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теория УПРУГОСТИ

Б. Л. Абрамян

Об одном случае плоской задачи теории упругости 
для прямоугольника

(Представлено Н. X Арутюняном 30.111.1955)

В работах Л. Файлона (1), М. Рибьера (*),  Ф. Блейха (3) и дру
гих, посвященных плоской задаче теории упругости, граничные усло
вия задаются только на двух противоположных сторонах прямоуголь
ника, на других же сторонах условия удовлетворяются не полностью. 
В работах П. Ф. Папковича (4), А. И. Лурье (5), а также В. К. 
Прокопова (6), были построены решения, позволяющие более точно 
удовлетворять граничным условиям на поперечных кромках прямо
угольника или полосы. В работе М. М. Филоненко-Бородича (7) при
меняются почти ортогональные системы функций для прямоугольника. 
Этими функциями точно удовлетворяются граничные условия и только 
в пределе точно бигармоническое уравнение.

В настоящем сообщении рассматривается плоская задача тео
рии упругости для прямоугольника при произвольном симметричном 
относительно осей симметрии загружении кромок прямоугольника 
нормальными и тангенциальными напряжениями.

Для нахождения точного решения этой задачи она сводится к ре
шению бесконечных систем линейных уравнений. Доказывается, что по
лученная система вполне регулярна и имеет свободные члены порядка 

не ниже,чем—, что позволяет дать эффективное решение данной 
т 

задачи.
В плоской задаче теории упругости напряжения и перемещения 

могут быть определены посредством одной бигармонической функции
У).

д2у .
ԳրԱ, у) = = (1) У) =

(2)
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где Е — модуль упругости, V — коэффициент Пуассона, а, Ь и с—по
стоянные.

Бигармонлческую функцию <р(х, у) представляем в виде
ОО 1 I

у) = 2со5«*х  Д<,|)сЬаА//+ + а^С^сЪа^у +
Л — I | .1

°° I I
+ V совр,^ Л’Дь₽,х+ в^'։1ф*х + Р<,х(С<2>сьрм- + О^’зЬр**) ■ (3)

Л-1

(4)

2/ —длина прямоугольника, а 2А—высота.
В силу симметричности граничных условий на осях симметрии 

имеем
« (О, У) = Хеу(0, у) = и(х, 0) = тжу(х, 0) = 0. (5)

Полагаем также, что напряжения на кромках заданы произволь
ным образом

МД у) = Му), тху(1, у) = Му)< (0<у < А), (б)
о/х, А) = /3(х), -^(х. А) = Д(х). (0 < х <1),

где функции Д — кусочно-непрерывны и имеют ограниченное измене
ние в соответствующих интервалах.

Пользуясь соотношениями (1) и (6) и представляя функции Д н 
виде рядов Фурье, получим условия

(0< УС а>, (7)

Удовлетворив условиям (5), (7) и (8), для определения неизвест
ных получаем соотношения

- РУЛ<=)сЬЗ։/ + Р12|р։/։ьр4/) = а», 

+ ^'(^ру + РА1>РР0) =

А^сЬ«лЛ + О* 1 >(2с11«лА а*А8На АА)

Л-1

- а^А^сЬлжА + £Х’)аА/йЬалА) = ск,

(9)

(Ю)

(Н)
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Ар — 4- «рАсЬ.аоА)] —

= 7֊ (-1)"" V 4+ ор(2сь?*/  + 

/г«1

+ р*й>Ь?*О)  - — (-1)'+' V 1—12—& О1ЭД|0,/. 
‘ (рк 4- хр) *Л-1

Имеем также

в,2) = С(2) = вт = О1) = о, и а = Ь = с = О. г\ гЪ 1ъ К 9

(12)

(13)

При этом использованы разложения

5Ьвд _ (0 < у < Л).
А ~ Рр + “* 

р-1

(14)

Ьа*{/  =
X 

2аЛз11ад./1 у, 

К~ 
р-1

(֊ 1 / ‘

Рр + *1
2 у» Мгф,у
И ^4֊<4’

р-1

(О < у С А), (15)

усКъиу = 2 \4~(сЬа*А  4֊ а*А$11а*А)  ' п
(—1) 5Шр^

?Р + *1

00 р+1
4а*сЬакЛу1  (—1) 510^1/

л 24 (?; + ^)2՜
р-1

(0<2/<Л), (16)

9 V
у бИзд = -4֊ (5Ьад.Л 4֊ а*Ас!1а^Л)  >,

(-1Г'
^+«Г՜

□о ОО р 1
4^ у 4а^Ьа%Л V (—1) ֊^прр1/
"л՜ 24(рг+ап։ /2 +

| Л—* 1

, (0^// Л), (17)

а также аналогичные разложения для функций хА^л՜, сй^л՜, хсйр^х и 
х5И^кх на интервале (0, /).

Исключив из соотношений (9)—(12) неизвестные .4^ и Д^. по
лучаем совокупность бесконечных систем линейных уравнений (*':

511а„/1 4- = ^р + Ср(Нарй 4֊
р \ СП ЛрП !

, 2 / м*+ ։ V (— 1/ 1 М*  *л'р ( 1/-՛1 V (—о _, 2,

+ т(-|> 1 рл-а’--------------- Г*  11 - (?^ + «Рг
Л-1 *-»

՝ * А? • 1
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Л

Введя новые неизвестные

/ к т-14֊(-1) а£сЬ«лЛЯ‘’) = X*,
п

(֊1)‘+1^с!1(МО!,21=Ь,

совокупность (18) приведем к виду:

(Р= 1, 2,---),

где введены следующие обозначения:

.V

№ = 1, 2.-..;
Р=1,

(к = 1, 2,-..;
Р= 1, 2,---)-,

(4> + ср1ЪьрК) 4-

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(Р = 1, 2,---). (24)

Совокупность (20) можно написать в виде одного ряда уравнений:

п « I

(т = 1, 2,- • •), (25)

если ввести обозначения
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^2р — Хр, 

В?р — ЫР.

М (р=1, 2,...), 
Взр-1 = Мр, |

(26)

^2р. 2л--1 — арк, Азр֊}՛ — Ьрк, Дгр, 2л= Лгр-г 2К_ । = О

(р= 1, 2, . . . ; Л= 1, 2, ... ).
Пользуясь обозначениями (21) — (24) и (26), покажем, что си

стема (25) вполне регулярна.
Рассмотрим отдельно два случая:
а) Пусть т = 2р — 1, тогда

оо 3 сс

Оценим ряд £ = (^-) 1 (֊֊^
Лг1.3 к"^\

пользуясь формулой трапеции, как это сделано у П. С. Бондаренко*

* См (9) стр. 81.

1 1 г хс1х _ 1 11
2(1+а2)2՜ ' ~2 I {хг-гаг)2 ~ 2(1 +д2) [ Т

»
Подставляя эту оценку в (27), будем иметь

(28)

ОО ОО

л-1 Л-1

8?;/=(Зпг 4?;/2)
3 I . I \г+ с<?) Р+4^)

(29)

Правая часть (29) зависит от значений $р1, она получает свое 
максимальное значение при $р1^ 3,363. которое равняется 0.7^03.

Таким образом, будем иметь
ОС ОО
У И,,.,. ,1 = у р,»|=е0.7003. (30)
л—1 Л—1

б) Аналогичным образом при т = 2р будем иметь
□С ОО

УI Агр, я| = , | аРк | =
л — 1 Л — 1 /11 Июср/г 4՜

^0,7003, (31)

Из оценок (30) и (31) следует, что система (25) вполне регулярна.
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Легко видеть, что свободные члены системы (25) имеют порядок
1не ниже, чем —: т

(32)

В заключение отметим, что аналогичным образом можно полу
чить решение также и для случая, когда напряжения заданы на кром
ках произвольно и не симметрично относительно осей симметрии 
прямоугольника.

Сектор математики и механики
Академии наук Армянской ССР

F. Լ. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ

fti֊qquifiljjան համ՛ար սւււսւձզակահությահ inbum_pj|uiG 
ւքի գհպթի ЦЬршрЬр;ш(

huipp fnGqpp

Հողվածում գիտվում է առաձգականության տեսության հարթ քսն գ ի ր ր ուգգան կյան 
ր Լրր ուղղաՆկյաՆ եղրերր կամավոր կերպով րե ոնա վ ո ր վ ած եՆ Նորմալ և ւոշափոքլ 
ՏԼերով սիմետրիայի աոաՆրլրՆերի Նկատմամբ սիմետրիկ ձևով։

Խնղրի ճիշտ լուծու 
անւ^եր^ սիստեմի ւուծւքանէ

Ապա րյուց վ ո ւմ էք որ ւ

ղ ւոնեյու ր նա ւքեերի

ստԼմր ւ ի ո վին ռեգուլյար է և ունի ւյււյատ անցաւքԼեր

որոնց նվաղման Ijinpyp ՜'րրլ Ւ Э 3էՈ
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ГЕОФИЗИКА

Ц. Г. Акопян

К вопросу об одновозрастности долеритовых базальтов 
Приереванского района и Дорийского плато (Армянская ССР)

(Сообщение I)
(Представлено И. Г. Магакьяном 4.У.1955)

Как известно, покровные долеритовые базальты являются ниж
ним членом разреза толщ новейших вулканических образований, 
широко развитых в центральной и северной частях Армянского на
горья.

