
2, Ա 8 и. II Տ Ա ъ ի դ. |< տ ք| |» р- 3 II |» ъ I, Ե Р Ի Ա կ Ա դ. |; |ք ի у
А К А Д Е М И Я |-| А У К АРМЕ Н И И

9. Ե հ О Ь В Ց Ն I; Р
ДОКЛАДЫ

1ий’рЬ 1|П|Ь<|||ш Редакционная коллегия

Դ. Ա. ԱՐՋՈԻՄԱՆ8ԱՆ, տեխն. դիա. թեկնա
ծու (պատ, քարտուղար), է. Դ. ԱՖԸԻԿՅԱՆ, 
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Հ. ԴԱՐՐԻԵԼՅԱՆ, Հայաստանի ԴԱ ակա
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ԴԱ թղթ. անդամ, Վ. Հ. ՀԱՄՐԱՐսՈՒՄ- 
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ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ

Ա. 2. հարսւպեէոյան—Ռադիաչ խողովակաձև տիրոյթներում հոլոմ որֆ ֆունկցիա
ների ինտԼ ղրա! ներկայացումԼեր . $1

Ռ. Ծ. Մուսայհլւան — Անվերջ բազմ անկյունն Լրի դոյությւլնր երկչափ փոփոխա
կան բացասական կորու թ յան չափերում • ••»»»!• «5?

3». Ա. 1**ալս>||111Լ— Վեկտորական դաշտերի բացարձակ անրն դհատութ յան որոջ 
հատկության մասին ............. £3

է. Ա. Դանիելյան, Դ. Ս. ՄսվսԼսյսւն* Կ. Ռ. Թսւ թացան— հարաթեողորիի թեորե֊ 
մի րնղ• անրացումր .......... *6$

1Ս1ԱԱԴԱԿԱՆ1ԴԹՅԱՆ ՏեԱՈԻԲ ՅՐ 1‘Ն

Լ. Ա. ւԼղԱւլովյա 1»ք Ա. P. ^ո^մասյւսք* — Անիզոտրոպ ջերմա աոաձզակա 1/ շերտի խա - 
Z»f եզրային խնդրի մասին . • • • • • • • • • 7G

նՐԿՐԱ₽ԱՆՈԻ«ՈԻՆ

Մ. Ա. Ulllpjiufi — Մեղոտնտիսի կենտրոնական սեկտորի կեղևի ր ա ղմ ացիկլա յին 
ոիֆտաոաջացմ ան զոնաներ և օ ֆի ո չի տ ա զո յ ա ց ո ւմ • 81

ԿԵՆԴԱՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Յոս Ռ. էօահքեկւահ, ի. Վ. Դո[ււ|ե1ւա—Նոր սեո Fineoppla khosfovica gen. nov. 
sp. nov. X երկու, նոր տեսակ Medioppia Trilobata sp. nov. և Eplmerella rubenl sp. 
nov. Oppiidae Grandjean, 1954 ըՆտաՆիրիը Հայաստանում (Acarifonnes, Oribatei) Տհ

ՄԻՋԱՏ ԱՐԱՆՈ1ԹՅՈԻՆ

Դ. II-. Աոաքե|յան — Diplorhoptrum Mayr (Hymenoplera, Formicidae) սեոի 
մր ^յոլննե րի նոր տեսակ Հայաստանից
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МАТЕМАТИКА

УДК 517 547

А. О. Карапетян

Интегральные представления голоморфных функций в радиальных 
трубчатых областях*

• За развернутым наложением результатов настоящей 
работе (•).

(Представлено академиком АН Армении М. М. Джрбашяном 16/XI 1990)

I. Известная теорема Н. Винера и Р. Пэли (2) утверждает, что 
класс Н- в правой полуплоскости |г; Рес^>0| допускает параметри
ческое интегральное представление

Г(/)-е֊г 'iif. Re z 0, (1)
о

с произвольной функцией /^(f)£ Z?(0, 4-00).
Этот классический результат в свое время инициировал многочис

ленные исследования, продолжающиеся и по настоящее время. С. Бох
нер (3) установил аналог теоремы Винера—Пэли для голоморфных 
функций многих комплексных переменных. В работе М. М. Джрбашяна 
и А Е. Аветисяна (4), а также в гл. VII монографии М. М. Джрбашяна 
(5) для весовых классов Харди в угловых областях были установлены 
существенно новые (и более общие, чем (1)) интегральные представле
ния посредством ядер типа Мнттаг-Леффлера

Е (z- Р) = г*/Г  (г Е /г/р).

Принципиальное значение имела работа С. Г. Гнндикина (6),гдев
качестве многомерного аналога полуплоскости рассматривались ла-
стн Зигеля. В этой работе впервые была поставлена и решена сле
дующая общая задача: получить параметрические интегральные пред՝ 
ставления типа Винера—Пэли (и на их основе построить воспроизво
дящие ядра) для классов голоморфных в областях Зигеля функций, 
квадратично интегрируемых по всей области определения. За дальней
шими результатами в этом направлении отсылаем к работам (7՜9).

заметки отсылаем к

» . • 51. I



2. Всюду дальше пространство R’ отождествляется с вполне ве
щественным подпространством в С’. Для произвольного 2 = 
= (г։ 2Я)£С" положим г = (г........ г„><֊С' и г'֊(г,.......... Л-г4*
£ С" так чт.» г -- !г , зл.). Для произвольных г = {х........ £ Сл ,
« — (^1....... то.) С" полагаем

< '. и’ > = г* ’®» • (2>

Далее, сформулируем ряд свойств, которыми м<»жет обладать или не 
обладать произвольная непрерывная положительная функция ф(т), 
4(0. 4-гс):

(I) ||т Ат<± = 0., (||> ПЙ-ДИ^О, (III) Нт 

(IV) <f>(T)U' (О, R), \R>U\ (V) »|2<)< const® (-1. 4(0, -too).

Кроме тоги, положим

?’(П~ (’ е v( )d-. Ч-ne). (3)
JII

Если l'—некоторый открытый гыпуклый < нус (сокращенно ОВК) 
в R' и 1(у)>0, 4 V-произвольная непрерывная функция, то по
лагаем

*;,(/) = е՜՛*  w> •; (уМу, 4R’«
V

(4)

При этом для р, 4 |0, г ) обозначим через Н?\А <у} пространство 

голоморфных в трубча’ой области Ту |г - х 4֊ /у £ С х С R И} 
функций /(г) = /(.с-|֊ гу), для которых

def
Хд/)- (5>

Далее, если V’— ОВК в R", то функцию р (у). уЬ. V, (вообще говоря, 
комплекснозначную) назовем однородной, если: р (я у) = ։•₽(у). 
4 4(0. +°°)- Напомним также, |что сопряженным конусом, со
гласно общепринятому определению, называетг я множество

V-|4Rn: (v, у)>0, уу€И- (6)

Внутренность сопряженного конуса обозначается через 1п4 17*.
Наконец, преобразование Фурье некоторой функции £ (*).

•4 R՞, договоримся обозначать через
3. Справедл ва следующая теорема типа Винера- Пэли:

Б2



Теорема I. Пусть I/ -острый (т е. Int V*  Ф 0) ОНК в R’ . 
р(У), У(- V — однородная непрерывная положительная функция. 
?('). "€((Л +<»)• непрерывная положительная функция, обла
дающая свойством (III), и 7 = р. Тогда каждая функция f из 
класса Hp^(Tv) (1 <р 2, 0<^s<-4֊cn) допускает интегральное 
представление

/:’1 = "T27F՜ [Л(/) z^7v- <7)՛

V*  
где:

Г. При р = I функция F (/), /^R1, непрерывна, обращается в 
нуль на R՜1 х V*  и такова, что

sup < +~- <«)•

2°. При 1</7<2 функция F(t)t I <֊ !/♦, измерима и удовле
творяет условию

м!., < /)
\Q .՛ Цр (9)

При этом оля п. в. у £ V:

f4W =
। Г(/) е-‘ь,>.

I О,
(Ю)

где / (х)®/(лЧ-/у), Кроме того, при р = 2 интегральное
представление (7) класса Н՞ является параметрическим и в 
(9) имеем равенство (т. е. выполняется равенство Парсеваля).

4. Назовем ОВК У с R” (л > I) специальным если
1) Ис{у= (у\ уяквл:
2) е„ = (0........0,1) £ V.
С каждым специальным ОВК 1/сР’ ассоциируются следующие 

непрерывные функции:

«к(у'> = 1п1|а£Я: (у', о)€ У}. У'€к • О1)

(У) = Уд —(у'). У = (У'- У«)(И-

Интерес к функции обусловлен тем, что V ==|у€К : 'иЬО^О՝ 
и, кроме того. ти(у)^б1$1(у, аИ). У^ V'. Если И-специальный 

ОВК « й՞, то положим



(13)Iiv - ly'CR" (/. IK V'

Определение. Специальный ОВК ИсК” назовем нормаль
ным, если: ви|у')>0, уу' £ R՜' 1 \|0| <-՜ > область П» ограничена. 

Всюду дальше V будет обозначать нормальный специальный 
<)ВК в R". При этом целесообразно введение интеграла

Л (а) dx К R՞е

И"

а также рассмотрение множества .4y = |a£Rn ՛: 4-ос|.
Теорема 2. Пусть U — I nt V5*,  тогда՝.
1°. U суть нормальный специальный ОВК в R".
2՛. Пс — Int Ду = min |а (С) 4- < С, а > ]>0}.

KI-I
3\ Интеграл /у (и) определяет в области непрерывную по

ложительную функцию.
4°. При произвольном /£R 1 справедлива формула:

а.. (/) = max 
|С|->

min (15)

5. Справедлив следующий основной результат:
Теорема 3. Пусть V — нормальный специальный ОВК в R,. 

V = 1п1 V*.  ® (т), -£(0, 4-оо) — непрерывная положительная функ
ция, обладающая свойствами (I) и (IV), 7 = и ядро Ф(г» «’) 
определено по формуле

Ф(2, w) = 2’ 1

П,;

da г-л՜2
/и «О • <р*(2г)  

о

.£*><  f-w. I)) dr z, to^Tv . (16)

Допустим также, что 1 < р < 2 и число х удовлетворяет одному 
из следующих условий: ’*’*■

(а) 1/р<5<2/р:
(6) 11р С х < 1 /( р — 1), но при этом обладает также свой

ством (V). Тогда каждая функция /^.Н? ,(ГИ) допускает инте
гральное представление вида

f(z) - z(^Tv{u) =֊- и + tv). (17)

Замечание 1. В важном частном случае <р(-) = х<, ^(О, +<») 
(я^> —I), формула (16) для ядра Ф(г, ю) заметно упрощается и при
нимает вид

54



> (18b
ф (г, да) = 2”' ‘ 1 ՜ tt) i

Г (1 4֊ *)  .1 !y (a) 
”c/

г. Դ-
Замечание 2. Если ?(-) = -*,  

л = l, то с учетом (18) интегральное
' € (О, то ) (а > — |) и при этом 
представление (17) принимает видէ *

/ (z) ~ --- -------- I \ f(w] -—=—-—j—dudv,
* in>wJ>0 ի՜ (да- г)|։+' (19>

Imz>0 (да = и г iv)

В работе М. ЛА. Джрбашяна и Л. 3. Джрбашяна (’°։ принци
пиально иным методом (не опирающимся на технику преобразования 
Фурье Планшереля) интегральное представление (19) было установ
лено для голоморфных в полуплоскости П+ = {да £ С : 1m да > 0 ; функ
ций из весовых пространств АР|П+; v'dudv], «>—1, причем при 
1 <С 4՜°°. а не только для 1 < р < 2

Замечание 3 При п > 1. р - 2, $ = 1 и ■*  (-) = I, - (■ (0, -а ), 
теоремы 1 и 3 вытекают из более о.лцих результатов § 5 работы (г>- 
С. Г. Гинди.сина.

