом, предложенный алгоритм вычисления позволяет 
в очень короткий промежуток времени и с достаточно высокой точ
ностью определить действительные механические свойства пористых 
материалов.

Ереванский политехнический институт
им. К. Маркса

Դ. Լ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ, Դ. 1Г. ՄՈԻՍԱՅԵԼՅԱՆ

Ծակոտկեն նյութի իրական մեխանիկական հատկությունների 
որոշման ալգորիթմը

Յւսումնասիրվել են ծակոտկեն նյութերի պլաստիկության տեսության մեջ 
մ ասնակցող ծակոտկենության ֆունկցիաները և րնտրվել նրանցից ամենա-
Հարմարը։ 0 գտագործվել են ծակոտկեն նյութերի պ լա и տ ի կո ւթ յան տեսության
բանաձևերը և տարրեր սկզբնական ծ ա կո տ կ են ութ յան զլանաձև նմուշների
սեղմման փորձի արզյոլնքն երը է Կազմված է ծրացիր, որի միջոցով որոշվում 
են տվյալ նյութի իրական մեխանիկական հատկությունները' նյութի ծակոտ-
կենության պարամետրերը, դեֆորմացման զրաֆիկը և 
պարամետրերը։

նրա ապրոքսիմացիայի
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Спеченные материалы и изделия, полученные методами порошко
вой металлургии, нашли широкое применение в различных отраслях 
промышленности. В зависимости от условий эксплуатации они могут 
иметь различную начальную пористость. Известно, что как в беспо- 
ристых, так и в литых материалах имеются микропоры и источники по
явления новых пор—неметаллические включения различного проис
хождения. Под действием внешних нагрузок пористость материала из
меняется, что может привести к его разрушению.

Для беспористых материалов, без учета начальной микропористос
ти, расчеты на прочность осуществляются различными критериями 
прочности ('), которые учитывают ряд истинных свойств беспористых 
материалов: разносопротивляемость растяжению и сжатию, пласти
ческое разрыхление (остаточное увеличение объема) (2) и т. д. В (’) 
показана возможность описания прочности материалов с дефектами 
различного характера. При этом предельная прочность материала 
представляется в виде

»=/(М Р), (1)
где №—функция компонентов тензора напряжений и некоторых кон
стант материала; Р—статистический критерий, определяемый характе
ром наиболее опасных дефектов.

В данной работе предлагается вариант критерия прочности по
ристых недилетирующих материалов, учитывающий их реальные фи
зико-механические свойства.

Анализ критериев прочности беспористых материалов показывает, 
что для пористых материалов предельную прочность можно предста
вить в виде (1), если в функции компонентов тензора напряжений ис
пользовать интенсивность напряжений о/ и среднее напряжение о0» 
а в качестве наиболее опасного дефекта материала—его пористость V.

Исследования показывают, что пористость материала оказывает 
существенное влияние на его физико-механические свойства (3). Извест
ны различные модели, учитывающие пористость материала. В (4) по
лучены функции пористости материала, которые введены в условие 
пластичности (5) и явились основой для создания теории пластичности 
пористых материалов (6). В (7) в зависимостях теории пластичности 
пористых неупрочняющихся материалов использовались другие функ
ции пористости. В (8) приведен модифицированный вариант теории
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и мпластичности пористых материалов, учитывающим реальные свойства 
недилетпрующего материала, который позволяет сформулировать кри- о _ отерпи прочности этих материалов. С этой целью используются следую
щие зависимости теории течения:

(3)

(4)

(5)

где оЭкв—эквивалентное напряжение; йСэкп—эквивалентное приращение 
пластических деформаций; с1е^ и скц—компоненты девиатора и тен
зора приращений пластических деформаций; 8^ и — компоненты

1
девиатора и тензора напряжений; б/з0= — —приращение сред-

3
ней деформации; т, л —параметры пористости; 
тости (5/7); о/у—символ Кронекера. \

Предположим, что сложное напряженное 
критическим для пористых материалов, когда 

а, р функции порис-

состояние становится 
эквивалентное напря

жение приравнивается предельному напряжению матричного материа
ла при одноосном напряженном состоянии а*:

(6)

Для выполнения расчетов по условию (6) необходимо заранее 
экспериментами, при помощи зависимостей (2) —(5), определить пос
тоянные материала гп, п (9) и предельное напряжение о*, соответ
ствующее данной начальной пористости

Для определения предельного напряжения малопористых мате
риалов (т/о^О, 1) можно использовать предел текучести материала ат. 
Пористые материалы большой пористости (^0Д>0,1) в основном без 
разрушения подвергаются не очень большим пластическим деформа
циям, поэтому для них опасным является состояние на „пределе 
прочности** ав. Величины пределов текучести и прочности пористых 
материалов устанавливаются обычными методами. Соответствующие 
истинные напряжения (напряжения матричного материала с учетом 
его пористости) будут опасными напряжениями о* пористых материа
лов. . /

Таким образом, данный материал вне зависимости от пористости 
имеет определенные значения параметров т и п (9). Что касается 
предельного напряжения, то оно разное для различных начальных 
пористостей. Легко видеть, что предельное напряжение уменьшается 
с увеличением начальной пористости материала (3).
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Из условий (6) при одноосном напряженном состоянии будем 
иметь

где о—напряжение растяжения (ар) или сжатия (осж).
Изменение пористости определяется по формуле (4). Как сле

дует из зависимостей (4) и (7), для данной начальной пористости т/0 
при сжатии поры закрываются (пористость уменьшается), а при рас
тяжении—открываются (пористость увеличивается), следовательно, 
при разрушении напряжение сжатия будет больше напряжения рас
тяжения:

!3сж^>ар.

Этим и частично можно объяснить разносопротивляемость мате
риалов на растяжение и на сжатие не только пористых материалов, 
но и беспористых (литых), в структурах которых имеются неметалли
ческие включения и микропоры.

Эксперименты (3) над круглыми образцами из пористого железа 
различной начальной пористости показали, что с увеличением ма
териала отношение предела прочности при кручении тв к пределу 
прочности при растяжении ов увеличивается, приближаясь к единице. 
Для объяснения причины увеличения ти по отношению к <зв при уве
личении ъ'о запишем условие (6) в случае чистого сдвига (главные 
напряжения о1=—а3 = тВ| а2 = 0). Тогда, учитывая (4), получаем

■ /з՜ ’
где Во — начальное значение функции ?. 

С учетом уравнения (7) имеем

(9)

Как следует из уравнения (9), при нулевой пористости -в/зв =
= 1//3. С увеличением пористости, что соответствует растяжению
образца, а увеличивается, 3 уменьшается (при данной начальной по
ристости материала р0 не меняется), следовательно отношение хв/ав
увеличивается.

Следует отметить, что условие (6) достаточно хорошо описы
вает также процессы пластического деформирования и разрушения 
пористых материалов при трехосном равномерном сжатии и растя
жении. В первом случае (а1 = а2 = а3 = — р), как следует из зависимос
тей (2) —(6), с увеличением напряжения р пористость уменьшается, 
стремясь к нулю (?—>1, а-*0) (7), и, следовательно, образец может 
выдержать большие напряжения обжатия, не разрушаясь. В случае 
трехосного равномерного растяжения (а1==а2 = а3 —р) пористого образ
ца пористость материала увеличивается. Следовательно, образец мо
жет разрушаться и разрушающее напряжение определяется из уран- 



нения (6). Далее устанавливаются соответствующие деформации, по
ристость и т. д.

