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МАТЕМАТИКА

Г. Г. Хачатрян

Конструкции кодов для переключательного канала 
с двумя пользователями

(Представлено чл.-корр АН Армянской ССР Р. Р Варшамовым 29/1Х 19Я7|

Модель двоичного переключательного канала с двум։ пользова
телями рассмотрена в работах (*-•). В этой модели канала два ис
точника передают свою информацию через один общий канал связи, 
используя двоичные блоковые коды СД/—1.2) одинаковой длины п, 
причем выходной вектор канала является троичным вектором длины 
п. Пара кодов (С։, С։) называется однозначно-декоднруемой (о. д.). 
если по выходному вектору можно однозначно определять какие 
векторы кодов С։ и С, были переданы по каналу. Проблема кодиро
вания заключается в том, чтобы при каждой фиксированной скорости 
передачи одного из пользователей, скажем первого, выбрать код С, 
таким образом, чтобы при условии однозначной декодируемое™ па 
ры (С։, С։) скорость /?г была максимально возможной. Данная зада
ча ягляется весьма сложной комбинаторной проблемой, и ее потное 
решение до сих пор еще не найдено. Что же касается нахождения 
области пропускной способности для данного канала, то она опрете- 
ляется довольно просто (։). В работах (’•*) приведены некоторые кон
струкции кодов в случае, когда код С։ является линейным (я, к) ко
дом. Такие о. д. пары кодов называются линейными (л. о. д.). От
метим, что указанные конструкции л. о. д. кодов являются общими 
лишь при предельных значениях А=1,2 и к=п -1: л —2. При других 
значениях к приведены примеры известных линейных кодов длины 
л^19, для которых мощность кода С։ можно подсчитать с помощью 
ЭВМ.

В данной работе представлены общие методы синтеза л. о. д. 
кодов, позволяющие, в частности, строить коды, превосходящие по 
мощности известные в литературе (։3) аналогичные л. о. д. коды.

Рассмотрим вначале конструкцию кодов с /?, 0,5 Пусть по
рождающая матрица кода С։ имеет ннд

где к = к1±к։, 1*,* н I**. матрицы размерностей соответственно 
(Л։> Л։) и (*։ <й։), состоящие из одних единиц. Имеет место сле
дующая

Теорема 1. Если код первого пользовите/я задается с ло-
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мощью порождающей матрицы (71։ то мощность кода С։ второго 
пользователя при условии, что (С։, С։) является л. о. д. парой, 
выра жается формулой

|С<;>| 3‘֊2 < (£, • £,Д ЗЛ -»■ 9) + £։ • £։ • 2*-։ -

-£։А։ (2*'-’хЗ*«-Ч-2*՛ ‘ХЗ*’՜1)-

-(2*-1)Х*։Х^^^ (1)

-(2*'-1)Х£։Х^‘^—+2*‘-2)-

-А։ . (3**֊։ + 2к«֊։-1)-А։ • (3*’֊Ч 2^-'-1)-2*Л

Отметим, что мощность кода С*,1*, подсчитанная с помощью 
формулы (1). при значениях £ = 2.3, 4,5 совпадает, а при £=6» 7. 8 
превосходит наибольшие известные значения (С։) для аналогичных 
кодов. Наилучший по скорости код получается на длине 16 с /?,= 
= 0,9215.

Для построения кодов с А\<0,5 можно рассматривать порож
дающую матрицу, строки которой являются подмножеством строк 
матрицы и։. Для скоростей /?։<Д),25 лучшие коды дает следующая 
конструкция:

Пусть порождающая матрица кода С։ имеет следующий вид

Л
0 . • • ♦ 01....................11 • • • 1
1 • • . - 10 • • • 01 • • 11 . • .1

....................... .....................................
1..............................10 • • 0 1 • • • 1

I* £

где //, /.—любые целые положительные числа /(>1, £ >0. Справед
лива следующая

Теорема 2. Если код первого пользователя задается с по
мощью порождающей матрицы (й։, то мощность кода второго 
пользователя, при условии, что (С1։ С<-’՝) является о. д. парой, 
определяется формулой

|С<։>|-2'-X(71 (2/'+։~1)+ V П <2''+1-1Л 
\/-1 /-1 /

*

-V п (2'0-6'՜* ֊(֊!)*• п (2''-2))/2. 
/-1/^/ \ II / (2)

Используя идеи, заложенные в теоремах 1 и 2, можно получить 
кодовые конструкции для произвольных значений /?։1 в том числе 
для значений /?։^>0,5. Так, например, если порождающая матрица 
кода С։ имеет вид
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то имеет место следующая
Теорема 3. Если код первого пользователя задается с по-1 

мощью матрицы б3, то мощность кода второго пользователя, при 
условии, что (Ср С(3)) является л. о. д. парой, выражается фор
мулой

|С<*»НС</Н3»-*(Л+3)4-Л ■ 2Л1-
_3»։-1 . 2*.-1 . (ЗЛ,4-2/г։-|-3)-3**֊։Х(Зй1+2А։4-3).

С помощью вышеуказанных конструкций можно, в частности, 
строить коды, превосходящие по скорости наилучшие известные ко
ды до длины /г^19, приведенные в работе (л).

Вычислительный центр Академии
наук Армянской ССР и Ереванского государственного 
университета

Դ. 2. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
հրկւււ и ii| in п |> չ ն Լ г и ւ| փ ո|սւս1'ւքսւսւ|ւշ l| uiii| ո ւղ ո ւ հասար կ ո I) այ |ւ ն կ ա ւսւ ւ < յ ։| ա ծ f ն Լ րլւ

Ա,շիւատանբր նվիրված Լ երկու սպառիչներով փոիւանջատիչ կապուղու 
Համար կողերի կառուցման պրոբլեմին։ Տրված են կողային մի բանի րնղ- 
Հւսնուր կառուցվածքների ղասեր, որոնք մասնավորապես թույլ են տալիս 
ստանալ կողեր, որոնց Հաղորղման արաղ ությունն երբ գերազանցում են 
գրականության մեջ Հայտնի նմանատիպ կողերի ար ա գութ յուն ր;

J\ HTEPATyPA — ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

՝ A. J. Vinck, Proc. 2nd Joint Swedt.sh-Sovlct Ini. Workshop on Inform. Theo
ry, Granna, J985. 1 P. Vanroose. E. G. van der Meulen, Prroc. 7lh Symp. Inform 
Theory in ihe Benelux, Noordwijkerhoul. 1986. 3 P. Vanroose, E. C. van den Meulen, 
Proc. 3nd Joint Sovlet-Swedlsh Int. Workshop on Inform. Theory, Sochi, 1987
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МАТЕМАТИКА

Академик \11 Армянской ССР С. II. Мергелян, А. А. Даниелян

О последовательностях полиномов, сходящихся на множествах 
типа Г,

(Представлено 12/Х 1987)

Настоящая заметка посвящена решению следующей задачи—дать 
исчерпывающ <• описание функций /(г), определенных и конечных 
на произволык м множестве >' типа Р3. являющихся всюду на 5 пре
делом сходящейся последовательности полиномов.

Приведем вначале известные ранее результаты в этом направле
нии. Первоначально задача для открытых множеств 5' была постав
лена II. .Чонтелем в 1910 г. в его известном мемуаре (՛). Первым 
крупным результатом по указа нон проблеме явилась установленная 
в 1։>36 г. теорема М. А. Лаврентьева (2), которая в работе С. Н. 
Мергеля на (՛’) была распространена с открытых множеств на мно
жества типа А,. Приведем ее формулировку.

Для того чтобы конечная функниI /(-) на произвольном мно
жестве 5 типа А, яввлялась пределом сходящейся последовательнос
ти полиномов, необходимо и достаточно, чтобы любое замкнутое 
А 5 имело порцию /'р такую, чтобы для некоторой последователь
ности полиномов {ф, /,(-?)} выполнялись соотношения: Нт (Л. / ,(-г) =

=/(֊), д З Г|<?л.г։(*1|<С/։<^ос, //> 1. Здесь А'։ означает
гопотнение к той из смежных с Л։ областей, которая содержит бес
конечно удаленную точку.

Заметим, что в указанных теоремах, несмотря на необходимо- 
достаточный характер условий, первоначальная проблема сводится к 
решению однотипных задач, в которых приближающие последова
тельности полиномов подчинены дополнительному условию — равно
мерной ограниченности в совокупности.

В последнее время в работе Л. А. Даниеляна Р) изучались воп
росы точечной сходимости равномерно .граннченных полиномов на 
компактных множествах. I

Для формулировки теоремы, решающей обозначенную в начале 
таметки задачу, нам понадобится введенное М. А. Лаврентьевым (-’) 
понятие «почти всюду в смысле конформного отображения». Пусть 
/)—пик связная области и с (и) конформно отображает единич
ный круг на область />. Функция ։1>(те՛) определена почти всюду на 
окружности |/| । через спои \ еловые граничные значения, которые 
обозначим ՛>(/). Ясно, что Рассмотрим две функции —/(д) и 



4(г), из коих первая определена на границе дГ) области I) а вто
рая в /9, где она предполагается аналитической и ограниченной.

Функция Ф['И«0| имеет для почти всех точек /, |/|=1, угловые 
граничные значения, которые обозначим Л(/).

Если почти всюду на |/| = 1

^(0-/1КО1. (1)

то будем говорить, что функция /(г) является на сЮ почти всюду в 
смысле конформных отображений граничным значением Ф(г), ֊ё/5.

Распространим это определение на произвольный компакт Л' со 
связным дополнением.

Будем говорить, что определенная на <Ж° функция /’(-՝) являет
ся на с?/<° почти всюду в смысле конформных отображений гранич
ным значением функции Ф(г), аналитической ограниченной в А'0, ес
ли для любой компоненты I) открытого множества выполняется 
(1). В этом случае будем также говорить, что Ф(г) является анали
тическим продолжением в смысле конформных отображении функ
ции /(г) с Э/Сп на открытое множество /<°.

Теорема. Для того чтобы конечная функция /(г) на ярой ■ 
вольном множестве 5 типа Р, являлась пределом сходящейся 
последовательности полиномов, необходимо и достаточно, чтобы 
любое замкнутое Р^ 5 имело порцию Л'։. такую, что на ор\ 
/(г) ограниченная функция первого класса Бэра и на дР, почти 
всюду в смысле конформных отображений /(г) является гранич
ным значением некоторой аналитической ограниченной на 7-° 
функции, совпадающей с /(г) на Р^Г\$-

Таким образом, суть условия теоремы состоит в том, чтобы 
/(с) была ограниченной функцией первого класса Бэра на дР} и до
пускала продолжение с множества д7'°и(/^П$) на множество Л'1 до 
аналитической и ограниченной там функции. Разумеется, что про
должение функции с множества дР'[ понимается в смысле конформ
ных отображений.

Ограничиваясь открытыми множествами 5, заметим, что в теоре
ме сходимость полиномов в отельных точках 5 может быть двоякой — 
для некоторых точек существует их окрестность, в которой сходимость 
будет равномерной, для других точек такой окрестности может не су
ществовать. Точки первого типа были названы П. Монтелем регуляр
ными точками данной последовательности полиномов, точки второго 
типа—иррегулярными.

Для открытых множеств теорема может быть углублена посредст 
вом описания множества иррегулярных точек соответствующем сходя
щейся последовательности полиномов.

Для формулировки соответствующем о результата нам следует на
помнить введенное в (3) определение.

Множество Е допускает Д-представление, если Е равно сумме рас 
ширяющихся замкнутых ограниченных множеств, каждое из которых 
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совпадает с границей некоторой облает, содержащей бесконечно 
удаленную точку.

Отмеченное выше развитие теоремы заключается в следующем.
Утверждение. Для того чтобы функция /(г), определен

ная в открытом множестве б, являлась пределом сходящейся в 
в последовательности полиномов, множество иррегулярных то
чек которой совпадает с наперед заданным множеством Е(ДС, 
необходимо и достаточно выполнение условий:

Г. Множество Е замкнуто относительно С, допускает 
А-представление и принадлежит некоторому неограниченному 
континууму, расположенному вне П\Е.

2 . Множество Ео всех точек О, в которых /(г) неаналитич
на, принадлежит Е.

3 . Функция /(с) допускает аналитическое и однозначное 
продолжение в открытое множество О*, содержащее С\Ец и 
никое, что (}( Е представляет совокупность односвязных облас
тей.

4 Любому замкнутому Е Ео соответствует его порция Бх, 
такая что на оЕ1 /(г) —ограниченная функция первого класса 
Бэра и на дБ" почти всюду в смысле конформных отображений 
является граничны.и значением некоторой аналитической ограни
ченной на Е° функции, совпадающей с ф(г) на 7-',П0.

Выше мы рассматривали точечную сходимость полиномов и гово
рили о точках «плохой» сходимости, т. е. об иррегулярных точках.