Эти базальты слагают значительные площади на Канакерском и 
Егвардском плато, в среднем течении рр. Раздан, Касах и нижнем 
течении р. Ахурян, являясь основанием разреза вулканических пород 
массивов гор Арагац и Араи-лер, а также в среднем и верхнем те
чении бассейна р. Ахурян, в бассейнах рр. Дзорагет, Дебет и Ма- 
шавери (’).

Среди новейших вулканических покровов бассейна р. Арпа 
К. Н. Паффенгольцем (3) констатировано пять лавовых покровов че^ 
вертичного времени, из которых первый располагается на заметно 
дисслоцированных верхнетретичных и нижнечетвертичных отложениях’ 
а последний на нижней галечниковой террасе; промежуточные три 
покрова расположены на трех вышележащих террасах, отражающих 
стадии жизни реки.

Лавовые покровы, подразделены К. Н. Паффенгольцем по воз
растному положению и по петрографическому составу на пять типов: 
А, В, С, Д, Е. Эти лавовые потоки и покровы, так же как и долери
товые покровы, широко развиты в центральных и северных частях 
Армянской ССР.

„Уточнение стратиграфического положения покровных долеритовых 
базальтов имеет важное значение—пишет А« А. Габриелян (3), так 
как они являются основанием мощной толщи пост плиоценовых вулка
ногенных пород и в значительной степени служат маркирующим го
ризонтом для определения стратиграфического положения покровов 
вышележащих лав“. Следует отметить, что немаловажное значение 
имеет также определение взаимоотношений указанных лав с молодыми 
андезито-базальтовыми лавами и разграничение более молодых анде- 
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зито-базальтювых лав от более древних долеритовых базальтов в тех 
случаях, когда они разобщены территориально.

Необходимость решения этого вопроса подтверждается тем, что 
на геологических картах разных авторов одни и те же толщи или 
покровы отнесены в одном случае к молодым лавам, в другом—к 
покровным долеритовым базальтам.

Так, например, базальтовые лавы Дорийского плато и ущелья 
р. Дебет К. Н. Паффенгольц относит к лавам типа Д (среднечетвер
тичное время)» в то время как А. Т. Асланян (1) рассматривает их 
как аналоги покровных долеритовых базальтов верхнеплиоценового 
։акчагыльского) возраста Приереванского района*.

В 1 52-53 гг. при производстве магниторазведочных работ в 
Араратской котловине автору, наряду с другими задачами, пришлось 
исследовать магнитные свойства большого количества эффузивных 
пород позднетретичного и четвертичного возраста, имеющих боль
шое площадное распространение в центральных и северных частях 
Араратской котловины.

В результате этих исследований удалось установить, что покров
ные долеритовые базальты верхнеплиоценового возраста, слагающие 
обширные Канакерское и Егвардское вулканическое плато, по своим 
магнитным свойствам, также как и по своим структурным и петрогра
фическим особенностям, резко отличаются от более поздних четвер
тичных андезито-базальтовых лав.

Это различие в первую очередь заключается в том, что долери- 
товыс базальты, в отличие от более молодых андезито-базальтовых 
лав, обнаруживающих нормальную полярность (вектор направлен 
сверху вниз), показывают аномальную (обратную) полярность, т. е. 
вектор остаточного намагничения (Ь) в первом приближении направ
лен снизу вверх. Этими характерными особенностями долеритовых 
базальтов в основном и объясняются те интенсивные отрицательные 
аномалии, которые часто наблюдаются над долеритовыми базаль
тами (4>5).

Наши исследования 1954 г. в этом направлении дали новый до
полнительный материал. Изучая магнитное поле и магнитные свойства 
пород района курорта Джермук, мы установили, что андезито-базаль- 
товые лавы ущелья реки Арпа (лавы типа В, Д), так же как и пост- 
плиоценовые лавы Приереванского района, обладают высоким остаточ
ным намагничением, в несколько (4—6) раз превышающим индуциро
ванное намагничение, и показывают нормальную полярность (вектор 
остаточного намагничения направлен сверху вниз). Этим именно и 
объясняются те интенсивные положительные аномалии, которые часто 
наблюдаются над указанными лавовыми покровами.

* Д'.теритовые базальты Приереванского района являются по К. Н Паффен- 
гольиу основанием вулканогенной толщи олнгоцена; работами последующих иссле
дователей они отнесены к плиоценовым образованиям.
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На основании большого фактического материала, собранного из 
различных районов Армянской ССР. доказано, что андезито-базаль
товые лавы четвертичного возраста (лавы типов В, О, Е) намагни
чены нормально, а покровные долеритовые базальты верхнего плио
цена (обратно). В обоих случаях эффузивы намагничены косо по от
ношению к земному полю.

Установленная закономерность в характере намагничения доле- 
ритовых базальтов и андезито-базальтовых лав хорошо увязы
вается с геологическими данными и подтверждается данными маг
нитной съемки, а именно — напряженность аномального магнитного 
поля над четвертичными андезито-базальтовыми лавами и вулканиче
скими туфами имеет положительный знак, а над долеритовыми базаль
тами — отрицательный знак.

В 1954 году, изучая магнитное поле и магнитные свойства по
род Дорийского плато, ущелья рр. Дзорагет и Дебет, автор 
установил, что магнитное поле над базальтовыми лавами этих 
районов характеризуется интенсивными отрицательными значе
ниями, достигающими на отдельных участках плато—3090 гамм и бо
лее. Необходимо отметить, что подобные аномалии, еще более интен
сивные, наблюдались М. 3.;Нодиа (б) в районе г. Степанавана, ст. Сан- 
дари и др. и М. С. Абакелиа (։) в ущелье реки Храми. Причиной 
интенсивных отрицательных аномалий как в ущелье р. Храми, так и 
н районе г. Степанавана и в бассейнах рр. Дзорагет, Дебет являются 
долеритовые базальты, которые, по данным исследований последних 
лет, являю.ся во всех этих районах геологически одновозрастными 
образованиями (’).

Изучение магнитных свойств пород базальтовых лав Дорийского 
плато показало, что все образцы характеризуются остаточным намаг
ничением, в 5 — 10 и более раз превышающим индуцированный магне
тизм, а вектор остаточного намагничения направлен снизу вверх; 
таким образом эти базальтовые лавы обладают аномальной (обратной) 
полярностью, подобно покровным долеритовым базальтам Приереван- 
ского района.

Учитывая, что все четвертичные андезито-базальтовые лавовые 
потоки и покровы (лавы типа В, В, Е) обладают нормальной поляр
ностью и обусловливают наличие над ними положительных магнит
ных аномалий и что лишь одни покровные долеритовые базальты на- 
магничены аномально (обратно) и дают отрицательные аномалии, мы 
пришли к выводу, что андезито-базальтовые лавы Дорийского плато 
и ущелья р. Дебет являются аналогами покровных долеритовых ба
зальтов Приереванского района.

Очевидно, базальтовые лавы Степанаванского (Дорийского) пла
то и Приереванского района одновозрастны (верхнеплиоценовые) и, 
следовательно, нельзя относить лавы Дорийского плато к четвертичным 
образованиям, как это допускают многие геологи.
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Таблица /
Сводная таблица магнитных свойств эффузивных пород по3днетретнчного и четвертичного возраста 

Приереванского района, района курорта Джермук, Дорийского плато, ущелья реки Дебет

№
 №

 пп
. х.КГССКМ Лг .1(УСО8М Л

Название породы Место
нахождение

Угол наклона век
тора Л от плоско

сти ХОУ
кол.
обр. ср. макс. мин. кол. 

обр. ср. макс- мин. ср. макс мин.
ср. макс. мин.

1

2

3

4

5

Долеритовые базаль
ты

Прие рева некий 
район

47
3

1510
38000

Андезито-базальты 
(лавы типов В. Е).

• 67
5

2070
17400

Андезито-базальты 
(лавы типа Б)

Джермук, ущ. р. 
Арпа

(. 2860

Андезито-базальты 
|лавы типа Э)

19 2300

Долеритовые базаль
ты

Дорийское плато, 
ущелья р. Дебет

31 3580

8270
УОООи

240
11370

39
11

3930
57000

920 
260000

960
10.500

10,6 
26

9000 170 48 9650 1120 8,3
16,0387000 10000 24 55000 387000 10400

7460 460

Л О

; 6 5920 17300 1930 6,1

4403 630 19 2610 930 4.1

420
•

1750

1

10000 23 3480 9700 4,9
11,38 20200 4620д 13300

-8
-4

О
3

О

45 1.7 -43 -90
69 6.7 -35

36 1.3 40 81
44 3.6 33 79

16,7 0,8 31 80

21,0 1.0 47 83

16 0.9 -37,0 —90
22,5 4.8 -52 -79

О
-15

7

Прнмечанн е:— знак (—) перед Ф указывает направление вектора Зг снизу вверх.



