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СТРОИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИКА

С. С. Дарбинян

К вопросу о несущей способности внецентренно-сжатых коротких 
стальных стержней

(Представлено А. Г. Назаровым 31.X. 1955)

Рассматривается несущая способность короткого стержня дву
таврового сечения под действием продольных сжимающих сил Р, при
ложенных по концам стержня с эксцентриситетом ех, еу(фиг. !,/)•

Предполагается, что материал за пределами упругости обладает 
свойством идеальной пластичности; предельное состояние стержня на
ступает в момент распространения пластических деформаций по всему 
опасному сечению стержня, причем закон распределения нормальных 
и касательных напряжений в предельном состоянии сечения прини
мается прямолинейным; нормальные напряжения по толщине стенки’ 
и полок остаются постоянными, а касательные напряжения изменяют
ся по схеме, показанной на фиг. 1,2. Принимается, что напряжения, 
возникающие в результате поперечного изгиба стержня, пренебрежи
мо малы.

В силу принятых предпосылок в опасном сечении внецентренно- 
сжатого стержня, находящегося в предельном состоянии, эпюры ка
сательных и нормальных напряжений будут иметь вид, показанный 
на фиг. 1,2 и 2.

Фиг. I. /—сечение стержня; 2.—эпюра 
касательных напряжений.

Фиг. 2- Эпюры нормальных напря
жений.

В стержне возникают нормальные напряжения а под действием 
продольной силы Р, изгибающих моментов Мх = Ргу, Му—Р ех и 
би момента В—Р ех 
щего момента /Иш

•evн касательные напряжения г от изгибно-крутя
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Для рассматриваемых эпюр нормальных напряжений получим 
следующие уравнения равновесия (։):

Мг -Л՜' , ₽ : ЯЛ՜/)^ “ ~4 4 5 '
С* 

А—/

где постоянные х.

равны
А2
4

или 0.

2֊В 
/(А—/)а

= *а - Г ± Л*.

и х, в зависимости от напряженного состояния

На основании эпюры касательных напряжении (фиг. 1,2) получим 
следующие условия равновесия (а):

Н — 4 т Ь + т(А—/)

М„ — '2хЬ(Н—1)>и. (2)
В рассматриваемом 

имеет вид (’):
случае условие пластичност Мизеса-Генки

а։-|֊3т2 = а* (3)

На основании (2) и (3), принимая тт — получим:

(4)

Нг ____ 2А/И2 - н
ЧНу М\(2Ь-\-К֊Г) Ну

Н- 2Ь м*
4Ну + Л12Т(2Ы֊Л-/)

(5)

21/3
(2Ь ֊г Л — /) • з-р, /И г = —-=г (Ь(К—/) Оу.

Исключая из уравнений (1)£, т), ч и имея в виду значения а (4). 
после некоторых преобразований получим:

/•Л Л л р к) й Др -ТР-ГЬ-А т(1 + л4) +
<₽
Л
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*։.
/Л А И = 0. (61

де верхний знак под радикалом соответствует напряженному состоя 
1ию / (фиг. 2./), а нижний знак—напряженному состоянию 2 (фиг. 2,2), 

Р

Формула (6) при Л, определенном по формуле (5). позволяет уста
новить величину несущей способности короткого внепентрен но-с жа
того стержня двутаврового сечения, при двухосном эксцентриситете 
приложении силы и с учетом касательных напряжений.

Значения М,иЯ при заданных ех , еу зависят от жесткости при чи
стом кручении (2**^0 и секторнальной жесткости С. —Е-Л,. За 
пределами упругости С* и С„ являются переменными величинами.

Вычисления, проделанные на основании работ Р. А. Между* 
мяиа (4), показывают, что без существенной погрешности можно до
пустить, что за пределами упругости в опасном сечении для рассмат

риваемого профиля отношение к2 

чиной.

остается постоянной вели-

Такого рода предположение в отношении крутящей и изгибной 
жесткостей сделано С. П. Тимошенко Р) при исследовании задачи боко՜ 
вого выпучивания двутавровой балки, испытывающей напряжения за 
пределами упругости

В этом случае мы сможем воспользоваться следующими соотно
шениями, полученными В. 3. Власовым (в) для упругих тонкостенных 
стержней

— М1а = Н = -г (7)

где Ь — длина стержня.
На основании (7) выражение (5) можно преобразовать в следую

щем виде:

где
(8)

И
- 01* -у * (9)

В табл. 1 результаты теории сопоставлены с опытными данны
ми. В графе I—I приведены характеристики испытанных стальных 
тержней двутаврового сечения (фиг. I,/).