Можно было бы рассматривать и множество всех тех точек, в 
которых сходимости вообще нет, т. с. множество точек расходимости 
данной последовательности полиномов. Не вдаваясь в общность, за
меним в заключение, что для того чтобы множество Е на окружности 
С {/:|/| —1} являло ь множеством точек расходимости некоторой 
последовательности полиномов, равномерно ограниченных в совокуп
ности на С, необходимо и достаточно, чтобы Е было типа и л.

Математический институт
Академии наук СССР
Кнроваканский педагогический институт

ճսւյկակաս Ս1Ա ԴԱ ակաււեմիկոս II. Ն. 1Ոյ|։ԴեԼՑԱՆ. Ա. Ա. ԴԱՆԻհԼՅԱՆ
Г տիպի բազմոէթ 111»Г«Г.Լ ւ՝11 վրա <լւււց սւմիտււղ р ա(]մանզամների 

Гии^иг »|ш1| ա նւււբւ ուն Լ ր |։ մասին
ներկա աշխատանքում ր հրվում է Է , տիււյի րանկարած ր ա ղմ ութ յ ան

վրա որոշված րպոր այն ֆւււ աների լրի վ հ կ ա ր ա էյ ր ո է քք յ սէն ր է որոնք ա- 

մենուրեք րաէքմության վք,սէ հանդիսանում են դոլամիտող րադմ անդամ - 
ների Հաղորդականության սա,մանւ

Արդյան րր զարգացվում / այն իմ աստով, որ հնարավոր Լ լինում միա* 
'/ աւ) ան ակ նկարագրեք դոէդամիսէոդ ր ա դ մ ան էյ ա մն ե ր ի ի ո ե էյ ու / յա լէ կեէոերի 
րադմ աթ յանրէ

Որոշված են անհրաժեշտ ե րս/վ արայէ պայմանները ր ան կար ած րաց
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րազմութ յան վրա որոշված ֆունկցիայի // այղ րաղմուքէյան տրված ենքհս^ 

րադւէ ութ յան հ ա մ ա ր , որոնց ղեպրում ֆունկցիան Հ ան ղի ս ան nt if Լ նւվաձ են- 
թարաղմությունր որպես ի ո ե qn Ա յա ր կետերի րտղմոէթյուն ունեցող ղուղա- 

միտող ր ա ղմ ան ղա մն ե րի »* ա շո ր ղ ա կ ան nt ff յ ան սաՀմանէ
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МАТЕМАТИКА

Г. С Маркосян

Асимптотическое решение задачи рассеяния для одной системы 
дифференциальных уравнении

(Прелетавлени академиком \Н Армянской ССР Р. А. Александрином 11/Х11 1987»

В работах (” I рассмотрена задача о распространении и рас
сеянии нзгнбных волн по неоднородной пластине в случае нормального 
падения плоской волны В настоящей статье рассмотрен случай произ- 
вольного направления распространения плоской волны по неоднород
ной полубесконечной пластине, а также задача об отражении плос
кий волны от края полубесконечной пластины.

Пусть параметры пластины являются функциями только от „у" 
и имеют вид рЛ(у), р£?(у), где р>0—большой параметр, функции 
£(у), £>(у) бесконечно дифференцируемы и пусть у(-/=[0,<х>) (т. е. 
пластина занимает область у>0).

Изгибине котебания неоднородной пластины описываются сис
темой восьми уравнений с восемью неизвестными (см. (’•*)):

ду дх

дх ду

Иесь IV' сме п-нне срединной плоскости пластины, 1/х и V?— 
углы ее наклона, И, и Му—изгибающие моменты, Л1гу— крутящий 
момент, и 9,.—перерезывающие силы, V —коэффициент Пуассона. 
'.֊СОПМ.

Пусть на неоднородный участок пластины падает плоская изгиб- 
ная волна единичной амплитуды

IV’ ֊ е х р |/Ао( Х51п90 г усо8б0)|,

где волновое число пластины при х<0, я 0о—угол паления плос
кой волны.

Решение системы (1) будем искать в виде
№՛■ , V,^=V,>te,Уf,l. ..где ?=6о81п0о=соп81,

1/?=К°(у)....... (2)
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Система |1) сводится к системе четырех обыкновенных, линей
ных дифференциальных уравнений относительно четырех нснзвест 
ных IV'0, V?. Л!;, (??:

— - |р^о(у) I Л։<У)|’> (3)

где £ = (№/0, И?, Л/у, ()")', Г—операция транспонирования, 

/О —10 0\
д (»)=[-** 0 П1°|

°՝-' I о ?’(1 -у)э 0 11’
\ О? о 3» о /

Здесь ® -?*(!-О — Л4, а у матрицы Л,(у) нее элементы равны 
нулю, кроме (Л։(у))1։ = Р։(1 —')О'. 1ля простоты вместо 1ГИ. И}, Л1£, 
0° напишем И", Гу, Л1У. С^. Пусть выполнены условия; 1 . Систем։ 
(3) не имеет точек попорота при ус Л т. е. Л՝(у) 2 . 1ппА(у) 0,

Пт Л(у)^О0>0. 3 . Л'(у), Г(У>. «'(у) О"(у О. -

Собственные значения матрицы До равны /УЬ2 —Д • 1 Ь2 г з3 
Обозначим ^ «=///?* —15։, о — /л’ + 'л*.

Сделаем замену

Цу) = 7-(уМу). (4)

где 7’(у) есть матрица, приводящая матрицу .10 к диагональному ви
ду. Матрица /'(у) имеет вид

/ 1 1 1 1 \
I — •* ~՜ о • в

Г"1 /9(՝ф։ 7։| С(^«֊6») •
\ .О,Ла -п{ка -П'>к2 ОЖ >

где столбцы матрицы Т есть правые собе таенные векторы, соответ
ствующие собственным значениям ՝ '* матрицы Л։.

Замена (4) приводит систему (3) к виду

— = |рЛ0(у) 4֊ ^(у)!*!. А0 = б1ар(7, —(5) 
г/у

Элементы матрицы В имеют вид:

'’и = '’։п------(------ г — • ~7~ 1՝
” ” 2 \ I) 7 /։ /
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/>„(/>„) = ֊^— (й + ?)(*>« ±''Т) + 
" Ак^И ' 1 ՛ 2А-,

(верхние знаки берутся для Ьхз и 6Л, а нижние для <]и и £з։).
Далее сделаем вторую подстановку 

г1=(£’4-Н-17'о)г. (6)
где Е—единичная матрица, матрица Го выбрана так, чтобы система 
(5) привелась к виду

^||*Л.-гЛ.4|>-1С<У.р)к. (7)

Здесь диагональная матрица с элементами

>.и—±(2:+Г. + 1*!Е\ 
2\О 7 к' )

• ?= - ֊(^ + 4 + ֊\ р-'С(у, |֊)=О(|‘-։). 
2 у I) о я /

Используя результаты из (։), получаем, что справедлива
Теорема. Если выполнены условия Г—3", то система (3) 

имеет решения

ехр(±/р I /а՝2— 3*(1х)
Ч(4>-------? ьТПЯГ- И1' +Т. ±О7Л’)т4о(и-1)։։

1г} I) » к2—у
(Я)

ехр( и 1՜
4(4)"--^ '*■—֊------- 1(1. 4«. О(^-о’), +Р!А’)Г+О(И ։)| 

(верхние знаки берутся дли ;։ и «։, а нижние для са и £4).
В задаче об отражении плоской волны от края полубесконеч- 

ной пластины предполагаем, что пластина занимает область у>0 и 
на границу натает плоская волна. Решение этой задачи имеет вид 
(см. в (’)) ; :։ где R —коэффициент отражения, 5—коэф
фициент амплитуды неоднородной волны. Рассмотрим различные ти
пы граничных условий прн у=0.

1. Пусть край пластины защемлен, т. е. краевые условия имеют 
вид

IV' =0, Г о
у-0

Тогда ₽-
IVА’(0)֊ 3» + / А2(0) З2

+ 0(11֊’),

5 = - 2+^(0)-;^
/А’(0)-з։ +/ а։(О)+з« + О(р֊’).

2. Пусть край пластины закреплен шарнирно, т. е. краевые ус
ловия имеют вид:
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0.

В этом случае /?= — 1 +О(и1), 5 = О(И֊1).
Автор признателен М. В. Федорюку за постановку задачи и 

внимание к работе.

Ереванский политехнический институт им К. Маркса

2. и. ՄԱՐԿՈՍՅԱե

Ցրման խնդրփ աս|ւ ւհւ|տոտ |ւ1| |ուծւււմ նԼրր դիֆերենցիալ հավասարումների 
մի հ ւս ւ1 ա 1| ւ ս ր <| ի համար

Դիտ արկված Լ մեծ պարամետրով գիֆերեն ցիալ հավաստրումն երի մի 
Համակարգի տսիմպտոտիկ լոլծումներր գտնելու վ երարերյալ խնգիր: 1եյգ 
համակարգի լուծումների համար գտնված և խիստ' մաթեմատիկորեն, ա- 
պաԱՈլցված են տսիմպտոտիկ բան աձե եր.հաշվված են տարրեր ե գրային 
սլա (մ անն ե րի հ ա մ ա պ ա տ ա ս խ ան ո ղ երկու կարևոր գործակիցներ։

եէնգիրր աոաջա ցե լ Լ կիսա ան վերջ թիթեգի եղրից հարթ աէՒ?Ւ ա^յ,1' 

րագարձմ ան խնգրից։ ^\1գ իսկ սլատճաոով շատ կարևոր նշան ակութ յուն Լ 
ձեռք րերում ք^ի^^Ղ^ տատանման տեսության համար։

ЛИТЕРАТУРА — ԴՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

1 В. В. Тютекин, Акустический журн, т. &, № 2 (1962). 2 В. В. Гютекин, Л. П. 
111 кварников. Акустический журнал, т. 10. № I (1964). 3 ЛЕ В. Федорюк, Асимпто
тические методы для линейных обыкновенных дифференциальных уравнений. Наука. 
М. 19ЯЯ ч
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УДК 517153
МАТЕМАТИКА

В И. Гапрнлов, В. С. Захарян

Признаки нормальности семейств голоморфных отображений

(Представлено академиком АН Армянском ССР С. II. Мергеляном 19/ХП 198՜)

Классическая теорема Монтелл утверждает, что множество .7 
мероморфных функций образует в плоской области (7 нормальное се
мейство, если можно указать такие три различные значения и^, ш„, 
о>4 на сфере Римана й, что уравнения /(г) - шь • -1,2,3, не имеют 
решений в О тля любой функции ДЛ Известные доказательства 
этой теоремы существенно опираются па результаты теории функций 
комплексного переменного. В настоящей статье мы показываем, что 
в действительности теорема Монтеля имеет топологический характер 
и ее суть сводится к тому, что комплексное многообразие Й\Г, по
лучаемое удалением из сферы Римана О замкнутого множества Г = 
= {1и1. ՝"։. шз), является гиперболическим многообразием. Это обстоя
тельство позволяет распространить утверждение теоремы Монтеля 
на голоморфные отображения в гиперболические многообразия.

1. Пусть М и V —произвольные многообразия, снабженные 
функциями расстояния 5и и (в дальнейшем мы будем предпола
гать Л1 гиперболическим многообразием, и поэтому в качестве 4,и 
будем выбирать функцию расстояния Кобаяси </ч (см. (*)). Обозна
чим через Е(.И, .V) и ^(ЛТ, Л) соответственно пространства непре
рывных и голоморфных отображений из Л/ в Л՛ с топологией равно
мерной сходимости на компактах из Л/.

Напомним, что множество >ЗЕ(.И, .V) называется ранностепен
но непрерывным в точке /Д;Л1, если для любого числа &^>0 сущест
вует такая окрестность и точки р, в которой '•у(/(р)> /(<?))<С։ для 
всех </( (7 и всех /£.7. Множество .7 ~Е(А1, М) является равномерно 
равностепенно непрерывным семейством, если для любого числа е>0 
существует такое число б^Х), что при всех р, у которых $н(р, 
0<Л выполняется <у(/(/>), /(</)К։ для каждого /(.а.

Непосредственно видно, что множество .г.1Е(М, .V) не образу
ет равномерно равностепенно непрерывного семейства в том и толь
ко в том случае, когда можно указать такие два последовательности 
точек (р.) и (</,) на Л/ и такую после ювательность функций (/,) из 
.7՜. что м(р.)֊ Ъ, но <,( 7.(р.), -0 при э-*оо.

Последовательность точек (р.) назовем Р-последовательностью 
семейства отображений .7.

Это свойство семейства отображений переносится на индивиду
альное отображение в терминах Р-последовательностей. которые 
впертые возникли для мероморфных функций (см. (’)) и распристра- 
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йены ня голоморфные отображения н эрмитовы многообразия в (*) 
Мы вернемся к этому понятию и пункте 4.

2. Напомним, что множество голоморфных отображений >с 
С . ( /И, Д/) образует нормальное семейство в смысле В,. (*), если 
любая последовательность отображений из .7 содержит такую под
последовательность (/.), которая либо равномерно сходится но ком
пактах из М к некоторому голоморфному отображению /, либо 
(/») компактно расходится в М Последнее означает, что для любо
го компакта К М и любого К'С.К существует такой натуральный 
помер V, ЧТО /,(А')ПА"=0 для всех Извести , (см. (4); с. 197). 
что если Л/--полное эрмитово многообразие и множество Д 
Д') образует на М равностепенно непрерывное семейство, то .7 бу 
тег нормальным семейством. Этот результат мы используем для до
казательства следующей общей версии тео| емы Монтелг.