В заключение выражаю благодарность академику АН Армении 
Л. М. Джрбашяну за постановку задач и постоянное внимание к дан 
ной работе.
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lbiuq|itii| իյողոֆակաձև տիրույթներում հոլոմււրֆ ֆունկցիաների ինտեգրալ ներկայացումներ

Ներկա յացված հողվածում նախ և առաք ուսումնասիրվեմ են 
տարածությունում րնկած այսպես կոչված նորմաչ հատուկ կոներր, որոնք, 
րստ էության, տարրերվում են սովորական սուր կոներից միայն իրենց ‘լա

տուկ ղասավորվածությամր Հ-ում, Այդ տեսակի V կոների հետ որոշա

կիորեն կապնվում է այնպիսի մի անրնհատ (VI. V ’ ֆունկցիա, որ Ա = {3,£քՀ',: .^)>°} ա1Դ՛ (V) ճւտէ (V. Ժ1'), V:
իւա տանգում դիտա րկվամ են / — X -|-՜ /)’ ^ 0 . X II « V 6 քՍՈ

ոոէ]աեաձե էոերուլԱսւ մ

s

<y))</y< rc©

‘ R՞
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МАТЕМАТИКА

УДК 514 17

Р. Ц. Мусаелян

Существование бесконечных многоугольников в двумерной метрике 
переменной отрицательной кривизны

(Представлено академиком АН Армении М. М Джрбашяно*  П/ХП 1990)

* Область /7 г метрике переменной отрицательной кривизны называется выпук
лой, есл" отрезок геодезической, соединяющий любые две точки, принадлежащие 
Л, целиком содержится в Д.

Часть полной метрики, ограниченную геодезической, будем называть полупло
скостью.

••• Это понятие будет определено ниже.

В работе рассматривается существование в Е некоторых классов 
выпуклых*  некомпактных областей на двумерных многообразиях пере
менной отрицательной гауссовой кривизны. Рассматриваемые неком
пактные множества называются бесконечными многоугольниками (БМ). 
На плоскостях Лобачевского (на многообразиях постоянной отрицатель
ной кривизны) существование таких областей известно. Дадим опре
деление БМ.

Определение 1. Выпуклое множество. состоящее из пересече
ния конечного или счетного множества полуплоскостей** , границы 
которых не имеют общих точек, называется бесконечным многоуголь
ником.

Граница полученного таким образом множества состоит из полных 
геодезических линий, которые назовем сторонами БМ. Две стороны 
называются соседними, если они параллельны (точное понятие парал
лельности будет определено ниже, кратко—это геодезические линии, 
сходящиеся на абсолюте).

Из множества всех БМ, у каждого из которых любая сторона имеет 
две соседние, выделим два множества, которые будем, как и в работе 
(:), обозначать Л!) и Л12.

Определение 2. Множество ЛТ։ состоит из БМ. для каждого 
из которых можно указать отвечающий ему орицикл***  О в заданной 
метрике такой, что нижняя грань длин ортогональных проекций сторон 
этого многоугольника на указанный орицикл положительна.
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Определение 3. Множество М2 состоит из БМ, для каждого из 
которых точная нижняя грань длин ортогональных проекций сторон 
рассматриваемою многоугольника на данную сторону БМ положи
тельна. ՝>

Будем рассматривать метрику, заданную посредством линейного 
элемента

= дх՝ + В*  (х, у) ду*.  (1)

• Для простоты рассмотрено существование БМ в метрике (1). Можно доказать 
■существование БМ в полных двумерных метрических пространствах отрицательной 
кривизны. Гари этом отрицательность кривизны метрического пространства определяет
ся так: для каждого его геодезического треугольника отрезок средней линии меньше 
половины основания (см, (2)). 9 \ /

Г. Буземан (2) определяет луч с началом в точке Р как половину геодезиче
ской линии, проходящей через точку Р.

Пусть метрика (I) кривизны К(х. у|<0 задана на всей пло
скости ХОу. иъД

Справедлива следующая теорема.
Основная теорема. В метрике*  (I) существуют БМ. при

надлежащие классам и /И։. Щ
Дадим описание некоторых понятий, которые необходимы в даль

нейшем.
Пусть о—заданная геодезическая линия в метрике (1). Фикси

рованная точка Л։'0£а разбивает а на два луча**  а՝ на՜. Пусть 
/V — произвольная точка луча а+, находящаяся от на расстоя
нии х. Рассмотрим открытый геодезический круг и<0>,—радиуса 5 с 
центром в точке /V. Граница ш’ ։ этого круга представляет собой 
геодезическую окружность, которая проходит через точку Л'о, орто
гональную лучу (Г. ,

Определение 4. Объединение о = ишо։, называется ори- 
Л

кругом с центральны и лучом а + (см. (3)). ՛->
Определение 5. Граница 2*  орикруга 2 называется ори

циклом. ՛
Определение 6. Луч а\ с началом в точке Л'о называется 

параллельным лучом оля луча а1 , проведенным из точки Л^£2, 
■если существует последовательность отрезков МпР($п)՝ где 
р(5я)^а^, М,-֊ Хи, хп — ос, которая сходится к а*..

В работе (3) доказываются свойства, относящиеся к орикругу и 
орициклу. ’-V

Далее будем пользовался работой (4) А. Д. Александрова. В 
упомянутой работе предполагается, что линейный элемент задан в 
замкнутой области, граница которой имеет конечную длину—«пери
метр области».
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определение 7. Будем говорить, что в области Д кривизна 
меньше или равна х(>х), если для всякого геодезического тре
угольника, ле нсащего в Д, отношение его дефекта" а I 3 -|- ~« 
к площади меньше или равно »( х).

В работе (4) приводится следующая лемма
Лемма I Если в треугольнике Т кривизна не превосходит 

х <0, го углы .>га, о г реугольника не больше, чем соотвстс твукнцие углы 
треугольники Th со сторонами той же длины на плоскости Лобачевского 
кризизны к 11 и и хотя бы один угол треугольника Т равен соответ 
i твуюиусму углу треугольника Го. го треугольники Т иТ0 изометричны 
(далее треугольник Го будет называться ^соответствующим*  •* Т)

• А. Д. Александров называет его (см. (4)) сферическим избытком.
•* В работе («) евклидова плоскость считается частным случаем плоскости Ло 

бачевского.
••• Понятие угла понимается обычным образом (см. (2)).

Эта лемма имеет место (см. (5)) и в том случае, когда в треуголь 
нике Г имеется непрерывная гауссова кривизна. В дальнейшем лемме 
I будем рассматривать для случая гауссовой кривизны.

Для доказательства основной теоремы нам необходимы некоторые 
вспомогательные утверждения, которые мы здесь приь дем без доказа 
тельства,

Пусть /։ и I, — две ортогональные геодезические линии в мет
рике (I) и /, П/։ = Л. Ориентируем прямые /, и 1.։ так, чтобы при 
повороте /։ против часовой стрелки на 90 совпала с 1', где нача
лом лучей /1 и берется точка Л. Предположим, что геодезиче
ская т, параллельна 1\ и 7։ П/з -R. Обозначим длину отрезка 
AR — г, угол***  = з(г), где 7, — луч геодезической 7։ с

началом в точке R и такой, что 7+ параллельна /Г- Пусть в 

замкнутой области 1)г - {Б Д/?т։ I с границей дИг — Ц и Л/? и 7, 
кривизна метрики (1) ограничена сверху константой т0, где 'о^О.

Пусть П-, (г) — функция Лобачевского для плоскости, кривизна 
которой равна ~0.

Справедливо утверждение:
Теорема 1. При сформулированных условиях в области И*  

справедливо неравенство

* (*) < H.,(z). (2)

При сформулированных
Теорема 2. Функция 

тонко убывает.
Далее для любых двух

выше условиях справедлива следующая 
я (г), приведенная в теореме 1, моно-

геодезических линий справедлива
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Теорема 3. Для произвольных геодезических Л, и /ц суще
ствует тикая точка О։£Л։, что луч А։2, проходящий через эту 
точку параллельно И:, составляет с лучом ЛГ неострый угол.

То есть Л։ 0։Л|2 > — •

Теорема 4. Пусть и Л, — произвольные геодезические в 
метрике (1), О, £ Л։ — отвечающая теореме 3 точка, ^—ори
цикл с центральным лучом АГ, проходящий через точку 0։. Пусть 
точка О. принадлежит .верхней"**  части орицикла 2*.  Тогда, 

если из точки О, и О, проведены лучи /ц2, А.\ и параллельно 
соответственно , А։ и , то О, АГ՝ =

" Часть о и и.кда У, . которая расположена в ту же сторону от Л,, что и /1* , 

назовем .верхней, част ю
•• Будем говорить, что два орицикла касаются в точке Л1, если в этой точке 

-сущ« -вует < лнз-г.иги-'ьспная опорная геодешческая Здесь под опорной геодезиче
ской понимаете ՛ елгд. юшее опорной геодезической кривой £ называется геодезичес
кая, содержащая по меньшей мере одну точку кривой £, но не разделяющая никаких 

двух ее точек (см. (3)). 'чт?’

Следствие 1. Пусть 2*  орицикл с центральным лучом I1՜ 
и Г(](2* —р. Пусть точки рх, р2£2*  находятся в одной полу
плоскости определенными I, длина Оу га РР։ орицикла 2*  меньше 
длины дуги РРг, , <?2* — центральные лучи орицикла, проходя
щие через Р1 и Р.։ соответственно. Тогда -дс^р-д, ^схрхд*  , где 
/\ с1 , г~1, 2, — отрезки геодезических, проходящих через точки р։ , 

I = 1. 2 и ортогональны Г. • "'
Теорема 5. Пусть ИС, А2, 2*  и 0։ = 2,пл։ определены как 

в теореме 4. Тогда существует (притом единственный) орицикл с 
центральным лучом й:, который касается**  орицикла 2[.

Из этой теоремы вытекает очень важное следствие:
Следствие 2. Для любых геодезических 1ц и А2 существует 

единственная геодезическая /13, которая параллельна выбранным лучам 
на прямых и А2.

Доказательство основной теоремы. Сначала приведем дока
зательство существования произвольных бесконечных многоугольников 
б метрике (I). . „ . ,

1) Пусть Г — произвольном кривая (геодезическая линия или 
регулярная кривая с ограниченной геодезический кривизной) в мет
рике (I) Кривая Г разбивает метрику на две ча ти, которые назо
вем полуплоскостями. Возьмем произвольное разбиение кривой Г с 
помощью точек ;։ £ Г, где / £/, а - множество, вообще говоря, не 
счетное. В каждой точке £ Г пр ведем геодезическую, ортогонпль- 
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ную Г. которую обозначим Л,. Из теории дифференциальных урав
нений следует, что геодезические А,. т£7 определяются однозначно 
(дифференциальное уравнение геодезических—уравнение вюрого по
рядка). Геодезические А, и А; , I, /£7 назовем ближайшими, если 
между точками с(, I нет других точек разбиения. Из свойства 
функции о(х, у) следует, чго в указанно ։ полуплоскости, опреде
ляемой кривой I , не могут быть и параллельные и расходящиеся 
геодезические пары Лг, Аг, где Г, /'^3.

Согласно следствию 2, для ближайших геодезических А/, Л/։
Лс'К вообще говоря, в обеих полуплоскостях кривой Г суще

ствуют так называемые общие параллельные , /,/(-7,
<։=!, 2, параллельные и Л/ и Л/. Здесь индекс ։ = 1, 2 показывает 
принадлежность прямых верхней или нижней полуплоскостям, по
рожденным кривой Г соответственно. Множество, граница которого 
состоит из полных геодезических о*;,  где /, /£7, а =1,2, очевидно, 
будет той выпуклой областью, о которой говоритсг в определении 
бесконечных многоугольников.

2) Докажем, что существуют бесконечные многоугольники, при
надлежащие классам Л4։ и М2.

Пусть множество 7 конечное или счетное и разбиение Г точками 
/£7 такое, что нижняя грань длины дуг ;/ В/ больше нуля. 

Здесь ;/=Л/ П Г, - Ау П Г, а А/ и Л/ ближайшие геодезические. Оче
видно, 5/ есть проекция геодезической 6*/,  г, /£/, <х-= 1, 2 на 
кривую Г. Построение многоугольников БМ, принадлежащих и классу 
Л!։ и классу Л/։, очевидно.

Из этой теоремы и из понятия БМ, введенного в начале работы, 
следует несколько замечаний.

Замечание 1. Существуют БМ, для которых не каждая сторо
на имеет соседнюю.