ч 9



В графе 6 приведены величины коэффициент о = без учета
касательных напряжений, а в графе 5 величины ср с учетом касатедь. 
ных напряжений.

Результаты опыта (։) приведены в графе 7 табл. 1.
Таблица I

h Ь է 
в см

ат ?օո
?

86542

В C.W
19,2 0,25 62,6 • 2,43 0,27 0,28 0,25 0,93

8.0 0.6 62,6 2,43 0,26 0,28 0,25 0,95

4,8 1.0 62,6 2,43 0,25 0,27 0,25 1.00

Данные табл. 1 показывают, что при учете касательных на
пряжений расхождение между теоретическими и опытными данным; 
уменьшается по сравнению с тем случаем, когда касательные напря 
жения не учитываются.

Величины ср, вычислены на основании (6) для случая, когда -4 = 1 
а величины ср — на основании (6) и (8), при значении эксцентриситет։

հ հ Т=0’5
Приношу благодарность В. В. Пинаджяну за научное руко 
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Институт строительных 
материалов и сооружений 

Академии наук Армянской ССР

и. и. ԴԱՐԲՒՆՅԱՆ
(հբւոակԼGinpnG ււեղւքւ|ած, պււղպաւոյտ կաո6 ոողհրի կրող 

ուսակու թյmG հարցի iftntipG

> ո դ վ ա ծ ո ւ մ դիտվում է երկւոավրային րնդ լայնական կտրվածքով, սլոդսլաւոյա կս>( 
ձողերի կրող ունակոԼ թ յան հարցր, Հ* և Су էր и ղենտ ր ի и ի տե տ ով կիրառված րնդլայնակս 
ուժերի ազդեցության տակ, շոշափող լա ր ոլմնե ր ի հ ա շ վ ա Ո.ում ո վ է
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հեա։ Օույց է տրված, որ յոչափորյ լա րումնե ր ր

/եմ ատված ե ե |*| փորձի արդ յունրնե

նկատի ունենալու. դեսլրում
ե փորձի արդ յունրնե ր ի ա ա ր ր ե ր ո • թ յ ուն ր փորրանում է, համեմատած այն 
ե ր ր շոշափող լարումնե ր ր հաշվի շի ա ռն վ ու մ ։

inLu nt /I 
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ЭНЕРГЕТИКА

Л. М. Осепян

К вопросу о рациональном энергетическом режиме работы 
епловой станции многолетнего регулирования гидроэнергосистем

(Представлено И. В. Егиаэаровым 15. VI. 1955)

В литературе (1,։) установлен рациональный режим совместной 
работы тепловой станции и гидростанции, при котором исключается 
Дублирование мощности. Этот режим учитывает..условия работы энер- 
оспстемы, связанные с перемещением тепловой станции и гидростан- 
,ии в суточном графике нагрузки в зависимости от водности перио- 
а года.

Установлено также, что приращение гидравлической мощности 
опровождается равным по величине сокращением тепловой до тех 
ор, пока установленная мощность гидростанции не достигает преле- 
а, отвечающего обеспеченной в маловодный период за многолетие.

Дальнейшее повышение гидравлической мощности не отражается 
а размерах тепловых станций, приводит к дублированию мощностей 
энергосистеме. Но в тех случаях, когда мы отказываемся от дуб- 

ирования мощностей в энергосистеме, гидроэнергоресурсы использу
йся не рационально, т. е. с крайне низким коэффициентом исполь- 
ования стока (2).

Повышение установленной мощности во многих случаях может 
эстолько повысить выработку дешевой гидравлической электроэнер- 
ии, что это мероприятие может՜ оказаться выгодным несмотря на то, 
то эффект от вытеснения мощности не будет иметь места (2). Но 
ля этого необходимо разработать рациональный режим работы дуб- 
нрующей мощности тепловой станции в многолетнем разрезе, что яв- 
яется предметом исследования данной статьи.

В основу наших исследований принята предложенная В. И. Вей- 
ем принципиальная схема размещения энергоемких производств, 
увязке с топливным режимом электростанций и промышленности (’).