Фактический материал, подтверждающий наши выводы, приведен 
в табл. 1.

, В заключение следует отметить, что базальтовые лавы Дорийско
го плато являются аналогом долеритовых базальтов Приереванского 
района, не только по своим магнитным свойствам, но и в петрогра
фическом и стратиграфическом отношениях.

1ак, А. Т. Асланян (I), изучая базальтовые лавы бассейнов рр. 
Дзорагет и Дебет, пришел к выводу, что они по своему петрографи
ческому составу, структурным особенностям, условиям залегания, а 
также взаимоотношениям с погребенным под ним рельефом тождест
венны долернтовым базальтам бассейна р. Ахурян и Приереванского 
района и имеют верхнеплиоценовый (акчагыльский) возраст.

Институт геологических наук
Академии наук Армянской ССР

9- Գ. ձԱԿՈքՅԱՆ
i*‘bpbbpb«|iuGjuiG ?pyuiGp ipi|bրիւոաւ|iG թազալասեբի ЬЦ Լււռիի պլաւոոյու^՜ 

տարածված քազալւոային լա^տների մ՚իեվնույն
հասակն ոսնհնալա. հաոցի ւքասին

Ուսումնասի րե լով Մերձ ե ր ե վ անյան շրջանում էոարածվւ 
' հասակի էֆու чН ապարների, ինչպես նաև Լոո ՒՒ 41 Աքւփա գետի

'ւուքտում [այ^ տարածում ստացած չոր ր ո ր ղա կ’սն լավ տնե ր ի «Հաղն Լսական հատկություն- 
ները և նրանց ով պայմանավորված մագնիսական ղաշտրք հե գինակր հանգել է հետևյալ 
և գրակաց ութ յան ր.

Զորրորղական հասակի կֆու чН ա պարն երր) 
մ ե րձե րե վան յան շրջանումդ նույնպես և Ար փա գետի

որոնք տարածված են ինչպես 
հովտում) օժտված /ին ե լո վ մեծ

մևա •յորղային մ ա ղն ի ս ա կան ո Լ թ յամր ցույց են տալիս նորմալ մագնիսացման երևույթք

մագնիսացման առանցքը այգ ապա րնե րի մե9 ուղղված է վերևից ներքև և այղ է պատ֊
Հաորէ որ նրանք իրենց վրա առաջացնում են ին ւոենսիվ գրական ղաչտերէ

2. Ուշ երրորղական հասակի ծ ած կոցա յին ղոլե րիտա յին րագա լտն ե ր ր ք որոնք (Այն 
տարածված են Ծ ե ր ձե րե վ ան յան շրջանում) ինչպես նաև րագալտային լավաներր տարած
ված Լոռի ի պլաւոոյում Ձորա գետ և Գերեղ գետերի հովիտներում իրենց մագնիսականու
թյամբ ոլյեէք կերպով տարբերվում են չորրորգական լավաներիցէ Մագնիսացման աոանց- 
բը այգ բազալտների մոտ ոլգգվ աք է ներքևից վերև, այսինքն ն ր ան ր մագնիսացաք են 
հակաոակ ուղղությամբ և այգէ պատճաոր, որնրանքիրենցվրա պայմանավորում են ին- 
•ոենսի վ բացասական գայտերէ

Նկատի ունենալով, որ չորրորգական րագալտային լավաների և ոչ մեկի մոտ չի 
նկատվում հակաոակ մագնիսացման երևույթը և հակաոակ գրան վերին պ/իոց1-ևի հա 
սակի գոլերիտային րաղալտներր բացաոապես մագնիսացաք են հակաոակ ՈԼգգՈ, թյամր ե 
նույնպիսի մագնիսական հատկու թ յուննե ր ունեն Լոոի պլատոն կազմող րագալտային լա֊ 
վաները, հեղինակը այգ լավաները համարում է համարժեք մե րձերեվան յան ղոթէրիսւա- 
ւին բազալտների և նրանց վերագրում է վերիններիս հասակին։
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ДОКЛАДЫ АКАДЕМИИ НА УК АРМЯНСКОЙ ССРХХ1 ————— 5

ИНЖЕНЕРНАЯ СЕЙСМОЛОГИЯ

М. Г. Хачнян

Многомаятниковый прецизионный сейсмометр
(Представлено А. Г. Назаровым 2.71.1955)

Для целей сейсмического микрорайон1ирован։ия по результатам слабых 
землетрясений нами дана, по предложению А. Г. Назарова, конструкция 
многомаятникового прецизионного сейсмометра.

Требуемый порядок увеличения прибора достигает 1000-3000 раз, 
поэтому мы вынуждены были прибегнуть к оптической регистрации. Для 
определения приведенных сейсмических ускорений достаточно было бы 
фиксировать на литобумаге лишь максимальные отклонения овето-
вюго «зайчика» (*). Однако специально поставленные опыты показа
ли, что длительная фиксация светового «зайчика», даже при применении 
самых тщательных предосторожностей против рассеяния света, приводит к 
засвечиванию довольно большой площади фотобумаги. Амплитуды колеба
ний упругого маятника, при его сотрясениях, фиксируются на фотобумаге в 
виде темного продолговатого пятна с размытыми, неопределенными края
ми. Поэтому от прямой фиксации максимальных относительных амплитуд 
колебаний маятников пришлось отказаться и пойти на некоторое осложне
ние прибора, внося и него вращающийся барабан

В окончательном 'виде пробный экземпляр трехмаятникового сейсмо
метра нашей конструкции имеет следующее устройство. На рис. 1 пока
зана принципиальная схема сейсмометра в плане, все детали которого 
смонтированы на одной общей станине.

На схеме показаны три упругих маятника и три лампочки накалива
ния, питаемые от общего трансформатора. Ввиду идентичности всех трех 
маятников, мы остановимся на описании одного из них — например.
среднего.

В станину прибора заделана стойка 7, в которую защемлена пло
ская стальная пружина 2. К ней прикреплен стержень 3, на котором 
насажен груз 4, играющий роль инертной массы. Гакова схема гори
зонтального упругого маятника. К концу стержня 3 приделан оголо
вок 5, прижимающийся под легким нажимом к легкой стрелке 7, 
прикрепленной к резиновой нити 6, натянутой на рамку 8, закреплен
ную в станину прибора. К резиновой нити прикреплено зеркальце 9. 
Нажим оголовка 5 на стрелку 7 осуществляется за счет кручения 
резиновой нити. При колебании маятника оголовок его перемещается
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и водит за собой стрелку 7. Таким образом, оголовок 5 и конец 
стрелки имеют одинаковые перемещения, но угол поворота стрелки 
во столько раз больше угла поворота стержня 3 маятника, во сколь
ко раз длина стержня 3 больше длины стрелки 7. В пробном экземп
ляре прибора это отношение доведено до 40. Таким образом, зеркаль
це 5 получает увеличенные повороты.

Рис. 1.

Луч света от лампочки накаливания 10 концентрируется с помощью 
линзы //на зеркальце 9. Зеркальце этот луч отбрасывает на цилиндри
ческую линзу 12 и таким образом он концентрируется на поверхности 
барабана 13 со светочувствительной бумагой. Барабан вращается с помо
щью синхронного моторчика 14 со скоростью 2 об/мин. Пока маятник на 
ходится в покое, световой луч чертит прямую на светочувствительной бу
маге постоянно на одном и том же месте, в результате чего нулевая ли
ния, вследствие некоторого рассеяния света, записывается в виде жирной

1
в, расплывчатой по краям. Поэтому

слишком слабые землетрясения, которые вызывают отклонения светового 
зайчика на несколько миллиметров, этим прибором не записываются. Уже 
при несколько более сильном землетрясении луч дает на барабане вполне 
отчетливую запись.

В опытном экземпляре было установлено всего три маятника с перио
дами свободных колебаний 0,2; 0,4 и 0,8 сек. Все они дают овен записи
■на одной и той же тобумаге. Регистрация землетрясения показала, что
записи эти не мешают друг другу, так что не исключена возможность по
мещения записей даже пяти маятников на фотобумагу шириною 20 см. 
Прибор не снабжен регистратором времеми, поскольку заслуживающие 
внимание сейсмические толчки будут зафиксированы ближайшими сейсми 
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ческими станциями. Резиновая нить 6, к которой прикреплено зеркальце 
9 с размерами 1 X 1 -ил, играет одно временно роль демпфера. Для опи>- 
санного пробного экземпляра прибора, логарифмический декремент зату
хания достигал 0,75. Прибор полностью заключен в кожух, так что он мо
жет работать при дневном свете. Общий вид прибора в раскрытом вид^ 
показан на рис. 2.

