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ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

А. Г. Иосифьян. действ, ч.т. АН Армянской ССР

К вопросу об уравнениях взаимодействия 
электричества и вещества 

(Представлено 23 IX 1954)

В настоящей работе делается попытка описать общий закон элек
тромагнитных процессор и закон взаимодействия вещества н электри
чества.

Формулировка этих законов является результатом обобщения и
уточнения следующих опытных данных и общепринятых постулатов.

1. Материальность, единство и противоположность вещест ва и поля.
2. Закон сохранения и неуничтожаемое™ материи и энергии.
3. Свойство электрического заряда сохраняться вечно в абсо

лютно изолированной вещественной среде.
4. Свойство магнитного потокосцепления сохраняться вечно в 

сверхпроводящем контуре (в абсолютном проводнике), абсолютно изо- 
.лнрованном и не взаимодействующим с другими контурами.

5. Свойство электричества бесконечно суперпозироваться в дан
ной точке пространства, лишенной ядерного вещества (вакуум).

6. Невозможность суперпозиции ядер или соединенных групп
ядер вещества в данной точке пространства.

7. Постоянство скорости распространения электромагнитного поля 
(света) в вакууме.

А. Определения и гипотезы.
I. Электричеством, как форму состояния гравитационного поля, мы 

называем материальную субстанцию, имеющую свою меру как таковую 
и не определяемую через что-либо другое более простое (или более 
общее).

Электричество в состояния электростатического, магнитного и 
электромагнитного полей проявляет себя так же, как и гравитационное 
поле, в виде непрерывной материальной субстанции — континуума, 
обладающего свойством бесконечной суперпозиции. Эго значит, что 
в любой данной точке пространства, лишенной ядерного вещества.
возможно одновременное проявление действия бесконечного числа 
электрических зарядов, фотонов и гравитационных полей.

Электрическое, магнитное, электромагнитное и гравитационное
поля в нашем представле 
ной субстанции. ձր.

1я тождественной материаль-



II. Веществом мы называем материальную субстанцию в виде 
ядра нлп группы ядер (дисконтинуум), имеющую свою меру как тако
вую в виде массы и неопределяемую через что-либо другое, более 
простое (или более общее).

R отличие от электричества, вещество (ядро или группа ядер) 
не суперпозируемо, т. е. в одной и той же точке пространства невоз
можно одновременное нахождение двух или нескольких ядер (тел).

Электрическое поле, образованное в результате энергетического 
воздействия на абсолютно изолированное вещество, и магнитное поле, 
образованное в результате воздействия на замкнутый вещественный 
абсолютный проводник (сверхпроводящий контур), являются двумя 
предельными квазпсгатическпмп граничными состояниями электриче
ства. При отсутствии внешних воздействий на ядерное вещество после 
образования этих полей оба эти граничные состояния сохраняются 
вечно.

Переход этих полей из одного граничного состояния в другое мы 
называем электромагнитным полем.

III. Под абсолютно изолированным веществом (изолятором) мы 
понимаем вещество, ядра которого, будучи связаны с электричеством 
и друг с другом гравитационным полем, пребывают в состоянии, 
исключающем возможность изменения заряда во времени и обмена 
энергией между ядрами и окружающим пространством.

IV. Абсолютным проводником или сверхпроводником мы назы
ваем вещество, ядра которого, будучи связаны с электричеством и друг 
с другом гравитационным полем, находятся в состоянии, допуска
ющем полный обмен энергиями между ядрами, но без поглощения й 
излучения энергии в окружающее пространство.

Все материальные тела занимают по своим свойствам промежу
точное положение между обсолютным изолятором и обсолютным про
водником, рассматриваемыми как идеальные абстрактные качества ма
териальных тел.

В пространстве, свободном от ядерного вещества (вакуум), элек
тричество может находиться только в состоянии такого движения 
(изменения), при котором происходит прямое и обратное преобразо
вание электрического поля в магнитное. Это состояние мы называем 
квазистационарным или квантовым состоянием.

Квантовое состояние электричества (фотон) характеризуется не
изменной энергией и распространяется в пространстве со скоростью 
света.

Закон Действия электричества. Перечисленные выше факты 
позволяют примерно формулировать нижеследующий объективный за
кон природы — закон движения (изменения) электричества.

Электричество, связанное с ядерным веществом, можеп на- 
хооиться либо в состоянии электростатического поля, либо в со
стоянии магнитного поля, пока Действие не выведет его из это
го состояния.
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Закон постулирует способность электричества пребывать в этих 
своих естественных состояниях. Эту способность мы называем инер
цией или инертностью электричества.

Для того, чтобы вывести электричество из этих двух граничных 
состояний, необходимо воздействие либо на заряд, либо на потоко
сцепление. Меру этого воздействия мы будем называть Действием и 
определять следующим образом:

D = q^, (1)
где D—Действие = const. в энергетически изолированной системе. 

q — количественная мера электричества в состоянии электроста
тического поля (заряд).

<1> — количественная мера электричества в состоянии магнитного 
поля (магнитное потокосцепление контура).

Из равенства (1) следует, что Действие есть мера такового, 
устанавливаемая пропорционально количеству электричества и маг
нитному потокосцеплению контура.

Этот закон говорит о равноправии состояний магнитного и электри
ческого полей, которые рассматриваются как естественные граничные 
состояния электричества.

Величина заряда q для случая электрического поля и его рас
пределение в пространстве для тел известной формы могут быть при
ближенно определены по известным уравнениям классической электро
динамики: г f(E), \ гЕ ds — q, а магнитное поле (второе граничное 

£
состояние заряда) из уравнений:

dq 
dt ’ в = ^н- H=/(W (Г)

Следует отметить, что для граничного состояния электрического за
ряда, приближающегося к электростатическому полю, имеем: q -* const. 
Поскольку q -> 0, а электрический заряд связан с бесконечным ра
зомкнутым контуром, то X (х. у. z) -> оо и для определения D нужно 
раскрыть неопределенность. Для другого граничного состояния (сверх
проводник) имеем: q = const. Очевидно, что в контуре, состоящем из 
реального вещества, при отсутствии внешних источников энергии 
эти граничные состояния невозможны.

Изменение Действия одиночного замкнутого контура в функции 
времени определяется производной Действия по времени и характе
ризует энергетическое состояние контура

dt (2)

(</ може։ бьпь функцией координат, плотности заряда и времени, 
а ф функцией координат, скорости изменения заряда и координат 
по времени, в соответствии с (Г).
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При наличии к контуров можно составить к уравнений типа (2). 
Если каждый &-ый контур имеет связь с другими контурами, то по-, 
токосцепление /г-го контура буедт:

п

фл = д к ~Г՜ ^-пк (]п •
1

В общем случае л* и аяа- являются функциями дь и дп или мо
гут быть выражены интегральными коэ ициентами определяемыми
структурой вещества, занимающего область, в которой действуют по
токосцепления.

Если и Фа- —заряды и потокосцепления внутри кристаллической 
решетки вещества, то, следуя В. Ф. Мнткевичу, можно найти:

Аналогично используя Е дК ф* , можно 
для диэлектрической постоянной вещества:

получить выражение

При исследовании электромагнитных процессов в неподвижных, но 
связанных потокосцеплениями контурах обобщенные пространст
венные координаты не будут зависеть от времени. Это дает возмож
ность составить /г уравнений с к неизвестными дК, позволяющих одно
значно, при известных начальных условиях, найти неизвестные дК .

Система уравнений справедлива нс только для макроконгуров, 
геометрические размеры которых могут быть известны, но справед
лива и для микроконтуров, если можно задать пространственное 
распределение электрических зарядов и ядер (или групп ядер), об
разующих замкнутый контур.