В соответствии с этой схемой, определяющим фактором разме- 
(ения электроемких производств является энергетический баланс рай- 
на размещения гидростанций.
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Перейдем к изложению метода, посредством которого устанав
ливается рациональный режим работы тепловой электростанции, несу, 
щей функции многолетнего регулятора.

Для упрощения расчетов в настоящем исследовании принят} 
энергосистема, состоящая из двух электростанций— одной гидростанции 
и одной тепловой станции. Проанализируем режим работы той части 
мощности тепловой станции, которая должна работать в качестве 
многолетнего регулятора. Возьмем годовой график продолжительное!! 
среднесуточных мощностей гидростанции по двум расчетным годам: 
высокообеспеченному маловодному, т. е. не ниже 95П/О обеспеченно
сти, и по многоводному, т. е. 5°/0 обеспеченности (фиг. 1).

На графике по оси ор
динат отложим мощность 
гидростанции, а по оси абс
цисс—время за год. Зафик
сируем по оси ординат с пра: 
вой части графика две точ 
ки, соответствующие мини 
мальным мощностям гидре 
станции, развиваемых в рас] 
четном маловодном и мно
говодном годах.

Проанализируем режим работы регулирующей тепловой станци! 
в зоне, заключенной между двумя указанными точками и ограничен 
ной с левой стороны кривой продолжительности среднесуточны։ 
мощностей маловодного года, т. е. в зоне действия тепловой станции 
многолетнего регулирования (фиг. 2).

На этих графиках проанализированы два режима работы тепло 
вой станции: первый режим работы устанавливается при отсутствии пот 
ребителей-регуляторов, а второй режим — при совместной работе тепло 
вой станции с потребителем-регулятором. Потребителями-регуляторами 
являются те отрасли электроемкой промышленности, режим работы 
которых может быть приспособлен к незарегулированному графики 
выработки электроэнергии энергосистемы (4).

Как показано на графике, работа тепловой станции по первому
режиму получается крайне неэффективной. В расчетном многоводно 
году мощность тепловой станции вытесняется из графика нагрузки, 
т. е. станция полностью простаивает. Полное использование установлен- 
ной мощности тепловой станции имеем в маловодном году, но с край
не низким числом часов использования этой мощности. Средняя много 
летняя выработка электроэнергии на этих мощностях крайне низка 
Совершенно очевидно,что работа тепловой станции в таком режиме 
не может быть оправдана.

•Условия работы регулирующей тепловой станции сильно улуч] 
шаются при работе последней совместно с потребителями-регуляторами]
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Фиг. 2.

Как показывает график (фиг. 2), количество зарегулированной в 
годичном и многолетнем разрезе электроэнергии сохраняется на уров
не работы системы в первом режиме. Но одновременно, на тех же 
мощностях тепловой станции, получается возможность выработки до
полнительного количества сезонной электроэнергии, зарегулированной 
в многолетнем разрезе, т. е. в постоянном количестве за каждый год 
многолетья.

Эта энергия, благодаря своей высокой обеспеченности в годичном 
разрезе, гарантирует работу потребителей-регуляторов на экономич
ном режиме(4). Аналогичный анализ нами проведен на 7 намеченных к 
сооружению гидростанциях, причем на энергии рек, имеющих различ
ные гидрологические характеристики.

Во всех случаях мы неизменно получали высокие энергетические 
показатели тепловой станции при ее работе по второму режиму.

Водно-энергетический институт
Академии наук Армянской ССР
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Ա. Մ. 1ՈՎՍեՓ8ԱՆ

Xbpifwj|iG կայանիդ npiqbii h|>qpntGbpqnii|>uinbif սւյի 
p uiq ifuiifj ա կ ահււ(ւաւ|(ւ p ի\ իյ ա՝իւ uiinuiGp|i քւսւցիոնալ ԷՈերզեւոիկ 