Теорема 1. Пусть М—произвольное гиперболическое много
образие и К— компактное многообразие. Пусть Г,, ..Гтакие 
замкнутые подмножества в К՛, что для каждого I, 4 = 1,..., х 
мно жсство ,\՛ Г/ является полным гиперболическим многообра- 

$
заем и П Г/ состоит из конечного числа точек. Если множество 

1 — 1
ДС.Х(Л1, -V) обладает свойством, что ни одно из отображений 

/\-.7 не принимает значений из । Г/, тз ~ —нормальное семейство. 
4—1

3. Доказательство теоремы 1. Заметим сначала, что мно
жество ,7*. состоящее из отображений /С*7. как отображений /С 

( И, Д1 \ Г,). I \,...,з, образует на Д1 равностепенно непрерыв
ное семейство при каждом /, 4=1.2........ 5. поскольку голоморфные
отображения обладают свойством невозрастания расстояния относи
тельно функций расстояния Кобаяси </.ч и а.\ гг Поэтому с учетом 
полноты гиперболических многообразий Д1\ Г1։ 4=1, 2, и отме
ченного выше результата /?։. заключаем, что семейство .7 нормально 
в ^(.И,/V ГЛ, I- 1,2... ,5. Осталось показать, что если |/)С 7 
является компактно расходящейся последовательностью отображений 
/. :М—/У\Г/ для каждого 4, 4=1,2.........$, то (/,) содержит подпос
ледовательность, которая равномерно сходится на компактах к неко
торому отображению К).

Рассмотрим такую последовательно ть (Кп) связных компактных 
подмножеств в Д', для которой .11 = [А,, и КПС 1п1Кл1, Пусть 

Л

п Г/«={у........ Уш} И Р1.взаимно не пересекающиеся окрест-
' 1 ' ,, 
пости точек у։........у„, в К. Рассмотрим такие открытые покрытия с,

т л
замкнутых множеств Г<, 4-1. 2, ..что 1ак как

Л/\С’( являются компактными подмножествами в А I», 4* 1,~. ...< ч. 
то существует такое натуральное число ')՛ чт0 А(А։)’ (Д ՝ Уд— 

5 т
0 для всех >>*(А'։,/). Следовательно, /,(А’։) П V, - ' ՝ / ллп



всех *>>.-•/( Л’,)=max *•( К,./). Так k:ik A'j —связное множество, от 
1«<*

существует такая подпоследовательность последовательности (/,), ко
торую ми опять обозначим через (Л), и такой номер J, что /,(А'։)2. 

V7,
Применяя к подпоследовательности (/.) и множеству Л'2 анало

гичные рассуждения, мы найдем такое натуральное число что 
т -

/.(A',)ZIJ V) для всех v>vs. Так как Д'» —связное множество и 

/.(A'։)l_ V7, то Г7—для всех v ->։. Итак, для каждого
существует такой натуральный номер v„, что /,(A'J _ I/; при всех

Выберем теперь окрестность К точки У7, 1/*С V
Л 

крытое множество С'* так, чтобы

и выберем от-

Для достаточно больших поляров v имеем /,(А։)С1Р и /,(A'։)Z 
Г7. Значит, /,(А։)д17. Продолжая рассуждения, получим, что 

для каждого т N справедливо /,(А'Я)С V'֊ при всех достаточно боль

ших номерах >. Это значит, что последовательность (/,) содержит 
подпоследовательность, равномерно сходящуюся на компактах из М 
к постоянному отображению / у-, что заканчивает доказательство 
теоремы 1.

4, Пусть Л1 — гиперболическое многое бразие с функцией рассто
яния Кобаяси d w и V—эрмитово многообразие. Последовательность 
точек (р )Л1 называется ^-последовательностью для отображения 
/i-.jtf(.U, Л ), если существует такая другая последовательность (</.) ~ 
СЯ что </.)֊ О, но <v(/(^.), f{q.)) ♦() при v֊*oo (см. (’)). Это 
определение в случае мероморфных функций равносильно определе
нию понятия P-последовательности, впервые введенного и изученно
го в статьях (2) и (5).

.Аппарат ^-последовательностей оказался удобным для изучения 
распределения значений мероморфных функций и голоморфных отоб
ражений.

Определение 1. Пусть N—компактное комплексное мно
гообразие и Г —замкнутое подмно >юество в П, для которого N Г 
является гиперболическим многообразием. Множество Г обладает 
К-свойством, если Оля любой точки у£Г и любой окрестности U 
точки у в N существует такая окрестность И точки у, замыка
ние V которой содержится в U, что расстояния между N\U и 
('У\Г)ГЦ/ относительно функции расстояния Кобаяси J.\\r поло
жительное.

Понятие К-свойства появляется в более обшей ситуации при 
обсуждении проблемы продолжимости голоморфных отображений (см. 
(’). с. 91).

Следующий результат связывает понятия /^-последовательности 
и А'-свойства.
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I со рем а 2. Множество Г об шдает К-свойстаом в гп.>ч и 
только в том случае, когда отображение вложения Д • Г-Л' 
не имеет Р-последовательностей.

Доказательство. Пусть отображение вложения ,':А\Г—« 
—/V обладает ^-последовательностью (р.) и пусть (<?.) последова
тельность точек из определения Р-последовательности. Так как .V— 
компактное многообразие, то можно считать, что р.—р. д - </, с1.\ । 
(р„ д^)—*0 при *->оо и д^ р. Рассмотрим непересекающиеся окрест
ности и и и' точек р и д, соответственно. Так как Г обладает 
А-свойством, то можно найти такую окрестность V точки 'р, что 
УС.ИС_4/ и <7,у\г(Л'\{-Л (Л’\Г)Г। С другой стороны, посколь
ку д,^и'О. X\и и р.^У для всех достаточно больших номеров - и 
ду\1(р-., </.)—О при *-»оо, то </л\1 ((Л/\Г) <| И)=0. Противоречие.

Обратно допустим, что некоторая точка у£Г имеет такую 
окрестность (7, что для любой окрестности V точки у, ИС6', спра
ведливо </л\г(Лг\£Л (^\Г)П V') — 0. Рассмотрим счетную базу ок
рестностей 1/։и ... 2)ИО-.. точки у и выберем точки рп^п и дп^

и так, чтобы <Д\г (рп. Ф»)< —, Так как Лг\£/—компакт- 
п

ное многообразие, то можно считать, что дп ֊д^Х\Е' при //֊•>-. : иг- 
да (рп} явтяется Р-последоззтельносгыо для отображения вложения V

5- Результаты, полуденные в пунктах 1. 2 и 4, позволяют дока
зать другое обобщение признака Монтеля для семейства голоморф 
ных отображений в следующей форме.

Теорема 3. Пусть .VI гиперболическое многообразие и X 
компактное комплексное многообразие. Пусть Г—такое замкну
тое подмножество в А', что X\Г является гиперболическим мно
гообразием и Г обладает К-свойством. Если ни одно из отобра
жений семейства И. Д') не принимает значений из Г, то г
является нормальным семейством

Доказательство. Мы покажем, что семейство .» не обла
дает ^-последовательностями, откуда в силу результатов и 1 пунктов 
1 и 2 следует, что .7 является нормальным семейством.

Прежде всего заметим, что семейство .Г*, состоящее из отобра
жений /(.)/( И, /V I ), образует на М равностепенно непрерывное се
мейство, поскольку голоморфные отображения обладают свойством 
невозрастания расстояния огноентел։но функций расстояния Кобаяси 
г/֊>( и т/д\г. Допустим теперь, что семейство .7 обладает Р-последо- 
вателыюстыо (/<՝,). Значит, существуют такая п< следовательнссть то
чек (<?.)С2Л1 н такая последовательность отображений (/.Н: '• >го 
дЛ1(р„ д.)~0 и <х(/,(р.)./,(^<)) *0 при *֊ оо. Так как </л\г(Л(Г >• 
/ (д,))^д\(р„ д.)), то последователь несть точек (/(/>.)) из \ ՝ 1 обяза- 
н । быть Р-п иле довател ьностыо для отображения вложении Д.Д I

/V, что противоречит теореме 2.

Московский государственный универ 
нм М. В. Ломоносова
Ереванский политехнический ннстнт 
нм. К. Маркса
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МАТЕМАТИКА

К В. Гаспарян

О мультипликативном разложении экспоненциальных семимаргингалов

(Представлено академиком АН Армянской ССР Р. В Амбарцумяном 23/ХП 1987|

В работе получено мультипликативное разложение для экспо
ненты Долеан специальных семимартингалов и доказано, что при не
которых условиях положительная степень экспоненциального ссмнмар- 
тннгала является экспоненциальным семимартннгалом, откуда следует 
результат о мультипликативном разложении положительной степей । 
экспоненциальных локальных мартингалов. Относительно фильтрации 

л, заданной на некот ром полном вероятностном простран
стве (й, 7, Р), не требуется выполнения „обычных" предположений 
полноты и непрерывности справа, а все рассматриваемые семимзр- 
тпнгалы и локальные мартингалы считаются опциональными (’)•

Упомянутые выше мультипликативные разложения были полу
чены ранее в (3) при „обычных* предположениях на фильтрацию А.

Пусть ХбЗ—семимартингал с разложением Х—Хг | Хк, где 
X' - Л7՜-! Х՝\ Xе и X1' (Л*)—непрерывная и чисто разрывная непре
рывная справа (слева), имеющая пределы слева (справа) составляю
щие процесса X (’). Рассмотрим стохастическое уравнение (уравне
ние Долеан)

г-1 +г_ • х'+г • ах (1)

где /_ = (2|_)г>о. В классе 5 уравнение (I) имеет единственное (с 
точностью до неотличимости) решение Л г(Х), задающееся форму
лой (։)

Е(А'), = ехр( X,-1 П (1 + ДА)^-ДЛ’ 11 (1 + Ь'Х,)е֊л* Ч (2)

где квадратическая характеристика непрерывной маргингаль-
ной составляющей семимартннгала X, АХ = Х1—Хл_, Д*Л\ = А\Ь—А\, 
•5^0 (бесконечные произведения в правой части (2) Р—п. и. абсо
лютно сходятся для любого Г>0).

Лемма 1. Если X, то
«(А')г( Г)-Е(ЛГ +- Г4 [И).

(Здесь |Х Г| = <Х, Р>Н V ДА'.ДГН £ Д^Д’Г,—квадратическая 
*<՛

вариация процессов X. и <^Л\ — взаимная ква фатическая
хар ктеристнка непрерывных мартингальных составляющих семимар- 
тингалов X и >').
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Доказательство л ими непосредственно следует из формулы 
Нго (’)
£(.\|ь(}) (Л'|_ ЦГГ £(.\ ) • ։( Гг () ) ■ мА')' 1 £()')• ՛֊(Л'л |։(А'),
з(Г)| Отсюда имеем -(Л’):( Г) I (-(Л')ь(1 )). • (Л7 4֊ У' [Л7, У'|) Ь 
+ (6(Д>(У')) • (Х« Ь Г* • |ЛХ )'*]).

Теорема 1 Пусть Х^З,,—специальный семимартингал е 
разложением X \га, где Х\."и,<—локальный мартингал. А£ 

1„։—сильно предсказуемый процесс (’) локально интегрируе 
мой вариации на К — [О, ос| и 1.4 1, Д*.4^- 1. Тогда существу
ет процесс такой, что

дХУ-ч(Х}'.(А),

где .V - (1 т-1.4)֊1 • М+(Ц-ГА) * • М (ЛГ-ЛГ-МП
Доказательство. Предсказуемый процесс (14-1.4)՜’ и оп

циональный процесс (1-{-ДтЛ) ‘—локально ограничены, так как сече
ния множеств [|1 Дл|^ — и -|14Д*Л)|^—] не имеют точек на-

I н I п I
копления н /?, для любого п՝■՝1. т. е. определены стохастические 
интегралы (1 1.4) 1 • \' и (1 1՛. 1) ‘ • Л’*' (см. (’)). Положим теперь 
Л-=41+Д.4 )՜’• ЛЛ4-(Ц֊Д*.4)՜1 • V, У^./'|ое. Согласно (*) имеем |/V. 
•4 ]( ”|,м. С другой стороны очевидно, что ;У=У+[У, Л), так как 
\ X', ХМ г цл 4- [ Д', Д |), Д’У 1՝(.У4| Л', .4 ]). Отсюда из леммы 1
имеем, что г(Лл) = е(У4 1 Д]4Л) = е(У)£(Л).