Излучение и поглощение электрической энергии открытым, 
сверхпроводящим контуром. Если заряд контура взаимодействует с 
зарядами и другими контурами, геометрические размеры которых со
измеримы с размерами данного контура, то можно составить в явной 
форме п уравнений по числу п контуров.

Эти уравнения описывают макропроцессы. Однако в любом ве
щественном контуре, состоящем из 7 ядер, образующих кристалли
ческую решетку, имеется 7 взаимодейс1вующих микроконтуров, свя
занных как гравитационным полем, так и магнитными потокосцепле
ниями. Очевидно, что возбуждение потокосцепления в какой-либо 
части вещества вызовет соответствующее возбуждение потокосцеп- 
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лений в соседних частях. Стало быть, потокосцепления вдоль ве
щественных контуров будут иметь пространственный и временный 
сдвиг по отношению к участкам начального возбуждения. В этом 
случае область наибольшего возбуждения будет распространяться 
вдоль вещественного контура. Это распространение возбуждения обыч
но называют электрическим токохм и количественно определяют как 
изменение заряда во времени.

Опыт показывает, что в результате микроколебательных процес
сов в реальных проводниках имеет место излучение электромагнит
ной энергии, являющееся причиной тепловых процессов в веществе 
и окружающем пространстве. С другой стороны квант электрической 
энергии (фотон), встречающий ядерное вещество, может, при соот
ветствующих условиях, поглощаться или отражаться.

Изменение потокосцепления ф основного контура с зарядом д, 
обусловленное процессом излучения, отображает внутренние процес
сы по отношению к рассматриваемому контуру.

Если приращение потокосцепления контура, обусловленное эф
фектом излучения, обозначить через б/ф։, приращение потокосцепле
ния, обусловленное источником энергии, через то результирую
щее изменение потокосцепления в системе составит:

с/'Ь = -}- т/ф2.
В процессе отделения заряда с1 д от основного заряда изменение 

Действия £> контура происходит непосредственно в момент нару
шения контакта с!дн д.

Применяя постулат о постоянстве скорости света, можно счи
тать, что воздействие заряда с!д на заряд д прекращается сразу же 
после отделения с!д. Это явление, названное нами электрическим уда
ром, показывает, что скорость изменения (движения) зарядов в обла
стях, занятых зарядом, происходит также со скоростью света. В про
тивном случае постулат о постоянстве скорости света не был бы при
меним для периода отделения с1д от д.

Процесс непрерывного отделения заряда от контура во время 
излучения позволяет с достаточным приближением составить диффе
ренциальное уравнение излучения с учетом того, что энергия непре
рывно подводится к излучающему контуру. Если в момент t заряд 
контура равен д = д(1), а потокосцепление в тот же момент времени 
равно Ф=Ф(/), то Действие

О = д$.

Пусть за время (Н заряд д отделил или поглотил заряд -\-(1д 
(„—“ излучение, в + “ поглощение) с потокосцеплением <р, являющимся 
функцией изменения заряда в контуре, тогда Действие системы (кон
тур + излученный заряд) в момент I 4- Л будет:

£>։ = Т^.<р4-(7 + ^)(Ф + ^Ф։)-
I
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На основании закона сохранения Действия имеем:
= £), откуда, пренебрегая бесконечно малой величиной второго 

порядка, имеем:

dq
Я

Учитывая, что излучающий контур подключен к источнику внеш
ней энергии и что источник будет восполнять излучаемую контуром 
энергию, имеем:

— Эс1(

и

(3)

Это уравнение характеризует термодинамическое состояние кон
тура и его можно применить для определения излучения энергии как 
для макро-, так и для микроконтуров. Для макроконтуров © будет 
определяться параметрами излучающего контура. Интегрируя уравне
ние (3), получаем:

t t
J-э р

3dt 4- ( ydq, 
to to

I

где ' 3dt мы называем импульсом энергии, 
to

Если 3 = 0. ф = 0, то = qffy0.
Для микроконтуров, геометрические параметры которых пока не 

поддаются точному измерению, можно ввести для © интегральные 
коэффициенты.

Закон Действия для вещества. Закон действия вещества ос
новывается на известном законе сохранения импульса (количество дви
жения) классической механики:

G = mv.
где т — масса ядра или группы ядер вещества.

v — скорость.
Этот закон постулирует естественную способность вещественных 

тел пребывать в состоянии покоя или прямолинейного и равномерного 
движения до тех пор, пока действующие на него силы не изменят •
это состояние, т. е. G = mv = const (при отсутствии внешних сил^.

Эту способность тел (масс) называют инертностью или инерцией 
тел, которую, в отличие от инертности электромагнитного поля, мож
но называть инерцией масс или инерцией вещества. В соответствии с 
принципом виртуальных перемещений устанавливается, что Действие 
при условии, что время не варьируется, равно:

I

Dm = | (оГ + бД) dt, где оГ вариация кинетической энергии , а 5Д— 
to

виртуальная работа внешних сил.
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Если внешние силы имеют потенциал 1/, то справедлив принцип 
I амильтона, обобщенный на случай консервативных систем, т, е.

£>„=5 |’(Г-И<и = о.

Из этого принципа выводятся уравнения Лагранжа второго рода, 
связывающие обобщенные силы, координаты и кинетическую энергию 
при независимых координатах %к и отсутствии неинтегрируемых диф
ференциальных связях.

Уравнения взаимодействия вещества и электромагнитного 
поля. Для исследования движения вещественных масс, имеющих за
ряд д и потокосцепления ф. связанные с ядрами или группами ядер, 
необходимо составить систему дифференциальных уравнений, учиты
вающих электромагнитные процессы в контурах и движения иссле
дуемых масс. Такими уравнениями являются: 

• • •
Эк = дк 4- Фа,- дк + ?кд, (4)

дЭ. д дТк _дТк
" (Н дёк °

где Тк — кинетическая энергия £-го контура с массой равная, на
пример

Ясно, что эти уравнения существенно нелинейны. При заданных 
источниках энергии Эк и связях координаты могут быть найдены 
и, следовательно, будут полностью определены пространственные по
ложения всех тел в функции времени.

Изменение энергии может происходить как путем внутреннего 
самовозбуждения, так и путем внешнего воздействия систем, в ко
торых происходит энергетическое взаимодействие.

Заключение и выводы. Из уравнения, описывающего энергетиче
ское состояние контура с сосредоточенными постоянными, в наиболее 
общем случае можно, варьируя энергию по зависимым переменным, 
установить физический смысл отдельных слагаемых.

Из уравнения (3) имеем:
ЪЭ = <?6ф 4- фо(?+ д 6ф -4- фо д 4-6 (</ ?).

Отдельным слагаемым этого уравнения, если время не варьируется, 
можно придать следующий смысл:

<?5ф — изменение энергии, связанное с процессами в электростатиче 
ском поле, 8ф = </ф, д?ф = ди (например, при механической 
коммутации контура)

а
Си-
2 ; (С = соп$0,
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Фо</ — изменение энергии, связанное с процессами в магнитном поле 
5<7 = Л1։

(Л const),

0 — изменение энергии при прямом или обратном преобразовании
электростатической энергии в механическую

о<7 = dq\ ф = п. Эа = ( udq,

дЪЪ— изменение энергии при прямом или обратном преобразовании
магнитной энергии в механическую Э4 = j idty.

5(^ ф)— энергия, излучаемая контуром (в том числе и тепловая),

) = d(q? ); ® = <?0 е77' А = const: q = qneJ։l' Q

Вычисляя полную производную энергии по времени d3 
dt можно

Э4 = Ду;

найти мощность системы и путем простых преобразований получить 
составляющие приложенного напряжения (если, конечно, известны 
параметры контура или системы контуров).