Таким образом, условие прочности (6) описывает ряд специфи
ческих свойств материалов и позволяет произвести прочностные рас
четы как для пористых материалов, так и для беспористых с учетом 
наличия в них микропор и неметаллических включений, создающих 
начальную мпкропористость т'о.

Ереванский политехнический институт им. К. Маркса

Գ. Լ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ

Ծակոտկեն նյութերի ամրության չափանիշի մասին

Սովորական նյութերի ամ րութ (ան պայմաններն ունեն տարբեր կիրառու

թյուն և հաշվի են առնում նրանց մի շարք իրական հատկություններ' տար
բեր դիմա դրո ղա կանութ յուն ը ձգմանը և սեղմմանր, պլաստիկական փխրունա
ցումը, նյոլթերում թերությունների առկայությունը և այլն։ Ամրության պայ
մանների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ ծակոտկեն նյութերի համար ամ

րության պայմանը կազմելիս լարումների ին տ են ս ի վո ւթ յո ւն ր և միջին
լարումը <30 պետք է ֆունկցիոնալ կապի մեջ դնել նյութի ծակոտկենության 
Ղ) ֊ի հետ'

որտեղ (X, թ-—ծակոտկենության ֆունկցիաներ են, 1Ո, Ո,—ծակոտկենության 
պարամետրեր են, 0* —նյութի սսւհմ անային լարումն է միառանցք լարվա- 
ծային վիճակի դեպքում ւ Ծակո տ կեն ութ յան պարամետրերը և նյութի սահ
մանային լարումը տվյալ սկզբնական ծակոտկենության ‘Ս^-ի համար որոշ
վում են փորձնական տվյալևերի Հիման վրա' օգտագործելով ծակոտկեն ն (ու
թերի պլաստիկության տես ութ յուն ր։

^ոլ!9 է տրված ծակոտկեն նյոլթերի ամրության պայմանի կիրառումը 
առանցքային ձգման, սեղմման, կլոր ձողերի ոլորման, ինչպես նաև եռ- 
առանցք հավասարաչափ ձգման ու սեղմման դեպքերում։
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МОЛЕКУЛЯРНАЯ БИОЛОГИЯ

Г. С. Хачатрян, Г. Г. Галстян

Содержание ядерной РНК в обогащенных нейрональной 
и глиальной фракциях головного мозга при действии 

пурин- и пиримидинсодержащих циклических нуклеотидов
(Представлено чл.-корр. АН Армянской ССР А. А. Галояном 28/ХП 1982)

Ряд данных указывает на ключевую роль циклических нуклео
тидов в трансформации физиологического, в частности гормонально
го, сигнала, получаемого клеткой извне (1՜4). Циклически-нуклеотид- 
зависимое фосфорилирование и дефосфорилирование хроматиновых 
белков могут менять характер их взаимодействия с РНК-полимера- 
зой и ДНК, что может привести к повышению матричной активности 
хроматина и обеспечению транскрипции особых хроматиновых участ
ков (5՜7). В настоящее время мало изучено действие экзогенных цик
лических нуклеотидов на генную экспрессию (8 9) и их влияние на 
интенсивность метаболизма РНК в нейронах и глиальных клетках

В предыдущих наших исследованиях (12~14) было показано стиму
лирующее воздействие циклических нуклеотидов (3',5'.—АМР, 3',5'.— 
СМР) на содержание различных классов РНК в клетках цельной моз
говой ткани. Необходимо было установить точку приложения различ
ных циклических нуклеотидов в нервной ткани и выяснить, какие кле
точные структуры в первую очередь ответственны за стимуляцию био
синтеза различных форм РНК. В настоящей работе приводятся дан
ные сравнительной характеристики действия пурин- и пиримидинсо
держащих циклических нуклеотидов на содержание ядерной РНК 
(я—РНК) в обогащенных нейрональной и глиальной фракциях го
ловного мозга.

Были использованы циклические З',5'э—А/МР, 2',3',—АМР, 3',5' —
СМР, 3',5'_.—UMP, 3',5'.—СМР, поливннилпиролидон, бычий сыворо
точный альбумин фирмы «Сигма», фикол фирмы «фармасия». Осталь
ные реактивы отечественного производства классификации хч. Опыты 
проводили на белых крысах-самцах массой 150—180 г. В соответству- 
ющпх сериях опытов подопытным животным вводили внутрицистер- 
нально один из вышеуказанных нуклеотидов в дозе 50 мкг. С целью 
фиксации обменных процессов через 30 мин подопытных животных за
мораживали в жидком азоте. Для получения обогащенных нейрональ
ной и глиальной фракций по методу Бломстранда и Хамбергера (1э), 
модифицированному Г. В. Апрнкяном и Хамбергером (1ь), в холодиль
ной комнате извлекали большие полушария мозга (3,5 г). Измельчен
ную мозговую ткань суспендировали в гипотонической среде по Се- 



линджеру (17). Выделение, очистку и определение я—РНК ГЦ и АУ 
типов в соответствующих клеточных фракциях проводили комбиниро
ванным методом, разработанным в нашей лаборатории (|8). Расчет 
количества РНК на одну клетку производили по методу Фрейза (19).

Как показывают данные табл. 1, содержание я—РНК ГЦ и АУ 
типов в контрольной серии опытов больше в нейронах, чем в глии. 
Эта разница более выражена (почти в 3 раза) при пересчете РНК на

Таблица 1
Действие пуринсодержащих циклических нуклезидов 
на содержание я-РНК в обогащенных нейрональной 

и глиальной фракциях

Циклические 
нуклеотиды

Тип 
я-РНК

■ ■■ ■ -—— ■ —■ - ■ ■ — .

Фракция, 
мкг г ткани и пг клетку 

соответственно

нейрональни я глиальная

Контроль

3',5'—АМР

2',3'—АМР

3',5'—GMP

ГЦ

АУ

ГЦ

АУ

ГЦ

АУ

ГЦ

АУ

17,2 ±0,212 
0,69+0.008

231,3 ±1,805 
9»25+0,072

13,5 +0,191* 
0,15+0,009

176,5 +1 ,892*
7,06+0,076

14.0 +0,178*
0,56+0,00/

183,8 +2’145* 
7.35+0,086

11,0 +0,213* 
0,44+0,009 

270,3 +2,075:
10,51+0,083

14,0 ±0,171 
0,20+0,003

210,0 +1,792
2,97+0,025

11,0 ±0,198* 
0,106+0,003

181,0 +2,402*
2,57+0,033

10,7 +0,183* 
0,15+0,002

182,4 ±1,632*
2,58+0,023

12,1 ±0,123* 
0,17±0,002

246,0 ±1,794*
3,48±0,025

Средние данные 30 опытов.
* Разница результатов по отношению к контролю достоверно.