Рис. 2.

Питание сейсмометра осуществляется от сети переменного тока. Лам
почки для световых лучей ;в 6,3 В. Размеры прибора 60 X 30 X 15 ся. Вес 
его 14 кг. Для возможности транспортирования прибора маятник снабжен 
арретирами.

Рекомендуется светочувствительную бумагу сменять в сутки два ра
за. При особенно надежной защите от рассеяния света в приборе воз
можно сменять светочувствительную бумагу раз в сутки. Конструкция 
кассеты такова, что замена ее может осуществляться при полном дневном 
свете, что крайне необходимо при исследованиях в полевых условиях.

Институт строительных материалов 
и сооружений Академии наук Армянской ССР

Ц. Գ. ԽԱՋՅԱՆ
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պատքւսատ^

Л ИТЕРАТУРА — ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

1 А. Г. Назаров. Известия АН АрмССР, № 3, 5, 1947.
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органическая химия

В. Д. Азатян и Р. С. Гюли-Кевхян

Окисление циклооктена селенистой кислотой
(Представлено А. Л. Мнджояном 31. Ш. 1955)

Известно, что селенистый ангидрид и селенистая кислота, как 
окислители органических соединений, обладают рядом интересных 
особенностей по сравнению с другими окислителями. Одна из этих 
особенностей заключается в том, что при окислении ими олефинов, 
как жирных, так и циклических, содержащих по соседству с двойной 
связью метиленовую или метильную группу, окисление направляется 
в первую очередь на метиленовую и только в случае отсутствия 
ее—на метильную группу, а двойная связь остается нетронутой.

Из ря^а циклоолефинов в литературе описано окисление цикло
пентена селенистым ангидридом (’) и циклогексена селенистой кис
лотой (։) в уксусном ангидриде. В обоих случаях окисляются нахо
дящиеся в а-положении к двойной связи, одновременно одна и обе 
метиленовые группы, образуя смесь соответствующих моно- и диаце- 
татив, гидролизом которых получаются их спирты.

Мы нашли интересным изучить действие селенистой кислоты на 
циклооктен. Окисление проведено в смеси ледяной уксусной кисло
ты с уксусным ангидридом.

Результаты наших опытов показали, что окисление циклооктена 
селенистой кислотой происходит также по общему правилу, т. е. 
в данном случае окисляются находящиеся по соседству с двойной 
связью одновременно одна и обе метиленовые группы. При этом об
разуется смесь ацетатов циклооктенола—3 и циклооктендиола 3,8, 
причем со значительным преобладанием моноацетата, как это имеет 
место и в случаях окисления циклопентена и циклогексена. Гидро
лизом ацетата циклооктенола—3 с помощью гидрата окиси бария по
лучен циклооктенол — 3, строение которого доказано его гидрирова
нием в циклооктанол.

Изучено также окисление в тех же условиях полученного нами 
ацетата циклооктенола—3. Проведенные опыты по окислению ацетата 
с различной продолжительностью подогрева смеси, при прочих равных 

209



условиях, дали одинаковый результат — диацетат циклооктендиола—3,8 
с одним и тем же выходом.

ОСОСНз ОН

Ва(ОН)а

СН СиОН-ь 
+(СН3Си)аО

Н,5еО, 
СН,СООН-Ь 

-НСНзСОКО 
Н5?О3

СН .СООН + (СН3СО)20՜՜

Р( на
/ОСОСНз I /ОН

ососн
Диацетат, полученный обоими способами, повидимому, представ

ляет собой смесь изомеров, так как перегоняется в широком интер
вале, как это имеет место в случае, например, циклооктандиола. 
полученного окислением циклооктена надмуравьиной кислотой (’).

Экспериментальная часть. Исходный циклооктен мы получали 
из синтезируемого нами циклооктатетраена, гидрируя его в присут
ствии палладия (4).

Окисление циклооктена проводилось следующим образом.
К раствору циклооктена в смеси ледяной уксусной кислоты 

с уксусным ангидридом сразу или порциями прибавлялась селенистая 
кислота при перемешивании. При этом смесь или вовсе не подогре
валась, или подогревалась в пределах 70 — 100°. После прибавления 
всего количества селенистой кислоты перемешивание смеси в раз
личных опытах продолжалось от 10,5 до 25 часов при температуре 
100—120°. По окончании реакции смесь отфильтровывалась от выпав
шего селена, промывалась водой для удаления уксусной кислоты и 
уксусного ангидрида, а образовавшиеся продукты экстрагировались 
эфиром или перегонялись с водяным паром. Во втором случае пере
ходил в основном моноацетат, а .значительная часть диацетата оста
валась в перегонной колбе, почему и приходилось дополнительно 
экстрагировать. После просушки хлористым кальцием эфирной вы
тяжки в первом случае, или отделенного от воды маслянистого слоя 
во втором,— разгонкой в вакууме выделялись: ацетат циклооктенола—3 
и днацетат циклооктендиола—3,8.

Ацетат циклооктенола~3. В трехгорлую колбу емкостью 
в 100 мл, с мешалкой, обратным холодильником и термометром, вне
сено И г (0,10 моля) циклооктена, И г ледяной уксусной кислоты 
и 11 г уксусного ангидрида. Затем в 4 порции прибавлено 4,4 г 
(0,035 моля) селенистой кислоты в течение 1 часа. По прибавлении
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каждой порции смесь нагревалась до 70—75°, затем температуре да
валось понизиться до 30—35° и добавлялась следующая порция. 
После прибавления всей селенистой кислоты смесь нагревалась до 
100—110՜’ з течение 25 часов и экстрагировалась эфиром. После уда
ления эфира выделено 6,5 г ацетата циклооктенола—3 с т. кип. 
113 115° при 27 мм в виде бесцветной, легкоподвижной, с приятным 
запахом жидкости. Выход — 38,5°/0 теоретического количества, счи
тая же на прореагировавший циклооктен (2,1 г получено обрат
но)—48°/0.

0*4,4813; 62°3 9937
МР0 найдено: 48,136

С։0Н։6О2 |՜. вычислено: 47,917
0,1082 г вещ.: 0,2830 г СО2; 0,0962 г Н2О 
0,1029 г вещ.. 0,2700 г СО2; 0,0898 г Н2О 
Найдено % : С 71,33; 71,56; Н 9,87; 9,69 

С10Н16О2. Вычислено %:С 71,42; Н 9,52
В этом опыте диацетата циклооктендиола—3,8 получено 7°/0 тео

ретического количества.
Диацетат циклооктендиола—ЗД. К раствору 14 г (0,11 моля) 

циклооктена в смеси 28 г ледяной уксусной кислоты с 28 г уксусно
го ангилрида в 3 порции прибавлено 5,5 г (0,043 моля) селенистой 
кислоты в течение 1 часа с подогреванием смеси после каждой пор
ции до 70—75°. Затем смесь нагревалась до 115—117° в течение 
10,5 часов. Перегонкой смеси с водяным паром выделен моноацетат 
циклооктенола—3 (5 г), а экстрагированием остатка эфиром выделено 
5,6 г диацетата циклооктендиола—3,8, перегнавшегося в интервале 
138—160° при 16 мм в виде желтой, густой, также с приятным запа
хом жидкости.

Выход— 19,4°/0 теоретического количества, считая же на прореа
гировавший циклооктен (3 г получено обратно) — 24,3%.

п™ 1,4835; (1*>1.0920
МИп найдено: 59,156

С15Н18О4 МКо вычислено: 58,807
0,1029 г вещ.: 0,2393 г СО2; 0,0780 г Н2О 
0,1008 г вещ.: 0,34 8 г СО,; 0,0746 г Н2О 
Найдено %: С 63,42; 63,52; Н 8,42; 8,22 

С|2Н18О4. Вычислено %: С 63,71; Н 7,92
Окисление ацетата циклооктенола — 3. К раствору 6,3 г 

(0,04 моля) ацетата в смеси 15 г уксусной кислоты с 15 г уксусного 
ангидрида прибавлено 2.5 г (0,02 моля) селенистой кислоты в 4 пор
ции. После каждой порции смесь нагревалась до 80—85 , затем тем
пературе давалось понизиться до 40—45 , после чего прибавлялась 
следующая порция. По прибавлении всего количества селенистой 
кислоты смесь нагревалась 13 часов при 110—120°. В другом опыте



с теми же количествами компонентов нагревание смеси при той же 
т емпературе длилось 20 часов. Полученный продукт в обоих случаях 
экстрагировался эфиром и просушивался хлористым кальцием. После 
разгонок в вакууме выделено по 2,3 г диацетата циклооктендиола—3,8. 
перегнавшегося в интервале 145—160° при 16 мм. Выход 27% тео
ретического количества: п£° 1,4824.