Так, например, для контура с сосредоточенными линейно изме
няющимися параметрами можно показать, что приложенное напряже

ние равно: « = Л, + % + «.=>.где C(t) = ; L(t}= 4
\ ^ / Cl I и и I

1 dv
i dt предположении, что связь между излученным

квантом и излучающим контуром пренебрежимо мала).
В случае, когда q = q(t) и ф = ф(^ + ^о) представлены в виде раз

ложения Фурье по времени, то средняя энергия оказывается равной 
бесконечной сумме слагаемых вида:

Л = ДкУк (к = 1,2 ... ), где

Ак — постоянная величина, а ук частота /г-ой гармоники. Это 
равенство выражает известную связь между энергией и частотой 
излучения.

Для частного случая, когда частица вещества состоит из одного ядра 
и одного электрона, получаем, что среднее магнитное потокосцепление, 

связанное с ядром, равно ф, = —, где с — заряд электрона, а /г —по

стоянная Планка.
Ограничиваясь приведенными примерами но применению закона 

Действия к решению задач электродинамики, заметим, что движение 
(изменение) электрического заряда описано без введения в уравне-
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ния инертных (по Ньютону) масс самого заряда, подобно тому, как 
это сделано в известном уравнении Лорентца. Этот общий вы- 

| нод позволяет предположить, что электрон, так же как и фотон, 
I не имеет массы, в обычном значении этого слова. Для нахождения 

движения зарядов, связанных с веществом (например ионов), доста- 
I точно совместно решить уравнения (4) и (5).

В заключение необходимо подчеркнуть, что высказанные гипо
тезы, а также выводы, должны рассматриваться как первые шаги на 
пути создания теории.

Лаборатория электротехники
Академии наук Армянской ССР

Ս. Ղ. ԻՈՍՒՖՅԱՆ

1дЫцпр անանության և նյութի փււիւսւպրքեցւււ թւան 
հավասարումների հարցի ջուրջթ

Հոդվածում շարադրված են էյեկտրամտ,/նիսական դաշտի թեորիայի ֆիզիկական հի֊ 
մունբն ե րր և ա յ դ դաշտի ու նյութի մ ի Հև էիոխաւլ դե ցու թ յան թեորիան։ &ույց է տրվածյ 
որ բնության մեՀ գոյություն ունի Օբյեկտիվ Օբենբէ որով րն ո է թ ա դ ր վ ո ւ մ են էլեկտրա

կան և մագնիսական դաշտերի իներցիոն հատկու թ յուննե ր ր։ Աքք ՕՐ^նբր ձևակերպվում 
է հետևյալ կե րսք

^Միջուկային նյութի հ ե տ կա պվ ած է լե կտ բ ա կ ան ու թ յո ւն ր կարող է գտնվել էլեկտրա֊
ստատիկ դաշտի կամ մադնի ս ա դաշտի ւքէճակոււք մինչև որ Գո ր ծ ողո 1֊ թ յո ւն ր նրան
դուրս չհանի այղ վիճակի դ};

Այղ օրենբր իրավացի է է լե կա ր ա մ ա դն ի ս ա կ ան դաշտի համար և նկարագ 
էլե կա րամ աղն իսական պ րոցե սներ ր միջուկային նյութի բացակայության դեսլբու 
կաթ դասական մեխանիկայի ինե րցիայի օրենբի ղէ

էլեկտ րամ ագնի սական դա՞տի գործողության մաթեմատիկական արտահ 
թ յունն է1

որր փակ տիրույթի համար իրավացի է ժամանակի ամեն մի մոմենտում։ Այդ ր անաձևում'

վ — էլեկտրականության 
ում ։փ — էլեկտ բականութ յան

ների

բանակն է, ե ր բ նա գտնվում է էլե կ տ ր ա ս տ ա տ ի կ դաշտի 
բանակն էք երբ նա գտնվում է մագնիսական դաշտի վի~

հ ա

հայտությունր իրենից նե րկայա ցնում

Գործողության օրենբի մաթեմատիկական արտա- 
Համիլտոնի կոնսե րվատի վ սիստեԺեե ր ի դեպբերի

համար րնղհանրացվտծ հայտնի ս կգբ ունբր

է
^(ր-Ն)մէ 0.

А)
սկգբունբր հետևանբ է իմպուլսի ( շարժման բանակի) միջոցով արտահայտված 

սկան մասսաների իներցիայի Օրենբի (յ ГНУ ՕՕՕՏէ ( արտաբին ուժերի բացա֊

կայության /լեսլյ»ումյ։
Էլեկտրամագնիսական պրոցեսների գ ո ր ծ ող ո Լ թ յ ան օրենյ>լւ РплЛ ե տալիս կագմ ե լ 

կոնտուր ի կող մի ց էլեկտրամագնիսական էներգիայի ^նույն թվում և լու յս ի ) ա րտացոլում ր 
կամ կլանում բ արտահայտող հավասարումր, բանի որ օրենբր իրավացի I, ոչ միայն 
մ ակբոպրոցե սնե ր ի ք ա յ լև մ ի կ բ ո պ ր ո ց ե սնե ր ի համար։
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Հա վ Աէսւս ր մ ս)ն տեււ քն ր
<Կ.— (զ^) ±ք — մէ ր Հ*ճէ ’

էլեկտրամագնիսական էներգիայի արտացոլված կվանտի հ ոստն րա չաղկա պու9ե
րի երկրաչափական չափերի ե հ

էլեկ տրամ էս 1նՒ էէ ա պրոցեսների և
ոսան ը ի ֆունկցիան է։

է յութ ա կան մասսաների Դործողոլթ յան
րենըներր թույլ են տալիս էներգիայի հայտնի աղր յուրների ղեպըում որոշել ինչպես

աներիէ այնպես էլ կոնտուրների հ ոստն րնե ր ի շէս 
Աշխատան րում ցույց է տւքած. ե ր ր գ-ն և փ*֊Ն <<րմումր ( փ ոփ ոխութ յունը) է

</ ամանակի ֆունկցիաներ են և կ ա~
այացվեէ Ֆու րյլՒ տ ա ր ր ա լո լծում ով , ապա օսցիլյատորի միջին էներգիան հա

նում ան վե ր է գ ումարելին երի ղ ումարին , որն ա ր տ ա հ ա յտ վ ում է հ ե տ և / ա լ ձ և ով .

/4ե   մ չտա կան մե ծութ յուն է,

-֊հ ^երրորց հարմոնիկայի հաճախականությունն է:

Գնային որենրով փոփոխվող Լ, £ և [Հ պարամետրներ ունեցող կոնտուրի համար 
ցանված է միացված լարվածության ա ր տ ա *» ա յտ ո ւ թ յ ուն ր ք որր համընկնում է փոփոխական 
հոսանըի նման շքքթայի ա մ ւս ր եիրխղոֆի հավասարման հեա։

Աշխատան ըում ցույց է տրված նույնպես^ որ Գործողության օրենըի կի ր աոում ր 
թույլ է տալիս ևնթագրեր որ էլեկտրական /իցրր [Օրինակդ էլեկտրոնը), ինչպես նաև 
ֆոտոնը մեխանիկէոկան իմաստով մասսա չունեն։
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БИОХИМИЯ
М. А. Тер-Карапетян, чл.-корресп. АН Армянской ССР, А. М. Оганджанян и Б. А. Акопян

О каталазной активности дрожжевых организмов (Представлено 22 X 1954)
Каталаза—фермент, содержащийся в большинстве аэробных, во 

многих факультативных анаэробных микроорганизмах и вообще отсут
ствующий у строгих анаэробов (1,2).

Установлено изменение каталазной активности у некоторых ор
ганизмов в зависимости от условий культивирования и степени аэра
ции. Установлено также, что содержание каталазы значительно повы
шается у факультативных анаэробов при их развитии в условиях до
ступа воздуха (3). Особенно интересны факты проявления каталазной 
активности у строгих анаэробов (Вас. регГг^епэ) в процессе их куль
тивирования в аэробных условиях (4).