ււեժիւքի liuipfjbpfi շոլրջր

Հոդվածում մշակված Հ ջերմային կայանի աշ քսատ ան րի Օպտիմալ ո ե մ ի մ ր > որր 
կատարում Հ րազմամյա կանոնավորման ֆո ւ.ն կց ի ան ։ ց ոեմիմր ապահովում Լ
տրաէներզիայի արտադրանքի զզալի ա վե լա զում Լչե կա ր ա կա յւսննե ր ում ւ/ոյու^/յուն
ունևզոդ արտադրական հզորությունների վրա։ Խնդիրր լուծվում կ ա ր դյ ո ւն ա ր եր ո ւ թ յան և 
էնե րդետի կայի հ ա մա զ ործ ո է թ յ ան Օզնությամր, կազմակերպելով նրանց աշխատանք,ր

մ իա սն սւ կան համաձայնեցված պլանով:

1Լյսպիսովւ հերմային կա յան ր հնարավորություն Հ ստանում »ոալ Ա1 ա Սոլ31''է ^եզո^ 
ևայիե է լե կ տ րաէնե ր զ ի ա ք հաստատուն ր ան տ կո ւթ յ ա մ ր է րստ տարիների/ էԱոանց հզորու^ 
թ յոլննե ր ր մեծացնելու։
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ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

В. И. Исагулянц, действ, чл. АН Армянской ССР, и Бонной Ион

Превращения изобутилена 
в присутствии четыреххлористого циркония

(Представлено 21.IX.1955)

Четыреххлористый цирконий (1) по своим свойствам близок к 
другим галоидным соединениям металлов, как например А1С13, но по 
сравнению с А1 С13 очень мало изучен, как катализатор.

Известно применение 2гС14 в качестве катализатора в реакции 
алкилирования углеводородов (2), однако действие его в реакции по
лимеризации олефинов остается совершенно неизученным. В отличие 
от А1С13, 7\ С14 является несколько более интересным катализатором, 
действующим менее энергично и поэтому позволяющим проводить 
реакции в его присутствии более избирательно.

Целью настоящей работы явилось изучение превращений изобу
тилена, как олефина, обладающего наибольшей реакционной способ
ностью, в присутствии 2гС14, при атмосферном и повышенном давле
ниях, при различных температурах. Исходный изобутилен был полу
чен дегидратацией первичного изобутилового спирта. Четыреххлори
стый цирконий применялся безводный (химически чистый).

Превращения изобутилена над 7х С14 при комнатной темпе
ратуре в жидкой фазе. Опыты проводились в запаянных ампулах. 
В ампулу, охлажденную в дюаровском сосуде сухим льдом, был поме
щен 1 г 2гС14. Затем из другой ампулы был внесен охлажденный до 
минус 30—35° изобутилен, через воронку с длинным хвостиком, опу
щенную в ампулу с 2гС14. После этого ампула запаивалась 
и в холодном состоянии взбалтывалась. При этом было заметно 
бурное вскипание изобутилена в ампуле, с образованием полиме
ров. После 24-часового стояния ампула была вновь охлаждена до 
минус 20 и вскрыта. Ампула была присоединена при помощи каучу
ковой трубки со змеевиковым холодильником, конец которого был 
опущен в приемник с двумя тубусами. При легком подогреве ампулы 
отгоняется не прореагировавший изобутилен, который, оставляя в 
приемнике легкие полимеры, конденсируется во втором приемнике, 
помещенном в дюаровский сосуд, охлаждаемый сухим льдом.
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В апмуле остается масло, которое является продук։ом глубокой 
полимеризации изобутилена, вместе с катализатором. Для освобожде
ния от последнего продукт из ампулы обрабатывается водой, масло 
отделяется от водного раствора /гС14, промывается до нейтральной 
реакции, обезвоживается и подвергается исследованию. Результаты 
исследования приведены в табл. 1.

Таблица 1

№№ 
опы
тов

Молеку
лярный 

вес

MR

найдено вычис
лено

Бромное 
число

Содержав, 
непредель
ных в о/.,

1 638 1,4852 0,8675 228 227,6 11 44
2 756 1,4938 0.8927 238 240 14 66
3 813 1.4964 0,844'2 253 253,7 15 76
4 968 1.4970 0,8973 317 315 15 90
5 1336 1.5020 0,9004 434 434.7 4 33

Анализируя результаты исследования продуктов полимеризации, 
можно сделать следующие выводы: полимеризация изобутилена над 
ZrCl4 при комнатной температуре и атмосферном давлении в жидкой 
фазе, независимо от количества катализатора, во всех случаях ведет в 
основном к образованию тяжелых полимеров вязкого маслянистого 
продукта; молекулярный вес образовавшегося масла зависит от ко
личества применяемого катализатора и колеблется н пределах от 638 
до 1336, при количестве катализатора от 0,2 до 2%.