Примерами таких многоугольников могут служить многоугольники, 
содержащие полуплоскости.

Замечание 2. Существуют БМ, любая сторона которых не 
имеет соседнюю.

Замечай не 3 Любой БМ с конечным числом сторон принад
лежит и классу М1 и классу М2 одновременно.

3 а м е ч анис 4. Множества М\ и М2 различные, т. е. имеются 
БМ^М, и не принадлежащие М2. и наоборот.

Степанакертский филиал
Ереванского политехнического института
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1>. Ծ. (րՈհՍԱՏԵԼՏԱՆ

Անվերդ բազմանկյունների զո |Ությունբ հրկ*ափ  փոփոխական 
կււրությսւն *Ա 1փէրՈ|ժ

բազասական

/Հյօ ա*խաւոաեյ>ր>«  մ 'ւխրրարկեք "եմ Լ փ 99 փ л խ ա կ ս,Ն կորություն

ձտ' - </х’ | /Г(л. у)<Уэ

՞/»*7  "/ ^••/‘^■"4“» ուոացիկ տիրույթների դոյոլթյունր (վկյիդյան եոաչափ 
տարածո։թյոէններո։ մ' քԼ*-ո։մւ  Դիտարկվող տ իրույթներ ր աշխատանքում 
կոչվում են անվերջ բազմանկյուններ։ Անվերջ րաղմանկ յունն երր երկչավ։ 
հաստատուն բացասական կորության րագմ աձևույթն եր ում (Լորա^ևսկոէ 
հարթություններում) միշտ ղոյություն րւնեն։ Հոդվածում քերվում են մի 
շարք օժանդակ թեորեմներ (աոանց ապացույցների), որոնք անհրաժեշտ 
են աշխատանքի հիմնական թեորեմի ապացուցմ ան համար։ Այդ թեորեմր 
որի ապացույցր րերվոէմ ( հողվածում, ձևակերպվում է այսպես.

Հիմնական թեորեմ։ (1) չափում գոյություն ունեն անվԼրբ 
բազմանկյուններ պաականոզ և դասերին:

Նչձեք, որ հոդվածում տրվում է .ձԼ և դասերի սահմանու մներր

Л ИТЕРАТУРА^г%Ри.МиЪйМ>10ИЪ

։ Э. Г. Позняк. Чат сб., т. 102, № 1. с. 3—12 (1977) 2 Г. Буземан. Геиметркя
гюдезичес *. Мир. М. 1962 ։ Е. В Шикин. Изометрические погружения в ЕЗ не-
компактиых областей неположительной кривизны. Докт. дне, М., 1976. < А Д. Алек
сандров. ДАН СССР. т. 47, № с. 239—242 (1945). 5 Э. Картам, Геометрия римановыл 
пространств. ОНТИ НКТП СССР, ЛА, 1936
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Об одном свойстве абсолютной непрерывности векторных полей

(Представлено ЧЛ корр АН Армении А А Талаланом I7/XII IV90)

В (’•’) введены и изучены понятия обобщенно абсолютной непрерыв 
ногти ио кэратеодорн и обобщенно абсолютной непрерывности по Витали 
для функций многих переменных В настоящей работ* мы рассмотри 
паем векторные поли, обобщенно абсолютно непрерывные в заданной 
области QcrR’. С помощью результатов работ (') и (’) доказывается, 
что указанные векторные поля обладают в рассматриваемой области 

слабой дивергенцией и при этом для почти всех се։ ментов У а 2 
имеет место формула Гаусса—Грина. Здесь «для почти всех сегментов 
УсР* означает следующее для всех сегментов Ус2, вершины которых 
принадлежат заданному множеству полной меры в Q.

Всюду в дальнейшем будем пользоваться обозначениями (■*) • а так
же введем еще одно Если п. k, I........целые. — дей
ствительные числа, причем п >1. 1 < k < п — I.
и х =֊ (х,.......x.)£R', то через (х)'...... '• мы обозначим точку из

R", полученную из х заменой каждой координаты х{ на «•, . 

■а 1 ■ • •• , й.
I Наконец, в следующем определении и далее, символом | <>

«обозначен поверхностный интеграл от векторного поля G по границе 
Ьу сегмента У,

Определение. Пусть '2 — область в R . л^>1. и О — 
■«((/,.......(}„ ։ - век торное поле л 2. G называется обобщенно аб
солютно непрерывны н в ft, если существует множество / с 
|с |»JU- 0, иблаОающее следующим свойством Оля любого 

в >0 rv не» твует i>0 такое, что каково бы ни было конечное 
.семейство [У,: й » I...... /| попарно неперекрывающихся п-мерных
сегментов У*сУ. с вершинами из Е и с сумной мер



имеет место неравенство

G называется локально обобщенно абсолютно непрерывным в U, 
если О обобщенно абсолютно непрерывно в каждой ограниченной 
области L’o с замыванием Q^cQ.

Имеет место следующая
Теорема. Пусть векторное поле G (G։, ..., Gn) локально 

интегрируемо и локально обобщенно абсолютно непрерывно в об
ласти L‘cR՞. Тогда G обладает слабой дивергенцией div G /.'юг(2), 
причем для почти всех сегментов Jo. 2 выполняется равенство

div Gt/Нл •
0J

В том случае, когда G обобщенно абсолютно непрерывно в 2, 
div G £/.’(2).

Для удобства мы разобьем доказательство данной теоремы на 
следующие четыре шага.

(а) Для любого замкнутого л-мерного сегмента /ей существуют 
функция и множество Л1/с2 с Pj/X/MJ-O такие, что
для каждого сегмента Jd с вершинами из Л/, имеет место равенство

(2)

(6) Существуют единственная функция /6/-'ос (2) и множество 
Л1с2 с (2\М) ֊ 0 такие, что для каждого замкнутого л-мерного 
сегмента /с2 с вершинами из Л1 имеет .место равенство

f^n- (3)

(в) Если О обобщенно абсолютно непрерывно в 2, то
(г) / есть слабая дивергенция О в 2.
Доказательство (а). Пусть задан сегмент/с2 и с есть его 

вершина с минимальными координатами. Определим на / функцию Л 
следующим образом: сЖй

f оо =• i(-о'՜' J' m

r‘ ([c, x))

w^lT. (4)

G4



Тогда рассматривая произвольный сегмент У= |а, Ь)с/ с а՝ < Ь
I — 1, , п и полагая для каждой его вершины V. х(у)- (I: — Ь |.
будем иметь

(V

-^(-1)' ' [ (г1 (»)) I

«•** I'
г'(/)

£(֊ О' ( о;ыч„_1 (гЧм՛)) у (-1)'֊։п£'(֊1)' >

•' /-։ /-о
г1

п

I А’.
с. (Ь)

(/■'(*)) 4֊

*/ ]\
■%. /

л 1

I* I Г-0 и*
Ап

/
и

( (<'(*)) =

с>(Ьч--% । 
«1 *.

V <€•(*)
Н(|С, V)!

/-Н(У. а) +

'■ '(V)

( о; ((у*)^)^., (Н(иф

Нцс. VI)

у (-1)^“^(_1)<-1 О։.((У¥^)^Я_, (Г'(*)) =

'-1 /Цели

У5(У; 7)Л(У)= Дл(^; У).
V

Таким образом доказано равенство

I О = У) (5)՝
а/ 

для каждого сегмента ., содержащегося в /.
[ В си. у условия теоремы в равенстве (5) функция Г обобщенно 
абсолютно непрерывна по Витали па /. Теперь существование /, и .Иг 
следует из теоремы 1 работы (’) при 2 = /.

I Доказательство (б). Представим 2 в вндр

(6)
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где каждое есть замкнутый «-мерный двоичный куб, причем раз
личные не перекрываются и каждое компактное подмножество 2 
покрывается объединением конечного числа кубон . Пусть для 
каждого к / и Мо с1п1(СМ построены согласно (5). Положим

/(х)=/^(х) при (7)

Возьмем множество с ря(2\Е)г=0 так, чтобы для каж

дой ограниченной области Йо с замыканием 20с2 множество 2еП£ 
удовлетворяло условию обобщенно абсолютной непрерывности в 20 
векторного поля (}. Удалив из /ГГИиС?*) подходящее множество 
нулевой меры, можно построить множество /И такое, что

Л1 с Е Л ( и ЛТ о V
\»-1 **/

Ия(2\Л1) = 0 (8)

и .И* = 0 или ) = О (9)

для каждого I — !,...,« и действительного числа Е
Построенные / и М удовлетворяют утверждению (б). Очевидно, 

/6/-’ос (2) и р„ = 0. Проверим равенство (3). Пусть Ус2 — 
замкнутый «-мерный сегмент с вершинами из /И. Для каждого о>0, 
выбирая т настолько большим, чтобы

УсиР».I

и воспользовавшись условиями (8) и (9), сегмент J можно предста- I 
вить в виде конечного объединения попарно неперекрывающихся I
сегментов I

'-(иу;)и(и/) (10) ;

так, чтобы выполнялись следующие условия: I
I) каждый сегмент У’ содержится в некотором кубе

и его вершины принадлежат соответствующему множеству М() ;

2) вершины каждого сегмента У' принадлежат множеству Е и ,

ОО
/«։ I

Пусть задано е^>0. Выберем о>0 так, чтобы оно удовлетво- I 
ряло условию локальной обобщенно абсолютной непрерывности в 2 I 
векторного поля О и чтобы при Ас] и выполнялось не- I
равенство I

< г- (12> |

А I
I



Дли выбранного Ь>0,
<7)- (12) будем иметь

построив разложение (10), в силу (2),

(13)

В силу произвольности е из (13) получим (3).
Доказательство (в) Пусть область 2 ограничена н вектор

ное поле О обобщенно абсолютно непрерывно в 2. Представим 2 в 
виде обьсдинения счетного числа попарно неперекрывающихся сег
ментов с вершинами из М:

11оложим

ОР
а =■ и Л.

т
- и Л; т = 1, 2, ...

*г-֊1
меем

Так как ря (2Р) — цл (2) при р-*֊оо, то из (14) следует, что предел

Нт I /</рп 
т -♦ •

* т

существует 
указанного

н конечен для любой последовательности областей 
вида. Отсюда следует интегрируемость / на 2.

Доказательство (г). Требуется доказать равенство

<Р^о’(2)л • (15>

Здесь мы следуем рассуждениям Пусть Й— ограниченная 
бласть, содержащая носитель с замыканием 2'ей. Возьмем не

которую положительн) ю функцию ' ‘՝ носителем, содержащимся
единично л шаре, для которой

У ИЧ - 1

и для каждого положительного /<^(1151 (2', <Э2) положим

Р։ (х) = “г\т/
67



Далее, определим ք։ и G, на <2 следующим образом:

Գ ՜՜ (Գ * и • • •. * р, )
В силу (3) и теоремы Фубини для каждого замкнутого сегмента 
7 с'Д' с вершинами из .И имеем

Iw I вI ftd'\ ■= Ц I /<х - У)?/(УИ%(У>)^МХ) 
%/ • м
J J R՞

цл <М-У1
Му’^Муь (16)

R" у У

С другой стороны, применяя формулу Гаусса—Грина и теорему 
Фубини, получим

G, 1 G^P,(y)^Pjy)- (17)

J J nn d.Z-y)

Из (16) и (17) следует, что для каждого сегмента ,/cQ'

I divG,^ Я

J J

откуда

Теперь

div G, — /, в Լ’Հ (18)

из (18) и теоремы Фубини следует

Н։п I/^ժթ = lim 1 (ЙуО,?(/ря 
z — o-i J '' z - o-< - J

i in։

Институт прикладных проблем физики 
Академии наук Армении

i. Ա. ՕՍԼԼԱԼՅԱՆ’ԼԼկւոորական դաշտերի piug արձակ անրնցհատության որոջ հատկության մասին
Դիտարկվաձ են ո բոջակի ընդհանրացված իմաստով րարյարձակ 

“ատ վեկտորական դաշտեր Հ\-չափան ի տիրոլյքէներում ։ Ստացված

ան ընդ֊

Լ» "Ր
նշված դաշտերը ունեն թույլ դի վեր դենւյի ան ե ր, ե որ նրանը բավա րա ր ում են 
Գա ուս- Դրինի բանաձևին համարյա Рп1"Р սեդմենւոների համար.