Теорема 2. Пусть /^>0 и процесс У £3 такой, что
|(1 х)՛ — 1— /х|«а'£V — процесс ограниченной вариации, т-1,2, где 

!1‘ и н։ целочисленные меры, порожденные скачками процесса У 
вида ХУ и 1’К, соответственно. Тогда существует процесс Х(1.)^8 
такой, что

е>(Г) = т(Х(л)),

где Х(')~ч У-|֊ -V - 11 <Г«> V £/'().).
2 1^։

Доказательство. Согласно формуле (2) имеем ьх(К)/ = 
= ехрЛ У,- ±<ух>\ р (14-Л УАе-^у* П (И Д’Л)*е-ХлЪ'՝. По- 

ложим теперь /У/=-е'։ц Л',-- П( 1 1 Г,)։е֊'-4>’з П( Ч X՝ УУУе-^,,\, 

{.'=е
Применяя далее формулу Ито (’), получим Н={-{'ьН_- 1’4

+ —Н <У‘> >Н ■ Гл'4/Л(еХ։֊1-)х)ф։ • А/(е^-1-)х).р։. Учи-

тывая, что Л = 1 —— /. ■ <}՛ 
2

получим, применяя вновь формулу

Ито, после несложных вычислений *-'(У) П 1.К Н е' (У). • • Уг 4

; ։Д У) • Р Г* 4 £/’(/)!. где У=֊ Уг-\ Ч-рззло-
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жение процесса Полагая теперь Л(/)» Л(/ )ГДЛ(/ И, где

~ А"(* )<г-=/ }’* (7։(>), получим доказа-

тельстпо теоремы 2.
Следствие 1. Пусть />0 и задан процесс ¥^8Р с разложени

ем У— Л!| В, где /Иь^ос. Тогда если процесс и<(> Д-.
I 1,2, то существует процесс Х(к)^р с разложением Х{>)=- 
= А'(')-М('). где <У(/.) = /./И 4֊ )֊^'('))е "10с, А(>)-֊/Ве

+ /—^֊<Гг>+1^(>)€.ЛП^1ос так. что
2

• е>(У) = е(А'(/)).

(Здесь £7ф)—компенсатор процесса П1^), /1,2).
Доказательство следствия 1 непосредственно вытекает из тео,е- 

мы 2, если положить там У' М' Вг и }* =М*•'- Ви, где Л/= П' е 
ЛК и /?=/Г . 5х'—разложения процессов Л/ и В.

Следствие 2 (ср. (2)). Пусть />0, процесс У-Мс. 'В11С с 
А.И> —1, Д*.Н> —1 и Г«= (п((/: А \|, = — 1 или УМ։֊ — 1). Тогда ес
ли \ ‘(/)=С>(л)г€ '/|пс. /1.2. то существует процесс Х(с)£8р с 
разложением Х(> .)= А’(') +-Л(/), где А.4(/)>— 1, А’Л(/.)>—1 и = 

/Л1Д-\(1'.(,)_Р(/))С "10с, /!(>)- /(/~]) <АК>ГЧ 2£РФК.>֊ 
(֊л -

Г|Л|ос так, что

г4А1) = е(Л'(/))( ’(/)՛.

\ (/)--֊(!Ч֊ЛЛ(/ ))֊’ • .¥(/)'•» (14 ГД(>.))֊> • Л (/ (Здесь С'() )7 -
—/7'(/),лг—остановленный в момент 7'процесс /=1,2).

Доказательство. Согласно следствию 1 имеем гх(Л1) = 
- (А( )). Легко видеть, что ^(Л(/)) =е(Х(>.)1, так как Л(Д-А”(') на 
|[0, ГЦ и е(.У(А))« е(А’().)) I) на НЛооЦ (^Хг{') УХ,^)֊^ Пока
жем теперь, что дА(/)> 1 и —I. Положим 5,- !п((/:
:ДД,(/.)^ I). 5,= 1пЦ/: Д’А/(О 1). Из очевидных равенств

ДЛ<1(Х1 = Е|ДХ;|(/)|^л|-1 £'1(Н АЛ1с,)1-1ЦЛ1-|,

Д’Д5,(л) -7:Р’Л\(/)|.Г>։| £|(Н Д’Л-(5,)՝-1|7А||

следует, что
£(14֊ДЛ!ч1)'7.ч<«“^(1-гДЛ5|(/))/5|<»<0.

£(1+Д‘ЛМ75.<вв-Е(1 + А’й;։(>))/5,< <0,

т. е. Д/И51 = -1 на (51<эо), Д*/И5»=-1 на (5։<°°) значит, 5^Т 
и Далее имеем

4-Д*Л/5։/г-5,<« 1 = — Р{ 7=5!<оо)- Р( Г^52<см>), 
так как ( Г<5։<оо)е / л,- и (7‘<5,<оо)е Таким образом 5։>Т и 
5->Г. Но так как АД(/) = <ГЛ(/.) 0 на ||Г, ~||, то отсюда получим. 
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что А.4(>)> 1 и Л’Д().)>—1. Для завершения доказательства след* 
слепя 2 применим теорему I.

Следствие 3 (ср. (’)). Пусть и процесс У=/Иь^1ог с
ЬМ —1, Д’Л! 1. Тогда существует процесс Х(Ь)£8Р с разложе
нием АЛ(') = Л(/) /(л) так. что

е?(Л1) = е(Л(/))цЛ(/)),

где процессы /Ц') и Л(') такие же, как в следствии 2, а
г(Д(/ ))>0—убывающий процесс с ЦД(0)о~ 1>

Д< казател ьство. Так как процессы V (> )е--/юс. /=1,2 (см. 
(։|). то согласно следствию 2 имеем £'(Л1) - £(М(՛ ))г(л(/)), где 
ДЛ(/)>-1 и Д’я(/)>— 1, т. е. процесс ЦА։/))>0. Однако, так как 
е(.4(/|) Цз('))_(1)). то и процесс ։(4(/))Д>0 и, ввиду того, что 
։(А(/)) —1 ц.՛(')>_• л(/)'֊Н(Я(/)) ♦ Л(/ И, где процессы Л(/.)’ = 

=֊ >1 I *(/.) и А(г.)«= 1'2(/.)—убывающие, получаем, что и
А»

процесс ։(/(')) убывающий и ^(,4(/))0= I.
Замечание. Мультипликативное разложение, полученное в 

следствии 3. существенно используется для излучения достаточных, 
близки к к неул \ чшаемым условий равномерной интегрируемое!и 
экспоненциальных мартингалов

Ереванский Ниаи техническии институт им К. Маркса

Կ. Վ. ԴԱՍՊԱՐՑԱՆ
Լ I աւ|ււնեն<յ|ւսւ[ սԼւ1|)ւ1սւրւո|ւն(|ա|նԼւփ ւ1 ու(տ|ւս|լ|)1|սւսւխ|

<| Լ г । ւււծ и ւ|) |սւ(ւ մ սահ ն

^որյւք ածու մ ոտացված Լ ու լտի պլի կաս։իվ վե րլած ութ յան Հատուկ սե^ 
մ ի Ո ա րտ ին ղ ալն ե րի Դոլեանի էքս պ ոն են տա յի ւամար ե ապացուցված Լ , որ 

որոշ պ այմանների ւլեպրում, է ր ս պ ոն են ց ի ա լ ս ե մ ի մ ա րտ ին ղ ա լն ե րի ղրական 
աստիևանր նույնպես է ր ս պ ոն են ց ի ա լ ս ե մ ի մ ա ր տ ին ղ ա / Լ է որտեղի ց Հետեում 

/ ւք արոիպւիկ աւոիէ/ վ ե րք ած ո է /հ ուն ր Լ ր աղ ոն են ց ի ա լ քոկալ մ ա ր տ ին ղ ա լն ե րի 
ղրսւկտն աստիճանի Համար*

1րիվ Հ ա վս/ն ա կ ան ա կ ան տ ւ*ւ ր տ ծ ա թ յ ան *1րա արւքտծ ֆի լտ րա ցի այի ց չի 
պ աՀ տնջւք ա*ք, որս/ ե սղի Նա րա։/ արարի ս ս ո ւ/ո ր ա կ ան )) պ ա յմ անն երի , իսկ 
րպոր ղիտարկւ1ող ս ե մ ի մ ա րա ին ղ ա լն ե րր և լոկալ մ արտին ղալն երր եՆթա֊ 
ւլրէիււմ են ոպցիոն ալւ

Л И Т Е Р А 1 У Р А — ЯР Ц Ч II Ъ Л Ь * 8 II Ь Ъ

1 Л. И, Гальчук, Мат сб.. т. 112 (154), А? 4(8) (1980).. 3 />. 1.ер1п^1с9 ЛЬ’- 
тт. 7.. \С«|11г*(Ь. еег\г. ИсЬ., Вс1. 42 (197Я) 3 Л. И. Га игчук9 Теория вероятное гей 
и ее применение, г. 29, №1 (1°84). 1 А. /?. Га п рян, п кп.: Труды ВИ АН АрмССР 
и 1:ГХ, г 15 (1988). 5 К. В. Гаг парны. XXI школа-коллоквиум ио теории вероят
ностей и мат. статистике, Тезисы докладов, Тбилиси, 1987.
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ФИЗИКА

А. М. Ишханян, Д. Ю. Меликджаноп

Эквидистантный трехуровневый аюм в поле 
немонохроматической волны

(Представлено акдемнком АН Армянской ССР М. Л Тер Микаеляном 2I/VII 1987)

Эквидистантный трехуровневый атом в поле классической пол
ны £'(/)—/10^՛I А'. С. с медленной по сравнении» с экспонентой 
действительной амплитудой л/) в резонансном приближении (|А| ■». 
А=о>г։-ш) описывается следующей системой уравнений (матричные 
элементы взаимодействия считаются равными 0/՜):

Ми = ие-,и • а„ ш3, - С’е‘и ■ а9, (1)

[ап- иеи* • ах\֊ие • ал, 6' = 3 = сопз1.
Здесь и всюду далее буквенный индекс означает дифференци

рование по указанной переменной.
Исключив п, и а։ из (I), получим уравнение третьего порядка 

относительно а,

2^։ I» + д։<Ъ - (2>

Это уравнение заменой (1\) = >Г2И(И приводится к виду, изучен
ному для действительных решений в (։). Несколько видоизменив ме
тод (’). сделаем замену

(7г = ам*—(3)

Полечим уравнение второго порядка

(4)

описывающее поведение двухуровневого ат >ма в поле классической 
волны с частотой ш и амплитудой I 2 Соответствующая система 
первого порядка имеет вид

iut = • v, iVi -£=■?'*' • и.
/2 г 2

Пусть (u։, v,) и (н։. ?՛.)—два линейно независимых решения (5). 
Тогда прямой проверкой можно убедиться, что общее решение (I) 
имеет вид (сх, с։. с։ const):

a։--f2|r,«։v; (f>)

— Vs1’*-!
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a3- I 2|+Wh

Таким образом, эквидистантная трехуровневая задача (1) заме
нен (3) сводится к эквивалентно։։ двухуровневой задаче (5). Реше
ние последней системы (или уравнения (4)։ известно для большого 
числа физически интересных случаев (см. <’)). Рассмотрим скачко
образный импульс с характерным временем включения -

/=/2/(Ц֊е֊"Т (7)

Пусть атом первоначально (/=---ос) находился на нижнем уров
не:

|.г։| I, а։=а, = О. (8)

Возьмем (R качестве линейно независимых) решения (5), удов
летворяющие следующим нач ։лы։ым условиям:

I- —л©: 1. /тх=1, гх=0;

2. и2 —0, г։ - 1. (9)

Тогда решение (6) для начальны՝: условий (8) принимает осо
бенно просто։՜։ вид:

Функции «|, т<։ имеют вид (см. (3>4)):

п, (1 + е'1 )՜’՜' • А(п, I. с, — е։/՜);
(И) 

t>։ (li • /(—и, ——с, -е'1'),

। де А ֊ гипгргеометри ։еская функция, а параметры а, Ь, с задают
ся формулами: 1

а, Ь- — (Д-257VД=~4р); с с֊֊ Л. (12)
2

Функции н2 и г»։ для (II) считаются m (5).
Для установившегося режима (/ '2>0) (10) дает:

at = .x3e֊՛<’•■> + 2Лfie д/ h/Зч?

а՝֊ - — |Д?(А-«)?֊-• .'+2Д/и+Яг(Д 4֊Q)e-'>-'h (13)
У 2,1

а—££.л»е֊Ф«֊д>։-2ДЛеа»-1- Вге‘<’> А’։.
4Р 4'р։

где £2 = /Д--( 41* частота Раби двухуровневой задачи,

. Г(с) • Г(6-я) . Г(с) T(fl-A) (
Г(/»).Г(с-я) Г(л)-Г(с-А)

Величины /։^=— О, = 0 и -Q представляют собой хвазнэнер- 
։ ин эквидистантного трехуровневого атома (5) Следовательно, (13) 
задает разложение <jv аг. а3 по трем квазиэчергетическим состояни
ям системы (см. (5)).
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Рассмотрим случай адиабатического включения поля -Д^>| (для 
определенности считаем Д^>0, 3-֊А). Тогда аргументы всех гамма- 
функций п (14) по модулю -большие величины. Разлагая Д и В в 
ряд по малому параметру е՜-'՜'1, получим:

— (1 | Д/П)е •< » *>' + ьхе

а2- -(/2?/й)е֊'‘.< [Ь,е

Л։=—(1 Д/Й)е-'и|-։)'4-£։<? ։-л։
А*

где />։, Ьл ограниченные величины. Здесь коэффициенты при 
первых слагаемых совпадают по модулю с амплитудами населеннос
тей соответствующих уровней в первом квазиэнергетическом состоя
нии (*). Таким образом, если атом первоначальна находился на 
первом энергетическом уровне, иди адиабатическом включении поля 
формируется первое квазиэиергегическое состояние. Аналогично, ес
ли атом первоначально находился на втором (третьем) уровне, то 
при медленном включении поля будет формироваться второй (гре- 
тии) квазиэнергетический уровень.