одну клетку. Внутрицистернальное введение —АМР приводит к
значительному понижению изучаемых нами форм я—РНК как в ней
ронах, так и в глии.

Понижение содержания я—РНК ГЦ и АУ типов отмечается и 
при действии другого аденинсодержащего циклического нуклеотида— 
2',3'—АМР. Сходство между действиями 2',3'—АМР и 3',5' —АМР ка
жущееся, потому что при действии 3',5'—АМР содержание суммарной 
клеточной РНК повышается, а при действии 2',3'—АМР—понижается 
(12ДЗ). При действии всех остальных циклических нуклеотидов содер
жание суммарной РНК в обеих клеточных фракциях повышается.

Изучение действия 3',5'—GMP выявило противоположный эффект 
в отношении содержания ядерной РНК АУ типа (пре-mPHK). Содер
жание этой РНК достоверно увеличивалось как в нейронах, так и 
в глии. Эти данные на уровне нейронов и нейроглии вновь подтвер
дили полученные ранее Г. С. Хачатряном и сотрудниками данные в 
отношении цельной мозговой ткани (12~14). Таким образом, феномен 
внутриклеточного действия 3',5'—АМР и 3',5'—СМР в регуляции 
функции клетки по принципу yin—yang (i3,2oj £ыл пддтверждеи на
ми в отношении нейронов и глии. Как нейроны, так и клетки глии 
78



оказались достаточно активными мишенями для экзогенных цикличе
ских нуклеотидов.

Сравнительно недавно стало известно, что в клетках содержатся 
и другие циклические нуклеотиды. Выяснилось, что 3',5'—СМР спо
собен стимулировать пролиферацию клеток и является внутриклеточ
ным антагонистом 3',5'—AMP, а 3',5'—UMP подобно 3',5—АМР тор
мозит рост клеток (2|). Анализ наших данных показывает, что дей-

Таблица 2
Действие пиримидинсодержащих циклических нуклеотидов 

на содержание я-РНК в обогащенных нейрональной и 
глиальной фракциях

Фракция,
мкг/г ткани и пг/клетку соответственно

нейрональная глиальная

Циклические 
нуклеотиды

Тип 
я-РНК

3',5'—СМР

З'Д'-ЦМР

ГЦ

АУ

ГЦ

АУ

18,5 ±0,203* 
0,74±0,008

270,0 ±2,387*
10»81±0,095
17,0±0,139**
0,68±0,009

227,5± 1,525**
9,12±0,098

20»6±0»257*
0,29±0-004

285,0±2«515*
4,04±0,038

12 ,2±0» 123*
0,171±0,002

184,1±1,621*
2»68±0,028

Средние данные 30 опытов.
Разница результатов по отношению к контролю: достоверно; ** недо

стоверно.

ствие экзогенных 3',5'—UMP и 3',5'—СМР на обмен нуклеиновых 
кислот (табл. 2) не полностью совпадает с действием соответствую
щих пуринсодержащих 3',5'—циклических нуклеотидов. 3',5'—СМР, 
как и 3',5'—GMP повышают содержание я—РНК АУ типа в обеих 
клеточных фракциях. Но при действии 3',5՜—СМР повышается и со
держание я—РНК ГЦ типа, тогда как при действии 3',5'—GMP со
держание я—РНК ГЦ типа понижается.

В отношении фракции, обогащенной клетками глии, 3',5'—АМР и 
3',5'—11МР являются синергистами. При действии обоих циклических 
нуклеотидов наблюдается понижение содержания я—РНК ГЦ и АУ 
типов. 3',5'—АМР вызывает понижение содержания я—РНК ГЦ и АУ 
типов во фракции, обогащенной клетками нейронов, тогда как 3',5'— 
СМР достоверных изменений не вызывает. При сравнении полученных 
нами данных выяснилось, что при действии пуринсодержащих цикли
ческих нуклеотидов более выраженно изменяется содержание я—РНК, 
в обогащенной нейрональной - фракции, а при действии пиримидинсо
держащих—обогащенной глиальной фракции.

Па основе наших и литературных данных (8-9< 22) можно прийти
к заключению, что циклические нуклеотиды наряду с внутриклеточной 
функцией (*• 2) у высших животных сохраняют и наиболее древнюю— 
внеклеточную. Экзогенные циклические нуклеотиды связываются со
специфическим 
ных белков, в

рецептором, стимулируют фосфорилирование мембран-
результате чего наступает активация ункции клеток.

Ереванский медицинский институт 
Институт экспериментальной биологии 
Академии наук Армянской ССР
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Դ. Ս. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ. Լ. Գ. ԳԱԼՍՏՅԱՆ

Կորիզային Ո*ՆԹ-ի պարունակությունը գլխուղեղի նեյրոնային և գլիալ 
հարստացված ֆրակցիաներում պուրին և ւղիրիմիդին պարունակոդ 

ցիկ|իկ նուկլեոտիդների ազդեցության դեպքում

Փորձերը կատարվե լ են սպիտակ առնետների վրա։ 8ի կլիկ նուկլեոտիդ֊
ները ներմ ռւծվե լ են ներցիստերնալ։ Նեյրոնային և գլի ա լ հարստացված ֆրակ֊ 
ցիաները ստացվել են Ոլոմստրանդի և Համ բերդերի ձևափոխված մեթոդով 
(1 ՚ 1 •)/ Կորիզային ՌՆՒ֊ն մաքրել և քանակապես որոշել ենք Գ, Ս, ե)ա֊ 
չատրյանի մ շակած կոմբինացված մեթոդով ('*)։

Նորմայում կո րի ղա յին ՌՆր֊ի սլ արոլնա կությունր նեյրոններում Լրեը 
անդամ բարձր է քան դլիալ բջիջներում ։ 3, 5' — AMP-ն և Ղ', 3' AMP-?/ /ր֊ 
ջեցնում են կորիզային էՒՆէ^֊ի պարունակությունը, սակայն 3 ,5' AMP-/» 
ազդեցության դեպքում ց ի տ ո պ լսւ զմ ա յի ՌՆ P* ֊ ի պարունակությունը բարձրա
նում է, իսկ 2Հ 3՜ AMP-// դեպքում՝ իջնում։ 3\ 5' GMP-ե կորիզային ԱՈլ 
տիպի ՌՆՈ՝֊ի պարունակությունը բարձրացնում է, իսկ ԳՑ տիպ ինը' իջեցնում։ 
Պ իրիմ իդինա յին ցիկլիկ ն ուկլե ո տ ի դն ե րի ց 3\ 5' GMP-b բարձրացնում է թե' 
ԳՑ, թե' ԱՈւ տիպի կորիզային ՌՆք^֊ի պարունակությունը երկու բջջային 
ֆրակցիաներում։ 3 ,5՜ LJMP֊lr իր ազդեցությամբ նման է 3 » 5՜ AMP-/»?/ 
դլիալ թջիջՆ թի նկատմամբ։ Ի и կ ն ե յրոն ե րո ւմ փոփոխություններ չի առա
ջացնում ։
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ЭНТОМОЛОГИЯ

М. Ю. Калашян

Новый вид рода Pristonychus Dej. из Армении 
(Coleoptera, Carabidae) 

Utt

(Представлено чл.-корр. АН АрмССР С. О. Мовсесяном 2/1X 1982)

Pristonychus khnzoriani Kalaschian sp. nov.
АрмССР, Ехегнадзорский р-н, окрестности с. Вернашен, в разва

линах церкви Спитакавор, 1700 м над ур. моря, 3.VI.1979. Голотип, 
самец, хранится в коллекциях Института зоологии АН АрмССР. 
Рис. 1.