0.1018 г вещ.: 0,2364 г СО2; 0,0744 г Н2О
Найдено %: С 63,33; Н 8,12

С12Н18О4. Вычислено %: С 63,71; Н 7,92
Циклооктенол—3. Смесь 8 г ацетата циклооктенола—3, 35 г 

гидрата окиси бария и 125 мл воды нагревалась с обратным холо
дильником в течение 24 часов до исчезновения запаха ацетата. После 
соответствующей обработки смеси выделено 4,5 г циклооктенола ֊3 
в виде бесцветной, густоватой жидкости с т. кип. 101,5—103,5° при 
17 мм. Выход 75% теоретического количества.

п£ 1,5000; 6^0,9655
МИп найдено: 38,382

С„Н14О |~. МИо вычислено: 38,552
0,0983 г вещ.: 0,2744 г СО,; 0,1006 г Н2О 
0,1038 г вещ.: 0,2876 г СО2; 0,1057 г Н2О 
Найдено %: С 76,13; 75,93; Н 11,37; 11,36

СВНИО. Вычислено %: С 76,19; Н 11,11
Для доказательства строения циклооктенола 3,2,5 г спирта 

прогидрировано в присутствии платиновой черни. Поглотилось почти 
теоретическое количество водорода. Выделенный циклооктанол обла
дал следующими свойствами:

Т. кип. 99,5—100,5՜ при 15 мм\ п^°1,4830; И*00,9776; по литера
турным данным, для циклооктенола: т. кип. 100—101° при 15 мм՛, 
п» 1,4871; б*0 0,9740 (3).

Т, кип. 111,3—111,7՜ при 25 мм (5); 99° при 16 мм(*).
Выводы. 1. Установлено, что при окислении циклооктена селе

нистой кислотой в смеси ледяной уксусной кислоты с уксусным ан- 
гидридом окисляются активированные соседством двойной связи 
одновременно одна и обе метиленовые группы.

2. Получены не описанные в литературе ацетат циклооктен
ола—3 и диацетат циклооктендиола —3,8. Выход ацетата составляет 
38,5°/0 теоретического количества; считая же на прореагировав
ший циклооктен — 48%. Выход диацетата— 19,4°/0 теоретического ко* 
личества; считая же на прореагировавший циклооктен — 24,3%.

3. Установлено, что ацетат циклооктенола—3 окисляется селе
нистой кислотой в среде уксусной кислоты и уксусного ангидрида 
с образованием диацетата циклооктендиола—3,8 с выходом 27% тео
ретического количества.



4. Гидролизом ацетата циклооктенола—3 с помощью гидрата 
окиси бария получен не описанный в литературе циклооктенол—3 
с выходом 75% теоретического количества. Строение спирта доказано 
его гидрированием в циклооктанол.

Химический институт
Академии наук Армянской ССР
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«ԻԿ։nol|inbGjt օթււ|ււլuicjnt-iTg

\այտնի կ, որ սելենային անհիդրիդ ր }և սելենային թ թ ուն իրրև օքսիդիչներ ունեն 
մի շա ր ք հետաքրքիր ա ո ան • ն ա հ ա տ էլ ութ յ ո ւնն ե ր՝ համեմատած ուր^ • քս ի դ ի շն ե ր ի հետ։ 
Այդ ա ո ան ձն ա Տ ատկո լթ յուննե ր ի ց մ ե էլ ր կայանում է նրանում, որ թե ա 1եֆ ատ իկ և թե 
ՕՒհէՒ^է9 կրկնակի կապին կ ի ց մեթիլենային կամ մեթիլ թու. մ ր պարունակորյ օլե ֆինների 
Օրս ի գացմ ան դեպքում, աոաջին հերթին Օքսիդանում է մ ե թ ի լենա յին խոլմրն, ի"կ նրա 
բացակա յութ յան դեպքում՝ մեթիլ խումր ը, որի ընթաց քում կ րկնակի կապը մնում կ 
անփոփոխ։

Ցիկ(ոՕլեֆիննե ր ի տարրից դրականության մեձ նկարագրված է ց ի կ լո պեն տեն ի օքսի- 
դա րում ր սելենային անհիդրիդով և ցիկլոհեքսենի օ ր ս ի գ ա ց ո Լ մ ր սելենային թթվով քացա- 
թաթթվի ան հի րլրի դ ի միջավայրում*

Հյերկա աշխատանքում նկարագրված կ սելենային թթվի ա դ դե ց ո ւթ յ ուն ը դիկլոօկտե- 
նի վրա։ Օքսիդացումը տարվել կ սառցային քացախաթթվի և քացախաթթվի անհիդրիդի

Մեր փորձերի արդյունքները ցույց են տվել, որ ցիկլոօկտևնի օքսիդացու սե լե-

նային թթվով ընթանում է նույնպես ընդհանուր կանոնի հիման վրա, այսինքն՝ տվյալ 
դեպքում օքսիդանում են միաժամանակ կրկնակի կապին կից մեկ և երկու մե թ ի լենային

անում է ցիկլ ոօկտենոլ —3-ի և ց ի կլոօկտեն դ ի ո լ —3,8-ի ացետատն ե ր ի խ
նուրդ, րստ որում մոնոացիտատի դգալի դե ր ակշոութ յա մ ր , ինչպես այդ տեգի է ունե
նում ց ի էլ լոպենտեն ի և ցիկլոհեքսենի Օքսիդացման դեպքում։ Ց ի կ լո օկտեն ոլ ^—3-ի ացե
տատը ստացված- կ ՅՏքՅ՝1^ ՒՍկ ց ի կ լոօ կ տ են դ ի ո լ 3,8—ի գի ացետատը ստացված է 19ք4'-1/(լ 
ե1քովէ

Տիկլ"°կ տենոլ  3-ի ացետատի հ ի դ ր ո լ ի դ ը , բարիումի Հ ի դ ր օ քս ի գ ի Օգնությամբ» 
տվել է ելքով ցի կլոօ կտ են ոլ — 3, որի կառուցվածքն ապացուցված է նրա հիգր֊

մամր մինչև ց ի կլո օ կտ ան ո լէ
թւսումնասի րված է նաև մեր ստացած ց ի կլոօկտենոլ 3-ի ացետատի օքսիդացումը 

նույն պա յմ անն ե րում , որ ի արդյունքն կեգել ց ի կլոօկտեն գի ո լ 3,8 - ի դ ի ա ցե տ ա տ ի գոյա

ցումը 37'Հ0 ելքով։
Տիկլոօկտենոլ 3-ըի ացետատը, ցիկլսօկտենոլ -3-ի և ց ի կլոօ կտ են դ ի ոլ - 3,8- ի դի ա ց ի - 

տատը նկա ր ւսդ ր վ ու մ են առաջին անդամ։
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ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

А. Л. Мнджоян, деист, чл. АН Армянской ССР. и С. Г. Агбалян

Исследование в области производных двухосновных 
карбоновых кислот

Сообщение XII. Дналкнламиноалкнламиды] некоторых тиодикарбоновых кислот

(Представлено 24.VIII.1953)

С целью получения серусодержащих курареподобных соедине
ний, а также сравнения их биологических свойств с аминоэфирами али
фатических дикарбоновых кислот, нами ранее были синтезированы 
р - диалкнламиноэтиловые (*) и у-диалкиламинопропиловые (*) эфиры 
некоторых тиодикарбоновых кислот и их четвертичные соли.

Наряду с этим для установления изменения биологических 
свойств аминоэфиров дикарбоновых кислот при замене сложноэфирной 
группировки на амидную были получены диалкиламиноалкиламиды 
тех же кислот (зл) с общей формулой:

R
/Ы—(СН2)т—МН—С—(СН2)П—С—МН—(СН,)т—Ы 

п֊2—8; т = 2, 3; И = —СН3, —С2НЬ.

На основании литературного материала известно, что синтезированные 
аминоамиды не обладают курареподобным действием. Однако они об
ладают способностью продлевать, а также усиливать действие диаце
тилхолинов, подобно эзерину. Это обстоятельство указывает на воз
можность комбинированного применения препаратов в ряду кураре
подобных веществ.

Непродолжительность действия аминоэфиров объясняется бы
стротой их гидролиза под влиянием холинэстеразы крови. Замена 
сложноэфирной группировки на амидную приводит к тому, что амино
амиды не только сами не гидролизуются под влиянием холинэстеразы, 
но и обладают ан։ ихолинэстеразным действием (6), т. е. тормозят хо
линэстеразу.