Изменение каталазной активности дрожжевых организмов в за
висимости от степени аэробиоза мало известно. Эйлер и сотрудники 
(%) показали, что активность верхневых дрожжей превосходит актив
ность низовых дрожжей.

Селибер и Пятова (՛) показали, что каталазная активность дрожжей 
ЗассЬаготусез сегеу(5тае, культивированных в жидком пивном сусле, тем 
выше, чем тоньше слой жидкости, что обусловливается большим до
ступом воздуха.

Елизарова и Мейсель (8) обнаружили, что при аэробном культи
вировании дрожжей Епботусез тадпизп в жидкой среде, лишенной 
витамина В։, каталазная активность падает до нуля.

В настоящей работе нами изучена сравнительная каталазная ак
тивность дрожжей из рода ЗассЬаготусев и Тоги1ор818 и изменение 
ее в различных условиях аэрации культуральной среды.

Методика исследования. В качестве объекта исследования слу
жили дрожжи ЗассИаготусез еШрэоИеиз и штамм из рода Тоги1ор818, 
описанный под названием Тоги1орз(8 аггпетнаса (э) из музейных куль
тур нашей лаборатории. Средой для культивирования служили пивное 
сусло с концентрацией мальтозы 5%. синтетическая среда с глюкозой 
и экстрактом солодовых ростков и среда, содержащая этиловый спирт 
—15%, уксусную кислоту —0,6° 0, янтарную кислоту — 0,2%, лимон
ную кислоту —0.2% и винную кислоту —0,4%. Кислотность первых 
двух сред колебалась от pH—4,5 5. а последней —от pH —3—3,5.



Аэробное культивирование производилось на твердой среде с сус- 
ло-агаром, в жидкой среде—методом погруженной диспергированной 
культуры в инокуляторе с пропеллером при обильной аэрации среды(10) 
и на поверхности жидкой среды, содержащей этиловый спирт и орга
нические кислоты (пленочная культура). ։ I

Анаэробное культивирование производилось в стеклянных трубках I 
диаметром в 30ж.и и высотой столба в жидкости в 1 м. Такая высота 
жидкости для культуры, внесенной с нижней стороны трубки, прак- 1 
тически создает условия достаточного анаэробиоза.

Экспериментальные результаты были оценены следующим обра- ■ 
зом: размножение дрожжевых клеток методом подсчета в камере Го
ряева, редуцирующие сахара—микрометодом Феррицианида. Каталаз- ’ 
ная активность—нодометрически, путем титрования N 100 тиосульфа- : 
том натрия оставшейся перекиси водорода после действия на нее жи- I 
вых и убитых кипячением на водяной бане (контроль) дрожжевых 
клеток. Разница между двумя титрованиями подсчитывалась по фор
муле:

, 2.303 , . Яk = ------- log ------  и А = — , где
t с р

/—время действия каталитической системы в минутах; с0 и с— 
концентрации Н2О2 в начале и в конце действия каталитической сис
темы: р—сухой вес дрожжей в граммах. К—константа скорости реак- ; 
ции распада Н2О2; А —активность.

Ниже приведены результаты наших исследований, часть которых 
была сообщена ранее (”).

1. Каталазная активность дрожжей Saccharomyces ellipsoi- 
deus и ее изменения. Исследования проводились с культурами, разви
вающимися на сусло-агаре, на поверхности жидких сред (пленочная 
культура) и в анаэробных условиях в длинных трубках. Результаты 
приведены в табл. I.

Полученные результаты показывают следующее:
а» аэробные культуры на агаре по сравнению с пленочной и 

анаэробно бродящей культурой имеют более высокую каталазную
активность;

б) в условиях анаэробного обмена одновременно с морфофизио- 
• логической перестройкой бродящих клеток (։2) происходит падение 

каталазной активности, иногда до нуля;
в) изменение каталазной активности при разных степенях аэри

рования оказалось легко обратимым процессом, поскольку оно колеб
лется в направлении как угнетения, так и повышения.

2. Каталазная активность дрожжей Тоги1орз15 аппешаса и 
ее изменения. Дрожжи, описанные под названием Тоги1ор51$ агтепЬ 
аса, были культивированы как на сусло-агаре, так и в жидкой среде 
при обильной аэрации и в длинных трубках в условиях анаэробиоза.

Результаты исследований приведены в табл. 2.
Полученные результаты показывают следующее:
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1. Применяемый штамм Тоги1орз15 обладает высокой каталазной 
активностью.

2. В жидкой аэрированной среде каталазная активность падает в 
некоторой степени, но все же еще остается высокой.■ о с *. ... . Таблица 1штамм Ьасспаготусев е1||р$о1с1еи5, температура—22>± ГС

*4»

3
&.О։--14/100 при титровании Н2О։ в млВарианты культур КхО х *

О

о й *
3/1V 1952 Исходная культура сусло- агар (1)Пленка из исходной культурыБродящая культура в сусле из исходной культурыПерсеев на сусло-агар из исходной (2) культуры

23/IV1952 Исходная культура сусло-агар (*) оп. 3, IVПленка аз исходной культурыБродящая культура из исходной культуры
Пересев на сусло-агар из пленки оп 3 IV

15.6
25,0
25,0
17,7

24,6
23.1
11.8

6,35
6,10
6,10
6,04

5,75
5,82
6,30

5.95
5.85
5,80
4,35

5,50
5.74
5,55

5,30
5,10
5.75
3,90

4,85
5,10
5,05

0,0115
0,0059

0.0112

0.0124
0,0118
0.0928

0.737
0,236

0,503
0.498
0,786

0 0
0,632

3. В жидкой среде, в условиях анаэробного культивирования ка
талазная активность резко падает, даже до нуля.

Вышеприведенные данные указывают на большую лабильность 
каталазной активности дрожжевых организмов в зависимости от усло
вий аэробиоза или анаэробиоза. Активность организмов, приспособлен
ных к более анаэробным условиям жизни (шт. ЗассИагоглусез), вооб
ще ниже активности организмов, развивающихся в условиях продол
жительного аэробиоза (шт. Тоги1ор81з).

Нами показано, что в условиях наших опытов падение каталаз
ной активности, в качестве очень раннего признака, сопутствует пе
реходу от аэробного типа жизнедеятельности к анаэробному.

Культивирование на агаре в аэробных условиях оказалось наи
более способствующим повышению каталазной активности дрожжей. 
Дрожжи из пленочной культуры, где имеется одностороннее сопри
косновение с жидкой средой, и из погруженных в жидкой среде 
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культур даже при обильной аэрации обладают меньшей активностью 
каталазы.

Наши опыты на штамме из рода Тоги1ор51з показывают, что в 
жидкой аэрированной среде каталазная активность сохраняется в те
чение нескольких генераций, в то время как в анаэробных условиях 

Штамм Torulopsis, температура — 34 4? 1° С.
»х
*
* о

S.O2—N 100 при титров. Н2О3 мл

Дэта опыта 6 71-1952

Таблица 2

Р.В. среды | Число кле-у/о ток в млн.
к••

начало конец начало конец генера
ш

Исходный штамм дли всех—агар.
Синтетическая среда+дрожжевая водаСинтетическая среда+ростки
Синтетическая среда 4- дрожжевая водаСинтетическая среда 4-росткиСусло

15 5,55 5,42
23 6,45 6,3016 6,45 6,30

28 6.40 6,10
30 6,40 6,05Анаэробные варианты

13,2 6,40 6,20Аэробные варианты
3,05 0,0710 5,36

3,01 0,0706 2,52 2,0 0,28
1,42 0,145 4,85 2,0 0,07

5,35 0 0 5,0 4,46
6,20 0 0 5,0 0,236,08 0,0032 0,20 5,0 0,69

20 361 4-5
20 180 3-4

20 63,5 1
2020 43,070,7 11

падение активности начинается с первой генерации. Это свидетельст
вует, о том, что изменение активности в направлении возбуждения или 
торможения, связанное со степенью аэрации, механически трудно припи
сать биосинтезу или разложению каталазы в живой клетке. Повиди- 
мому, необходимо учесть возможность перехода этого фермента от 
активной формы к неактивной и обратно. Эта последняя гипотеза под
вергается детальному исследованию в нашей лаборатории.