Л ИТЕРА ТУРА— ԴՐԱԿԱՆ II I՛ РЗ ՈԽՆ
> А. А. Талибан. Ф. А. Талалян, Изв АН АрмССР. Мат. т 24, № I, с. 3—21 (1989) շ Ф. /1. Ти.шлян. Изв. АН АрмССР. Мат., т. 26, № 2 (1991). 3 Г. Bagby, Ա', Р. Ziemer, Train. Ап сг. Л'а h. Soc., v. 191. p, 129 -148 (1974)
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Э. А. Диниелян, Г. С. Мовсисян, К Р. Таталян

Обобщение теоремы Каратеодори

(Представлено чл.-корр. АН Армении А. А. Талаляном 20/ХП 1990)

1. Георена о представлении. Пусть Л" — локально-выпуклое 
ространство, Л1 — выпуклое компактное подмножество Тогда 
1 имеет хотя бы одну крайнюю точку ((’). с. 85).

Понятие крайней точки может быть обобщено.
Определение I. Точка х^М называется к-крайней точкой 

ножества Л4, А>1, если не существуют аффинно-независимые 
очки д։. . ., х, , из М и положительные числа >,...... такие,

то

Иными словами, х — 4-крайпяя точка М. если не существует 
принадлежащего М 4-мерного симплекса, для которого х- внутрен
няя точка.
■ Если ЕЛМ — множество 4-крайних точек, то по определению 
ЕуМ — множество крайних точек М
I Цель настоящей заметки — доказать теорему о представлении 
4-крайних точек.
Ж Пусть 5>1 и пу > 1.......л, > 1 такие целые числа, что

+ л4 = 4.
м Теорема 1. Пусть М — выпуклое компактное множество 
локально-выпуклого пространства. Для любой точки х^ЕцМ, 
Аг4՝ 1, найдутся попарно-различные точки х՝^Еп,М.......х,^Е,^М

неотрицательные числа л։, такие, чти >х + • • ■ -I *» = 1 и

X = Х։Х։ -+ • • • 4՜ Х^Х/.

■ (.формулируем следствие этой еорсмы. Именно, любая точка 
х ЕлЛ1. 4^>1. представима в виде выпуклой к>мбннадни не более 
чем 4 крайних гичек /И.
■ Следствие даже в /?” уточняет теорему Каратеодори ((•), с. 169).
■ Теорема Каратеодори. Пусть 8 — замкнутое ограничен
ие выпуклое, множество в А'". Лю*ая точка х(;5 (х£<>$) пред-
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Сталина в виде выпуклой линейной комбинации не более чем п у Ч1 
(не более чем п) крайних точек 3. * ""*1

Для сравнения последнего факта и его уточнения полезна
Лемма I. Пусть 5 ~ замкнутое ограниченное выпуклое ино

•честно в R" Тогда: I ՝

I. о5 £\5.

2. 1п1$ = £п ։5 £.5

Доказательство. Пусть х^дЗ. Если х~£, 5, то существует 
л-мерный симплекс, целиком лежащий я 5 и содержащий х как 
внутреннюю точку, т. е. л£1гй5. Итак. дЗсЕяЗ. 1

Пусть х^£п5. Покажем х£дЗ. Допустим х^1гН5, т. е. суще
ствует н-мерный шар с центром в точке х, целиком лежащий в 5 
Без ограничения общности положим х = О = (0, 0. , С). Точки шара

х, -- (0, 0, ... , г)....... х„ — (г, 0, ..., 0). хч4| )
\ V п V п /

радиуса г афинно-независимы. '
Действительно, аффинное представление точки О(а։4 • • • 4-

О = я։х1 4֊-+в,нхя+1. (2»

»аиисанное в координатной форме |

приводит к равенствам ։,=••• = ая4.։ =т 0
Выпуклое линейное представление (2) точки О, согласно (3), дает

1 1а, = ... = ։„ = ------- , ая+| = - ---—
п — | п 1 4- ф п

откуда

Для точки О найдено представление (2) с положительными коэф
фициентами, где х։> ... ,хЯЧ| из 5 аффинно-независимы, т. е. х^ЕпЗ. 
Итак, Е.ЗсдЗ.

2. Поскольку в Яп любые «4-2 точки аффинно-зависимы, то 
5 = Тогда пункт 1 леммы 1 влечет пункт 2 леммы 1.

Преимущество теоремы 1 перед теоремой Каратеодори иллюстри
руется примером. 1

Пример. Пусть 5-л-мерный шар в /?”. По определению Л-край- 
ней точки

Ех 5 = • • • = Е„ 5 = дЗ, £я+15 ~ 5-

Непосредственно видно, что х£дЗ, будучи крайней точкой, сама 
себя представляет, а х£!п<$ представляется выпуклой линейной 
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комбинацией двух крайних точек. Это заключение вытекает из тео- 
>емы I, но ие из теоремы Каратеодори.

2. (.войстви к~кройних почек. Начнем с замечания, л Е»М, 
к > 1, означает существование аффинно-независимых точек л, ... л

из дМ и положительных чисел )։.. ., X. ։ таких, что выаолиено (1). 
Действительно, пусть выполнено (I} с точками л из М.

Если, например. л։Г<МТ, то из-за .г / л, через точки лил, 
дит единственная прямая. Пусть у, точка пересечения этой 
с дМ такая, что л, — внутренняя точка отрезка с концами

пр хо-
прямой

Тогда найдется а £ (0. 1) такие, что л, = ел (I—«)у։. Подстаннэ 
значение л, в (1). получим представление х - (1 — я),)՜’ (#., (I - а) 
а У» т *։*» । • ■ • + »4 । л։ ։) с положительными коэффициентами, сумма
«оторых рання единице, а точки у,, л։, . зффинно-не зависимы.

I Приведем три свойства 6-крайних точек.
I Свойство I. (4)

I Действительно, пусть (4) не имеет места. Найдутся Ь > I и 
л £ £* М такие, что л £»^։Л1. Тогда существуют аффинно-незаниси- 
Ьиые точки у,.......у։т3 из Л1 и положительные числа р„ .... . . та

кие, что р, ф-••+?.,, = ! и х = р։у, + -• • ¥ Н<+։У>+..- Полагая /, = }*,, 
| = Т*, ---------- '•*. •

Приходим к представлению (1). При этом л։ ,£Л! из-за выпуклости 
а точки л,,..., ла ։ аффинно-независимы Следовательно л~£»Л/.

I Свойство 2. Если Л1\£*Л1 / 0 Д-1 я некоторого 6,-1. то 
|Ё»Л1 соЛ1.
I Действительно, пусть существует у££,Л! такое, что у61п1.И. 
Для точки л £ М ЕаМ имеет место (I), где л,.........г, причем
л отлично от у, х„ .... л։ ,. Проведем прямую через точки л и у
и выберем ту ее точку пересечения г с 0.И, при которой у — внут
ренняя точка отрезка с концами хил. Тогда найдется 3^(0. 1) та- 

Кое, что
■ у = рлф-(1- р)л, г£д.М. (5)

В Проведем прямые через точки ? и л,.........л* । и возьмем точки

I г, = ₽л, + (I - Р)г, I = 1,6 + I, (6)

у на этих прямых. Точки с,....... аффинно-независимы, поскольку
1+аконы точки л,,....... <.+ ։« О (5>. (6) выводим у --- >г’,

В- • • + а>+,, откуда следует уТ£*'М.
I Пусть л£ £»/И\£,-> Л1 . Это, в частности, означает, что суше- 
вствуют аффннно-незаннсимые точки у,....... у4 из М и положитель
ные числа ....... /* такие, что ), + -••-։- К» - I, л — >֊,у։ - • • • : ** У. -
I В приложении доказывается важное
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Свойство 3. Пусть

def
V = l'(y։.........у») = {*:* = а,у, + • • • | a, у*, а, 4

Тогда
Еп (Л1 П V) с ЕпМ п = 1, k 1. (7)

С помощью свойства 3 устанавливается теорема о представлении 
которую достаточно доказать при 5=2.

Действительно, пусть теорема имеет место при 5 = 2. Тогда для 
точки х£ Ец 7И существует представление х = р։х։-Ь (1 — и։) У,, где 
14 € |0, 11. х։ Е„, М, у, £ £»_я, М; для у, - представление у, = ^х» + 
4-(1 — Ри) У։. где 1ь£|0. 1], х^Еп,М, у,£Ек_Я1-Я։М и т. д.; для 
У,_2 ֊представление у5_2 =֊• н,_։хх_|+ (I - ^_։)У,_,. где н,_, £ Е^ , М 

У,։££,.М. Полагая хг = ул_։ и

\ • П (1 — И«), /=1,5—1, >1 = П(1 — 11у).
/-։ /— >

приходим к утверждению теоремы.
Для точки х^ЕкМ случай х^^/И тривиален, поскольку в тео

реме такое х представляется через самого себя (см. свойство 1).
Остальные случаи при 5 = 2 сводятся к утверждению.
Для любой точки х £ Ек Л4\£»_1 М, А^>1, н любого п, 

найдутся а(;(0, 1), хх£ЕпМ, х,^Ея_пМ такие, что

х - 1хг 4- (1 — Х)х։. (8)

Действительно,
5, 1 < 5< k, такое,

случай х£ЕкМ, А’^>1, для которого существует
что х^Е3М, очевидно, сводится к на

шему утверждению.
Приступим к доказательству утверждения.
Так как х(’£»_։А1, то существуют аффинно-независимые точки 

у։, ,..,уь из дЛ1 и положительные числа л։, такие, что 

X, 4--------Н > к = 1 и
х = )։уг-Ь • • • 4՜ ^*УД - 1®)

Представление (8) для точки х строим следующим образом. По
лагая а = / ։ 4- • • • 4- >п , рассмотрим точки

■*1 — А ОчУ» “Ь ’ ’ ’ “i՜ Ад Уя), х2 (1 — /.) 1 (Хя+1 уя+1 4- • —уп)^

откуда следует (8) с X ֊ (0. 1). Далее

х, £ 1Ш (М п V(yi....... у„)), ха(: 1Ш(М П ПУл+1. - « У*»-

Следовательно

х։ е Еп(М л И(у։....... ул)), х, е £»-я(Л1 Л 1/(ул+1......... уА))

и по свойству 3 имеем х։^£„Л/, ли£ Ел-п /И.
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Приложение. Доказательству свойства 3 предпошлем две леммы
Лемма 2. Пусть для х^ЕкМ имеет место (9). Тогда любой 

п-мерный симплекс. 1 к, с вершинами М, содержаний х как 
внутреннюю точку, целиком лежит в У(у։.......уд

Доказательство. Для точки х£Е*М найдутся 3£֊(<) 1) 
х', х" £ М такие, что

х — Зх 4- (1 — Р)х", (10)

поскольку х(Ел-}.М и, кик следствие, х~ЕуМ.
Представления типа (10) можно получить из (9) так, как это 

делается в конце 2.
Случай п = 2 означает, что в любом представлении (10) точки 

х\ х'± V.
Из этого утверждения следует лемма 2.
Действительно, пусть для х£Е*М н некоторого л, 1 < л С А, 

имеет место представление

х = Нг։ + •••֊♦֊ 11лгп,

где точки г,, ... , гп из /И аффинно-независимы, положительные числа 
И։, таковы, что 14 -г • • -4- = 1.

Покажем, например, что Полагая £ = |д։, д'^г։, х" -
= (1 — р) 1 1-------- (- ря£я), приходим к условиям случая п ֊ 2.

Перед доказательством случая л = 2 сделаем два замечания
Замечание 1. Представления (9) и (10) эквивалентны пред

ставлению: при всех / £ |0, 1|

х = ^х'-(1 - О(М, + - - + МД ='(1 (I -Пл։у։. (11)

Замечание 2. Пусть имеют место (9) и (10), причем х'(Д. 
Тогда существуют такие, что а՞-- 1 и х =

= ®1У| 1------Ьа*У«- Согласно (9) н (10)

(I -Р)_,(>.1- ’•
поскольку

Таким образом, либо х'. х" £ V, либо х՛, х'£Л)\к.
Доказательство случая п-2 ведем от противного. усть 

х', х',^М\]/. Тогда точки

х՛՝ У........ У» аффинно-независимы.
(12)

л', х՞, у|։ ... , Ук аффинно-зависимы.