Для выяснения влияния замены сложноэфирной группировки на
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41.2

50,6

60,5

64,8

63,5

65,6

71

179-181

183 — 181

192—195

198—200

204-206

5

5

5

290,4

346,5

318,5

374,6

318,5

374.6
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64,8 51-52
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О
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II * CH,֊ CH,
О
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Структурная формула

О
I / СНд

СН3—СН֊СН -С-М'Н-СН։-СН2-М< 
I I ■ хСНз

СН։ 3
I сн3

СН։—СН—СН-С—МН-СН.-֊СНа—14.
I II чсн3

СНз о

о
II сн։֊сн3

СН3-СН-СН-С —МН—СН2—сн։—м.
I I СНг-СНз

СН3 3
I сн2-сн,

СН3 - СН-СН-С֊МН-С1Чг-СН,—
| II СНо-СНз

сн, о

II /СН,
СН5֊СН-СН-С—мн-сн2֊сн2֊сно—м<

I I ‘ сн3
СН։ 3

/СНз
СНз-СН-СН—С—1ЧН—СН2—СНг —СНг —14

I II сн3
СНз о

О
II /СН2-.СНз

СНз-СН-СН ֊ С-.\ТН-СН2-СН?-СН2—
I | СН2-СН3

СНг 3
। СНг-СНз

СН3- СН-СН - С - МН-СНг-СНг- СНг-Ы;
I II ■ СНг -СНз

СН, О

С

61,4 56-57 [ 194 — 196

70,9

67,2 59-61

70,0

5

198-200

207—210

209 - 211

амидную в ряду тиодикарбоновых кислот нами синтезированы диал- 
киламиноалкиламиды тиодикарбоновых кислот со следующими общими 
формулами:

R R
)м-(СН2)Гп-МН-С-(СН2)п-8-(СНг)п-С-КН-(СН2)ш—

и &

R R
(СН2)т—Ь1Н—С—СН--5—СН—С—МН—-(СН ,)ш —

й II I I II R
О R, R, О
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Продолжение таблицы

М <1“ п20 ПО

МЯо
о: 
со
*
о • 
х

х 
е
2 

СП

Анализ в °/0 Темп.
пл а вл в°С

Б N

ок
са

ла


то
в

1

ци
тр

а
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чи
с

ле
но

на
й

де
но • о 1 од и X >= X-3 X <оа т г: х е1

374,6

402,4

458,7 0,9931 1,4667 136,22

430,7 0,9933 1,4670 126,99

8,56 8,7 14,96 14,76

120,15

а

7,44 8,16 13,01 

•

13,24

7,96 7,87 13,92 13,72

Г

127,96 6,99 7.37 12,21 12,14

•

129

113 
с разл.

с разл

116
с разл

сн5
п=*1, 2; т=2, 3; Я=—СН3, —С3НБ; И1= СзНБ СН 

СНз

Нам казалось, что сравнение биологических свойств аминоамидов 
дикарбоновых и тиодикарбоновых кислот также может представить 
определенный интерес.

В настоящем сообщении приводятся сведения о синтезированных 
нами диметиламиноэтил-, диэтиламиноэтил-, диметиламинопропил- и 
диэтиламинопропиламидах тиодиуксусной, (3,8 -тиодипропионовой, а, а - 
-тиодимэсляной и я, а'-тиодиизовалериановой кислот-
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Аминоамиды тиодикарбоновых кислот тяжелые жидкости, либо 
воскообразные полукристаллические тела, трудно растворимые в эфире, 
хорошо в спирте и воде.

Получены их иодметилаты, иодэтилаты, оксалаты и цитраты. 
Все соли гигроскопичны.

Физикохимические константы синтезированных соединений све
дены в таблицу.

Данные о способах получения, а также результаты фармаколо
гических испытаний будут опубликованы отдельно.

Элементарный анализ и определение физико-химических констант 
проделаны сотрудниками лаборатории С. Н. Тонаканян и А. Г. Алоян.

Лаборатория фармацевтической
химии Академии наук Армянской ССР

Ա. Լ. ՍՆՋՈՅԱՆ եՎ Ս- Գ< ԱՂԲԱԼՅԱՆ
Lbinuic|iiinm_pjni_G bpl|h|iiTpuifiի կшppnGաppnuGbp|i 

ածաGgjuj[Gbpի բհազամաւէոււք
ItuqnrqmiT XI k 1Г|> p|inbr^lptirpnGuuppntGLr|\ 

ոհա լկււււււմյւնոա (կիլաւքխյներ

Ծ*ում ր պա ր ուն ա կ ո ղ կոէ րարենման մ ի ա ց ո լթ յ ո ւնն ե ր ստանալու.) 
նրանց րիոլողիական հ ատկութ յոլննե րն ալիֆատի կ ե րկկ ա ր ր ոնա թ թ ո ւնե ր ի ինչպես նահ 

Ш մինոէսթեր֊
ների հատկությունների հետ համեմատելու նպատակով ք մեր կողմից սինթեղված են եղել

րանի թ ի ոե ր կկա ր ր ոն ա թթուների ^ղիս^քկի լամ ինոկթ ի I և Հ- ղ ի ալկի լա մ ին ո պր ո պի յ էս*
թ երներն ու նրանց Հորրորղային աղե ր ր:

Նպատակ ունենալով համեմատել թ ի ոե ր կկա ր ր ոն ա թ թ ո ւնե ո ի շարրի ամինոէսթեր֊ 
՛երի րի ոլող իական ա ղղե ց пл թ յ ոլն ր համապատասխան ամիղային միացությունների հետ 

մենք ձեռնարկեցինք այստեղ նկարագրված ամիդների սինթեգրւ Ստացված միացու֊ 
թ յուննե րի ֆորմուլնե րն ու նրանց հատկու թ յուննե ր ր րնորոշող մի քանի տվյալներ բեր-

Նշված մ իացութ յուննե րի ստացման մեթոդները, ինչպես նտև ֆա րմ ակոլոգիական 
ութ յան ուսումնասիրությունների արղյունքներր կհրապարակվեն աոանձին։

Л ИТЕРАТУРА—^ГШЧЦЪП^ЗПЬЪ

1 А. Л. Мнджоян и С. Г. Агбалян, ДАН АрмССР, XIX, № 4 (1954).
’ A. JJ. Мнджоян и С. I. Агбалян, ДАН АрмССР, XXI, № 4 (19-5) 3 А. П. Филлипс, 
J Ain. Chern. Soc. 73, 5822 (1951). < О. Громатка, С. Скопалик, Monatsh. Chem. 84, 
№ 5, 919—924 (1953). 6 А. П. Филлипс, Science. 112, 536 (1950).
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ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

А. Л. Мнджоян, действ, чл. АН Армянской ССР, н В. В. Довлатян

Исследование в области производных замещенных 
уксусных кислот

Сообщение VIII. 7 дналкиламино-^, р-днметилпропиловые эфиры 
Мп-алкоксифенил) пропионовых кислот.

(Представлено 25. VIII. 1953)

В одной из работ (։), посвященных синтезу новых холинолиги- 
ков» был описан ряд аминоэфиров п-алкоксифенил-уксусных кислот с 
общей формулой:

КО
.R 

СН2-С-О-СпН2п֊1М(
II 4 Rо

(1)

Синтез этих соединений был осуществлен исходя из того, что 
наличие алкоксифенильного и алкоксибензильного остатков оказыва
ет большое влияние на их холинолитическую активность.

В данном сообщении описан ряд аминоэфиров р-(п-алкоксифенил) 
пропионовых кислот следующего строения:

R
СН,-С11,-СО—СПН.,П—Г<

II R
О

(2)

Получение этих соединений являлось логическим продолжением 
исследований, проведенных с соответствующими аминоэфирами п-ал- 
коксибензойных и п-алкоксифенилуксусных кислот. Сопоставление же 
холинолитических свойств аминоэфиров алкокснпроизводных бензой
ной, фенилуксусной и фенилпропионовой кислот представит возмож
ность установления влияния постепенного увеличения числа метиле
новых групп на активность синтезированных соединений.