Институт животноводства Министерства сельского хозяйстваАрмянской ССР
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Մ. U. ՏեՔ ԿԱՐԱՊեՏՅԱՆ. U. Ա. 0£ԱՆՋԱՆ311Ն եՎ F Ա ԱԿՈքՅԱՆ
ր ււժ սւ յ |iG np q uiG իպւԲ Gbp |» կա in uquiq ա' ին ակ in իվււլթյ ահ (Բասին

եատտլաղան մի ֆերմենտ Լք ո ր ր տարածված է աերոր մ ի կ ը ոո ր ղ ան ի գ մե ե ը ո I մ , ֆ 
կուլ տ ա տ ի վ անաե ր որնե րnt. մ ե բացակայում կ խիստ անաերոբների մեջ ( Jl

կատ արսղային ակտիվության վւ ո էի ո խ ՈI թ յ ու ն ր կապված մ ի կ ր ո Օ ր գ ան ի ղԺԼ ե ր ի մա

ման սլս» քմանն ե րից ե միջավայրի աերացիէսյի աւււոիճա ն/',7' 4 w սաաա
նիղմՆերի համար է Հաստատված Լ նաև) որ կատալաղայ ի պարունակով

nPnl Օր րք լս

տ

Աէ

իվ անաերոբ մ ի կ ը ոո ր ղ ան ի գւ/ևե ր ի մոտ ղգալիորեն աճում Լք երը ն ր ան ր ղտըղանում են

եր որ պայմաններ

Հ աւո կ ա nք ես հե tn ա ր ր ր ր ա կան են օ ղ ի tn ո կ այո t թ յ ա մ ր կատալաղայի ակտիվության

հ ա ք տ ն ա ր ե րոԼ մ ր իւ ի ս տ ա ն ա ե ր ո ր ն ե ր ի մ ոտ (Bac. perfringens)» Փիչ են հ այտնի ղ րոժ ա քին 
Օ ր ղ ան ի ղւքեե ր ի կ ա ւո տ ք ա ղ ա / ին ա կա ի վ ո Լ թ յ տն էի ո ւի ո խութ յո լնն ե ր ր ւ կապված աերոր ի ող ի աս

տիճանի հետ ('՝>Հ,ւ * »*)*
*>i/jtHj աշխատանքում մեր կողմից աե բադիայի տարրեր աստիճան ի պայմաններում 

ուււումեաււի րվ nt մ են ՏՁ CCh 3 FOIH CCS ե fOFUCOpSi Տ ցե ղի գ ր ոմն ե ր ի կ ա տ ա ք ա ղ ա յ ի ակտիվոէ-
թյունր և վերջինի էի ո էի ո խ ու թ յ ուննե ր ր :

Մեր հետաղոտութ յուննև յ։ ի արգյունբներբ բերված են

որոնր Unl~J3 են տալիս հետևյալը' SdCChaFOmyCCS դրոժների

1 և 2 սյգյո սակներումւ 
ՈԼԱոԼ tfb ա սի ր it թ յան ղե սը-

1 . Ագարի ր ա ղար գ ւսցած կուլտուրան համեմատած թաղանթային և ան տերոր կուլ

տուրաների հետ, ունի ա •1ԿՒ բարձր կա տա լա գային ա 1լտ ի վ ու թ յ ո ւն ։

2, Ան աերոր պայմաններում իէմորվոգ թֆիՀեերի մ ո րֆո* ֆ ի ղ ի ո լո ղ ի ակ ան վւ ովւոխու-

թ յուննե ր ի հետ միատեղ դնում Լ 
հասնում է 0-ի:

3, կա տալաւլա ւի ակտիվության 
րում հեշտ հետա գարձվո ղ պրոցես էք 
ր ա ր ձ ր աղ ու if :

կա տա լա ղ տ յ ի 'it տն անկում, ո ր ր ե ր ր ե մե

իոփոխութ յուն ր աերոր իողի տսքրրեր աստիձաննե՝- 
րան ի որ նա ղնոլմ Լ և դեպի ան կում և ղե պի

։

TOflllOpSiS ղրոմների ՈԼՍ ՈւՁեաս ի ր ութ յան դեպքում.
1. 1 onilopsis*/* շսէամն ունի կաւոալաղային բարձր ակտիվություն։ դեղուկ միջա

վայրում, ում եղ աերոր պայմաններում տեղի է ունենում կատայաղայի ակտիվության 
թեթև անկում։

2. Հեղուկ միջավայրում անաերոբ պայմաններում տեղի Լ ունենում կատալաղա- 
յին ակտի վ ո ւթ յուն մինչև 0-ի անկում։

Ստացված տվյալներր ցոԼյց են տալիս, որ գրոժային որ ղ անի ղմե ե րի կաւոալաղային 
ակտիվության լա ր ի լութ J ուն ր կախված է աերորիողի և անաերորիողի պայմաններից:

Մեր կողմից gni յց ե տրվածէ որ մեր պայմաններում կատա լա ցայի ակտիվութ յան- 
անկման հետ համբնթաց տեղի է ունենում նաև րջիջների աերոր ձևից անաերոբ ձևի

սւ
Աղւսրի վրա ղրոմների աերոր մշակման պայմ աննե րում կատալաղայ ին ակտիվ ու 

թյունր հասնում է իր բարձրագույն աստիճանին: Մեր փորձերը I0Гul0pSiS շւոամի վբա 
ցույց են տվել։ որ հեղուկ միջավայրում, աերոր պայմաններում կատալաղային ակտիվու
թյունը պահպանվում է մի բանի ղ են ե բ ա ց ի անե ր ի րնթացրում, մինչդեռ անաերոբ պայ- 
մաններում նրա ակտիվության անկումը տեղի է ունենում մի գեներացիայի ընթաց
քում։ Հետևապես կատալաղայ ինք ա կ տ ի վ ութ յան ւի ո ւիո իւ ութ յո • 11 ր դժվար մեխանիկորեն 
վերագրել կատալաղայի ըիոսինթեղին, կամ ք ա յ ր ա յ մ ան ր , այլ հարկավոր Լ հաշվի աոնել 
նաև այգ ֆերմենտի ակտիվ ձևից ոչ ակտիվ ձևի անցումը և հակտոակր: Այգ վերջին 
հիպոթևգի ու ս ու մե ասի ը ութ յունը մեղ մոտ շարունակվում Էտ
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Исследование в области производных двухосновных 
карбоновых кислот

Сообщение X. /-диалкнламиноэтиловые тиоэфиры некоторых 
двухосновных карбоновых кислот

(Представлено 15 X 1953)

Среди природных физио,логически активных веществ встречаются 
также соединения, содержащие в своем составе двухвалентную серу. 
В этих природных продуктах сера чаще всего находится или в виде 
сульфгидрильных групп, как, например в эрготионеине (1) и цисге- 
ине(2), или входит в состав гетероциклических систем в качестве про-

СН,
НС—С- С11,- СИ----- М—СН ։

1 > 1 +хсн
НМ М СОО-

ХС/

Տ14

(1)

СНо—сн-соон
I I
Տ11 мн.»

(2)

изводных тиофена, тиазола и их гидрированных аналогов, как в био
тине (3), тиамине (4) и пенициллине (5).