В другом предельном случае быстрого включения поли выпол
няется условие |А • 1. В этом случае аргументы всех иммл-фенк-
цпй в (14) малы и, воспользовавшись соотношением гГ(с) Г(1|-г), 
легко установить, что нее предэкспоиенциальные коэффи шенты в 
(13) имеют одинаковый порядок. Например, зля <г3 имеем выражение

Сле ювательи • атом, п рдлначя 1ьно находившийся на нижнем 
энергетическом уровне, при быстром включении ноля с равной по 
порядку величины верой।н<>ст։»ю может оказаться в каждом из трех 
своих квазиэнергетических состояний.

3 заключение заметим, что свелёние трехуровневой за 1ачи к 
двухур >вневой посредством замены (3) в действительности осуще
ствимо не только для эквидистантного случая. ! 1а самом де ։е, сис
темой уравнений (1) описывается поведение и существенно неэкви
дистантного атома: «»„ чз։ или 1,,г։'^ “’„(«‘•о «•„—частоты переходов 
между соответствующими уровнями), если ня атом действуют два 
немонохроматических поля ՛' /„(/)^‘ 'Н-А- С. Для этого
помимо обычных условий резонансного приближения |«>։1 — «>։1С «>։. 
|ш, и)։| и |и»„ — ш։| <>>։, |«>г — <'»։| должно выполняться равенство ?։։/։= 
- где 3։/։, 3„<։ матричные элементы взаимодействия.

Авторы выражают благодарность академику АН Армянской ССР 
М Л, Тер-Микаеляну за постановку задачи.

Институт физических исследований
Академии наук Армянской ССР
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ГЕОФИЗИКА 

Л С. Безуглая, А. Н Козлов, Г. М. Оганесян, Ю. П Сковородкин

Локальные геомагнитные вариации фильтрационной 
природы в зонах дилатансии

(Представлено академиком АН Армянской ССР А. А. Габриеляном 10/1Х 1987)

Результаты многолетних магнитометрических наблюдений в сей
смоактивных районах показывают, что локальные геомагнитные ва
риации, связанные с землетрясениями, могут иметь не только пьезо
магнитную, но и токовую природу. Благоприятные условия для обра
зования токовых систем создают процессы, происходящие в период 
дилатансии. Согласно дилатантно-диффузионной модели подготовки 
землетрясения предполагается возникновение фильтрации воды в зо
не дилатансии. Существование связи между фильтрационными процес
сами н вариациями локального геомагнитного поля впервые показан» 
на основе результатов инструментальных наблюдении в районе Мацу- 
ширского роя землетрясений 1966 г. (:). Предполагалось, что причи
ной этой связи является электрокинетический эффект—возникновение 
электрического тока при фильтрации флюида в поровой среде (зона 
|рещинообразовання) под действием градиента давления. Для расчета 
ожидаемой величины вариаций магнитного ноля, вызванных фильтра
ционными процессами, в частости при явлении дилатансии в зонах 
подготовки землетрясений, необходимо знание механических и элек
тромагнитных свойств фильтрующих и вмещающих пород. По оценкам, 
в очаговых зонах отдельных землетрясений (А/ = 6) амплитуда ано
мальных вариаций может составлять от единиц до нескольких десят
ков нТл (2).

Вопрос о природе (физическом механизме) локальных геомагнит
ных вариаций имеет принципиальное значение как для понимания ме
ханизмов подготовки тектонических землетрясении, так и для многих 
проблем геодинамики.

Возникает задача выявления вариаций фильтрационной природы 
в зонах распространения флюидопроницземых пород. С этой целью 
были проведены лабораторные исследования на образцах типичных 
пород из сейсмоактивных зон Армении, где неоднократно наблюда
лись значимые локальные геомагнитные вариации, предположительно 
связанные с сейсмотектоническими процессами (')• Через образцы с 
эффективной пористостью от 3 до 25% производилась филырация ди
стиллированной и слабо минерализованной воды, в процессе которой 
измерялись электрические и магнитные поля. В результате измерены 
значения потенциала течения, электрокинетического тока и изменения 
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магнитной индукции образцов. Впервые обнаружено изменение намаг
ниченности под механическим воздействием потока, названное авто
рами «эффектом смешения» (ц). ’ Ц

Оказалось, что необходимым условием для появления электроки 
нетического тока в образце, а следовательно, и изменения его магнит
ной индукции является наличие цепи замыкания. Как следует из экс
периментальных данных, для получения максимума изменения маг
нитной индукции достаточно, чтобы электросопротивление цепи замы
кания было по крайней мере в 5 раз меньше, чем внутреннее динами-

- . „теское сопротивление образца в процессе фильтрации: где
Г к

/?х-динамическое сопротивление, — изменение э. л. с. при филь
трации жидкости, — ток замыкания (*).

Таким образом, в натурных условиях установившийся ток и, сле
довательно. локальная геомагнитная вариация могут возникнуть при 
условии существования в геоэлектрическом разрезе слоев, обладаю
щих более высокой проводимостью, чем фильтрующее тело. В то же 
время «эффект смещения» реализуется независимо от геоэлекгричес- 
ких условий.

На основании проведенных экспериментов оценим вклад движе
ния жидкой фазы в общее изменение локального геомагнитного поля, 
в предположении перемещения ее в горных породах при подготовке 
землетрясения. Будем исходить из того, что на территории Армении 
широко развиты базальты и туфы и что гипоцентры землетрясений 
расположены в верхних слоях земной коры (5).

Рассмотрим аномалию магнитного поля на поверхности Земли, 
вызванную протеканием электрокинетнческого тока внутри водопро
ницаемого объема в виде протяженного горизонтального цилиндра ра
диусом г —2 км, находящегося в однородной слабопроницаемой сре
де на глубине //=3 км. Для туфов при скорости протекания воды 
► ф = 8—10 см/сут. плотность электрокинетнческого тока составит око
ло /'*- 7 IЛ ' А/.м2. При наличии на глубине токопроводящих слоев,
влиянием которых на изменение магнитной индукции можно прене
бречь. максимальный ток через сечение цилиндра достигает /»=йОА. 
В этом случае изменение модуля полного вектора магнитного поля на 
дневной поверхности определяется как А Гц - Д/?>/51пУ0 • ^8ц,созГ0со^, 
где и \Вцг={^- • • ——соответственно верти-

4֊ R R R R
кальная и горизонтальная составляющие магнитной индукции вслед
ствие протекания электрокинетнческого тока /*; ^--расстояние от 
оси цилиндра до точки наблюдения; А —глубина залегания оси ци
линдра; х расстояние от проекции оси цилиндра на дневной поверх
ности до точки наблюдения; и соответственно наклонение и 
склонение вектора напряженности геомагнитного поля для террито
рии Армянской ССР; р0—магнитная постоянная; р—средняя магнит
ная проницаемость вмещающих порол,

Па рисунке приведена кривая ДГ* по субширотному профилю 
при простирании оси цилиндра в плоскости магнитного меридиана. 
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Как видно из графика, максимальное изменение составит 4,6 нТл. 
а на удалении примерно 18 км-около I п'1л.

Далее рассмотрим изменение локального геомагнитного поля в 
случае «эффекта смещения». Имеются основания считать, что причч-

дГ« мТл

Расчетная кривая изменения модуля АТи над горизон
тальным фильтрующих! цилиндром. 1։—глубина залегания 

центра цилиндра; г-радиус цилиндра; Д’—расстояние от 
центра цилиндра до точки наблюдения; ֊ направление 

объемного электр^окниетического тока, - —направление 
фильтрации

ной его является изменение ориентации мелких феррнмагннтныех ча
стиц, находящихся в порах и трещинах или деформация скелета гор 
вых пород под влиянием напора флюида, и что главный вклад в «эф 
фект смещения» вносит остаточная намагниченность частиц Л, (индук
тивной намагниченностью можно пренебречь). По экспериментальным 
данным изменение магнитной индукции образца туфа составляет при 
той же скорости протекания около 10 лТл (4). Тогда вариация мо
дуля полного вектора за счет изменения магнитного момента такого 
же объема, что и приведенный выше, будет максимальна над центром 
и составит около ДЛ։^0,2 нТл.

Таким образом, в районах залегания пористых туфов можно 
ожидать значительный вклад электрокичетнческих токов в вариацию 
геомагнитного поля при изменении фильтрационного режима. Что 
касается базальтов, то судя по экспериментальным данным в них 
большую роль играет «эффект смещения» (4). Учитывая, что на тер
ритории Армении широко распространены покровные базальты, мощ
ность которых достигает первых километров (5), рассмотрим ано
мальное поле над полупространством при возникновении в массиве 
горизонтального потока жидкости.

Для скорости фильтрации 1 см/сут. можно ожидать аномального 
изменения геомагнитного поля на дневной поверхности А/„ 4' • АД 
величиной до 13 нТл (*): АД—изменение намагниченности за счет 
.эффекта смещения".

Таким образом, при определенной конфигурации объемов горных 
масс фильтрация в них жидкости может вызывать локальные геомаг- 
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нитные вариации, соизмеримые с наблюденными в сейсмоактивных 
районах. Зарегистрированные случаи геомагнитных вариаций в местах 
залегания слабом агпнтных пород, выделяемые как предвестники зем
летрясений. мог\ г быть следствием возникновения фильтрационных 
процессов. Результаты анализа выполненного комплекса исследова
нии можно рассматривать как аргумент в пользу дилатантно-диф
фузионного механизма подготовки корового землетрясения. С этих 
позиций следует ожидать существования пространственно-временных 
связей между изменениями электротеллурического ■потенциала, ка
жущегося электросопротивления, локального геомагнитного поля, а 
также гидрорежима при сейсмотектоническом процессе.

Институт физики Земли Академии наук СССР
Институт земного магнетизма.
ионосферы и распространения
радиоволн Академии наук СССР
Институт геофизики и инженерной сейсмолог ин
\ка дем ни наук Армянской ССР
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!'թվթի մագնիսական ղաշտի երկարամ ւսմկետ ղի տ ա րկո ւ մն Լ րր սեյս֊ 

Րաակտիվ շրջանն ե րում .rJltLig տվեցին, որ Л րկրաշա րմե րի հետ կապված
տեղային ե րկ ր ա մ ա ղն ի ս ա կ ան փ ոփ ո խութ յոլն ե րր կարող են (իՆել Ոչ միայն 
պի ե դամ աղն ի սական բնույթի, այլ Նաև կարող են մակածվել է/ե կտրական 
{ էI ե կ տրաթել ու ր ա կ ան ւ Հոսանքների փոփոխություններից։ ^եյ։լ փոփոխու

թյունների ծագման բնույթի ((ֆիզիկական մեխանիզմի) հարցն ունի սկրղ֊ 
բոլն քա յին նշ ան ակութ յան ինչպես ե րկրաշա ր՚ք ե րի ձև ավորման մ ե խ ան ի գմն
հասկ ան ալու, այնպես էլ երկրակեղևի ղինամիկայի շատ հարցեր պար- 
ղաբանե/nt համար։

Սրպես Հիմք ունենալով Հա յկակ ան ՍՍՀ սեյսմաակտիվ շրջանների
Համար տիպիկ ապարների նմուշների վրա կատարված լաբորատոր մողե֊ 
լացման ա ր ղ յոէնքն ե րր, Հաշվված է մագնիսական ղաշտի ան ոմ ալ փոփո
խությունների Հն արավ որ լա յնութներր ստորգետնյա քթեթի ֆիլտրացիա յով 
պայմանավորված երկու էֆեկտների համար։

Հաշվա րկված արժեքներն Համրն կնում են էպիկենտրոնա յին շրջանն ե- 
րում ղիտարկվ ած երկրա մագնիս ակ ան փոփ Ո խությոէնն երի հետ, որր կարող է 
ծաոայել որպես փաստարկ երկրաշարմ երի ղի/տան սի ոն— ղիֆուգի ոն մե
խանիզմի օղտին։

литератур А—з г и и ъ п ь н* з п ь ъ
1 //. Mizutani, Т. Ishido, I. Geompgn. Geotloc., v. 2Я, N? 2 (1976). ’ !f> Mi:u- 

tani, T. Ishido, T. Jokokura e. a., Oenphys. Res. Zell., 1976, v. 3, № 7 (1976). 3 Г. 
M Огане нн, X. H. Киракосян, о кн Прогноз землетрясений, №7. Доннш. Душан
бе .Москва, 1986. 4 А. // Козлов. Г. ЛТ. Оганесян. Ю. //. Сковородкин, в кн,:
П >огноз «емлетрясеннй .417 Доннш, Душанбе Москва, 1986. 3 А. /-*. Габриелян, О- 
Л. Саркш нн, Г. П. Симонян, Сейсмотектоника Армянской ССР, Изт-во ЕГУ, Ереван, 
1981. 
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Блоковое строение и максимально возможные землетрясения 
Малого Кавказа

(Представлено академиком АН Армянской ССР А Т Асланяном 8/Х 1987)

Сильные независимые землетрясения приурочены к глубинным 
сейсмогенным разрывным зонам, имеющим в условиях Кавказа раз
личные направления и протяженности и разделяющим территорию на 
сравнительно стабильные блоки, внутри которых нет условий для воз
никновения сильных землетрясений. В сейсмогенных узлах в областях 
пересечения нескольких разрывных зон среда раздроблена па еще бо
лее мелкие блоки К таким узлам принадлежит Джавахетскос нагорье, 
а также Кировабадский, Еревано-Игдырский, Нахнчсван-Горисский, 
Сабирабадскнй и другие районы. В настоящей статье дается распреде
ление блоков земной коры по размерам для территории Кавказа. 
Установлена зависимость возникновения максимальных землетрясений 
от размеров блоков.