Тело черно-бурое, конечности красно-бурые, длина 12,9 мм (рис. 
1,а). Голова узкая, в 1,02 раза длиннее ширины (длина измерялась 
от переднего края наличника). Глаза едва выступают из контура го
ловы, виски плоские, продолжают линию глаз и в 1,08 раза длиннее 
их. Лобные бороздки нерезкие, достигают уровня середины глаза. 
Предглазничная щетинка расположена на уровне передней 1/3 глаза, 
надглазничная—за глазом, отстоит на 1/6 его длины. Псреднеспинка 
едва длиннее ширины (в 1,05 раза), ее боковой край слабо выпуклый 
до передней 1/3, слабо вогнутый до основных углов, эти последние 
острые, передние углы довольно сильно выступают вперед, притуплен
ные. Основание в 1,07 раза шире передней части и в 1,25 раза уже, 
чем у самого широкого места в передней 1/3. Контур переднеспинки 
окаймленный, кайма прервана у середины переднего края. Над
крылья в 1,6 раза шире переднеспинки, плечевой зубец не обособлен, 
бороздки четкие, промежутки спереди слабо, сзади сильно выпуклые. 
Эпистерны заднегруди в 1,5 раза длиннее ширины (длина измерялась 
по наружному, ширина—по внутреннему краям). Передние бедра уп
лощены снизу, с двумя ребрами, наружное ребро с четким бугорком, 
внутреннее—с немногочисленными щетинками. Средние голени едва 
изогнуты. Средние и задние голени с густой щеткой коротких рыжих 
волосков у вершины. Задние тазики с 2 щетинконосными порами. 
Первый членик задних лапок сверху в густой округлой точечности. 
Коготки мелко, но явственно зазубрены. Пенис—рис. 1,6—г.

Этот вид относится к подроду Cryptoxenus Motsch. рода Pristo
nychus Dej., близок к Р. hepaticus FalcL и Р. onthoporus Khnz., отли
чается от них обоих острыми основными углами переднеспинки (у Р. 
hepaticus эти углы тупые, у Р. onthoporus—прямые, притупленные); 
от первого из них—также выпуклыми промежутками надкрылий, 
скульптурой первого членика задних лапок (у Р. hepaticus она обра
зована негустыми вытянутыми продольно точками) и более длинными
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Рис. 1. Рп5(опусЬи5 к11пгог1ап1 Ка1а$сЫап зр. поу. а—общий вид;
6—трубка пениса сверху и сбоку; в—левая парамера; г—правая 

парамера

эпистернами заднегруди (у Р. ЬераНсиз эпистерны длиннее ширины в 
1,33 раза). От Р. оп1Ьорогиз отличается едва изогнутыми средними 
голенями самца, слабыми лобными бороздками и более короткими 
эпистернами заднегруди (у Р. оп!1юрогиз эпистерны длиннее ширины 
в 1,8 раза).

Самостоятельность этого вида подтверждена С. М. Яблоковым- 
Хнзоряном, оказавшим большую помощь при составлении настоящего 
описания.

Ереванский государственный университет
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ւր. 311 Ի. ՔԱԼԱՇՅԱՆ

₽ՈՏէՕր^շՒ|ԱՏ Օշյ. սեոփ նոյւ տեսակ Հայաստանից 
(Շօ16Օթէ6րՅ, ՇՅրձԵւԺՅՕ)

Հոդվածում տրվում է դնալուկ բդեղների նոր տեսակի' PгistOПyChllS 
|{հՈ20ր13Ո1 !<313Տ<:հյՅՈ Տթ. Ո07. նկարս/դրուի^ունը։ Աղդ տեսակը դտնվևլ է 
եղեդնաձորի շրջանի 'Լերնաշեն ղբ>ւ֊ղի մոտակալքա մ' Սպիտակավոր եկեղեցու
ավերակներում /

Ալս տես ակր պատ 
№օէՏԸե. ենթասեոին։ Ս

կան ում է Րհտէօրդ^հստ ՕԸյ. »եոի Շր>’բէօ\6ոստ
ոտ է ₽. Ւ^թՅէ1Չււտ Ւ՜՜Յա. ձ Բ, օոէհօբօրստ 1<հոշ.

տեսակներին, տարբերվելով նրանրիւյ մի շարք կարևոր հատկանիշներով/
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ФИЗИОЛОГИЯ

Т. К. Киприян, А. С. Андреасян, В. А. Чавушян

Биоэлектрическая активность нейронов спинного мозга 
адреналэкт(}мированных крыс

(Представлено чл.-корр. АН Армянской ССР О. Г. Баклаваджяном 20/Х 1982)

Предыдущими исследованиями была показана важная роль
глюко- и минералокортикоидных гормонов в модификации деятельнос
ти отдельных нервных элементов спинного мозга (լ՜3). Однако факты, 
установленные в этих экспериментах, можно рассматривать как воз
можные варианты гиперфункций коры надпочечников, так как наблю
даемые эффекты явились результатом суммарного действия эндоген
ных и экзогенно вводимых гормонов. В связи с этим представляет ин
терес изучение действия кортикостероидных гормонов при их недоста
точности, вызываемой двусторонней адреналэктомией (АЭ). В литера
туре имеется ряд работ, касающихся изучения действия АЭ на функ
циональное состояние головного мозга (4՜6). Нами были получены но
вые данные относительно влияния АЭ на некоторые показатели био
электрической активности нейронов спинного мозга, которые и яви
лись темой данного сообщения.

Исследования проведены на 40 крысах-самцах линии Вистар мас
сой 200—400 г в полухронических экспериментах. В стерильных усло
виях под нембутал-промедоловым наркозом производили двусторон
нее удаление надпочечников. Оперированные животные 3 суток полу
чали пенициллин (по 25 000 ед.) и в течение 7 суток находились на 
солевой диете (0,1% р-р ИаС1). Выживаемость этих животных до 1 
месяца составляла около 90%. На АЭ животных в остром эксперимен
те в разные сроки после операции проводили электрофизиологическое 
изучение спинномозговой и сердечной деятельности. Под эфирным 
наркозом крысу обездвиживали дитилином, переводили на искусствен
ное дыхание, производили сечение спинного мозга под новокаином 
ультразвуковым ножом на Т2—Т3 спинальном уровнях. После проч
ной фиксации в стереотаксическом приборе пояснично-крестцового от
дела позвоночника производили ламинэктомию данной области спин
ного мозга.