/ С \
НМ о МН

НС—СН

Н2С СН—(СН>)4—СООН
4Տ
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Высокая физиологическая активность указанных алкалоидов, ви
таминов. антибиотиков является причиной того, что за последние годы 
созданы интересные по своим физиологическим свойствам синтети
ческие препараты. Ряд. соединений, имеющих в основе тиазоловый 
гетероцикл, оказался высокоэффективным по отношению к кислото
стойким микроорганизмам, в частности возбудителям туберкулеза и 
проказы(*). Среди производных тиазола найдены также препараты, об
ладающие значительной противогрибковой активностью (2).

Установлена высокая терапевтическая активность тиомочевины (3) 
и ее производных — тиоурацила (4), тиобарбитуратов, тиосемикарбазо- 
нов(-) и др., используемых при нарушениях функций щитовидной же
лезы, центральной нервной системы и других жизненно важных сис
тем.

Широко известны аминотиоэфиры арил, арилалкил карбоновых 
кислот, применяемые как спазмолитики, анестетики и антигистаминные 
препараты.

Следует отметить, что серусодержащие аминоэфиры в физиологи
ческом отношении часто оказываются более эффективными, чем кис
лородные аналоги. Так, например, тиокаин, тифен, тиоацетилхолин не 
только превосходят по своей активности новокаин, спазмолитик, аце
тилхолин, ио и обладают меньшей токсичностью.

Приведенные выше немногочисленные примеры дают основание 
полагать, что при получении новых лекарственных средств следует 
обращать особое внимание на синтез препаратов, содержащих двух
валентную серу.

Систематическое изучение физико-химических и физиологических 
свойств серу-и кислородсодержащих аналогов одной и той же груп
пы соединений даст возможность не только изучить зависимость 
свойств препаратов от химического строения и выявить наиболее ак
тивные, но и создать предпосылки к исследованию степени селектив
ности и механизма действия их.



Этому будет способствовать то обстоятельство что аминотиоэфи- 
ры. при гидролизе в тканях образуют аминотиоспирты, сульфгидриль
ные группы которых удается сравнительно легко фиксировать различ
ными реагентами и следовательно обнаруживать химическими и гис
тологическими методами.

Указанное обстоятельство побудило нас заняться синтезом неко
торых аминотиоэфиров двухосновных карбоновых кислот с общей фор
мулой:

R R
^М-Сп Н2П -5-֊С-(СН2)п —С—5—Сп Н2П ֊Гч’7

R7 II || R
О о

(6>

кислородные аналоги этих соединений, как сообщалось ранее (е), про
являли в зависимости от длины углеродной цепи кислот различные 
физиологические свойства.

В настоящем сообщении публикуются данные о некоторых ^-ди 
алкиламиноэтиловых тиоэфирах дикарбоновых кислот (7) и их четвертич 
ных аммонийных солях — (8)
R. /R
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Я7^՜ оо ** р
Синтез этих соединений осуществлялся с целью изучения кура- 

реподобных и стимулирующих дыхательный центр свойств и сравне
ния полученных данных с результатами исследования кислородных 
аналогов.

Некоторые физико-химические константы, характеризующие по
лученные нами соединения, приведены в таблице.

Подробные данные, касающиеся методов получения их, а также 
результаты фармакологических исследований, будут опубликованы 
отдельно

Лаборатория фармацевтической 
химии Академии паук Армянской ССР

ц. ь. иъяпзиъ, I I. иъяпзиъ, V и. ригьзиъ ьч. о. ь. яиипирзиъ
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ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

А. Л. Мнджоян, действ, чл. АН Армянской ССР, и Г. Л. Папаян

Исследование в области производных замещенных 
уксусных кислот

Сообщение 11. з-метил-^-диметиламинопропиловые эфиры двухзамещенных 
уксусных кислот и их некоторые соли 

(Представлено 24 VIII 1953)

Как уже было сказано в предыдущем сообщении (1), многие из 
исследователей, занимающихся синтезом холинонегативных соедине
ний, основываясь на строении кислотной части молекулы алкалоида 
атропина

/- .. СН2֊СН--------- СН;
7 V֊ ||
Ч=//СН—со—сн и-сн,

НОСИ/ II I |
О СНо֊СН-------- сн.

высказывают мнение, что в случае сочетания холина с одно-, двух-, и 
трехзамещенными уксусными кислотами, взамен уксусной кислоты, 
можно перейти от холиномиметнческого соединения—ацетилхолина— 
к холинолитическим соединениям.

При этом основным фактором, обеспечивающим требуемую эф
фективность, считают величину кислотного остатка, которая по срав
нению с ацетилхолином должна быть утяжелена.

Таким образом, при синтезе холинолитических соединений хи
мики. придавая особо важное значение кислотному компоненту, не 
уделяли должного внимания второму компоненту молекулы—амино- 
спиртовому остатку. Этим и следовало бы объяснить тот факт, что 
до последнего времени, с целью получения аминоэфиров со многими 
замещенными уксусными кислотами и их четвертичных аммонийных 
солей различного строения, в основном, применялись диметил и дн- 
этиламиноэтанолы.

Из числа синтезированных соединений этого ряда оказались наи
более эффективными и нашли применение в медицинской практике: 
пропивав (1), тразентин (2), парпанит (3) и другие.
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СНо-СН./ I II . СН2֊СН3
О НС1

(2)

(3)

Именно поэтому до сих пор остается не решенным вопрос— 
какую же роль играют состав и строение аминоспиртов в деле обес
печения холинолитических свойств аминоэфиров этого ряда.

Если в предыдущей работе по синтезу 1,3-ди (диалкиламино) про
пиловых эфиров двухзамещенных уксусных кислот, полученных с 
целью изучения влияния второго третичного азота на холинолитиче
скую активность, мы придерживались принципа расположения атома 
азота в ^-положении по отношению к эфиробразующему кислороду, то в 
данном сообщении описываются аминоэфиры двухзамещенных уксус
ных кислот, в которых использован а-метил-у-диметиламинопропанол, 
։де азот занимает-у-положение.

/СНз
= / ^СН-СО—СН—СНа-СН։— 

R/ II | СНа
о сн3

Изучение свойств полеченных соединений даст нам возможность 
выяснить влияние на холинолитическую активность строения амино
спиртового компонента, при условии сохранения количественного со
става аминоспирта в пределах, принятых для холинолитиков пропа- 
вина, тразентина, парпанита и др. (СсН1ЬМ)

СН3—СН2
;м-сн2֊сн2-он 

СНз-СН/

сн8у
^Ы-СН2-СН2-СН-ОН

СН/ |
сн3
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Таблица I

CH3- 

сн3-сн, 

СНа-СН. 

CH, 
:сн-

CH.-CH

CH3
ZCH

СН/

CH.-CH;

CHj 
ch 

СН/

СН,.

“ CH—CO-CH—CH2—CH.—N;
p II I CH3
к О CHS

■

г*
MRD A и а л 11 3 в 9i>

Вы- Темпера-
ь*- 1 Эмпириче- Температурам л» . «20 nDR ХОД тура ки- X•м
Г i <։? вы- 

чис-
най
дено

ская C H плавления

•
D 4 ne пи я £ 

=
формула x 2

10 Д О 10 оксалатов
п лево E vJ П :£ О 5 ° — «3

aS cs О
• co u MB MBMB a MB MBMB

83,5 136 — 137° 3 263 0,9633 1,4821 78,08 77,97 С ։;Н2.,О. N 73,38 73,53 9,50 9,72 100-101՞

75,6 144-145° 3 277 0,9452 1,4819 82,70 83,65 С ;Н ;O.N 73,62 73,91 9,74 9,46 98—99°

-CH..- 87,6 150- 151“ 4 291 0,9499 1,4804 87,32 87,21 CjeHwO.N 74,22 74,50 9,96 10,22 102°

63,0 195-196°•
4 291 0,9479 1 ,4774 87.31 86.94 ClbH..,OLN 74, ?2 74,47 9,96 10,27 98-99’

-CH.-CHa- 84,0 160-161’ ֊» 305 0,9420 1,4796 91 .94 92,02 C։eH3tO2N 74,75 74,89 10,16 9,94 90-91’

-CH.;֊ 73,8 157-159 4 305 0,9378 1,4775 91,94 92,10 Cj ,.l L jOjN 74,75 75,00 10.51 10,29 133-134

j-CH^-CHa-CHjr- 75,0 206—207' 4 319 0,9403 1;4790 96,55 96,30 c ji:ion 75,23 75,50 10,34 10,31 87—88’

-CHa-CHa- 70,7 166-167“ 3 319 0,9299 1,4800 96,55 96,(0 C2,,Ha„O.N 76,07 75,82 10,66 10,92 89’

70,0 208—21 (Г 3 325 1,0194 1,5223 97,67 97,38 c։h5o2n 77,53 77.22 8,30 8,59 84—89’

:h2-ch_— 64,8 209-210° 3 353 1,0024 1,5168 105,81 106,64 C.^HjiO.N 78,18 78,43 8,78 8.53 105°



Таблица 2

R R.