С увеличением количества катализатора увеличивается конвер
сия изобутилена. В оптимальных условиях конверсии изобутилена 
(количество катализатора 1%) маслянистый продукт получается с мо
лекулярным весом —900, что соответствует смеси углеводородов Cti4 Н12ц 
и HJ3O- Процент непредельных в оптимальных условиях состав
ляет примерно 76—9О°/о и заметно падает, до 33%, при увеличении 
количества катализатора до 2%, невидимому за счет развития реак
ции дегидрогидрополимеризации.

Полимеризация изобутилена над ZrCI4 при повышенном, дав
лении и повышенной температуре. Эта серия опытов проводилась 
во вращающемся автоклаве из стали ЭЯ 1-Т емкостью 180 мл, снаб
женном редукционным вентилем, манометром и карманом для термо
пары. Автоклав рассчитан па рабочее давление 300 атм. Перед опытом 
автоклав охлаждался до минус 10 и в него вносился катализатор — 
ZrCl4. Затем катализатор заливался жидким изобутиленом, охлажден
ным до минус 25 , в количестве до % объема автоклава. После 
этого автоклав закрывался крышкой и уплотнялся болтами. Автоклав 
устанавливался в электропечи, далее включались обогрев и враще
ние. Давление в автоклаве постепенно повышалось, и когда темпера
тура достигла 160 , давление поднялось до 85 атм., после чего 
давление начало падать, что указывает на начало реакции полиме
ризации. В этот момент обогрев выключался,но, несмотря на это, тем-
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пература самопроизвольно повышалась до 180°, за счет тепла реакции. 
Одновременно падало давление и при 170° с 85 атм. в течение 5 ми
нут упало до 42 атм. При охлаждении автоклава до комнатной тем
пературы давление в автоклаве упало до нуля, что указывает на 
полную конверсию изобутилена. Продукт реакции выгружался из ав
токлава. промывался до нейтральной реакции, обезвоживался и под
вергался исследованию. При исследовании реакции полимеризации 
изучалось: влияние температуры, давления, количества катализатора 
и продолжительности реакции. Результаты опытов сведены в табл. 2.

Таблица 2

О •
3 е

Взято Условия 
реакции

Выход 
полимеров Потери Выход 

фракции,
Расход ката

лизатора

।
 ре

- 
в м

и-

о
с։ н. 
в г

ZrCl< 
в г

выкипаю- в % к полу- -2 X х
Г р 

в атм. в г
I

В /о 
от те
ории

[•* % щей до 
180° в %

ценному 
полимеру Ьр

с!
 

ак
ин

 
ну

та

1 54 2.5 130 16 50 93 4 7 60 6,2 150
2 40 2.5 130 16 35 92,5 5 7,5 62 5 120
3 54 1.5 100 10 50 93 4 7 5/ 3 150

1 55 1.5 150 22 52 95 3 5 57 3 150
5 54 1,0 150 22 50 93 4 7 57 2 150
6 52 0.5 150 20 49 95 3 5 72 1 150
7 70 0.5 I/O 30 • 64 91,5 6 8,5 75 0,79 1 150
8 82 0,5 180 42 76 93 6 7,0 82 0,66 150
9 60 0.5 200 40 56 93,5 4 6,5 68 0,89 150

10 68 0.5 180 ■10 64 94,5 4 85 0,78 60
II 44 0.5 180 35 40 91 4 84 1.25 60
12 70 0,5 180 40 65 93 5 82 0,77 180
13 64 5,0 . 180 42 60 83,5 8 80 8,30 180
14 70 10 1ЬО 70 62 88 8 78 16,10 180

от опыта
15 36 14 180 ■15 26 72 10 75 180
16 50 • 180 65 40 81 10 70 180

Из рассмотрения результатов исследования видно, что полной 
конверсии изобутилена можно достигнуть при минимальном расходе 
катализатора и относительно невысокой температуре (180 ), при этом 
катализат содержит почти исключительно непредельные углеводоро
ды. Установлена также возможность трехкратного использования ка
тализатора без заметного падения выхода полимеров. В оптимальных 
условиях реакции полимеризат представляет собою смесь непредель
ных углеводородов с началом кипения около 40 и с концом кипе
ния выше 340°. Основная масса катализата (около 80—85%) выкипает 
в пределах 40—180°.