Для установления размеров этих блоков мы использовали мето
дику работ (*“’). Были измерены максимальный Lima^ и минимальный 
/-/min размеры каждого блока и опретелены средний геометрический 
размер =/Z.(mi„Z.JfnilJl, который использовали при построении кривой 
распределения. Процентный вес блоков разных размеров оцени

вался выражением -• 100°6. Размеры блоков определяли с по-

мощью карт сейсмогенных разрывов Кавказа (4). На основе анализа 
карт глубинных сейсмогенных разломов в распределении блоков по 
размерам обнаруживаются блоки, размеры которых преобладают, 
причем оказывается, что они образуют своеобразную иерархию в ши
роких масштабных пределах.

Обследование блочности коры и литосферы Кавказа в этом на
правлении привело к интересным результатам (рис. 1). Сопоставление 
их друг с другом и их совместная интерпретация приводят к следую
щим результатам.

I. Для Кавказского региона на кривой распределения в диапа
зоне размеров блоков 15+25 км обнаруживается максимум (первый 
максимум); возможно, такое же явление наблюдается и для террито
рии Туркмении (рис. 1). В условиях Кавказа, где имеются блоки та
ких размеров, возникают землетрясения с максимальной магнитудой 
М^5,5, например, в центральной част Джава.хетского нагорья, райо
не г. Тбилиси и др.
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2 На всех кривых, построенных для рассмотренных регионов, з 
диапазоне размеров блоков 504-80 км обнаруживается высокоампли 
тудный максимум (второй максимум). Блоки таких размеров, как по
казывают проведенные исследования, способны накапливать потенци-

Рнс. I Кривые распределения блоков юмной ы>ры по размерам для различных ре
гионов /—Малая \<пя; 2—Калифорния; 3— Средняя Азия; •/—Туркмения; 5—по 

данным гелиевой разведки (։); б—Кавказ
Рис 2 Зависимость возникновения максимальных ечлетрясенпн от размеров блоков

альн\ю энергию, высвобождение которой может вызвать землетрясении 
с магнитудой М^6.5.

3. На кривых распределения (за исключением кавказских) в диа
пазоне размеров блоков в интервале 1004-130 км обнаруживается 
максимум гораздо меньшей амплитуды, чем второй. Наблюдения бло
ков таких размеров свидетельствуют о возможности возникновения в 
этих регионах максимальных землетрясении с магнитудами М^З 
меньшей частоты. I

Получена эмпирическая зависимости возникновения максималь
ных землетрясений от размеров блоков:

1н£ = 0,14^0 27М.

Графически она показана на рис. 2.
Исследования показали, что для Пеп тральной части Джавахетско- 

го нагорья можно ожидать землетрясение с максимальной магниту
дой М = 5,5, а для его периферийной части М = 6,5. Изучение сейсмо
генных разрывов на территории Малого Кавказа показывает (4), что 
среда более раздроблена в областях сейсмогенных узлов. Централь
ная часть Джавахетского нагорья представляет сравнительно крупный 
сейсмогенный узел, земная кора на котором сильно раздроблена на 
отдельные сейсмотектонические блоки, испытывающие восходящее 
движение, которые отделяются друг от друга сравнительно узкими 
полосами нисходящих движений. Поэтому здесь нет условии для на
капливания тектонических энергий такой величины, на основе высво
бождения которых может возникнуть землетрясение с магнитудой 
М>5,5.
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Ա. к ՐԱՂՐԱՍՅԱՆ

Փոք՛ր հու|կաււի բլոկափն կաոուցվածքը և հնարավոր մաքսիմալ 
երկրաշարժերը

Աշխ Սէ տ ան րո է մ տրվում /, Կովկասի տարած րի ե րկ րակ եղ ե ի բլոկների 
րաշխումր ր ս տ չափսերի։ Հաստատված կ մարսիմալ ուժի երկրաշարժերի 
առաջացման կ ախ ված ութ յոլնր 1'1ոկի չափսերից։ ձքավախրի լե ոն ա շ խ ա ր - 
Հի կենտրոնական մասում երկրակեղևր մասնատւ/ ած է աոանձին սեյսմա֊ 
տեկտոնիկ ր/ոկների, որոնր ենթ արկվոէմ են վերրնթար և վայրրնթար շարո
ւէ ան և միմ յանցիր բաժանվում են համեմատաբար նեղ գոտին երով։ Հետևա
բար, այստեղ չկան տեկտոնիկական լարվածության մեծության կուտակման 
այնպիսի պայմաններ, որոնր կարող են աոաջացն ել №>5,5 ինտենսիվում 
թքան երկրաշարժ։ Բացահա յտված է, որ Զավախրի լեռնաշխարհում կարող 
/ սպասել մարսիմում \\ = 5,5, իսկ նրա սահմաններից դուրս № = 6\5 
ինտեն սիվության երկրաշարժ։

Л И Т Е Р А Т У Р А-Л I* и >1 и Ъ II Ь 3 Л I» ъ
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Л. Л Симонин, К Г. Хагянд

Возможная регуляция энергетическою метаболизма нервной ткани 
белками S—IОба и S—ЮОЬ

IПредставлено академиком АН .Армянской ССР Л Л Галояном I6/VII 1987) 
%

Белковые молекулы во всем их структурно-функциональном мно
гообразии представляют собой молекулярную основу биологических 
функций клеточных систем. В этой связи оправданным представляется 
мнение о том. что наиболее существенных успехов в развитии молеку
лярной нейробиологии следует ожидать от комплексных исследований 
белков, уникальных для нервной системы—мозгоспецифических бел
ков (МСБ), наиболее тесно связанных с обеспечением интегративных 
функций мозга и отдельных нервных клеток (’ *). К числу наиболее 
интенсивно исследуемых представителей МСБ относятся белки груп
пы S 100, являющиеся первыми из МСБ, выделенными в очищенном 
виде pl Обнаружено участие белков S—100 в механизмах обучения, 
памяти, агрессивности, страха (4 I, электрогенных функциях и хи
мической чувствительности нервных клеток, процессах синаптической 
передачи (’’). Приведенные данные свидетельствуют о важности и 
актуальности исследований МСБ груп-лы S—100 как в фундаменталь
ном, так н прикладном плане. Однако отсутствуют исследования э 
влиянии МСБ в регуляции реакций энергсобразования в нервной клет* 
ке. Ранее нами было показано, что физиологические концентрации 
(1,4.10 • моль на 1.0 мг митохондриального белка) S—Ю0а и S 100b 
значительно активируют АТРазу в митохондриальной и миелиновой 
фракциях головного мозга, усиливая катаболизм макроэргов (7j. 
Целью настоящего сообщения явилось исследование влияния МСБ 
S 100а и S— 100b на интенсивность дыхания и окислительного фос
форилирования в изолированных митохондриях головного мозга белых 
крыс.

В опытах использовали крыс-самцов массой 120 г. Методы выде
ления митохондрий мозга, определения окислительного фосфорилиро
вания, Р, и митохондриального белка приведены в наших предыдущих 
работах I8 9). Белок S—100 был выделен и очищен из ткани мозга 
быка ("' "). Белки S 100а и S 100b получены аффинной хромато
графией (12).

Результаты экспериментов показали, что добавление S 100а и 
S ЮОЬ в количестве 10 мкг/мл, по сравнению с контролем, не влияет 
существенно на интенсивность поглощения кислорода митохондриями 
мозга (таблица) Однако достоверно подавляется процесс эстерифи- 
кации Р/. 
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Интенсивность поглощения кислорода и окислительного фосфорилирования в 
митохондриях мозга (ЛО и ЛР и мкатомах/мг белка), М±пт

Условия 
опыта

ձՕ Р, О

Кон троль

Տ-ЮОа

Տ-1ՍՕԽ

3.34+0.37
(27) 

3.12+0.33
(30) 

3-10+0.09
(31)

2.09+0.16 
(22)

1.20+0.17 
(30)р<0.001

1 .59+0.14 
(31)р«Г0.01

0.66+0.09 
(22)

0.42+0-04 
(30)р<0.001 
0,51+0.04 
(31)р<0.5

Количество опытов

По сравнению с контрольными опытами в присутствии Б—100а коли
чество эстернфицпрованного Р, уменьшается на 43, а Б—100Ь—на 24%. 
В связи с этим уменьшается коэффициент соотношения окисления и 
фосфорилирования (37 и 23% при добавлении 5 100а и Б—ЮОЬ со
ответственно).

Приведенные результаты свидетельствуют о том, что под влиянием 
МСБ 5—100а и Б—ЮОЬ в митохондриях головного мозга разобщается 
окислительное фосфорилирование, дыхание отключается от процесса 
эстерификации Р, с преобладанием свободного окисления. При этом 
усиливается интенсивность расщепления промежуточных макроэргиче- 
скнх соединений в митохондриях, увеличивается поток свободной энер
гии. В этом процессе важное значение придается АТРазе, каталити
ческая активность которой значительно усиливается в присутствии 
МСБ Б—100 (7).

На основании литературных и наших экспериментальных данных 
можно допустить, что МСБ Б—100 является своеобразным макромоле
кулярным модулятором, способным прямо или косвенно влиять на 
энергетические и другие метаболические процессы в нейронах (•”>. 
Предполагается, что это действие опосредуется по типу аллостериче
ской регуляции активности многих мембранных, цитоплазматических -I 
ядерных ферментов.

Институт биохимик АН Армянской ССР
Институт иейробиологин Гётеборгского университета. Швеция

Ա. Ա. Ս1՚Մ11Ն5ԱՆ. Ք. Գ. ’ԱԳԼԻԴ

1ւ|սւրւ]սւ փն հ |ււ։ա| ած I |ւ Լ1ւերց1.սւ|։1| փււ|սսւնա1]ււ։|> |1ս1. (։1ւարւսւ|ււր 
1|էսր<|ււււ| օրոււ) բ Տ—100<։ և Տ—100Ե ււպ|ւսաւ1|ուցնհրու|

Հետազոտվել է խոշոր եղջյուրավոր անասունների գլխուղեղից անջատ
ված Տ—1Ո0ւէ և Տ-/001) նեյրոաոանձնաճատուկ սպիտակուցների ազդեցու
թյունը առնետի ուղեղից անջատված միտոքոնդրիումներում շնչառության 
ինտենսիվության 1ւ օրսիդացիոն ֆսսֆորիլացմ ան վրաւ Տույց I տրվեչ, որ 
"'յղ սպիտակուցների ֆիղիպոգիական քանակների ազդեցության տակ մի- 
տորոն դրիումներում օրսիդացիոն ֆոսֆորի/աղում ր ճեղքվում է, ճնշվում Լ

/ սթերիֆիեացումր և գերակշռում ( աղատ օքսիդացումը։ ենթադրվում
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МОРФОЛОГИЯ 

В И. Погосян

Источники афферентных входов вентрального отдела 
крупноклеточной части красного ядра кошки 

■
(Представлено академиком АН Армянской ССР В. В. Фанарджнном 25/Х1 1987)

В большинстве работ, посвященных изучению афферентных вхо
дов красного ядра (КЯ) кошки, использованы в основном импрегна- 
ционные методы, посредством которых установлено, что его вентраль
ный отдел является зоной представительства задних конечностей жи
вотного в КЯ (*՜3) Проведенный нами анализ структурной организа 
цин показал, что в отмеченном отделе КЯ выявляется также ряд мор
фологических особенностей в строении его нейронных группировок 
(՛ 5). Целью настоящей работы было посредством локальной микро- 
ионофоретической инъекции пероксидазы хрена в вентральный отдел 
крупноклеточной части КЯ кошки изучить в целом мозге топографии1 
нейронов-мишеней, ретроградно аккумулировавших фермент.