СН։

CH - СО—CH -CH.-CI^-N-R, 
4 1 4՜ Г" l-l

О CH3 ,|- U13

Выход В " о Температура 
плавления М

Эмпириче
ская фор

мула

Анализ в % 

J

вычислено найдено

CHS- 

сн3-

СН3-СНа֊СНа- 

сна֊сна-сн- 

сн3 
сн- 

сн3/

СН.-СН'-СН,—СН2— 

сн։—сна-сна֊сн2- 

СН3 
;сн-сна- 

сн/

сн3- 

сн,-сн—

снз- 

сн. сн,—

сн3—

сн3- 

сна-сн.֊

сн3-

83.0

78,0

85,0

75,0

76,0

90,0

83,0

88,0

105°

89 —90

108-109

92֊ 93

135 -136

100-101°

116’

1С0- 131°

405

419

433

447

433

447

461

447

C17H,8O.NJ 

Cl6H:0O2NJ 

CH1MOaNJ 

C, H34O,NJ

C|.,H։,O,NJ

C,7H34O.NJ 

C21 H36ObNJ

c..,h34o..nj

31,35

29,96

29,33

28,40

29.33

28,40

27,54

28,40

31,65

30,24

29,54

28,71

29,50

28,41

28,17

28,14



сн3.
сн-сн,-

СН/

СН3-СНа-СНа- сна֊сн,-

CH;-CH2- CH.-CHj- сн2- 

сн3.
сн֊сн.-сн,-

сн3/

СН3х
сн- сн,- сн3 — 

сн3

-CHj-CHj-

Լ )-сн։֊сн,-
БК

сн3- сн3—

сн3- 

сн։-сн,-

сн3-

сн3- сн3-

сна-сна—

сн3-

сн8-сна-

80,0

79,0

76,5

85,0

78,0

73.0

72,0

70,0



104-105’

130 -131°

113—114°

122—123’

110-102’

125-126°

461

461

475

461

475

481

129-130 495

99- ICO’ 51'9

C.։HccO.NJ

C։iH2eONJ

C,H:ibO..NJ

C.H^O.NJ

C;.H3eO.NJ

C.3H3.O.NJ

C,*H31O,NJ

CaH;.bO.N.I

27,54

27,54

26,73

27,54

26,73

26.40

25,65

24,95

27,28

27,15

26,50

27,77

26,73

26,08

25,36

24,51



Формулы синтезированных соединений, а также некоторые физи
ческие и химические данные, характеризующие их свойства, приве
дены в табл. 1. ?

Для изучения биологических свойств, кроме оксалатов, приго
товлены также хлоргидраты, иодметилаты, иодэтилаты.

Данные, характеризующие некоторые из аммонийных солей, 
приведены в табл. 2.

Подробное описание синтезов, а также результаты бнологиче- 
ских исследований, будут опубликованы отдельно.

Лаборатория фармацевтической химии
Академии наук Армянской ССР
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ФИЗИОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ

В. О. Казарян и Л. Б. Махатадзе

О корреляционных связях между порослевыми побегами дуба 
в зависимости от возраста пня

(Представлено Г- X. Бунятяном 24 IX 1954)

В силу наличия корреляционных отношений между отдельными 
органами и частями растений всегда ветви или побеги, занимающие 
в морфологическом отношении доминирующее положение, в той или 
иной степени подавляют рост нижележащих ветвей (г« 2). Аналогич
ные корреляционные взаимоотношения между различными почками . 
выявлены и в процессах онтогенетического развития растении (3). 
Исследования, проведенные нами в низкоствольных дубовых лесах 
ряда районов Армянской ССР в 1952 г. привели так же к установле
нию наличия таких корреляционных связей между многочисленными 
порослевыми побегами, образовавшимися от пня срубленного дерева. 
Эти внутренние взаимоотношения, как показывают специальные на
блюдения, являются, с одной стороны, фактором, определяющим энер
гию роста отдельных порослевых побегов, с другой — господство од
ного из них над другими.

Известно, что после срубки того или иного дерева ог пня воз
никает обильная поросль, которая в дальнейшем постепенно изре- 
живается и к периоду возмужалости остаются лишь два-три эк
земпляра. Как общее правило, поросль, образующаяся ог возрастно 
молодого высокого пня, располагается на его верхних ярусах. Среди 
этих побегов господствующий всегда образуется непосредственно у 
торца. Аналогично тому, как верхушечный (главный) побег всегда 
в той или иной степени подавляет рост нижерасположенных боко
вых побегов и тем самым отличается от них интенсивным ростом, 
также и верхушечная поросль (образующаяся раньше всех) в значи- 
тельной мере подавляет рост остальной поросли.

Степень корреляционных связей между порослевыми побегами 
изменяется в связи с возрастом и диаметром пня: у поросли, обра
зующейся от молодых, и обычно тонких пней, корреляция выра
жается сильнее, нежели у поросли, образующейся от более старых и 
толстых пней. У очень молодых пней число господствующих поро
слевых побегов не больше одного, в то время как нами неоднокра.но 
наблюдалось наличие четырех и больше господствующих порослевых 
побегов, образовавшихся от более старого пня. В результате наших
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исследований мы собрали и некоторые данные, которые иллюстри
руют вышеуказанные положения. Данные приведенной таблицы, как 
отмечалось выше, свидетельствуют о том, что число господствующих 
порослевых побегов увеличивается в зависимости от возраста пня 
и его диаметра. Это можно объяснить лишь тем, что господствующие 
порослевые побеги отходят от различных участков пня, расположен
ных более или менее далеко друг от друга. В данном случае степень 
корреляции прежде всего зависит от общего расстояния между кор- 

Измснение числа господствующих порослевых побеюв у дуба в зависимости 
от возраста пня

п/п.

П е н 1>

воз- дном, 
раст в см

Поросль

1
2
3
4
о
6
7
8
9

10
II
12
13
14
15
16

I
I

120 40
но 34
105 34
103 36
80 24
60 16
57 20
55 18
42 14
42 15
40 14
.0 13
30 12
28 11
26 10
24 11

возраст средн, диам. 
в см

Средняя 
высота 
в м

Общее 
число

В т. ч гос
подствующ.

Господствующая

8 3,1 2,9 2,17 5
8 4,5 3.9 39 3

8 2.7 2,1 . 11 3
20 7.4 3.1 17 5
14 9 5.0 7 4

10 5 2,9 12 2
9 4 2.7 19 2

11 3,5 3,15 16 2
8 11 1,9 10 2

14 / 4,0 7 2
8 3,5 2.5 6 9 **

8 5,5 2.65 11 1
1

/ 3,0 2.1 12 1
10 5,5 2,2 14 1
11 3,5 2,4 17 1
11

1
4.0 9 О 9 1

релирующпми побегами. Если корреляционные взаимоотношения меж
ду отдельными порослевыми побегами, образовавшимися от молодых 
пней, выражены усиленно, что обычно приводит к доминированию 
лишь одною верхушечного побега, то корреляция у поросли ста
рых пней имеет место в пределах близко расположенных соседних 
порослевых побегов. В последнем случае корреляционные взаимоот
ношения в основном осуществляются между порослью, расположен
ной в отдельных очагах.