Первое утверждение есть следствие включения ։ (: 
рое получается приравниванием правых частей (9) и ( )
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Покажем существование такого ~0 € (О, 1]» что точки

х', Тох" 4- (1 — 70) у|։ у։, . .. , у* аффинно-независимн. (13)

Действительно, пусть при всех *[£(0. I] точки

х', ~ох" + (I — Д у,, у,....... у* аффинно-зависимы. (14)

Аффинная оболочка точек х’, у„ , ув замкнута, а при у — о 
н (14) приходим к аффинной зависимости точек х'։ у։, ,.,,у , что 
противоречит (12). Итак, имеет место (13).

Выберем / в представлении (II) и найдем такое 0, чтобы выпол
нялось равенство

<(1 + — <>։.,у, = 8Ьх" + 0(1
Имеем

(15)

(16)
4(1-Р)

Мо + (1 - ?)(1 ֊ То)

Легко установить: т1п(>.։, 1 — 8) 9 < тах (/֊1։ 1 — ,8). Отсюда и
из 1о, ?С(0, 1) следует /, 9£(0, 1).

Из (111 и (15) находим представление

х = 4- б(7ох'' + (I ֊ Те) У,)+(1֊ 04У։ + • • • 4- (1 - /) 4у*

точки х через Л ф- 1 аффинно-независимых точек (13) с положитель
ными коэффициентами. В силу 4- • • • 4֊ д* — 1 и (16) сумма этих 
коэффициентов равна единице. Пришли к противоречию с тем, что 
х£ЕкМ.

Лемма 3. Пусть для х^Е^М имеет место (9). Любой п-мер- 
ный симплекс, 1 < п < А, с вершинами из ,И, содержащий точку 
у £ М П V (у։, ..., уь) как внутреннюю точку, целиком лежит в 
Иу,...... УА). И

Доказательство. Случай /г = 2 означает: в любом представ*
лении точки у£А1ПИ

у = еу' ф(1 -г)у", е£(0, 1). у'.у'^М (17)

ТОЧКИ у', у՛' £ V.
Из этого утверждения следует лемма 3. Действительно, пусть 

для у £ /И п И имеет место представление у — |*։г։ 4- • • • 4՜ Нл2" • где 
г,....... и аффинно-независимы, а положительные числа
?։....... !1, таковы, что |»։ 4----------г Р„ = 1՜

Полагая г = р.1։ у'— г1, у" = (1 — а)՜1 (ц,г։ ф-• • • ф-|*я дп), из ут
верждения н случае л = 2 получаем г, £ V и т. д.

Замечание 3. Так как у £ V, то для у существует аффинное 
представление через точки у։.......уд. Используя это представление в
(17), аналогично замечанию 2 получаем, что в любом представлении 
точки у£Л1П V типа (17), либо у', у" £ I/, либо у՛, у"£Л/\К
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Доказательство случая и . շ
представлении (17) у'. У" М\У и
прямую и обозначим через

ведем от противного. Пусть в 
АЛ֊ Через точки л и у приведем 

« ту ее точку пересечения с границей
симплекса с вершинами у.........у,, Пр„ ИОТОр0п х есть внутренняя
точка отрезки с концами у в и. Тогда существует представление

х = *у + (I ֊»)«. ։(.(о, к.
Точки х'—՛ 5у'+ (1 — й) « „ л" = 5у»+ (1_։)„ „ринадлежат 

множеству М \У. так как в противном случае точки у՜ = б'х — 
— (1-8)6 и и у' = о 1 х" — (I - 6)6՜՜' и принадлежали бы множе
ству .МП) . Для д с представлением (9) налицо новое представление 
л -5л' 4 (1 -2) У'. где 8£(0, 1) и х', л"^/И .К Последнее проти
воречит утверждению леммы 2 при п = 2, согласно которому 
л', л"£ V. Следовательно, у', у"£ V.

Доказательство свойства 3 основано на лемме 3. Допустим, свой 
ство 3 не имеет места.

Итак, точки у,, ..., уй из М аффинно-независимы; имеется точка 
у^МП И(У,, .... Ул). которая при некотором п, 1< л<Л, принад
лежит (/И П (у,....... уй ), но у^ЕпЛ1. Так как у~ЕпМ, то суще
ствует л-мерный симплекс с вершинами д։, ..., гл+1 из М, содержа
щий у как внутреннюю точку. В силу леммы 3 точки г....... гя+։(Д'.
Следовательно, имеется л-мерный симплекс в вершинами гх,:.,гп՝\ 
из М п У, содержащий у как внутреннюю точку. Последнее эквива
лентно включению у~Е,. (Л/П У). Полученное противоречие доказы
вает свойство 3.

Ереванский государственный университет

է. Ա. ԴԱՆԻԵԼՑԱՆ, Գ. Ս. 1րՈՎՍեՍ»ԱՆ, Կ. Ռ. ԹԱԹ1Ա.ՅԱՆ նսւրաթեոդորիի թեորեմի ընդհւսնրւսցումը
էոկայ ուռուցիկ տարածության կոմպակտ ի>\ ենթաբազմության \ամար 

մտցվում է }Հ-ծ լա յր ակ և տ ի գաղափարը, որն ընդհանրացնում Լ ծայրակետի 

գաղափարը։ Ապացուցված է 51 բազմության 1< ծայրակետը, Ա -- /> ներ 
կայացվում է ի/[-ի ոչ ավեյ քան |< հատ ծայրակետերի ուռուցիկ գծային 

կոմբինացիայի տեսքով։
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ТЕОРИЯ УПРУГОСТИ

УДК 539.3.01

Л. А Агаловян, А Б Товмасян

О смешанной краевой задаче для анизотропной термоупругой полосы

(Представлено чл.-корр. АН Армении Б Л. Абрамяном 18/ХП 1990)

Краевые задачи теории упругости для полосы являются сингу
лярно возмущенными. В работе (') найдена асимптотика напряжений 
и перемещений в случае первой краевой задачи (на продольных кром
ках заданы напряжения) и предложен эффективный асимптотический 
метод определения всех искомых величин, установлена связь с теорией 
балок Бернулли—Кулона—Эйлера, а также с принципом Сен-Венана. 
Асимптотический метод оказался эффективным также при решении 
второй и третьей краевых задач как для однослойной, так и для мно
гослойных полос (*• ’). При этом была доказана неприменимость гипо
тезы плоских сечений для решения этого класса задач. Установленная 
для искомых величин асимптотика оказалась принципиально отличной 
от асимптотики тех же величин в первой краевой задаче. Тем же мето
дом решены соответствующие пространственные краевые задачи для 
анизотропных пластин и оболочек (’*• 5).

В данной работе получено асимптотическое решение смешанных 
терлоунругих задач для анизотропной полосы, возникающих, в частно
сти, при рассмотрении взаимодействия фундамента сооружения с осно
ванием. Считается, что па одной из продольных кромок полосы заданы 
нормальная компонента вектора перемещения и касательное напряже
ние, моделирующее, например, трение, а на другой—условия первой или 
смешанных краевых задач. На полосу действуют объемные силы, и ка
честве которых могут выступать вес фундамента и приведенные сейсми
ческие силы. Считается, что полоса может быть подвергнута темпера
турным ноэдгйствиям, изменение температурного поля по ширине 
полисы является произвольной, но известной функцией

1. Требуется найти решение плоской задачи термоупруявстя ■ 
области О = Цл. у): л£(0, а|, [у|<Л. А « а).

На лицевых кромках у = +-Л заданы условия

г(֊А) - е 'ъ-(х), (-Н) = а-(х), (» — Л/а) (1.1)•

•г (А) = (Л) = <£ (х). (1-2)



н. полосу действуют заданные объемные силы с компонентами- 
у), М*. у) н температурные воздействия, изменение темпе

ратурного поля Цл-. У) = Т - /„ считается известной функцией. На 
торнах л- -0. а будем считать, что заданы статические киттемати- 
ческме или смешанные краевые условия теории упругости Чтобы 
решить поставленную краевую задачу, в уравнениях и'соотношениях 
термоупругости перейдем к безразмерным переменным с ֊ х а 
С = у/Л и в качестве искомых величин выберем напряжения՝ и без
размерные перемещения и - Ша, V ֊֊ у'а. В результате получаем 
следующую сингулярно возмущенную малым параметром е систему-

аи
֊ «II Зх + <։։։°у4-«1в3ху + (1.3).

* ®։з 3 • + ■՛ Т а,п Г'-
и;

- С։Л 3Д "*՜ 3 асг> 3 ։- 4՜
('

где а<й—упругие к ,э ։>; и диен гы податливости, а., — коэффициенты 
теплового расширения.

Решен։ е системы (1.3) складывается из решения внутренней 
задачи (проникающее решение) и пограничного слоя (6). Проникаю
щее напряженно-деформированное состояние отыщем в виде

Ц = 5 = 0. д, (1.4)

где Ц— любое из напряжений и перемещений, — целые числа, ко
торые должны быть такими, чтобы получить непротиворечивую си
стему относительно Qit> . Эта цель достигается лишь при

7 = — 1 для (Ол , зу , и, V ), 4 = 0 для аХу. (1-5)

Вклад объемных сил и температурных воздействий в общее напря
женное состояние будет соизмеримым со вклвдом поверхнен гмых 
сил, если

Скажем, что найденная асимптотика (1.5) 
от асимптотик напряжений и смешении по 
и второй краевой задачи, установленных

принципиально отличается 
классической теории балок 
в СП.



Подставнн (1.4) в (1.3), с учетом (1.5). (1.6) получим систему 
относительно решив которую, получим:

V'1 = (Е) + *•’-’(<, (Е) + «-^(Е, 0;

•*) ' Лп .(*'
=>------------—----------------- 3>0 ♦ эх (.

«и dz <7ц

тде:

d1 и՝
d?

«п JJ) 
--------  «VV 
«11

с. С).

ч
«*'"= | <0»»';՜'՝ + а„։!г*՜" + ” + «„«'-'’idC;

О ^Л4՜1’

К/ о

16
Л П(Л՜21 «С.в ° Jr уЦ.(*>

•О; _ 
XV

□“ ъ 
16эху

6(П

(1 si

dE

В (1.7) неизвестными являются функции з7>о, о‘уо’, и{3\ v{s}, которые 
определяются из условий (1.1), (1.2) или из аналогичных смешанных 
условий. Условиям (1.1), (1.2) соответствуют

^'»(Е) =■»֊(*>/а-֊1); a^(E) = 3+<*J-a;<')(E, 1);

J'» _ 1 1„-(ж> . _+(<) Я*(')/С П ZW/C 1\|.
3rvO — —- |3дгу + Зху ' °ху (>»  I) — 0ху (с, 1 ) |)

— Д1*՝ или
t е

J- Ц(»> = С Г /?(/> dl dZ 4֊ С</> Е 4֊ Cj”;

D);

(19)

О
±(0) _ 
ху -'ху »

+ (0) 
7 <= г»՜ ;

oS*> = e;w=st>-w = 0; s-^o.

Таким образом, формулами (1.4) — (1.9) полностью определяются 
величины внутрег(него напряженного состояния. При полиномиальном 
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нагружении это решение становится точным решением для бесконечной 
полосы.

Решение (1.4) (1-9) содержит две произвольные постоянные, ко
торые должны быть определены из условии при х=0, а Если огра
ничиться только решением внутренней задачи, эти условия могут быть 
удовлетворены лишь интегрально. Для поточечного их удовлетворении 
необходимо построить также решение типа пограничного слоя. Погран- 
слой строится как в (7).

2. В качестве иллюстрации полученных результатов приведем ре
шение внутренней задачи весомой ортотропной полосы, которое соответ
ствует условиям

3у(А) = —р՝ const. = 7+= const,
(2.1} 

вху(—Л) = "" = const, v(—Л) = 0.