Опыты были проведены на 12 взрослых кошках под нембутало- 
вы.м наркозом (50 мг/кг, внутрибрюшинно). Для заполнения стеклян
ных мнкропипеток применяли 10%-ный раствор высокоактивной (Boe
hringer, Sigma VI) пероксидазы хрена (DX), приготовленный на трис- 
буфере (0,1 моль/л) с добавлением хлористого калия (0,5 моль/л) и 
диметилсульфоксида (0,5%). В результате титрации 1 Н-ным раство
ром соляной кислоты pH рабочего раствора устанавливался в преде
лах 8.3. Микропипетку вводили в мозг но стереотаксическим коорди
натам (® 7). Методика введения микропипетки в мозг и другиеособен- 
ности выведения ИХ из микропипетки описаны в предыдущей работе 
(8). Через 48 ч после повторной наркотизации животного проводили 
перфузию мозга. Из извлеченного мозга получали фронтальные срезы 
(75 мкм), которые в тот же день окрашивали по методу Мезулама (9). 
Для определения голографии маркированных нейронов использованы 
атласы мозга кошки (6 ’• |0).

Изучение ретроградного аксонного транспорта ИХ в нейроны-ми
шени различных структур мозга после микрононофоретическнх инъек
ций фермента в вентральный отдел крупноклеточной части КЯ пока
зало, что на отмеченный отдел КЯ ипенлатерально проецируются ко
ронарная, крестовидная, супрасильвневая. передняя эктосильвиевая, 
пресильвневая, латеральная, прямая борозды коры, передняя, ниж 
няя лимбические области и островок Кален (рисунок). Единичные, 
диффузно распределенные меченые пирамидные нейроны ».лоя \ к | 
больших полушарий выявлены и на контралатеральной стороне в ко-



Схематические связи различных образований цен тральной нервной систе
мы с вентральным отделом крупноклеточной части красного ядра кош
ки. выявленные посредством ретроградного маркирования пероксидазой 
хрена нейронов-мишеней. RN красное ядро; V—вентральный отдел 
красного ядра. COR коронарная. CRU—крестовидная. SUPS—супра- 
снльвневая. I CSA—передняя эктоснливиевая, PRS—лресильвиевая, LAT— 
латеральная. SPL—сплениальная, GK—прямая борозды коры больших 
полушарий/ RLAr—передняя, RLI нижняя лимбические области IC— 
островок Калом, N С-толов ч а .хвостатого. ядра; ()Р—бледный шар, AS — 
перегородка; RPO- ирсонглческое ядро> >jCA—ядро персдиен комиссуры; 
I lypoth—гипоталамические ядра; 1I* I—медиальное ядро уздечки; Z1— 
неопределенная зона. STII—субталамическое ядро; NPF—парафаецнку- 
лярнос ядро; СМ срединный центр; GLV -вентральное ядро латераль
ного коленчатого тела; I I ноле Фореля. SNR—ретикулярная, SNC — 
компактная и SNL литера |ьная части черной субстанции; NCP—ядро 
и шей комиссуры. INC—HHiepcniuitd.ibiioe ядро Кахаля; GC—централь-
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рОнарноА и крестовидной бороздах; в части экспериментов они обна
ружены и в нижней лимбической области. Ипсилатеральные (211 ”) 
и билатеральные (’«) афферентные входы в КЯ нмпрегнационнымн 
методами описаны только из коронарной и крестовидной борозд. В 
литературе существует и другая точка зрения, что у интактных живот
ных нет контралатеральных корковых связен с КЯ. но они могут воз- 
никнуть через определенные сроки после повреждения соответствую
щих ипсилатеральных отделов коры больших полушарий (15-։:). 
Сравнение общего количества нейронов-мишеней симметричных полу
шарий выявило, что на ипсилатеральной стороне мозгового плаща ме
ченых клеток в 50 раз больше, чем на контралатеральной стороне По
казано также, что в крестовидной, в сплениальной бороздах, в ниж
ней лимбической области и в островке Калея на ипсилатеральной сто 
роне наблюдаются выраженные скопления маркированных нейронов, 
в крестовидной борозде они локализованы в ее медиальных отделах 
зоне представительства задних конечностей в крестовидной борозде, 
что согласуется с результатами наблюдений других исследователей, 
применивших в своих экспериментах импрегнационные методы (’ (

Подтверждены проекции ряда других структур мозга на вентраль
ный отдел крупноклеточной части КЯ: промежуточного и зубчатого 
ядер мозжечка (18 2|), черной субстанции (22), нежного (23) ։; клино
видного (24) ядер.

Памп получены дополнительные данные относительно афферент
ных входов в отмеченный отдел КЯ из многих подкорковых структур 
мозга: головки хвостатого ядра, бледного шара, перегородки, преоп- 
тической области, ядра передней комиссуры, цен трального миндале
видного ядра, ряда гипоталамических н таламических структур, ме
диального ядра уздечки, неопределенной зоны и поля Фореля. Из 
структур среднего мозга па КЯ проецируются центральное серое веще
ство, все части черной субстанции, ядро задней комиссуры, ретикуляр
ная формация среднего мозга, интерстициальное ядро Кахаля, межно
жечное ядро, центральное ядро средней линии, мезенцефалнческэе 
ядро тройничного тракта, ретрорубральное, неопределенное, голубое 
(пятно) ядра н контралатеральное красное ядро. Выявлены аффе

ное серое вещество; RFM—ретикулярная формация среднего мозга, ИГр 
■аролневого моста и RFm—продолговатого мозга; NIP межножечнос 
ядро: N1II—ядро глазодвигательного нерва; NMT—мезенцефалическое 
и SCT—каудальное ядра тройн«чного тракта, CLN—центральное ядро 
средней линии; NRR—ретрорубралыюе, NIN—неопределенное и CN- 
голубое (пятно) ядра; SAG—ядро сагулум; NRTI —ретмку л» рн н: 
ро покрышки варолневого моста; NBC—ядро верхнен ножки ՝о.,ж1 
NVM—медиальное, fr.'Vi-нижнее . (Нисходящее) и NVLD дорсальный 
отдел латерального вестибулярных ядер; DENT—зубчатое (латсральн 1 
INTP—промежуточное и FAST--; ас сигнальное ядра мозжечка, 
ядро лицевого' нерпа. МЕ-лвтерплиное ретикулярное ядро продолго
ватого мозга. NCUN клиновидное и NGR -нежное ядра. 4 miiiii. i 
отделы спинного мозга. Непрерывной линией обозначены подтвержден 

ныс связи, нункгнрни»»—выявленные впервые 
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рентные связи КЯ и от более каудально расположенных структур моз
га: ядра сагулум, ретикулярной формации варолиевого моста и (про
долговатого мозга, ретикулярного ядра покрышки варолиевого моста, 
ядра верхней ножки мозжечка, медиального, нижнего (нисходящего) 
и дорсального отдела латерального вестибулярных ядер, фастигиаль- 
ного ядра мозжечка, ядра лицевого нерва латерального ретикулярного 
ядра продолговатого мозга, каудального ядра тройничного тракта, пе
редних рогов, частично промежуточной зоны и задних рогов (контр]- 
латерально )шейных сегментов спинного мозга. На рисунке схемати
чески показаны писи-, контра- и билатеральные проекции на КЯ всех 
перечисленных выше структур мозга В литературе имеются лишь 
злектрофизнологическпе данные об афферентных связях бледного 
шара с КЯ у кошек (25 )и морфологические—у обезьян (26).

Обобщая результаты проведенного исследования, следует подчерк 
путь, чю локальная микроионофоретическая инъекция ПХ в вентраль
ный отдел крупноклеточной части КЯ кошки выявила новые афферент
ные входы в КЯ из многих корковых, подкорковых, мсзенцефалических, 
стволовых и спинномозговых структур, которые являются дополнением 
к известным входам в КЯ коры больших полушарий и центральных 
ядер мозжечка. Отмеченное удивительное многообразие афферентных 
входов зоны представительства задних конечностей в КЯ, вероятна, 
играет существенную роль в реализации двигательных реакций отме
ченных конечностей животного, а также в регуляции позы и мышечного 
тонуса. *

Институт физиологии 
им. Л. А Орбелн *
Академии наук Армянской ССР

Վ. I». ՊՈՂՈՍ5ԱՆ
հատււի 1|արմ|ւր 1||ւրփպ|ւ խոշոր բշ«աւ|>1*ւ մասի ւ|ենտրսւլ շրջանի 

աֆերԼնտ մւււտ I Լր11 աւյբ ւււաներր

հ ասրոէների մոտ ժ ո վա ր ո ղ կ ի Աք ե րօ ք< Ս ի ղտ ղա յի էէ ի կ ր ո ի ոն ո !ի ո ր ե տ ի կ նե
րարկի ան մեթոդով ու սու մն ասիրվել են կարմիր կորի ղի խոշոր ք*ջջս/յիՆ մա֊ 
սի Հ են տրալ րամնի պ ր րւյ ե կ էյ ի ան ե ր ի աղրյու րներր 1 ան ղի սա ցող ոլղեղի նրշ* 
ված նեյրոնների տ եղ ա կ ա յոլմր։

Բս>ցաԿԱյյւ/ււ/ւ^ Լ մի շա ր ր կեղևային, ի ա ք‘Ս ւք1/ Կ ի ւղ ո թ ա յ ա մ ի կ կա* 

րւոլցվ ածքն երի, պոչավոր կո[1ի,էՒ 7 / 1ս Ւ Ւ • միջնորմի, ղմդույն կորիզի, ա~ 
ոա ջն ա յին կպուկի կորիղի, կենտրոնական նշտձե կ ո ր ի ղ ի , Ֆորելի դաշտի, 
անորոշ շրջանի և ուղեղի րն ի մի շտրր ղ ո յ տ ց ո ւ թ յոլն ե րի պրո յե կցի ան երր ։ 
ե տացված տ վյալն երր համապատասխանում են դրականության մեջ նկա
րագրված ուղեղի մ ե ծ կի ւ աղն ղ երի պսակաձև և խաչաձև դալարների, ու֊ 
ղ ե ղ ի կ ի միջանկյայ ե ա>ոամնաձև (կողմնակին) կորիղի • գոյացության,
նուրր և սեպաձև կորի ւլների դեպի կարմիր կորիղր եկող պրո յե կցի ան երին ւ 
եկ արաղրւ/ած են Նաե կարմիր կորիէքի է ե տաղտ րձ նշված ն յա րղաք) ե յե րի ու֊ 
ղիներրւ
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ЭНТОМОЛОГИЯ

С. М. Яблоков-Хнюрян

Новый представитель мирмекофильных жесткокрылых 
из Армянской ССР (Coleoptera, Cholevidae)

(Представлено чл.-кирр. АН Армянской ССР С. О. Мовсесяном 2I/IX 1987)

Phil unessH kalashiani lablokoii-Khnzorlan, sp. nov.
Армянская ССР: Антарут у монастыря Тегср (Аштаракскпй р-н), 

17/V 1986. по сборам М. 10. Калашяна, 1 самка. Голотип хранится в 
коллекциях Института АН Армянской ССР.

Тело п конечности светло-желто-бурые, голова и членики усиков 
of 4 го членика затемнены, волосистость светлая. Длина 3 мм (рису
нок).

Голова с вдавленной, рассеянной точечностыо н короткой волоси
стостью Усики типичного для этого рода строения, расширены с 3-гэ 
членика, с длинным последним члеником, конически заостренным апи
кально (рисунок. /). Переднеспинка трапециевидная, почти вдвое ши
ре длины, с почти прямыми, резкими задними углами, негусто мелко и 
вдавленно точечная, без ямок, с прилетающей, довольно короткой во- 
юсистостыо. Щиток маленький полукруглый, точечный и волосистый. 
Надкрылья удлиненно-овальные, широко вдавлены вдоль шва, без сле
да ребрышек, пришивная бороздка почти цельная, но местами нечет
кая. вершинный край закруглен, без зубчиков. Волосистость такая же, 
как на передне».линке, по с примесью более длинных полуприподнятых 
волосков, а по бокам коро!ких и косоторчащих. Покровы тела всюду 
1лад1кне. Ноги тонкие, голени прямолинейные, без шиников. у вершины 
со шпорами и без бахромки шипиков.

У этого рода передние лапки должны быть слегкарасширснными, 
иногда имеются и иные половые отличия.

Этот вид- 5-й по счету и первый отечественный представитель сре
диземноморского рода Phllo.nessor Jeann., 1936, состоящий из мирме
кофил >в. связанных» насколько известно, с Messor barbarus L.

Виды можно определить с помощью следующей таблицы, в основ
ном составленной согласно монографии Жаннеля (՛).