Из данных табл. 3 видно также, что состав катализата резко из
меняется при увеличении количества катализатора, в сторону образо
вания изопарафинов, за счет реакции дегидрогидрополимеризацин.

Результаты исследования катализата, полученного в оптимальных 
условиях опыта, показаны в табл. 3.

Данные для фракции, выкипающей до 180°, показываю!, что в 
основном в этой фракции содержатся димеры изобутилена. Только в 
опытах №№ 13 и 14 количество непредельных резко падает, гак как
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именно в этих опытах количество катализатора составляло 5—10°/О։֊ 
т. е. в 10 и 20 раз более по сравнению с опытами, проведенными в 
оптимальных условиях.

Димерная фракция изобутилена была подвергнута более глубо
кому исследованию. Полимеризат (фракция, выкипающая до 180°) был 
подвергнут ректификации на колонке с погоноразделительной способ
ностью, соответствующей 40 теоретическим тарелкам, и была выделе
на узкая фракция димеров изобутилена в пределах 100—110°. В этой 
фракции было определено количество третичных непредельных угле
водородов методом гидрохлорирования, и оно оказалось равным 8О°/о.

Спектральный анализ той же фракции димерсв изобутилена, оп
ределенный методом комбинационного рассеяния света, показал, что 
в основном димеры представляют собою 2, 4, 4-т римети; пентен-1 с 
небольшой примесью 2, 4, 4-трнметнлпентена-2 и в незначительных 
количествах присутствовали: 2, 3, 4-триметилпснтен-1,2,5-диметил- 
гексен -2 и 2, 5-диметилгексен-З. Полностью отсутствовали 2, 2, 4-три- 
метилпентан, 2,5-димет ил гексан и 2, 3, 4-триметилпентан. Таким об
разом, в присутствии ZrCl4, в отличие от А1С13, мы наблюдаем истин
ную полимеризацию (см. опыты № 8 — 11). Здесь полностью исключе-

Таблица 3

№
№

 оп
ы

то
в Характеристика полу

ченного полимера Характеристика фракции, выкипающей до 180'

на
ча

ло
 

ки
пе

ни
я

<я° 20 
по

•

ФГ
1

20 по
• бр

ом
но

е 
чи

сл
о

• 

м
ол

. 
ве

с

%
 не

- 
пр

е
де

л 
ьн

.

1 45 0.7325 1,4532 0.7156 1,4132 21
2 44 0,7310 1,4568 0,7124 1,4 08 37 ■ -
3 42 0,74<2 I,450ч 0,7128 1,4160 38
4 42 0,765 1,4560 0,7120 1,4160 49 ■■м.в
5 30 0 73П 1.4602 0,7108 1,4Ц 0 120
6 40 0,7517 1,4.>58 0.7432 1,4261 132 ■ ■ -
7 39 0.7523 1,4400 0,7453 1,4270 139 106 87
8 38 0,7568 1,4374 0,7440 1,4266 136 120 99
9 40 0,7423 1,4380 0.7230 I,4268 135 116 98

10 32 0,7388 1,4382 0,7268 1.4260 122 1.8 98
11 45 0,7588 1,4398 0,7154 1,4256 126 124 98
12 34 0,7710 1,4665 0,7 .89 1/230 1.-9 120 15
13 36 0,7413 1,4352 0,/365 1 ,4262 117 121 88
14 33 0,7625 1.4620 0.7528 1.4.12 116 118 32
15 34 0,7652 1,4612 0 7546 1 ,4412 107 126 85
16 .36 0.7592 1.4662 0.7592 1,4j40 из U4 97

па реакция дегидрогидрополимеризации, которая имеет место при по
лимеризации изобутилена в присутствии А1С13, и только при примене
нии очень больших количеств 2гС14 наблюдается образование насы
щенных углеводородов. Что же касается состава полимеров, то в при
сутствии 2гС14 мы наблюдаем образование тех же олефинов (диизо
бутиленов Бутлерова), что и при полимеризации изобутилена в при
сутствии других кислотных катализаторов.
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Кроме бензина, при полимеризации изобутилена образуется не
большое количество тяжелых углеводородов. Для характеристики 
углеводородов, выкипающих выше 180°, остаток после отгонки бензи
на был собран вместе от всех опытов и подвергнут исследованию. 
Остаток сначала разгонялся, и отбиралась фракция, выкипающая до 
350°, соответствующая дизельному топливу. Остаток после отбора 
этой фракции составлял масло.