Имеем Рх — 0, Еу ~ Итерация обрывается на втором прибли
жении. В результате имеем решение:

(У ! Л) — Р£(У — ft) -(р+ -t- 4֊
а’2

Ли

4֊ л„(у 4֊ л)

В (2.2) постоянная интегрирования С։ характеризует жесткие <меш» 
ние. которое можно исключить, закрепив, например, центр тяжести 
сечения х =-0(Щх = 0, у = 0) = 0, тогда С։ = 0). Для определения 
же С, должно быть задано при х = 0 значение усилия, что ооисио- 
вывается свойством погранслоя, или перемещение. Если

+Л
С Ох(1у = Г° при х -- о,

— Л
ТО

с, = — - — (Р* + Р£Л>-
2Л «и

(2.3)

(2.4)
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Из формул (1.4) —(1.9) можно получить замкнутые решения и для 
других случаен полиномиального нагружения полосы.

Институт механики
Академии наук Армении

I. Ա. ԱՂԱ1ՈՎՅԱՆ. Ա. Р. ԹՈՎՄԱՍ ՅԱՆԱնիզոտրոպ гЬг մսոսոաձզակսւն շերտի | աս пр եզրային իւնզրհ մասին
Աոաձզա կ ան ութ յան տ եսության եզրային խնդիրն երր շերտի համար

հ ան դիսանում են սին դուչյար դրդռված ։ Աոաջին և երկրորդ եղրա 
ների համար (1 ,2) աշխատանքներում առաջարկված է լուծման 
վետ ասիմպտ ոտիկ եղանակ և կապ է հաստատված ինչպես 
դասական տեսոլթ յան, այնպես էլ Ս են-Վենան ի սկզբունքի հետ։ 

խ ա տ ան քում որոշված է խառր եզրային խնդրի ասիմ պտոտիկ 
Խնդիրը, մասնավորապես, մոդելավորում է աոաձդական հիմքի 
Ոությունր հիմնատակի հետ, երբ հաշվի է առնվում շփումրւ

յին խնդիր, 
արդյոլնա֊ 
հ եծ անն երի 
Ներկա աջ֊

լուծում րէ 
փոխազդե-

Ցույց է տրված, որ լարումների և տեղափոխումների ասիմ պտոտիկ
վարքր սկզբունքորեն տարբերվում է համապատասխան մ ե ծ ութ յոլնն ե րի
վարքիդ րստ հեծանների դասական տեսության։

Արտածված է հավասարում տանդենցիաչ տեղափոխման նկատմամբ, 
որի լուծումով արտահայտվում են մյուս մ ե ծ ոլթյունն ե րր ։

Ցույց է տրված, որ լայն դասի դեպքերի համար կարելի է ստանալ փակ 
լուծումներ, մի դեպքի համար բերվում է այրէ լուծումր։
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ГЕОЛОГИЯ

УДК 551.24 05 551.7

М А. Сатан

Зоны полициклического рифгогенеза и офиолитогенез 
центральною сектора Мезотетнса

(Представлено академиком АН Армении А. А Габриеляном 2»./Х!1 1990)

Породы мезозойской офиолитовой ассоциации Мезотетиса слагают 
узкие и протяженные на тысячи километров зоны. В пределах Закав
казья. помимо ранее известной Севанской (Севано-Акерннской), 
выявлены еще Вединская и Зангезурская офиолитовые зоны (' 3). 
Происхождение и структурная позиция офиолитов широко дискутиру
ются. Альтернативой гипотезе океанического происхождения и покров
ного размещения на континентальном обрамлении (ч) является разрабо
танная в 70-х г. применительно к области Мезотетис гипотеза внутри- 
континентального офиолитогенеза ('■'). Ес сущность—в ограниченном 
рифтогенезе до разрыва континентальной коры и проявлении мантии 
ного днапиризма и базальтондного вулканизма в обстановке внутри- 
континеитальпого рифтогснсза (офиолитовые троги). В этой схеме 
деформация офиолитового выполнения и возникновения чешуйчато
надвиговых структур параавтохтонного размещения на тектоническом 
подложье вблизи корневых зон связывается с региональной компрес
сией. Современная позиция пород офиолитовой ассоциации в виде про
тяжен :ы\ узких зон, как видно, в целом маркирует протяженность мезо
зойских офиолитовых трогов. Схема внутриконтинентального рифтоге- 
иеза удовлетворительно соответствует данным геологии сопредельных 
частей Передней Азин (’• °՜9), вместе с тем обнаруживается существен
ное их отличие от состава и структуры офиолитов «периаравнйского» 
шва и области центрального Средиземноморья ('° |?)—главнейших зон 
развития офиолитовых крупных покровов.

Подчеркнем особенности геологии офиолитовых зон Закавказья и 
сопределных пространств Передней Азин:

— Наличие двух возрастных интервалов развития кремнисто-вул- 
ьаногенных толщ офиолитовой серин: позднеюрского-неокомского и 
альб-раннеконьякского, пространственная сопряженность н.\ с выхои 
ми бздит у.тьтрабазитового комплекса, с тектоническими между ними 
(отношениями в составе чешунчато-надвнговых структур, мотами 
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преобразованных в тектонический меланж; преобладание среди сред֊ 
немеловых продуктов вулканизма субщелочных и щелочных базальтов, 
в верхах разреза появление трзхиандезнтов, трахитов и дацитов, напро 
тив, более широкое развитие в позднеюрской-неокомскон толще толеи
тов типа СОХ. но в атипичной для СОХ ассоциации с субщелочными и 
щелочными базальтами (։а, н).

--латеральные, вкрест простирания офиолитовых зон и вдоль них. 
вариации соотношений главных типов пород офиолитовой ассоциации, 
при очевидном преобладании в краевых разрезах зон менее глубоковод
ных. d местами и достоверно мелководных вулканических и осадочных 
пород, с весьма малым развитием протрузий ультрабазитов;

—своеобразие офиолитовых разрезов каждой зоны—Севанской и 
Всдинской—по соотношению объемов и сериальности вулканических 
продуктов, индексу эксплозивности, по размерам тел базит-ультраба- 
зитового комплекса и соотношению внутри него ультрабазитов и габ- 
броидов, по парагенезам вулканических пород с силицитами, микрито
выми известняками ('• ’• 15).

—низкий уровень регионального метаморфизма стратифицирован
ных пород офиолитовой ассоциации: глубинный эпигенез, реже мачаль- 
ные ступени зеленосланцевого метаморфизма; слабое проявление в 
приразломных зонах глаукофанового метаморфизма, возраст которого 
постраннеконьякский и относится к этапу формирования надофиолито
вого чехла; * J

—в промежутках между офиолитовыми зонами по геолого-геофи
зическим данным развитие протяженных зон континентально-корового 
строения (Анкаван-Мегринская, Урц-Джульфинская) с сокращенными 
в мощности ч в целом осадочными типами разрезов позднего мезозоя 
(’• 3). особенности сейсмического разреза коры в офиолитовых зонах (*).

Доказательством неоднократного в мезозое рифтогенеза континен
тальной коры служат также следующие новые данные. Это обнаруже
ние в офиолитовом разрезе Севанской зоны фрагментов радиоляритово- 
известняковой толщи позднего триаса, включающих относительно 
глубоководные известняки с Halobia norlca Mois, содержащие вулка- 
номиктовую примесь—эти отложения коррелируются с позднетриасовымп 
щелочными базальтами, известняками и радиоляритами в составе 
анкарского меланжа (|6), а также с радиоляритово-вулканогенной 
толщей на севере центральной Анатолии (е); радиологические датировки 
(U/Pb по цирконам) диоритов офиолитовой серии Севанского хребта 
поздней юрой (162—160 млн. лет).

В Вединской зоне выявлены тектонические блоки позднеюрской- 
неокомской кремнисто-известняково-базальтовой толщи (щелочные вы- 
сокотитанистые базальты внутриплитовой обстановки) в составе поз
днемелового офиолитового меланжа хр. Ерах (|7) .здесь же обнаружены 
трубки взрыва, выполненные позднемеловыми туфами, сходными с 
лампроитовой серией, характерные для з и активизации краевых частей 
платформ. На западе зоны, в низовьях р. Ахурян параметрической 
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скижииол вскрыт разрез толеитов, залегающих над мощ„ым раэрс.1ПМ 
габбро офиолитовой серии, поздпеюрского (?) возрасти

Отметим также обнаружение в офиолитовых разрезах редких 
блоков пород древнего метаморфического комплекса и платформенных 
известняков девона-перми, олистолитов кристаллических известняков 
С остатками кораллов неокома-поздней юры (не содержащих офиози 
токластическую примесь), а также флншондных глинисто-песчаных 
пород альб-сеномана. В совокупности это фра։ менты континентальной 
и субконтиненталыюй коры, к которой относятся шельф офиолитовых 
троюв и поднятия и отмели, разобщавшие кулисовидно сочлененные 
частные впадины офиолитовых трогов. ’

Гораздо значительнее в разрезах позднемеловой офиолитовой ассо
циации представлены, как отмечалось, тектонические блоки кремнисто- 
карбонатно-вулканогенной и кремнисто-вулканогенной толщ поздне- 
юрского-пеокомского возраста; последняя принадлежит офиолитовой 
серии и маркирует фрагменты пространственного совмещения. ։. извест
ной мере, наследованного развития, разновозрастных офиолитовых 
трогов.

Итак, в с>4 иолитовых зонах региона присутствуют вулканические и 
осадочные породы разных этапов рифгогенеза континентальной коры и 
новообразованной коры океанического типа. В Севанской зоне, наряду 
с кремнисто-вулканогенными толщами и ультрабазитовым комплексом 
пс։здн?юрского-неокомского и среднемелового этапов, это образования 
предшествующего позднетриасового этапа рифтогенеза; в Вединской 
зоне предшествующей позднемезозойскому рифтогенезу является вну- 
тринлитово-рифтогенная щелочно-базальтовая толща лейаса долины 
Аракса, выступающая от с. Неграм до с. Азнаберд (|9).

Этапы рифтогенеза и новообразования коры океанического типа 
сменяются, как видно, этапами компрессии и воссоздания коры конти
нентального типа. Таков последовавший за позднеюрскими рифтогене- 
зами этап относительной кратонизации в апте-раннем альбе (2), таковы 
же проявившиеся по всему Тетису сенонские движения (среднеземно
морская фаза). Батские движения в конце средней юры в сопредельной 
Сомхето-Карабахской зоне выразились в формировании угленосных и 
наземно-вулканогенных толщ. Их корреляция с разрезами зон полици
клического рифтогенеза, однако, остается наименее ясной.

Итак, чередование этапов растяжения и сжатия составляет глаз
ную особенность тектонического развития рассматриваемых зон. Геоди- 
намическая обстановка такой контрастной последовательности движе
ний вероятно была обусловлена прерывисто-непрерывным сближением 
Аравийской плиты со Скифской (юг Европейскоп плиты), возникновс 
нпем в промежуточных плитах и их краях зон растяжения и сдвига, в 
сочетании с автономным проявлением мантийного диапиризма, как 
Расклинивающего фактора, на фоне повышенной разогретости верх։ 
мантии позднего мезозоя центрального сектора Мезотетиса.
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В завершение подчеркнем значение зон полициклического рнфто- 
генеза—структур наивысшей иерархии региона по глубине св его 
заложения (связь с мантией) и масштабности, включающих больший 
ство эпицентров катастрофических землетрясений, в тектоническом и 
сейсмотектоническом районировании С* 0 .