I (4) Голени с многочисленными шипнками вдоль их бокового края 
и у вершины, где образуют густую бахрому. На переднеспннке воло- 
систость горчащая п очень короткая, на надкрыльях длинная, полу- 
торчащая, с многочисленными торчащими волосками. Усики длиннее, 
их последний членик более чем вдвое длиннее 2 предыдущих, вместе 
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взятых, членики 5—7 равной длины и Ширины. У -f 1-й членик средних 
лапок длинный и утолщенный, изогнутый и трубчатый.... Подряд

Attumbrlncs Jeanne!, 1936

Philomessor kilashljnl Khnz.. sp. n< \. 
/ - лепып усик; 2— габитус

2(3) Переднеспинка почти вдвое шире длины. Надкрылья без зуб
чика. (олени топкие, прямолинейные. Оба пола сходные 2,8 мм Ал 
ЖИР.................................................... 1. Ph. (Лп.1 clo ieti i>-.-rt',V!i . i9

3(2) Переднеспинка / в 1,5 раза шире длины, кзади с удлинен 
ной ямкой, у у вдвое шире длины, без ямки. Надкрылья с ребрышка
ми и дополнительными рядами торчащих волосков, у вздуты, с ост
рым пришовным зубчиком. Усики и ноги длиннее, средние и задние тол
стые, изогнутые дугообразно. Половой диморфизм резкий. У / тело 
блестящее, ноги длиннее и толще, голени изогнуты сильнее, у те.и 
матовое. 4 мм (г/), 3,5 мм ( * ). Марокко (Риф).... 2. Pn. (All I.

bollvarl Jcanr е’, 1936
4(1) Голени без шнпиков. Сверху тело в однородной прилегающей, 

довольно длинной волосистости, надкрылья также с приподнятыми, 
более длинными волосками. Усики короче. Голени прямолинейные .. . 
• • • • .............................. Подрод Phllomessor s. str

5(6) Усики тонкие, лишь их 8-й членик шире длины, последний 
длиннее 2 предыдущих, вместе взятых. Переднеспинка груботочечная, 
с боков с выступающими задними углами. Надкрылья овальные, слан) 
сужены кзади, без нришовпого зубчика 3 3,5 мм Зап. Средиземно
морье, на восток до Италии. Тип рода.......  . 3. |‘Ц. (s. str.) l ievlcol ՝-

Kraatz, 1852.



6(5) Усики толстые, их членики от 4 го до 8-го шире длины.
7(8) Последний членик усиков длиннее 2 предыдущих, вместевзл- 

тых. Надкрылья яйцевидные, сильно расширены за серединой, резко 
сужены кзади, с прншовным зубчиком, белее крупным у в 1,7 раза 
длиннее их обшей ширины. Переднеспинка груботочечная, с боков с 
выступающими задними углами, слегка обхватывающими плечи. 3— 
3.5 мм. Алжир........ .... 4. ри. ($. 51.) ЬебеПапиз .1саппе1, 1936

8(7) Последний членик усиков короче 2 предыдущих, вместе взя
тых (рисунок I). Надкрылья овальные, без зубчика, примерно в 1.5 
раза длинее их общей ширины. Переднеспинка мелко вдавлепно рас
сеянно точечная, ее задние углы не выступают, прямые и резкие (ри
сунок 2). 3 мм. АрмССР. 5. Р1т. (з. $1г.) ка1а$Ыап1 К1шг . $р. гюе

Институт ЗООЛОГИИ ■ ' ' ц
Академии наук Армянской ССР

11. IT. &Ul>l.ni|fl>l.-bbailP5U.T.

li iwliiuuLr 11 ։и г A1՝ ns | > I» tn ։| и г 1՜։ L ։■ |i I'nir |tui|iiig|ij ^lujljiuljiuti UU^—|ig
(•. oleoptera. Cholevidae)

Ы1ич,шчр,[п։,[ ( Ъпр inLuuil|— Philoniessor kalashlani Khnz. sp iiov.
IjUlL ljui& U. 3frt. ШIUJlJllj\l[l Sbff/t/l ijtiAlflfl

^pfujlfu/jp/igi IL JU Lnbuujtfp uf или If шЪ ni if f I 411 lOlUCSSOf -1С<1ППС1» 1436

if flfb f/lf/llUf} fl if lU l/ih ubftfAl, s uAj If /l и шЪ Ht if /, ш iiujv/iL »' Ш f fl /Л/ Ш If U/Ъ Ulbuiulffl 

b fl՛/nif 5֊pgp՝ wju t^inpplilf uLiifijf։ I’bjiuib yiujuAifi , prifnp mbuuilfitLpp 
ЧШfltfUibntif ЬЪ MCSS И ЬагЬаП1$ L. tfpgjn&ljLpfi

ЛИ I E P \ ТУ P % I* U ։i II Ъ II I’ 1** Л II b 1. 
%

1 R, Jeannil, Mem. Museum Hist. Nai.. N. S. 1. Paris, 1936.
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Нарушение иммунорегуляторпою звена после 
митральной комиссуротомии

(Представлено чл.-корр. АН Армянской ССР А. Л. Микаеляном 9 XI 1987)

Одним из факторов, приводящих к нарушению иммунологической 
реактивности организма, является хирургическое вмешательство. Осо 
бсино мощное воздействие на иммунную систему оказывает кард м 
хирургическое вмешательство. Иммунодефицитное состояние в после
операционном периоде обусловлено воздействием операционной трав
мы и анестетических веществ ('). Угнетение иммунологической реак
тивности может быть как следствием непосредственного поражения 
эффекторного звена иммунной системы, так и опосредовано измене
ниями в иммунорегуляторном звене (2). 3 литературе практически от
сутствуют работы по изучению влияния кардиохирургического вмеша
тельства на иммунорегуля торное звено, в особенности на его функцио
нальные параметры.

Целью нашей работы явилось изучение влияния митральной ко
миссуротомии на ряд функциональных параметров иммуиорегулятор- 
ного звена: активность спонтанных и конканавалининдуиированных 
супрессоров и эффект контрасупрессин.

Функциональную активность Т-с.упрессоров определяли методом 
двойной реакции бласттрансформации в модификации Гамбарова (3(. 
Эффекты контрасупрессин изучали в системе отмены конканавалиннп- 
дуцируемон супрессии (4). Тест-культуру и культуру для индукции 
супрессоров готовили одномоментно. Кровь забирали из локтевой ве
ны. В одноступенчатом градиенте фиколла-верографина выделяли мо- 
нонуклеары. После выделения клетки распределяли в три пеницилли
новых флакона для последующего культивирования. Клетки в концен
трации 1 млн/мл культивировали в 3 мл среды RPMI (Gibco) с до
бавлением 10%-ой эмбриональной телячьей сыворотки (Howl, Ю/М 
Hepes. 2рМ глютамина. 100 ед/мл пенициллина, 100 мкг мл < грином i 
цииа. В первый флакон добавляли фптогемагглютинин (ФГА) (Serva) 
в дозе 20 мкг/мл (получение тест-культуры), во второй—конканав г 
лин А (Кон А) в дозе 40 мкг/мл (индукция супрессоров!, в трети ми
тоген не добавляли. Через 48 ч клетки ил первого флакона отмывали 
и распределяли в 12 флаконов по ЗХЮ в каждый. Лимфоциты, ин 
кубироваиные с Кон А, отмывали и ресуспендировали в 1 Р< 
1640 с вышеуказанными добавками и инкубировали в гечснис 
при температуре 37°С с митомицином С в кол имен вс Ю мкг мл.
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инкубации с митомицином С клетки дважды отмывали и переносили в 
6 из 12 флаконов, содержащих клетки, стимулированные ФГЛ, в соог 
ношении 1:1 (супрессорная система), а также в 3 пустых флакона 
(контроль обработки митомицином). В 3 из 6 флаконов) добавляли 
свежевыделенные аутологичные лимфоциты для определения эффекта 
контрасупрессии. Для изучения спонтанной супрессорной активности 
клетки, инкубированные в течение 48 ч без митогена, обрабатывали 
митомицином и добавляли в тест-культуру с ФГА. Во все флаконы 
добавляли Н3 тимидин с радиоактивностью 2 мкК. Результаты учиты
вали через 24 ч Индекс супрессии (И<) вычисляли по формуле

И.. /<ФГА)-ла
/(ФГА)

где / (ФГЛ) количество импульсов в тест-культуре с ФГА. / (5) — 
количество импульсов в культуре, содержащей* смесь клеток, инку
бированных с ФГА и индуцированных Кон А супрессоров.

В таблице приведены данные по изучению влияния митральной 
комиссуротомии на функциональную активность конканавалининдуци- 

Влнянис оперативного вмешательства на уровень супрессорной активности 
лимфоцитов

С рок 
после операции

спонтанной

Индекс супрессии

конкапаиалининдуц «ро- 
плнппн

1<> « псрапии
1-е сетки
3-е сутки
7-е ск гки

6.2(8.4 ֊4.0)
12.7(47.94-37.5)
41.2 51.5-5-36.9) 

К 19( 12 • I — 5. /)

46* 8(53.2-е-40.4) 
53.5С О» 7 -5-46.3) 
55.2(63.3-֊- 17.1) 
4«.2(55 8 ֊40.6)

рованных Т-супрессоров. Исследования проводили до операции, в пер
вый, третий и седьмой день после оперативного вмешательства. 
Клетки, взятые у больных до операции, стимулированные Кон А (и 
обработанные митомицином С) подавляют пролиферативный ответ 
лимфоцитов на ФГА приблизительно на 50%. Непосредственно после 
оперативного вмешательства функциональная активность конканава- 
лининдуцированных супрессоров не изменялась. Индекс супрессии со
ставлял 53.5%. На 3-й и 7-й день индекс супрессии оставался на том 
же уровне. Таким образом, в системе конканавалининдуцированнон 
супрессии нам не удалось выявить влияния оперативного вмешатель
ства на иммунорегуляторное звено. Иная картина наблюдалась при 
оценке спонтанной супрессии. До оперативного вмешательства спои 
тайная супрессорная активность, определяемая по способности лимфо
цитов больных, культивированных в течение 48 ч без Кон А (и обра
ботанных митомицином С) подавлять пролиферацию в тест-культуре, 
практически не проявлялась. Индекс супрессии составлял 6.2%. Непо
средственно после операции выявляется значительный уровень спои- 
(анион супрессорной активности. Индекс супрессии составлял 42,7%. 
11а 7-й день после оперативного вмешательства спонтанная супрессор
ная активность возвращалась к исходному уровню, т. е. прктнческн нс 
выявлялась.
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Таким образом, и ближайшем послеоперационном периоде пиал 
ляек» пысокий уропен,, спо,панной супресеорной акт,,,,,,,,,,,. “то 

ран собственно „ „ндуцнруетсн оперативным вмешательством
На рис. I прицелены данные по ,„учению влип,..........

вмешательства на эффекты контрасупрессни.

Рис. I. Эффекты кон ipacy пресен то опера тарного вмешательства: I—индекс с\ 
прессни п стандартной супрессорной системе. Л—индекс супрессии после добавления 

в супрессорную систему свежевыделенных .з\ппогнчных мононуклеар* в
Рис. 2 Влияние оперативного вмешательс гиа на контраст прессорные эффекты 

Заштрихованная область—доверительные интервалы средних значении ин текса су
прессии в стандартной супрессорной системе, • — значение индексов супрессии при 
добавлении аутологичных лимфоцитов, взятых на третий день после оперативною 
вмешательства; —значение индексов су просит нр>: добавлении аутологичных лим

фоцитов. взятых на седьмой инь после оперативного вмешательства

Добавление в тест-культуру вместе с Кон А-нндуцированными супрес
сорами свежевыделенных аутологичных мононуклеаров (взятых .1 
оперативного вмешательства) сопровождалось полной ՛ н и 
значительным ослаблением эффекта супрессии в < 1 1 '> | нВ
день после оперативного вмешательства при добавлетн с вс ж« выл 
ленных аутологичных лимфоцитов ни в одном случае ис "՝՝ 1 1 _ ч 
отмены конканавалининд)цированнои супреснн (рис. ֊ ер 
дней после оперативного вмешательства наблюдалось ВК<1ЛЬ 
способности аутологичных лимфоцитов отменять или 
ослаблять эффект конканавалнннндуцированных схприофов имсет

Таким образом, в ближайшем послеоперационном лер од ՝ 
место значительное нарушение имм)норег^ляторноп супрее-
шаются эффекты контрасупрессни и индуцируется 1 актип.
сорная активность. Высокий уровень спонтанной ли |ПХ.р1ДОвзн 
пости в раннем послеоперационном периоде веролт՝ ег
нарушением контрасупрессорной активности ар) 11К ’ м мнетеите
ляторного звена является важным фактором определяющим >гнет 
иммунной системы в послеоперационном ”4'

Ереванский филиал Всесоюзного 
научного центра хирургии 0^
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Բարդ վ իրարումական միջամտություններից Հետո առաջիկա օրերին 
նկատվում է իմ ունտկարգավորոդ օդակի Նկատելի /սան գարում' գգալի րարձ* 
/.անում ( լիմֆոցիտների ինրնարերական սուպրեսիա յի ակ տ ի վ ութ յուն ր ե 
խանգարվում կ ոնւորա սու սլրե սորա յին ակ տ ի վ ութ յան ր /
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