Харгктеристика фракции дизельного топлива

<Ц° Анилиновая 
точка

Молекуляр
ный вес

Бромное 
число

°/о непре
дельных

0,8351 1.4776 87

п6°

Характеристика масла

0,8763 1,5110

Молекуляр
ный вес

Бромное 
число

% непре
дельных

2.0

Из данных анализа фракции, соответствующей дизельному топли
ву, видно, что эта фракция могла бы быть использована только как 
добавка к дизельному топливу, ввиду высокого содержания непре
дельных углеводородов. Характерно также и то, что, судя по высо
кому значению анилиновой точки, фракция эта не содержит ароматики.

Основные константы масла, наоборот, характеризуют эту фрак
цию как содержащую незначительное количество ненасыщенных уг
леводородов, что объясняется, невидимому, диспропорционированием 
водородных атомов при образовании высокомолекулярных углево
дородов.

Поставленное впервые исследование реакции полимеризации изо
бутилена в присутствии 2гС14 показало, что поведение этого катали
затора существенно отличается от поведения А1С1,. В настоящее вре
мя нами изучается поведение его в других реакциях.

Московский нефтяной институт
нм. И. М. Губкина

Վ- Ь- ԻՍԱԳՈհԼՅԱՆՅ ЬЧ. ԲՈՆԿՈՅ ՒՈՆ

հզոքու_[»իլեն|> փււքսաթկու֊ւք ճեբբ 2րՇԼ4-ի նև ր կ ա ւ ուբյ ամ՜բ

Այս աջ քյ յան մեք հեէոապոտված է պո ր ոէ-քմ ի լեն ի փ ո քս ա ր կ ո է.մ ը 2гС1д-^ ներ-
թ յամ ր մ թնոլորւոային և րարձր ճնշման տակ, սովորական և րարձր քերմաստ
.յոլյց է սրրվածք որ սա որ 

վերածվո^մ է բարձր մոչեկոԼ-[յւ
պայմ աններոէ-էք 2.1 նե րկայութ յամ ր ի պոր ութիլե՚նր

պոլի մ եր^ե րք։ (մոլ. կչիոր 63Տ--- 1336)» որոնք ‘էանրյքւ֊

.^սւնոլւք են մածուրյիկք ր ա յ րյ և շարժուն հեղո^մլներ։
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Բարձր ճնշման տւօկ, նույն ճքՕԱ*/* ներկայությամբ ի ղ ո ր Ո ւթ ի (ե ն ի ց
9*1ա* նյոլ(յերրպո/իմե րնե ր և Հիգրոպոյիմերներ, Նայած վարձի պա յ մ անն ե ր ին ւ Ատա

իքորվում ե ն րենղինային ածխաքրած իններ ի եոման աստիճանի и ա հ մ անն ե ր пл մ է 
I1 ւլո րութ ի լն ե ր ի փոի»արկումր տեղի Լ ունենում համարյա րա^ւակական ե 

կատտլիղատորր ծախսվում Լ 0,66---սահմաննե րում (հաշված ստացված

վրա), րստ որում նկատվում Լ ի ղո ր ո լքմ ի լեն ի իսկական ոլո լի մ ե ր ի ղ ա ց ի ա' րյոյ

միայն չհաղեցած ած ի» ա9 ր ած իննե ր րէ

Մ ի այն կատալիզատորի րանակր if ե ծ յափ 
րի մեջ նկատվում են *» ի ղ ր ո պո լի մ ե րն ե ր I

ով ավելացնելու քյհււԱումւ կ tu տ ա լ ի ղ ա տ ո֊

1ԼյԱ պ ի սով > իղորոլթ ի ^ենի փոիաւ ր կում ր ХГСЦ’А ներկայությաւ!ր ղղալիորեն տար- 
բերվում է իղորու քմ ի լենի փ ո խ ա ր կ ո с </ ի ց AICI3’ Ւ ներկայությամբ, ո ր (է ղեպրում նույն 
պ ил յ,/ սւնն ե րում սովորաբար նկատւքոււք է միայն հա ղե ցած ած իէ Ш 9 ր Ш ծ ինն ե ր ի fjnjUJfjniJpi