Задавшись целью выяснения зависимости холинолитических свойств 
от изменения длины и разветвления алкильного остатка алкоксигруп
пы» мы провели изменения этого радикала, начиная от метила и кон-
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Որպես ամ ինոսպի րտնե ր օղտաղորձված են ղ ի ա լկ ի լա մ ին ո է fl- ղ ի J 6 թ ի լպր ոպի լային 
սպիրտներր ( 4 ) , որոնց էլ ոն ղ ե ն и ո «_ մ ր թ թ ո ւՆ ե ր ի հետ հանղեցրել է այնպիսի էֆեկտիվ 
Ւ^քինսլիթիկնհրի ոինթեղին) ինչպիսիր են սինտրոպանը և նավիղանր(Յ)։

Ստացված միացությունների և նրանց րնութաղրող աղերի մի րանի ֆիղիկո֊ 
րի մի ական հ ա ստ ատ nt-ննե րր ււԼրւիււ^ ե ն աղյուսակում է

Նկարա ղ րված ա լկա մ ին ո է սթ ե րն ե րի ստացմանր վերարերւքող տվյալներրէ ինչպես 
նաև նրանց ֆարմ ակոլողիական ՈԼՍ ո ւ ՁԱ ա սի ր ո ւ.թ յ ան արղյունրներր կհրապարակվեն աոանձին։

ЛИТЕРАТУРА — ԴՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ’

։ А. Л. Мнджоян и друше, ДАН АрмССР.ХХ, 5 (1955). = А. Л. Мнджоян и 
другие. ДАН АрмССР, XVIII, 1,7 (1954). 3 3. К.Фромгерц, Т. Pharmacol., 60, I (1У37).
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А. Г. Авакян • • • • 1

Чеканка сельскохозяйственных культур

Сообщение 1. Влияние глубокой чеканки на урожай томатов 

(Представлено В. О. Гулканяном 15- VIII. 195о)

Томатное растение отличается большой скороспелостью почек 
и способностью образовывать обильные разветвления с органами пло- 
лоношения. В течение вегетации у этой культутры происходит силь
ное опадение репродуктивных органов. Например, по нашим подсче
там в начале созревания урожая на растениях средне-позднеспелого 
сорта томата „Анаит" было по 27 кистей со 109 бутонами, из которых 
с цветами было 32 шт. и с плодами —29 шт. При таком обильном за
вязывании мы вправе были бы ожидать в среднем с одной кисти до 
4, т. е. с куста до 100—110 шт. плодов. Однако, даже не учитывая 
дальнейшего завязывания новых кистей, с каждого куста в среднем 
с 50 фактически было собрано всего лишь по 32 плода.

Одним из способов предотвращения опадения плодовых органов 
является чеканка.

О благоприятном действии чеканки на сокращение опадения пло
довых органов овощных культур имеются указания в работах В. И. 
Эдельштейна С1), 3. И. Журбицкого (։), А. Ф. Макаровского (3) и ря
да других авторов.

Применяя чеканку, исследователи пришли к выводу, что благо
даря уничтожению верхушки растения, т. е. наиболее активно расту
щей его части, питательные вещества и влага направляются в боко
вые стебли, к плодоносящим побегам. При этом количество опадаю
щих завязей уменьшается.

В вышеуказанных, а также и в других работах (Т. Д. Лысенко 
и А. А. Авакян (*), Н. И. Дубровицкая и др.), исследователи приме
няли чеканку в раннем периоде вегетации растений, т. е. когда в них 
преобладали в основном ростовые процессы (обычная чеканка).

В наших исследованиях чеканка овощных культур проводилась 
в более поздние сроки развития растений — в момент созревания уро
жая.
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Проводя чеканку в этой фазе развития растений, В. О. Гулканян 
отмечает, что „если питание усиливается в период процессов со
зревания, то в первую очередь усиливается созревание плодов и 
др. органов“ (ь, е, 7). При этом способе чеканки обрезывается значи
тельная часть растения, исходя из этого, В. О. Гулканян назвал ее 
„глубокой чеканкой", т. е. обрезка производится глубоко, как в от
ношении главного стебля, так и в отношении всех неплодоносящих
частей растения.

Исследуя э ективность глубокой чеканки томатного растения,
мы наметили, во-первых, изучить реакцию этого приема на увеличение 
урожая и. во-вторых, выяснить, как действует чеканка на динамику из
менения веса плодов в период созревания урожая.

Схема опыта была: 1) контроль — без чеканки и 2) чеканка в
период созревания первых плодов на растениях.

Исследования проводились в 1953 г. на опытном участке Лабо
ратории агрохимии АН АрмССР. Рассада томата была пересажена в 
грунт в сорокапятидневном возрасте, 20 мая. В почву удобрения не 
вносились. Опыт был проведен в трех повторностях. Площадь каждой 
делянки доходила до 86,4 кв. м. На каждой делянке было по 180 
растений. Площадь питания каждого растения 40X120 см. В обоих 
вариантах опыта применялась одинаковая агротехника, принятая в 
производственных условиях. .

В варианте опыта с чеканкой растений удалялись верхушки всех 
побегов, а на основном побеге и плодовые кисти, находящиеся вбли
зи точек роста. Так как для учета эффективности чеканки необходи
мо было проследить за динамикой поступления урожая, то во всех 
проводившихся 20 сборах урожая учитывались веси количество крас
ных и зеленых плодов.

В табл. 1 представлена динамика поступления урожая за вегета
цию, суммированная по десятидневкам сборов.

Как видно из табл. 1, глубокая чеканка способствовала увеличе
нию урожая в основном в первые десятидневки сборов. При послед
них сборах благоприятное действие данного приема не сказалось.

Таблица !

Варианты

2. Чеканено 
22/V11

1. Контроль 
(без чекан

ки)

Влияние глубокой чеканки па урожай томатов

____ Десятидневки сборов урожая в ц/га

зе
ле

ны
е | 

пл
од

ы
 

1

О
бщ

ий
 

ур
ож

ай

Прибавка 
урожая

по
 24

 VI
I

с 2
4/

VI
I 

по
 3 

VI
II

с 3
/V

II1
 

по
 13

/V
1J

I 
__

__
__

__
_

с 13
 V

III
 

по
 23

/ V
I11

с 23
 V

III
 

по
 2/1

X

с 2
/1

X 
по

 12.
 IX

с 12
/1

X 
по

 22
/1

X

с 2
2/

1X
 

по
 2/

Х

в щ'га в %

3,76 45.74 79.55 110.41 44,66 18,7 13,53 1,92 8,31 026,58 ——

1.99 48,03 93,86 127,09 52,36 23,25 21,83 1,65 5,73 375.79 49,21 15,05
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Наблюдения показали, что после глубокой чеканки на определен
ный период прекратилось развитие верхних частей растений и усилилось 
развитие нижних, за счет большего притока к ним питательных веществ. 
В первые десятидневки сборов прибавка урожая в чеканенном варианте 
слагалась в основном за счет увеличения веса плодов. В дальнейшем 
на этих растениях было отмечено образование новых плодов, на форми
рование которых потребовалась дополнительная затрата пластических 
веществ. В последующем эти новообразовавшиеся плоды также имели 
больше веса, чем к этому времени убранные плоды с нечеканенных 
растений.

Ин ересно отметить, что на основных побегах, где чеканка про
изводилась несколько глубже верхушечной их части, наблюдался очень 
слабый рост. В то же время появление пазушных — боковых — побегов 
шло намного интенсивнее, чем на нечеканенных растениях. Особенно 
много таких побегов образовалось между первой и второй плодовыми 
кистями (фиг. 1).

На новообразовавшихся боковых побегах чеканенных растений 
намного раньше и интенсивнее формировались плодовые кисти. Одна
ко завязавшиеся плоды на этих кистях в дальнейшем не только не 
обеспечили полноценного урожая, но и значительно задержали при
ток питательных веществ в те плоды, которые могли бы созреть и 
дать товарную продукцию. В конечном итоге эти плоды убрались зе
леными, большей частью мелкими и уродливыми.

Во всех сборах урожая средний вес плодов, чеканенных расте-

Фиг. I.
/—контроль (без чеканки); 2— чеканено.
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ний превышал средний вес плодов контрольного варианта. Исключе
ние составляют последние сборы зеленых плодов, где отмечено про
тивоположное явление (табл. 2).

Таблица 2
Средний урожай на одно растение в г

Варианты

Красные плоды Зеленые плоды | Всего

35,7 1698

31.7 1954

1. Контроль
(без чеканки)

1665 17.0 97,6 43,2 1.2

2. Чеканено
22/VII

1924 19,3 99,7 29,8 0,9

18,2 93,1

20,2 96.5

Таким образом, растения томата в нашем опыте реагировали на
глубокую чеканку повышением урожая и качества красных плодов, а
также увеличением их среднего веса.

Выводы 1. Глубокая чеканка является необходимым агротехни
ческим приемом для поднятия урожая и качества томата.

2. Глубокая чеканка, примененная в начале созревания первых 
плодов на растениях томата, привела к увеличению урожая красных 
плодов на 16,3%.

3. Прибавка урожая, полученная от глубокой чеканки, в основ
ном слагалась за счет уменьшения опадения плодов и увеличения их 
среднего веса. В нашем опыте на чеканенных растениях число пло
дов увеличилось на 1 1%, а средний вес их—на 3,4г.

Лаборатория агрохимии 
Академии наук Армянской ССР.