Институт геологических наук
Академии наук Армении

Մ. Ա. ՍԱԹՅԱՆ
ԽԼրլ1ւ|ւ Ըազմսւց յւկլա փն ո|ւֆւոարսս9սւցման ’ցւ\նանԽր ե IFLqninLui|iu|i 

կենտրոնական 1ւեկտո(ր|ւ օֆ|ւո[էւտա<յո|ա ցո\մ

Մշակված է ներց ամարային օ ֆ ի ոչ ի տ ա ռաք ա ց մ ան վարկածը, որը են՝ 
թաղրում Լ սահմանափակ ոիֆտագո յացում, մայրցամաքային կեղևի խզում, 
պատյանի դիապիրիզմ և բա ղալտային հրաբխականության առկայություն 

(1—3): Մ ին չ այմմ ուսումնասիրությունները 3Ու19 ^ն տ4.^հ Ո11 գոյություն 
ունեն վերին յուրա֊ ստ որին կավճի և այբ֊ վերին կավճի հասակի օֆիո/իտ ա- 

քին հատվածքներ։
/^ստ եր կրաբ ան ակ ան - եր կր աֆի ղի կ ա կ ան տվյալն երի, օֆիոլիտա յին գո

ւռին երի միջանկյալ տարածքներում հանդես են գտքիս մայրցամաքային* 

Լ ր կ ր ա կ ե ղ և ա ք ին կաոուցվածք ունեցող ձգված դոտիներ ( I' ա ղո լմ ֊ե ա Ա( ան ի է 
Հան քա վ ան ֊ Մ ե ղր ի է ք)։րց * Ջույֆ ա ) ուշ մեզողոյի, հիմնականում նստվածք ա* 

I ին կտրվածքների սահմանափակ հզորություններով։
Մեզոզոյան մայրցամաքային կեղևի րաղմակի ռիֆտա գոյացում ր տաս* 

տատվում է II և ան ի գոտում վերջերս հայտնագործված ուշ տրիասի ռադիո- 

լյարիտ֊ կրաքարային շերտախմբով։
Վեղոլ գոտում հայտնաբերված են ոլշ յ ու ր ա * ե ե ո կ ո մ ի կայծըարային* 

կրարարա (ին^բաղալտային շերտախմբի տ ե կ տոն ա կ ան բեկորներ, որոնք 
առավեք հստակ են անջատվում երախի լեռնաշղթայի ուշ կավ^ի օֆիոլիտա- 

յին մ ե քան մ ի կ ա ղմ ում ։
ք՚ա ղմ ափ ուլային ռիֆտաո տջացման կառույցներն որսլես ամենախորրա* 

էին ստ ր ու կտ ուր ան եր' կա ււյ վ ած պատ յան ի հ ե տ է կարևորագույն նշան ա կ ու* 
թյուն են ւ/տանոլմ տեկտոնական և ս ե յսմ ատ եկտ ոն ակ ան շրջանցման պա֊ 
յյագա յո։մ ։
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Том 92 1991 № 2

зоология

УДК 595 42
MbЮ. Р. Ханбекян, Е. В. Гордеева

Новый род Fineoppia khosrovica gen nov., sp. nov.
и два новых вида Medioppia trilobata sp. nov. и Epimereila 

rubeni sp. nov. семейства Oppiidae Grandjean, 1954 в Армении 
(Acariformes, Oribatei)

(Представлено академиком АН Армении С. О Мовсесяном 4/1 1990)

Семейство Oppiidae является одним из основных элементов ориба- 
тофауны Армении. На сегодняшний день в республике обнаружено 
более 40 видов клещей этого семейства.

Описываемый новый для науки род Fineoppia khosrovica gen. nov. 
на территории Армении не редок. Он обнаружен в Хосровском за
поведнике (Араратский р-н), в окрестностях пос. Лернапат (Гугярк- 
ский р-н), пос. Цахкадзор (Разданский р-н) и пос. Хндзореск (Го- 
рисский р-н). Epimereila rubeni sp. .nov. встречается значительно 
реже; этот вид найден в Хосровском заповеднике и в окрестностях 
г. Артик. Medioppia trilobata sp. nov. обнаружен только в окрест
ностях с. Лернапат и только в одной почвенной пробе.

Род Fineoppia gen. nov.
Типовой вид Fineoppia khosrovica sp. nov. . Я
В ростральной части продорзума, более гладкой, чем основная 

noBi р.\нос։ ь. находится сложной формы углубление или перфорация 
Край рострума направлен вниз и имеет два зубца. Кристы на продор- 
зуме слабо лировидные. Имеются субламеллы с ростральными щетин
ками на концах. На сильно склеротизнрованном основании продорзума 
расположены 1—2 пары слабее склеротизированныч участков. Ботрн- 
дии бокаловидные, с отростком сзади. Трихоботрии гребневидные 
Имеются короткие наружные кристы нотогастра, их концы располага 
ются напротив отростков ботридий Щетинка ta на переднем крае 
нотогастра короче остальных нотохет. Все нотогастральные щетинки 
простые, гладкие, длинные. Нотохет 10 пар. генитальных щетинок 5 пар 
агенитальных I пара и аданальных 3 пары Поры iad в апоанальной 
позиции. .

По наличию коротких крист нотогастра. форме костул, числу но 
тохет и генитальных щетинок новый род близок и роду Oxyoppia, но 
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отличается от этого рода формой рострума и наличием перфорации на 
рострумс, наличием склеротизированных полосок, прикрывающих 
коксы ног. и расположением заднекрайних щетинок нотогастра От 
ролов СогПюрр|а, Асгорр1а, Ыг1а1орр|а (см. (’• >)) отличается формой
лото!ас 1 ральны ■ щелинок, наличием латеральных склеротизированных
вол к на вентральном щите и формой
название Ртеорр1а (от английского слова

рострума. Роду присвоено 
fine) за особую элегантность

и красоту его представителей
Нпеирр1а кЬоагоука $р.по7. (рис. 1а, б, в),
I ологип- самец, Армения. Араратский р-н, ХосровскиТ։ заповед

ник, опад акации 24.06.86. Паратипы 12 самцов и 15 самок имеете с 
голотипом. Голотип в коллекции Института зоологии АН Армении

I яс I Fineoppla khosrovka gen. no* . sp nov. а дорсальная сторона. 
б - продорзум сбоку; •- вентральная сторона

Клещи коричневые, с гладким нотогастром, размерами 50 . ц 
272,6ц. Грубые, лировидные костулы на продорзуме отходят от 
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реннн.х сторон ботридий Основание продорзума сильно склеротмзиро֊ 
панэ, а в средней части его расположены 2 слабее склеротнзированных 
участка Ламеллярные щетинки располагаются на концах костул, по 
длине почти равны длине костул и больше расстояния между их ос
нованиями. Интерламеллярныс щетинки сидят на костулах с внутрен
ний стороны ботридий. Ботрнднн с отростком на заднем крае, высокие, 
бокаловидные. Трихоботрин длинные, гребневидные, со слегка расши
ренной и заостренной на конце головкой. Интерламеллярные и экзо- 
ботридиальные щетинки вдвое короче и тоньше ламеллярных. Ла
теральное ботрнднн. ндоль продорзума к роструму тянутся два склеро- 
тезированных 1 ребня, на концах которых располагаются ростральные 
щетинки. Ростральные щетинки вдвое длиннее и толще ламеллярных. 
От уровня основания ростральных щетинок поверхность про- 
до^зума ск.;еротизирована сильнее. От места грпкрсп,։ пня
рос тральных щетинок к вершине ростру ма тянутся два ։ ру- 
бых с\. дн.’ци'.гл । ребня. Рострум, округлый сверху, на самом 
деле имеет два зубца, направленных вниз. На поверхности рострума 
имеется сквозная прорезь, в задней части которой отчетливо виден 
склеротиз։:рован>։ый зубец. Педстекты I прилегающие, чешуевидные. 
Иоюгастр слегка сужен спереди. Дорсосиогальная борозда отчетли
вая. Внешние кристы нотогастра выступают в виде коротких «убцов, 
противопоставленных отросткам ботридий. Все нотогастральные ще
тинки. кроме щетинок (а. длинные, их концы заходят за основания 
щетинок следующего ряда. Нотохет 10 пар. Щетинки 1а короткие, сидят 
на переднем крае нотогастра, ковнутри от крист Щетинки р$։ распола
гаются у заднего края нотогастрального щита. Щетинки рз». рз3, г» 
располагаются вдоль края нотогастра в одну линию. Расстояние меж
ду щетинками рь2 вдвое больше, чем длина этих щетинок. Эпимераль- 
ные борозды I и II развиты слабо, сеюгальная сильно склсротнзирова- 
на. Балка над генитальным отверстием относительно слабо склер ՝тизи- 
рована. Сильносклеротизированная полоса тянется от кокс IV к кок
сам I. в области сеюгальной борозды образуя с вентральным щитом 
отверстия Все эпимеральные щетинки длинные. Эпимеральная форму
ла 2 1—2—3. Генитальных щетинок 5 пар, по длине они не меньше 
всех остальных щетинок вентральной стороны. Три передние щетинки 
располагаются в один ряд вдоль передней части 1ениталы։ы.х крышек. 
Лгсн1.тглы ы.х щетинок 1 пара, аданальных 3 пары. Поры 1ас1 по аналь
ной позиции. ’ * • '

Меб1оро1а 1гМоЬ<1а $р. поу, |рис. 2а, б. в, г)
Голотип—самка, Армения. Гугаркскнй р-н, окретности пос. Лер- 

манат, лиственный лес, опад, 2/1Х 1989. Паратипы: 2 самки и I самец 
вместе с голотипом. Голотип в коллекции Института зоологии АН Ар
мении

Светло-коричневые клещи с гладкими покровами, размерами 
275,42цХ 150,40ц. Рострум с тремя округлыми зубцами—средний
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I несколько Польше боковых. Ростральные щетинкн расположены не,. 
,,еко от неглубоких прорезей, слегка расходящиеся, гонки ..пущены՜ 
Ламеллярные щетинки тонкие, в три раза короле расстояния меж „ и, 
оси» змиями. располагаются на пролорзуме Интерлаиеллярные тети 
„кг тонкие, вдвое длиннее ламеллярных, располагаются „а пр„1о|,„,их 
туберкулах. Имеются слэбовыраженные костулы. их проксимальные 
участки наклонны, отходят от внутренних 
стальные участки костул почти параллельны

сторон ботрндий Дн-
продольной оси тела, не

*

Рис 2. МеЛорр1а (г11оЬа։а хр по . а - продорзум сверху б продорзуы «боку. 
л — коксостернальная область; г - аногенитальная обласп

соединяются с проксимальными участками. Костулы дох 1ят л 
дины продорзума. Латеральнее костул на пролорзуме пм<«пн нимпь 
ко слабо склсротизированных участков неправильном <|՛ »мн 
с отростком на заднем крае, бокаловидные. Латеральни >՝»три1 
небольших бугорках располагаются длинные экзоботрйдиальн с
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тинки Их длина больше длины ростральных щетинок Трихоботрнн 
гребневидные, слегка расширенная в основании и в средней части и 
чуть заостренная на конце голонка по длине равна ножке. Наиболее 
длинные щетинки располагаются в основании головки и по длине втрое 
больше ее толщины Недотекты I почти параллельны оси тела Кристы 
широко овального нотогастра сверху не видны. Они слегка различимы 
сбоку. Нотохег 10 пар. Все нотохеты короткие, щетинки 1а приближе
ны к переднему краю нотогастра, той же длины, что и все нотохеты. 
Эпимеральная формула 2—1 — 2 3. Генитальных щетинок 6 пар, аге- 
нитальных I пара, аданальных 3 пары. Поры iad в аданальной позиции. 
Эпимеры IV с пологими редкими зубцами, дисцидий острый.

MecHoppla trilobata sp. nov. отнесена наем к род) Medloppia. хотя 
согласно диагнозу Subias’a род Medloppia не имеет костул на про- 
дорзуме. Однако по остальным признакам, как хетотаксичсским 
(п=10, 5 = 6), так и морфологическим (рострум с зубцами, педотекты 
параллельны осн тела, туберкулы в основании оси тела имеются, три- 
хоботрии гребневидные), этот вид подпадает под диагноз рода 
Medioppia.

Слабо склеротизированные, едва намеченные костулы не могут 
быть признаком, достаточным для выделения этого вида в другой род 
По всем морфологическим и хетотаксическим признакам, за исключе
нием формы рострума и формы педотект 1, этот вид очень близок к 
виду Ctenoppiella gomozovae Gordeeva<S& Karppinen. 1988. опи эн
ному из Крыма, и к кавказскому виду Ctenoppiella zakhvatklni (Ку
лиев. 1962). Д

Eplmerella rubenl sp. nov. (рис. За, б)
Голотип -самец. Армения, Араратский р-н, Хосровский заповед

ник опад под акацией, 24/V1 1986. Паратипы: 2 самца (?) вместе с 
юлотипом. Голотип в коллекции Института зоологии АН Армении.