Фокальные синаптические потенциалы спинного мозга (ФП) от
водили стеклянными микроэлектродами (диаметр кончика 3—5 мк), 
заполненными 2М раствором ПаС1, которые вводили в спинной мозг 
в дорсо-вентральном направлении у входа Ь4-5 задних корешков (рис. 
1,А). Для вызова ФП раздражали седалищный нерв прямоугольными 
импульсами длительностью 0,05 мс и величиной 1,5—2 П (порога). 
Фоновую активность (ФА) отдельных нейронов регистрировали вне- 
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клеточно стеклянными микроэлсктродами (диаметр кончика 1—2 мк), 
стереотаксическн ориентированными в дорсальные и вентральные об
ласти серого вещества спинного мозга. Анализ ФА производили с 
помощью анализатора распределения межимпульсных интервалов

Изучение клинической картины АЭ крыс показало, что до 7—10 
дней (ранний период) наблюдалась некоторая гиперактивность жи-. 
вотных, сменяющаяся в последующем (от 10 до 24 дней—поздний пе
риод) постепенно развивающейся адинамией, пассивностью, скован
ностью движений. Недостаточность кортикостероидов сильно отража
лась и на сердечной деятельности. При сопоставлении нормальной 
ЭКГ, отводимой у интактной крысы (рис. 2,5-1), с записями, произве
денными в ранний (рис. 2,5-2) и поздний (рис. 2,5-3) периоды после 
АЭ, отчетливо видно прогрессирующее ухудшение в ЭКГ, проявляю
щееся в брадикардии, а также в понижении и растяжении волн «R» 
и «Э».

Раздражение седалищного нерва задней конечности крысы элект
рическими импульсами (1,5—2П; длительность 0,05 мс) вызывало в 
Ь4_5 сегментах спинного мозга синаптические потенциалы, которые с 
помощью фокального отведения микроэлектродом, погружаемым в 
спинной мозг в дорсо-вентральном направлении шагом по 200 мк, ре
гистрируются как у интактного (рис. 1, 5-1), так и у АЭ животного в 
ранний (рис. 1,5-2) и поздний (рис. 1,5-3) периоды после операции. 
Как показали результаты исследований, в раннем периоде после АЭ

Рис. 1. А—схематическое изображение хода микроэлектродов в 
спинном мозге. Б—послойное отведение синаптических фокальных 
потенциалов у интактной (/) и АЭ крысы в ранний (2) и позд
ний (3) сроки после операции. Объяснения в тексте. Калибровка: 
100 мкв, 5 мс



наблюдается мощное усиление всех компонентов ФП (афферентного 
пика, медленной отрицательной волны и длительной положительности) 
на разных глубинах серого вещества спинного мозга (рис. 1,5-2). В 
ФП, регистрируемых в поздние сроки АЭ (22—25 сутки), заметно 
уменьшение амплитуды афферентного пика и медленного отрицатель
ного компонента (рис. 1,5-3), в то время как медленное положитель
ное отклонение потенциала продолжает оставаться усиленным по 
сравнению с ФП у интактных животных (рис. 1,5-1). Более того, на 
глубине 1000 мк и больше, в области окончаний первичных пресинап- 
тических афферентных волокон, на реверсированном с положитель
ного на отрицательное медленном отклонении ФП регистрируются 
множественные пиковые разряды вставочных, фоновоактивных ней
ронов (рис. 1,5-3). Итак, усиление всех компонентов ФП в ранние 
сроки после АЭ можно объяснить первоначальной активацией (воз-

иможно некоторой гипертрофией большинства нервных элементов
спинного мозга, вызванной экстремальной ситуацией. В поздние же
сроки АЭ недостаточность кортикостероидов вызывает угнетение си
наптической активности тех же элементов (ФП в поздние сроки), за
исключением позитивного в верхних и негативного в нижних слоях 
медленного ФП спинного мозга. Весьма возможно, что при ухудшении 
состояния животного от кортикостероидной недостаточности в спин
ном мозге в поздние сроки АЭ активируются нервные элементы, от- 

Рис. 2. А—фоновая активность отдель
ных вставочных нейронов спинного моз
га интактной (/) и АЭ крысы в ранний 
(2) и поздний (3) сроки после операции. 
На оси ординат—межимпульсный интер
вал в миллисекундах, на оси абсцисс— 
время регистрации импульсов. Объясне
ния в тексте. Б—электрокардиограмма 
интактной (/) и АЭ крысы в ранний (2) 
и поздний (3) сроки после операции. 
Калибровка: 250 мкв, 200 мс
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Бедственные за ограничение поступления в мозг большого количества 
афферентной информации (т. е. включается компенсаторный меха
низм пресинаптического торможения).

В серии экспериментов на 30 вставочных нейронах (ВН)АЭ крыс 
была изучена ФА отдельных единиц на разных глубинах в сером ве
ществе спинного мозга с помощью анализатора межспайковых интер
валов. Результаты данных исследований показали, что после АЭ на
блюдается постепенное снижение частоты ФА одиночных ВН спин
ного мозга крысы. На рис. 2 в качестве примера показана фоновая 
ритмика пяти ВН интактного животного (рис. 2,Л-1), пяти ВН у жи
вотного в ранний срок после АЭ (рис. 2,А-2) и пяти ВН—в поздний 
срок после АЭ (рис. 2,А-3). Подсчет показал, что у интактного жи
вотного средняя частота фоновых разрядов отдельных ВН была рав
на 40,6 имп/с, в ранний срок после АЭ—31,2 имп/с, а у животных в 
поздний срок—17,9 имп/с. Нужно отметить, что урежение ФА ВН про
исходило за счет преобладания у АЭ животных низкочастотных спект
ров фоновых разрядов. Этот факт отчетливо наблюдается- в поздние 
сроки после АЭ и виден на осциллограммах столбца 3 (рис. 2).

Таким образом, полученные нами данные свидетельствуют об 
участии кортикостероидных гормонов в осуществлении нормальной 
деятельности спинномозговых нервных элементов, а их отсутствие при
водит к пока еще не выясненным деструктивным изменениям, во всей 
вероятности, вследствие нарушения определенных метаболических 
процессов в исследованных нейронах.

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

Թ. Կ. ԿԻՊՐԻՅԱՆ, Ա. Ս. ԱՆԴՐԵԱՍՅԱՆ, Վ. Ա. ՉԱՎՈԻՇՅԱՆ

Օղնուցեղի նեյրոնների ըիոէլեկտրական ակտիվությունը մակերիկամները 
հեռացված առնետների մոտ

Փորձերի րնթացքում առնետների մոտ մակերիկամների հեռացում ից հետո

ուսումնասիրվել են ողնուղեղի ֆոկալ սինապտիկ պ ո տ են ցի ա լն ե րր, առանձին 
ներդիր նեյրոնների ֆոն ա յին ակտիվությունր, ինչպես նաև կլինիկական պատ֊ 
կերր և սրտի գո րծո ւն ե ութ յուն ը ։ Ցույց է տրվել, որ մակերիկամների հեռա
ցումից հետո կենդանիների մոտ մինչև 7—10 օրվա ընթացքում (վաղահաս 
շրջան) դիտվում է որոշ գերակտիվութ յուն, որր հետագայում (10 — 24 օր — 
ոլշահա ս շրջան ) փ ո [ս վո ւմ է ա ս տ իճան ա բ ա ր զարգացող շա րժուն ա կությ ան 
սահմ անափակմ ան և պասիվության։