U. Я. U4 ԱԳՑԱՆ

<T՝՝jm.i|uiinfiinLuuit|iuG 1յու| tnnt_puiCbp|> ծերատում՛

kmr ծերատման wqqbgni pjn*Gp u|nif|н|որի |>brf|i ւ|րա

/. Պոմիդորի ր ե ր ր ի և որակի ր ա ր ձ ր աg մ ան գործում խոր <) ե ր ա տ Ո ւ մ ր համար֊ 
է անհրաժեշտ ա դ ր ոսւԼ խն ի կ ա կ ան պրիյոմ:
2» Պոմիդորի րույսի >/ րա աոաջին հ աս ուն ացած ս/տոլդնե րի ե րևայու if nJ ենտին 

կատարած խոր ծերատումր ավելացրեց կարմիր պաուդնե րի ր ե ր ր ը' J6,3 տոկոսով։
• №ո ր ծերատո/մր դդալի շ ա փ ո վ կրձատում Լ պաղատիմ nt մ ր և ։ս ՛[ ե լացնում 

tnn ւդն երի րս»շր.

Մեր փորձում ծե րատված բույսերի մ nut սրոուդնե րի բանակր ավելացավ՝ //
կոսով, իսկ էդտուդնե րի միքին բաշր՝ 3,4 դրամով'
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ФИЗИОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ

В. О. Казарян и А. П. Мелконян

К вопросу о значении возрастных изменений листьев 
в онтогенетическом развитии однолетних растений

(Представлено Г. X. Бунятяном 6,У111.1955)

Экспериментально показано, что возрастные изменения растений, 
наступающие в условиях неоптимальных для данного вида фотоперио
дах, приводят к ускорению цветения, если растения в дальнейшем 
переносятся в оптимальные фотопериодические условия (1, 2, \ *. \ 
\ 9 и др.).

В этих работах, к сожалению, не выяснен вопрос о том, какие 
именно органы — листья или почки роста —играют решающую роль 
при ускорении цветения растений, так как подопытные растения раз
личных групп отличались по собственному возрасту листьев и общему 
возрасту самих растений. Исходя из одного из основных положений 
теории развития растений — о стадийной разнокачественное™ тканей 
различных ярусов стебля, можно придти к выводу, что ускоренное 
наступление цветения возрастно старых растений обусловлено повы
шенной готовностью клеток конусов нарастания к прохождению све
товой стадии развития (4). Быстрое цветение возрастно старых расте
ний равным образом можно связать как с возрастными изменениями их 
листьев, так и всего растения в целом. Для разрешения этого воп
роса нами был поставлен ряд опытов с типично короткодневным ра
стением краснолистной периллы. Результаты некоторых опытов приво
дятся ниже.

Для первого опыта было взято 6 групп растений, от посева
8.III. 1954 г., которые все время находились в условиях непрерывно
го света. Когда все растения достигли нормальной величины, их 
10.VIII.54 г. подвергли формовке. При этом на растениях 1 группы 
оставлялось лишь по два листа нижнего яруса, а у каждой после
дующей группы растений- по два листа больше. Все остальные лнс1ья 
и пазушные побеги удалялись, за исключением главной почки. Кроме 
того, в течение всего опыта регулярно удалялись также вновь фор
мировавшиеся верхушечные молодые листья. После такой формовки
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растения продолжали оставаться в условиях оранжереи, где днем 
получали естественный, а ночью — электрический свет.

При таких неоптимальных для их развития условиях все 
растения длительное время показывали лишь вегетативный рост, 
непрерывно образовывая новые и новые молодые листья на вершине 
стебля, которые, однако, по мере появления-удалялись. Лишь с пер
вых чисел января 1955 г. было замечено постепенное замедление появ
ления верхушечных зачаточных листьев и взамен их начали формиро
ваться едва заметные бутоны (рис. 1).

Длительное время эти мелкие бутоны не раскрывались. Спустя 
полтора месяца, наряду с форми-

Рис. 1. Вер.хушки опытных растений в 
фазе бутонизации.

рованием недоразвитых листьев, 
появились также и одиночные стоя
щие цветы в пазухах этих листьев. 
К 15,11.55 г. все подопытные расте
ния без исключения перешли к цве
тению, но без формирования соцве
тий. Одновременно наблюдалось 
опадение старых высыхающих лис
тьев.

Опасаясь, что все подопытные 
растения могут полностью отмереть 
вследствие начавшегося листопада 
мы с фазы цветения прекратили 
дальнейшее удаление молодых ли
стьев, появляющихся как из глав

ных, так и из боковых почек. С этого же времени рядом, в од
них и тех же условиях, выращивались молодые растения, посева 
10.XII.54 г. К началу мая 1955 г. имелись две группы растений 
различного возраста, показившие энергичный вегетативный рост. 
Одна группа 12-месячного возраста, другая -6-месячная, носящие 
листья примерно одинакового собственного возраста, формировав
шиеся одновременно, в условиях непрерывного светового дня.

Все подопытные растения с 11.У.55 г. были перенесены в усло
вия 10-часового короткого дня. При этом мы задались целью выяс
нить вопрос о том, проявляется ли разница в сроках наступления 
цветения у подопытных растений в зависимости от различия общего 
их возраста при наличии на них листьев одинакового собственного 
возраста.

В условиях корогкодневных фотопериодов все растения одно
временно, начиная с 4.VI.55 г., перешли к бутонизации, а ровно через 
10 дней формировали соцветия (рис- 2, фото 14.VI). В дальнейшем 
обе группы растений дружно перешли к семенообразованию и пол
ностью отмерли.

В результате этого опыта выяснилось, во-первых, что при непре
рывном свете можно вызывать цветение типично короткодневных
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, подменяет термин световая ста-

Рис. 2. Опытные растения в фазе цве
тения. Слева—возргстно старое расте
ние, справа — возрастио молодое ра

стение-

а собственным возрастом листьев, 
что эти данные противоречат об-

растений, если на них оставлять лишь возрастно старые листья и ре
гулярно удалять вновь появляющиеся молодые, что раньше экспери
ментально было показано нами (’). Во-вторых, не правы те исследо
ватели, которые основным условием прохождения световой стадии 
считают оптимальные фотопериоды, не допуская цветения растений при 
неоптимальйых условиях светового режима. М. X. Чайлахян, дальше 
развивая эту ошибочную концепцию 
дия термином фотопериодическая 
стадия (8). В третьих, разновоз
растные растения, носящие листья 
одинакового собственного возраста, 
в оптимальных условиях светового 
режима переходят к цветению од
новременно, независимо даже от 
того, что возрастио старые расте
ния цветут вторично. Таким обра
зом, несмотря на то, что в опыте, 
в одном случае, мы имели возраст- 
но и „стадийно старую “почку рос
та, в другом—„молодую“; в пер
вом случае растения приходят к 
цветению вторично, во-втором—пер
вый раз, тем не менее -растения 
для цветения требовали одинако
вое число оптимальных фотоперио
дов. Следовательно, в данном слу
чае скорость наступления цветения 
растений в основном была обуслов
лена не общим возрастом растений, 

Отсюда создается впечатление.
щеизвестным положениям как о стадийной разнокачественное™ тка
ней и клеток различных ярусов, так и необратимости стадийных из
менений.

Этим фактам можно дать объяснения лишь на основе понимания 
особенностей онтогенетического развития однолетних растений, ко
торые во многом отличаются от древесно-кустарниковых форм. Одним 
из коренных различий, наряду с другими, однолетних жизненных 
форм является энергичное опускание зоны цветения, т. е. переход 
всех боковых почек к цветению, начиная от главной до самой низшей 
боковой, осуществляемый в течение одного вегетационного периода^6). 
После прохождения яровизации все боковые почки проявляют го
товность к прохождению последующей световой стадии развития. 
При этом все ткани и клетки, расположенные на яровизированной зоне 
стебля, показывают стадийную равноценное'! ь, независимо от их ярус
ного расположения. Стадийная разнокачественное™ у травянистых форм 
проявляется лишь между неяровизированной и яровизированной зонами.
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Этим лишь можно объяснить энергичный переход к цветению самой 
нижней на стебле почки однолетних растений, при регулярном удале
нии вновь формирующегося вышерасположенного цветка. Растения же 
древесно-кустарниковых форм, как известно, не обладают этим свой
ством.

Из всего этого вытекает, что при наличии стадийной равноцен
ности всех меристематических клеток зоны яровизированных тканей 
стебля определяющим условием хода наступления цветения может яв
ляться лишь возрастное состояние листьев. Следовательно, ускоренное 
наступление цветения возрастно старых растений в условиях оптимальных 
фотопериодов обусловлено не общим возрастом почек роста, а соб
ственным возрастом листьев.

Резюмируя все эти данные, можно придти к следующим выводам.
I. Цветение типично короткодневных однолетних растений на

ступает как в условиях оптимальных фотопернодов, так и в условиях 
непрерывного светового воздействия, если на растениях оставляются 
лишь возрастно старые и удаляются верхушечные молодые листья.

2. Ускоренное наступление цветения возрастно старых однолет
них растений обусловлено лишь возрастными изменениями листьев, 
а не главных почек роста или всего растения в целом.
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