Клещи коричневые, с гладкими покровами, размерами 493,5рХ 
244,4ц. Рострум с тремя зубцами и двумя прорезями. Ростральные 
щетинки слегка изогнутые, густо опушенные, прикреплены позади про
резей. Настоящие костулы отсутствуют. Вместо них в основании про
дорзума имеется склеротизированное образование в форме латинской 
буквы V, около концов которой на продорзуме прикреплены ламелляр
ные щетинки. Латеральнее этого образования, вдоль боковых сторон 
продорзума, имеется два слаборазличимых валика. На середине рас
стояния от концов угон V-образной структуры до рострума находится 
поперечный, слегка изогнутый вперед валик, отделяющий переднюю часть 
лредорзума от центральной. Ламеллярные щетинки длиннее ростральных 
и равны ио длине интерламеллярным и экзоботридиальным щетинкам 
Все эти хе.ы iycio опушены. Ботридии высокие, бокаловидные, с очень ма
леньким отростком сзади. Трихоботрии гребневидные, с очень слабо рас
ширенной головкой. На боковых сторонах продорзума имеется нес
колько слабо склеротизированных участков неправильной формы. Гис
теросома бочковидная, передний край сильно сужен и заострен снере-
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ди. Пото։ астральных щетинок 10 пар Все они, кроме щетинки 1а тон 
кие, длинные, отчетливо опушенные. Заднекрайние щетинки не намно 
го короче остальных щетинок нотогастра. Щетинки |а на переднем 
крае спинного щита очень короткие. Срединная связка между эпи.ме 
рами II и сеюгальными отсутствует, между сеюгальными и 1У֊слабо- 
склеротизирована. Имеется добавочная связка между сеюгальными и 
IV эпимерами. Днсцидий острый, со щетинкой на конце. Генитальных 
щетинок 5 пар. агенитальных I 
п аданалыюй позиции.

пара и аданальных—3 пары Поры ։а<1

Рис 3. Ер1пеге11а гиЬеп) $р. по/, а — дорсальная сторона; <) вентральная 
сторона

Новый вил близок к виду Ер1теге11а зпйгпоу։ и Е. ։т1гпоу1 уаг. 
1оп£15е(о£Э. Отличается от первого из них более развитой V-обрат
ной структурой на нотогастре, концы которой доходят до ламеллярных 
щетинок, присутствием поперечного ребрышка на середине продорзу 
ма, большей длиной экзоботридиальных и интерламеллярных щетинок, 
большей длиной заднекрайних щетинок и другими мелкими иризна 
ками. От Е. згпипоу! уаг. 1оп£1ке(о$а отличается формой рсктрума 
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отсугс гелем поперечного ребра на продорз) ме. формой и размерами 
Г-образнои структуры в основании продорзума отсутствием склеро- 
тнзнрованных связок между эпимерами I н 11 и II и сеюгальноб.

Институт зоологии
Академии наук Армении
Институт почвоведения и фотосинтеза
Академии паук СССР

ЗПЬ. О. h>ULPb«։3UL. b. Ч. ЯПГ'МтЬЧШ

*i»np ubn Fineoppia khosrovica gen. nov. sp. nov, L ЬрЦпс finp uibmulj 
Medloppia trilcbata sp. nov. L Eplmeiella rubeni sp nov*

Oppiidae Grandjean, 1951 pGu»uiG|ip|ig ZuijuiuuiaiGnitT 
(Acariformes, Oribatei)

Znq^ujdinJ՛ Lb 'unp uLn Fineoppia kh «siovica gen. nov.,
sp. nov. i> brtf,u ’bup .„Lwij Medioppia trilobate sp. nov. A Epimerella 
rubeni sp. nov. Oppiidae Grandjean, 1954
(Acariformes, Oribatei); • ’ f4 JH

Л ИТЕРАТУРА— ^PUMDLVnh^Sfll’V

1 Определитель обитающих в почве клещей. Наука. М.. 1975 1 J. Hilooh, Act։ 
Zoo^ogica .AiaJen iae S ten’ a<-urn Hunjai ca ՛. Ji (19:3).
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XdSUUSUM. <M>S0l'k3nt>l>bbl'l> UWH>tr|.US|. JWMW 
ДОКЛАДЫ АКАДЕМИИ НАУК АРМЕНИИ

Том 92 1991 ~՜ -----

ЭНТОМОЛО1 ИЯ

УДК 5W 7%

Г. Р Аракелян

Новый ПИД муравьев рода Diplorhoptrum Mayr 
(Hymenoplera, Formicidae) из Армении

(Представлено академиком АП Армении С О Мовсесяном lo/XII 19901

Система рода Diplorhoptrum Mayr нуждается в коренной ревизии 
В настоящее время для фауны СССР такая ревизия проведена I М 
Длусским и А Г. Радченко, любезно предоставившим нам возможност . 
ознакомиться с рукописью этой работы. В иен для территории СССР 
приводится 6 видов и установлена синонимия многочисленных описан 
нын ранее форм.

В ходе обработки нашего материала из Армении был обнаружен 
один вид, не вошедший в указанную ревизию и оказавшийся новым для 
пауки Это подтвердилось после сравнения его с материалами (в т< м 
числе типовыми) из коллекции Зоологического музея МГУ (Москва) ։ 
Института зоологии АН УССР( Киев), а также на основании проработ
ки литературных источников по роду Diplorhoptrum Республики Арме
нии и сопредельных территорий ('՜15).

Промеры и индексы, используемые в работе Д1 --длина головы 
спсре и . ИИ максимальная ширина головы спереди, ДС—длина ска- 
пуса, ДГл максимальный диаметр глаза, ДМ—длина груди, измерен
ная сбоку по диагонали от края метастернальных лопастей до передне- 
верхнего края груди (самки, самцы) или до места сочленения с головой 
(рабочие), ВМ—высота груди, ДСк—длина скутума, ШСк—ширина 

скутума: ПГ-ДГ1Ш . ИГл-ДГ:ЛГл. ИС = ДГ:ДС. 11Ск = ДСк ШСк, 
ПМ=ДМ:ВМ. При описании самок в скобках даются промеры и ин
дексы голотипа.

Diplorhoptrum juliac Arakelian sp. п.
Самки (рисунок, а. б, в)
Голов։ слегка удлиненная. ИГ = 1,02—1.06 (1,03). Заты ючны , 

слабо вогнут, задние углы закруглены. Скапус доходит д> уровья г 
менных глазков. ИС-1,41—1,51 (1.47). Наличник с двумя нерезкими, 
расходящимися килями. Передний кран наличника с двумя ере ни. ым 
зубчиками (выемка между ними почти отсутствует) и двумя маленьки
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ми дополнительными боковыми зубчиками. Грудь высокая. ИМ =1,59 
1,65 (1,60). Про по деум в профиль угловатый, со слабо намеченными 
бугорками. Скутум сравнительно широкий, 11Ск= 1,12—1,19 (1,19). 
Петиолюо с толстой. закругленной на вершине чешуйкой. Постпетио- 
люс округленный, несколько ниже петиолюса. Тело большей частью 
гладкое, блестящее. Слабая поверхностная скульптура заметна на 
боках головы, на лбу, вокруг усиковых впадин, на проподеуме и на чле
никах стебелька. Многочисленные отстоящие волоски разбросаны по 
всему телу. Окраска желто-коричневая, усики и конечности светлее.

Размеры: ДГ = 0,71—0. 77(0,74), ШГ = 0.70—0,74 (0,72), ДС = 0,49- 
0,53(0,50), ДМ=1,40—1,47 (1,44) мм.

Diplorhopirum jubae Arakelian sp. n. я— самка (голотип>, грудь и стебелек в 
профиль, б— то ж’ грудь сверху; в— то ж։. гол >вз спереди; г—самец грудь 
и стсбзл.к в п офлль; d — то же. голзвз спереди; е крупный рабочий, 

голова спереди; ж — мелкий рабочей, голова спереди
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Самец (рисунок, г, д)
Голова слегка поперечная (ИГ = 0 97! с Ип.,илгя‘ л с немного выпуклым зати

очным краем я широко закругленными задними углами. Глаза сие», 
них размеров (ИГл = 2 18). Скапус длиннее двух первых члеников 
жгутика \chk.i (ИС-3,18). Грудь сравнительно высокая (ИГ=145) 
Проподеум в профиль с намеченными бугорками. Скутум широкий 
|ИСк=1,16). Петиолюс с слегка вогнутой передней поверхностью и 
немного суженной к вершине чешуйкой. Высота постпетиолюса почти 
равна высоте петнолюса. Тело блестящее. Лоб, мезоплевры, бока ску- 
тума, верх скутеллюма и брюшко гладкие. Остальная поверхность тела 
покрыта слабой поверхностной скульптурой. Отстоящее опушение хо
рошо развито, волоски расположены на всей поверхности тела. Окраска 
темнокоричневая, усики и ноги светло-коричневые.

Размеры: ДГ = 0.49, ШГ = 0,50, ДС = 0,15, ДМ=1,?6 мм.
Рабочие (рисунок е, ж)
У крупных рабочих голова с выпуклыми боковыми сторонами 

(ИГ=1,11 —1,17), у мелких—с почти параллельными боками 
(ИГ=1,22—1,28). Затылочный край слегка вогнут, задние углы закруг
лены. Наличник с двумя килями и двумя зубчиками, его передний край 
не вогнут. Грудь с явственным мезопроподеальным вдавленнем. Про
подсум в профиль закруглен. Цилиндрическая часть петнолюса не 
длинная, чешуйка толстая, на вершине округленная. Тело блестящее, 
гладкое. Длинные, отстоящие волоски имеются на всем теле. Окраска 
охристо-желтая, голова и брюшко часто темнее. Мелкие рабочие обыч
но светлее крупных.

Размеры: крупные рабочие—ДГ = 0,55—0,57, ШГ = 0,49—0,50. ДМ = 
0.57—0,62 мм; мелкие рабочие—ДГ = 0,46--0,48, Ш1 =0,36—0,38,
ДМ=0,45—0,49 мм.

Материал: 1$ (голотип)—Республика Армения, Разданскии р-н, 
окрестности с. Арзакан, 30.08.1988 г., № 535—88 (Г. Аракелян);!/ . 9, 

М. 98 рабочих (паратипы) из того же гнезда. Материал хр ни гея в 
Институте зоологии АН Армении (Ереван), в Зоологическом музее 
МГУ (Москва) и в Институте зоологии АН УССР (Киев).

Экология. Гнездо под камнем, на поляне дубового леса на вы՛ ж 
1750 м над ур. м. В гнезде вместе с рабочими было мною крыла и*н
самок и один самец.

Самки и самец Г). ]и!1ае зр. п. хо-Дифференциальный диагноз. —** ' езмцон IX 1иеах (1.а1геП1е) и ГХ 0е5ег-

8ег11со1иш не менее 1,6, самцов —

рошо отличаются о՛ самок и са лцон 1л иг, ах у
0со1ищ (Р’.т'-.у) меньшей длиной грУ-*л С։1,։ок I). 1иьах ” ",

՝ ™ | 45 ММ), от самок И. пШйит ЦШззку
е! Ра<И$сЬепко угловатым профилем проподеума (<амсц Г), 
неизвестен); от самок □. П1пе1 (Ьап1$с1п) отличаем, я формш 
и проподеума, от самцов—меньшими глазами (> самцов ’ 
ИГл= 1,85-1,89). Крупные рабочие отличаются от всех выше) < 
нутых видов (кроме Э. 1иеах), более выпуклыми боками гол
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Описанный нами вид следует отнести к группе О. огЬи1а, куда 
входят виды с мелкими самками, длина груди которых не более 1,5 мм

Автор считает своим долгом вырачить благодарность Г. М. Длус 
<ком\ и А. Г Радченко за оказанную помощь при выполнении данной 
работы.

Институт зоологии
Академии наук Армении

Դ. 14. ԱՌԱՔէրԼՅԱՆ
I>iplorh -ptrrm Л'.ауг (liynieiioptera. Formlcldae)սնոի մրջյունների նոր ւոեսակ Հայաստանից

Հողված ու մ նկարագրվ ած ( մրջյունների նոր տեսակ' Dipl OfllOptf ԱքՈ
Jllliae Arakelian sp. n Այն գտնվել է Հրազգանի շրջանի Արզսւկան գյու- 
դի մոտակայքում:
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