Սրտի գործունեությունը նույնպես աստիճանաբար վատանում է' արտա
հայտված բրա դիկարդիա, ինչպես նաև ((» և Օ՜Տյ) ալիքների փոքրացում և 
աևողության մ եծացում ։

Վաղահաս շրջանում ֆոկալ պոտենցիալների բոլոր բ ա ղա դրա մ ա ս ե ր ը ու
ժեղանում են (աֆերենտ գագաթը, բացասական և երկարատև գրական այիք- 
ներր), իսկ ուշահաս շրջանում' ընդհակառակը, դիտվում է աֆերենտ գագաթի 
ամպլիտուդայի և դանդաղ բացասական բաղադրամասի փոքրացում։

Փորձնական կենդանիների մոտ տեղի կ ունենում ողնուղեղի ներդիր նեյ
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րոՆների ֆոնա յին ակտիվութ յան հ աճախ ա կան ութ յան աստիճանական փոը- 
րացոլմ, որր հիմնականում ընթանում է ֆոնա յին սլա րպոլմն ե րի ցածր հա
ճախականության գերիշխման հաշվին։

Ստացված տ վյա լն ե րր վկայում են կորտիկոստերոիդ հորմոնների մաս
նակցությունը ողնուղեղի նյարղային էլեմենտների նորմալ գործունեության 
մ եջ։
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ФИЗИОЛОГИЯ
Д. К. Хачванкян, Э. Г. Касьян ■

Закономерности процессов пространственной суммации в рецептивных 
полях нейронов латеральной супрасильвиевой области

коры мозга кошки
9

(Представлено чл.-корр. АН Армянской ССР О. Г. Баклаваджяно.м 5/Х1 1982)

Изучение нейронной активности латеральной супрасильвиевой 
(ЛС) области большей частью проведено с использованием движу
щихся зрительных стимулов (1>2). Однако в наших предыдущих ис
следованиях (3) было показано, что примерно 82% нейронов этой об
ласти, чувствительных к зрительным стимулам, отвечают на стацио
нарные вспышки света. Как известно из ряда работ (4։5), пространст
венная суммация, т. е. зависимость ответа нейрона от величины тес
тирующего стимула, лежит в основе интегративной деятельности ней
рона. Процессы пространственной суммации в рецептивных полях 
(РП) нейронов ЛС области изучались Камарда и Риззолатти (*), од
нако они применяли движущиеся стимулы, а это значительно затруд
няет выяснение вопроса, поскольку согласно некоторым данным (") 
в большинстве случаев отсутствует корреляция между динамически
ми и статическими характеристиками РП. В настоящей статье приве
ден^! результаты исследования суммационных процессов в РП ЛС 
нейронов путем применения стационарного зрительного стимула.

Эксперименты проведены на 27 кошках. Под эфирным наркозом 
проводили трахеотомию, канюлирование яремных вен и сонных арте
рий, фиксацию головы животного в стереотаксическом аппарате и 
претригеминальное сечение ствола мозга. После введения миорелак
санта (дитилин, 7 мг/кг) животное переводили на искусственное ды
хание. Функциональное состояние животного контролировали в ходе 
опыта по показателям ЭЭГ и ЭКГ. Температуру тела поддерживали 
на уровне 37°. Зрачки расширяли 0,1%-ным раствором атропина, ро
говицы покрывали нейтральными контактными линзами. Электричес
кую активность одиночных нейронов отводили вольфрамовыми элект
родами с диаметром кончика 2—3 мкм. Биопотенциалы через усили- 
тсльную систему подавали на анализатор межимпульсных интерва
лов. Ответы усредняли путем 15-кратного повторения стимула.

Всего исследовано 73 нейрона. После определения границ РП 
стационарно мерцающее светлое пятно помещали в его центре (час
тота мерцаний 1 Гц, 500 мсек—фаза света, 500 мсек—фаза темноты). 
После установления пороговой величины стимула, вызывающей ощу
тимый ответ клетки (обычно 1—3°), размеры стимула последователь
но увеличивали до величины РП и более. Освещенность стимула при
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этом оставалась константной (6—8 лк), последовательно менялась 
лишь площадь светлого пятна. Далее подсчитывали количество раз
рядов в ответе на каждую величину стимула и на каждую его фазу 
отдельно, на основе чего составляли графики зависимости количества 
разрядов в ответе от величины раздражающего стимула.

По характеру изменений ответов все исследованные нейроны бы
ли распределены на несколько групп. Большинство нейронов (67%) 
по мере увеличения площади стимула до определенной величины со
ответственно увеличивали количество разрядов в ответе, т. е. прояв
ляли положительную пространственную суммацию. При дальнейшем 
увеличении размеров стимула число разрядов в ответе постепенно 
уменьшалось. Примеры двух нейронов, проявляющих такую законо
мерность пространственной суммации в их РП, показаны на рис. 1,4 
и Б. Как видно из рисунка (рис. 1,4), число разрядов в ОН ответе 
нейрона возрастает до величины диаметра стимула 9°, дальнейшее же 
увеличение приводит к уменьшению количества разрядов в ответе. 
Примерно такие же изменения претерпевает ОЕБ ответ того же ней
рона. У второго нейрона (рис. 1,5) проявляется в принципе та же 
тенденция, но с тем отличием, что процесс суммации протекает не
сколько волнообразно. Можно заключить, что РП этих нейронов об
разовано из центральной зоны суммации, окруженной периферичес
ким тормозным кольцом. Величина зоны полной суммации для ней
ронов этой группы обычно составляла 7—9°.

Вторая группа нейронов (20%) отличалась от предыдущей тем, 
что увеличение размеров стимула приводило к увеличению числа раз
рядов в ответе до определенного предела, после которого ответ со
хранялся на том же уровне. Графики распределения числа разрядов 
в ответе у двух нейронов с такой закономерностью пространственной 
суммации представлены на рис. 1,5, Г. Данные результаты позволя
ют заключить, что РП нейронов этой группы состоят из однородных 
элементов без тормозных участков. Необходимо отметить, что у этих 
нейронов, как и у предыдущих, нет принципиальных различий в раз
витии суммационных процессов между ОН и ОБЕ компонентами от
вета. -

Третью группу составили нейроны (13%), в РП которых про
странственной суммации не наблюдалось, т. е. увеличение размеров 
стимула не приводило к существенным изменениям в интенсивности 
ответа этих нейронов.

Независимо от этих трех основных групп была выявлена группа 
нейронов, характеризующаяся отсутствием корреляции между про
цессами суммации ОН и ОБЕ компонентов ОН—ОЕБ ответа. Так, 
оказалось, что в некоторых случаях ОН ответ может претерпевать 
существенные изменения с увеличением величины стимула, тогда как 
ОБЕ ответ на каждую предъявляемую величину стимула почти не 
меняется (рис. 2,6). Нейрон на рис. 2,4 проявляет обратные харак
теристики, т. е. ОБЕ ответ претерпевает существенные изменения, а 
ОН ответ остается практически без изменений. У нейрона на рис. 2,В 
после достижения определенной величины стимула увеличение ин
тенсивности ОН ответа сопровождается ослаблением ОБЕ ответа. На 
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рис. 2,Г для сравнения представлены ответы ON—OFF нейрона с 
четкой корреляцией изменений между двумя компонентами ответа.