После срубки старого, еще сохранившего способность образовы
ваю поросль дерева вокруг пня, на уровне почвы, появляется обиль
ная поросль. Среди нее ранее образующиеся мелкие порослевые 
побеги £ще не проявляют достаточной способности подавлять обра
зование и дальнейший рост вновь появляющихся рядом расположен
ных побеюв. Эю приводит к тому, что вокруг пня образуется много
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численная разновозрастная поросль, у которой отдельные более круп
ные побеги, энергично развиваясь, подавляют рост и развитие рядом 
расположенных побегов.

Таким образом, в различных очагах, расположенных вокруг воз
расти© старого и толстого пня, более интенсивно растут отдельные 
господствующие побеги, между которыми корреляционная связь вы
ражена весьма слабо. Это является основной причиной образования 
ряда господствующих порослевых стволов у возрастно старых пней.

Причина массовой гибели угнетенной поросли, по всей вероят
ности, связана с тем, что основная часть питательных веществ и вла
ги, поступающая от корневой системы, усваивается преимущественно 
главными доминирующими побегами. Этому, в частности, способствует 
и то,, что угнетенные порослевые побеги, располагаясь в нижней зоне 
порослевого дерева, попадают в условия наименьшей интенсивности 
света. Вышерасположенные порослевые побеги проявляют преимуще
ство как в отношении восприятия более интенсивного света, так и 
питательных веществ и влаги.

Явление корреляции имеет решающее значение для увеличения 
густоты насаждения в низкоствольных лесах. Так, например, наблюде
ния показывают, что если в порядке рубки ухода за порослевым 
лесом вырубить всю поросль толстого пня, за исключением одного 
господствующего побега, прирост последнего заметно не увеличи
вается и он ничем не отличается от главных порослевых побегов 
растений, не подверженных очистке участков. В результате такого 
прореживания господствующий побег не обеспечивает нормального 
питания пластическими веществами огромную корневую систему сруб
ленного дерева, так как после срубки дерева резко изменяется со
отношение вегетативной массы надземных и подземных органоз и их 
частей. Вследствие этого старая мощная корневая система сначала 
остается без источника пластических питательных веществ. Затем, в 
дальнейшем, по мере появления и энергичного роста порослевых 
побегов, несколько усиливается жизнедеятельность корневой системы. 
Следовательно, если на пне оставляются все порослевые побеги, то 
этим самым в значительной мере ускоряется восстановление прежнего 
нормального соотношения вегетативной массы надземных и подзем
ных органов. При оставлении же на пне лишь одного порослевого 
побега энергия его роста ослабляется вследствие того, что вся кор
невая система остается на питании единственного порослевого побега.

Таким образом, подобная рубка, вызывая развитие массы новых 
побегов, нс достигает нужной цели повышения прироста главного 
побега и, следовательно, прироста насаждения. Повторное удале
ние вновь появляющейся поросли приводит к прекращению раз
вития мощной корневой системы растений, так как она не обеспечи
вается питательными веществами, поступающими от наземных частей. 
С другой стороны, вновь появляющаяся мелкая обильная поросль — 
явление нежелательное, так как она в значительной мере препят-
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ствует нормальному развитию сообщества, а так же и семенному во- 
зобновлению. Это может иметь место даже в высокополнотных 
древостоях с большим количеством пней на единицу площади. 
Наглядным примером таких неудачных рубок ухода могут послужить 
прочистка дуба, проведенная на небольшой площади в Степанаван- 
ском лесничестве в районе „Малого сосняка". Отрицательные резуль
таты показали так же опытные рубки ухода в порослевых дубово-гра
бинниковых молодняках первого класса возраста, в повторностях с 
интенсивной рубкой, проводившиеся Л. Б. Махатадзе в лесах Атенского 
ущелья (Восточная Грузия) в 1935—1937 гг., результаты которых до 
настоящих исследований не имели теоретического объяснения. Сле
довательно, на основании вышеизложенного, рубки ухода в поросле
вых древостоях I и отчасти II классов возраста необходимо црово- 
дить, убирая лишь угнетенную поросль в очагах пня, где подавляю
щее влияние оказывает главный порослевой побег. Таким образом, 
на возрастно старых пнях необходимо оставлять несколько главных 
побегов (в количестве 3—4), в зависимости от возраста и диаметра 
пня. Предлагаемый нами режим рубок одновременно повышает теку
щий прирост древостоя, хотя при этом порослевой древостой кон
центрируется в отдельных небольших очагах, вокруг старых пней.

Ч. I. ՂԱՋՍՐՅԱՆ ԷՎ Լ Р- ՄԱԽԱՏԱՋե

Կաղնու. շխւ|այխն Տյոսղերի ւքխքև Цпրե|ւսցխոն կսւսյերխ ւքսւսին; 

կապված կււճղի սւարիբի հեւո

հնապես հայտնի է» ան տ ա ոն ե ր Д շիվային ե ри/1էսն ւյնւք ան ժամանակ ամեն մի -ъшню 

կոճդի վրա աոաքանում են շ /ւ վ եր է որոնց միՀև փոխադարձ կորև քացիոն կ տպե րի
աոկայոէ թ յան հետևանքով, ամե՛հիդ շուտ աոււվաւյորյ և մ ո ր ֆ ո լո դ ի ա կան տեսակետից դոմի
նանտ • անդիսացոդ Հավերը ճնշում են հարևան մյուս քիվերի աճր։ Դրա հետևանքով
նրանց թ ի վն աստիճանս» քար կրճատվում է և ամեն մի կոճդից ստացվում է 3---- 1 րուն:
Այն դեպքում, երր հատվում է տարիքով երիտասարդ և րարակ բունր» նրա վրա աոաՀա-
ցած րտդմաթիվ շիվերից վերքում ւ/Լու մ է .քիաքն մեկր» որր և փոխարինում է կտրված
մայրական բնին։ Տվյալ դեպքում ծիվերն ի ր ա ր մոտ դտնվեչու հետևանքով դլխավոր 
շիվր ճնշում է մյուսների աճր։ Համեմատաբար մեծ տրամադիծ ունեցոդ ու ծեր կոճղի
վր ա բազմաթիվ միքև կորելադիոն կ ա սլե րն ավելի թույլ են արտահայտվում
իրարից հ ե ո ու դասավորված լինելու պատճառով։ Այս դեպքում կորելադիոն փոխհարա-
րե ր ութ յու ե ն ե ր ր չիմեականում իրականացվում են կոճդի տարրեր 
շիվերի •քիջև։

դտնվ ող

խնայած այն հանդամտնքին, որ կոճդի բազմաթիվ շիվերից միայն մի քանիսն ես
նորմալ աճում և փոխարինում մայրական 
չէ կատարել թույլ աճոդ շիվերի մաքրում։

ծառին» այնուամենայնիվ նպատակահարմաք
Ա յ и դե պ ք ո ւ մ ք է մի կոդմիզ

կտրված ծաոի վերերկրյսյ և ստորերկրյա մասերի խախտված հ ա րա ր ե ր ո ւ թ յան վերականղ- 
նումրք մյուս կ ո դ մ ի д — Ա կ Ш յ ա կ ան արմատաքին սիստեմի մատակարարումը սննդտրէԱք՝ 
պլաստիկ նյութերով» որոնք սինթեդվում են տերևներում։
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