Одним из интересных результатов этих опытов можно считать 
также обнаружение того факта, что РП чисто ON пли чисто OFF 
нейронов хотя и состоят из одноименных элементов, тем не менее

Рис. 1. Графики зависимости числа 
разрядов в ответе от величины ста
ционарно мерцающего светового пят
на у четырех различных нейронов: 
Л.Б—распределение ответов нейронов, 
у которых центральная зона суммации 
окружена тормозным кольцом; В,Г— 
распределение ответов нейронов, в РП 
которых отсутствует тормозное окруже
ние. По оси ординат—число разрядов 
в ответе, по оси абсцисс—величина 
стимула в градусах. Освещение стиму
ла—7 лк. фона—2 лк. Светлые кружки— 
ответы на включение, черные—на вы
ключение света

Рис. 2. Графики зависимости числа 
разрядов в ответе от величины стацио
нарно мерцающего светлого пятна че
тырех нейронов: А.Б—распределение 
числа разрядов в ответах двух нейро
нов. в РП которых изменения отдель
ных ON и ОГГ компонентов ответов 
не имеют строгой корреляции между 
собой; Б—влияние изменения величины 
светлого пятна на ответы нейрона, в 
РП которого наблюдаются противо
положные изменения отдельных ком
понентов ответа; Г—распределение от
ветов нейрона, в РП которого измене
ния обоих компонентов ответа четко 
коррелированы. Остальные обозначения 
те же, что и на рис. 1.

проявляют неоднозначные изменения с увеличением размеров стиму
ла. Оказалось, что количество разрядов в ответе на постепенно уве
личивающийся стимул меняется волнообразно, т. е. в определенные 
моменты включается тормозной процесс. Поскольку известно, что в 
РП этих нейронов нет разрядных центров противоположного знака, 
то можно предположить, что в этих случаях тормозной эффект обу
словлен иными механизмами, возможно, активированием вну грикор- 
ковых тормозных интернейронов.

Таким образом, суммируя данные, можно сказать, что зрительно- 
чувствительные нейроны Л С области проявляют многооора.ие про
цессов пространственной суммации и что большинство их оо. и дан 
механизмами интеграции информации со всей поверхности РП. Дан
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ные показывают, что закономерности пространственной суммации в 
РП нейронов ЛС области принципиально не отличаются от таковых 
у нейронов проекционных зрительных структур. У многих ON—OFF 
нейронов ON и OFF компоненты ответа меняются независимо друг 
от друга и могут претерпевать прямо противоположные изменения. 
Это может быть следствием различного расположения разрядных 
центров (зон максимальной активности) отдельных компонентов от
вета. Возможно, такой механизм принимает участие в организации 
информации о размере зрительного образа.

Институт физиологии им. Л. А. Орбели
Академии наук Армянской ССР

Դ. Կ. 1սԱՉՎԱՆ₽ՅԱՆ, է. Դ. ԿԱՍՅԱՆ

Տարածական սումսւցիայի օրինաչափությունները կատուների 
ղ|խոսլեղի կեղեի |ատերւս| սու։ղրասիլւ|յան շրշանի 

նեյրոնների ոեղեսլտիվ դաշտերում

Արտաբջջային գրանցմ ան մեթոգով ուսումնասիրվել են կատուների գլխու
ղեղի տեսողական շրջանի առանձին նեյրոնների ռեցեպտիվ դաշտերի տա
րածական սում ացիայի պրոցեսների օ ր ին ա չա փ ութ յո ւնն ե ր ր ։

Փորձերր ցույց են տվել, որ լատերալ սուպրասիլվյան շրջանի նեյրոն
ների մեծամասնությունն օժտված է դրական տարածական սումացիայի հատ֊
կութ յամ բ, ա յս ինքն գրգռիչի 
միաժամանակ ավելանում է 
շակի մեծացում, և այն մնում 
ծացման ժամանակ։ Մնացած 
սումացիայի հատկությամբ։

տրամագծի աստիճանական մեծացման հետ 
համադարկերի թիվը մինչև գրզոիչի որո- 

է անփոփոխ գրգռիչի տրամագծի հետա դա մե֊ 
13% նե յրոններն օժտված չեն տ ա րածա կան

Այսպիսով, ստացված տ վյալներր ցույց են տալիս, որ տարածական ս 
մացիայի о ր ին ա չա փ ո ւթ յո ւնն ե ր ր լա տ ե ո ա լ ս ո ւպ ր ա ս ի լվյան բ ջի ջն ե ր ի մ ո in
կդբոլնքորեն չեն տարբերվում առաջնա յին տեսողական կեղևի նեյրոններից։
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ФИЗИОЛОГИЯ

Р. Л. Джавадян, М. Б. Африкян

Пространственная организация рецептивных полей нейронов 
латеральной супрасильвиевой области коры мозга,кошки

(Представлено чл.-корр. АН Армянской ССР О. Г. Баклаваджяном 5/ХП 1982)

Известно, что латеральная супрасильвиевая область (ЛСО) яв
ляется корковым представительством экстрагеникулатной зрительной 
системы и получает зрительные входы как из экстрагеникулатных 
подкорковых структур (1>2), так и от геникулостриарной системы (3>4). 
Благодаря таким сложным и богатым афферентным входам рецептив
ные поля (РП) нейронов ЛСО имеют несколько иные характеристи
ки (5՜7) по сравнению с таковыми клеток геникулостриарной системы 
(8*9). Так, в нашей предыдущей статье (5) при исследовании органи
зации РП нейронов ЛСО стационарными стимулами обнаружены ти
пы РП нейронов, не описанные в стриарной коре (например, РП ней
ронов с молчащей центральной зоной).

Настоящая статья является продолжением предыдущей (-), т. е. 
для дальнейшего изучения характеристик РП нейронов ЛСО нами 
применялся комплекс зрительных стимулов (стационарные, черные и 
светлые движущиеся стимулы) и при помощи сканирования стацио
нарных и движущихся стимулов изучалась пространственная органи
зация РП нейронов ЛСО.

Опыты проводили на 14 кошках массой 2,5—4 кг. Под эфирным
наркозом проводились трахеотомия, фиксирование головы животного♦»

в стереотаксическом аппарате, претригеминальное сечение ствола 
мозга. Костное окно над супрасильвиевой извилиной заливали 3%- 
ным раствором агара. Проводился постоянный контроль функциональ-
ного состояния
тела животного

животного по показателям ЭКГ и ЭЭГ. Температура 
поддерживалась в пределах 37—38°.

Для регистрации активности отдельных нейронов пользовались 
вольфрамовыми микроэлектродами. Анализ спайковой активности 
нейронов производили при помощи анализатора АНОПС-101 по про
грамме постстимульных гистограмм (ПСТГ). На всех гистограммах 
ось абсцисс указывает время раздражения, ось ординат—количество 
импульсов в одном бине.

Зрительными стимулами служили черные и светлые пятна .раз
личной величины от 3 до 5°, которые проецировали на экран перимет
ра. Экран помещали на расстоянии 1 м от нодальных точек глаза. При 
реверсии контраста стимула строго придерживались идентичного конт
раста стимула с фоном, как для черных, так и для светлых стпм\- 
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лов; Так, для черных стимулов параметры освещенности стимула и 
фона брались 2 лк для стимула и 7 лк для фоновой освещенности. 
Для светлых стимулов, наоборот, освещенность пятна составляла 7 лк, 
а освещенность фона—2 лк.

После каждого опыта производили коагуляцию точки местополо
жения кончика мпкроэлектрода, после чего мозг перфузировался 10% - 
ным раствором формалина. Локализацию кончика микроэлектрода 
проверяли гистологически на срезах толщиной 30—40 мкм.

В целом были исследованы свойства 30 нейронов ЛСО. Про
странственную организацию РП исследованных нейронов изучали ме
тодом сканирования всей поверхности РП движущимися стимулами, а 
также поточечным тестированием стационарным стимулом.

Результаты показали, что РП большинства нейронов (58%) 
имеют однотипную структуру и ответ нейрона не претерпевает су
щественных изменений в зависимости от пространственного располо
жения стимула в РП. Из всех исследованных наибольший интерес 
для нас представили 42% нейронов, имеющих неоднородную структу
ру РП. Часть нейронов этой группы обладала выраженной чувстви
тельностью к черным движущимся стимулам по сравнению с белым, 
у других нейронов отдельные участки РП по-разному реагировали на 
светлый и черный стимулы. Кроме того встречались нейроны, меняю
щие свои паттерны ответов при замене светлого стимула на черный. 
Так, для недирекционного нейрона, представленного на рис. 1, харак
терно то, что реверсия контраста стимула приводит к изменению пат
терна ответа, а именно мультимодальный ответ на светлый (рис. 1,Л) 
становится мономодальным на черный стимул (рис. 1,Б). Более того, 
из рисунка видно, что размер РП нейрона, определенный светлым 
стимулом, больше (7X40°) по сравнению с размером, определенным 
черным стимулом (7x20°). Исследование субструктуры РП этого ней- 
рона стационарным стимулом показало, что РП в основном ON—О FF 
типа (рис. а в тех участках, где нейрон не реагирует на дви
жение черного стимула,—OFF типа, что создает полное расхождение 
между статическими и динамическими характеристиками РП.

На рис. 2 показаны ПСТГ ответов другого нейрона на движение 
черного (Л) и светлого (Б) стимулов, а также стационарная карта 
(В) того же нейрона, полученная при помощи мерцающего светлого 
пятна. При сканировании РП нейрона черным стимулом оказалось, 
что в верхней (рис. 2,Л) 2) и нижней (рис. 2,Л4_6) частях поля нейрон 
имеет недирекционный характер и избирательно реагирует на направ
ление (справа налево) движения черного стимула ho центру РП. Та
кое изменение не наблюдается при реверсии контраста стимула. Ди- 
рекционный ответ возникает при движении светлого стимула в верх
ней (рис. 2,Ь) 2) и центральной (рис. 2, 53) частях поля, а нижняя 
часть (рис. 2Д4_6) практически не чувствительна к движению светло
го стимула. На рис. 2,В показаны ответы нейрона на стационарный 
стимул. При тестировании стационарным стимулом диаметром 5° вы
явилось, что нейрон OFF типа и во всех тест-зонах отвечает только 
на выключение света.
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Рис. 1. ПСТГ ответов одного нейрона на движущиеся стимулы и стацио
нарно мерцающее пятно: А—сканирование РП светлым движущимся 
стимулом величиной 3°; £ —сканирование РП черным движущимся сти
мулом той же величины; В—стационарная карта РП этого нейрона. Ось 
абсцисс указывает время раздражения (2с), ось ординат—количество 
импульсов в одном бине. Белый кружок—движущийся светлый стимул, 
черный—черное пятно. Белые полоски обозначают включение света, чер
ные—выключение. Справа показан размер РП (45X7°) и цифрами ука

заны траектории движущихся стимулов

^ис. 2. ПСТГ ответов нейрона, имеющего неоднородную организацию РП: А—отве
ты нейрона на движение черного стимула; Б—ответы нейрона на движение свет
лого стимула; В—стационарная карта РП нейрона. Остальные обозначения те же,

что на рис. 1
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Итак, полученные данные показали, что нейроны ЛСО имеют до

вольно сложную организацию РП и ответ нейрона может меняться 
при реверсии контраста движущегося стимула. Фрейе и Альбус (,0)։ 
Альбус (и), изучая ответы нейронов стриарной коры кошки на ревер
сию контраста стимула, изменения паттернов ответов нейронов объ
яснили пространственно разным расположением ON и OFF зон в 
РП. Однако нейроны ЛСО большей частью не обладают такой орга
низацией РП, следовательно это объяснение не применимо для нейро
нов ЛСО. Более того, как правило, у большинства нейронов не на
блюдается какой-либо корреляции между стационарной картой РП и 
его динамическими характеристиками.

На основе представленных данных можно заключить, что меха
низмы, обеспечивающие статические и динамические особенности ней
ронов, во многом независимы друг от друга.

Институт физиологии им. Л. А. Орбели 
Академии наук Армянской ССР

Ռ. Լ. ՋԱՎԱԴՅԱՆ, Մ. Р. ԱՖՐԻԿՅԱՆ

Կատուների դլխուղեդի կեղևի լատերալ սոսդրասիլվյան շրջանի նեյրոնների
ոեցեւդտիվ դաշտերի կաոու ցվսւծքը

Ուսումնասիրվել են կատուների գլխուղեղի լատերալ սուպրասիլվյան տե֊ 
սողական շրջանի նե յրոննե րի ռեցեպտիվ դաշտերի տարածական կառուցված

քը ստացիոնար և շարժվող գրգռիչների օգնությամբ։
Փորձերը ցույց են տվել, որ նեյրոնների ռեցեպտիվ դաշտերի մեծամաս֊ 

նսւթ (ունն ունի համասեռ կառուցվածք, այսինքն նեյրոնի պատասխանը էա֊ 
կան փոփոխություն չի կրում'' կախված դաշտի տարբեր մասերում գրգռիչի

շարժո ւմ ից։
Հետազոտված նեյրոնների որոշ մասը (42®/օ) ուներ ռեցեպտիվ դաշտի 

ոչ համասեռ կառուցվածք։ Այսպես օրինակ, նեյրոնների մի մասը ավելի 
զգայուն իր սև գրգռիչի շա րժմ ան ը լուսային գրգռիչի հետ համեմատած։ Փոր

ձերից ստացված արդյունքները խոսում են այն մասին, որ ոչ միշտ է հնա
րավոր դինամիկ հատկությունները բացատրել ելնելով բջիջների դաշտերի ըս~ 
տատիկ բնութագրերից։
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