Ավելի մանրամասն ուսումնասիրված Լ ա ծ {и Ш9 ր ւսծ ինն ե ր ի այն ֆրակցիան, որ թոր֊ 
վում է մինչե 1Տ0'Կ Սպեկտրալ անա/իղի միջոցով հաստատված կ, որ ի ղ ո ր ո է թ ի լեն ի ղի֊ 
մերների ֆրи/ Կօ1՛ ա յու մ ա ո կ ա // Ն Բո» տ լ ե ր ո վ ի ղ ի ի ղ որ ու թ ի յ ենն ե ր ր է

Այսպիսով, ZrClj ի ներկայությամբ իղոբութ իլենի փոխարկումր աեղի է ունենում 
այն մե իւան ի ղմ ով , որն ա ո ա9 ա ր կ ե յ է /* ո t ա յե ր ո վ ր | Ւդորութ ի յենի փ ո (и ա ր կ ո ւ. մԼ և ր ի հ ե ա ա 
ղոաու.թ յոէն ր /{(Լ\\'ի նե րկայո է թ յամ ր աոաջին ան ղ ա &1ւ է հ ր ա ա ա ր ա կ վ ո ւմ է

Л ИТЕ РАТУРА-ԳՐԱԿԱՆՈհԹՅՈհՆ

1 Э. Ларсен, Успехи химии, 1952, вып. 7, стр. 824. 2 
559—56» (1937); П. Кришнамурти, J. Madras Univ. (1928); 
(1929); В. И. Робертс, J. Am. Chern. Soc. 72, 1926 (1951)).

А. В. Гиос, J. org.chem. I,. 
Brit. Chem. Abstr. A, 3I&
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ДОКЛАДЫ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ

XXII 1956

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

А. Л. Мяджоян, действ, чл. АН Армянской ССР. и А. А. Дохикян

Исследование в области производных 
п-алкоксибензойных кислот

Сообщение XIII. 1-метил-7-диалкиламинопропиловые эфиры 
п-(3"алкоксиэтнлокси) бензойных кислот и их четнертпчные соли

(Представлено 24. VIII. 1953)

Многосторонние исследования фармакологических свойств неко
торых аминоэфиров и-алкоксиэтилокснбензойных кислот (1) и их чет
вертичных аммонийных солей(*) (2)

РОСНа СН, О СО—СпН2п —14

R'
КОСН,-СН,-О / СО-СпНап-М-К’ 

= ' II Հ- R'
(2) о

наряду с другими биологическими свойствами показали также их 
способность действовать на холинореактивные структуры нервной 
системы.

Следует отметить, что наиболее распространенным строением 
для холинолитических соединений является аминоэфирная струк
тура.

В эфирах, в частности холинолитического действия, в качестве 
аминоспиртового остатка чаще всего используются производные 
р-аминоэтанола.

Опыт работ нашей лаборатории показывает, что использование 
у-амино-а-метилпропилового спирта, с точки зрения обеспечения хо
линолитических свойств, не менее эффективно.

В связи с этим нам представлялся интересным синтез и изуче
ние а-метил-т-диалкиламинопропиловых эфиров п-8-алкоксиэтилокси- 
бензойных кислот (3).
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Сշ

О

շ-

R

% 9 V
O
X
 ng Те

м
пе

ра
ту


ра

 ки
пе

нй
я 

в °C Да
вл

ен
ие

 в 
.м

м

М О
. © 'J 0

ՈՌ

CH3-CH։- 85,0 200—201 12 309 1,0320 1,5025

СНз-СН,-CH։- 87,3 195-196 12 323 1,0188 1,4991

сн3х
)CH- 

сн/
77,2
•

157—158 13 323 1,0115 1.5009

СНз-CHj—CH։—CH։- 81,9 211—212 10 337 0,9966 1,4958

chs.
;ch-ch2- 

CH3Z
86,7 204-205 12 337 0,9958 1,4944

CH.-CH։ - CHj- CH։- CH2- 80,2 185—186 12 351 0,9978 114980

CHe
CH—CH։—CHa— 

CH,
89,2 194-195 10 351 0,9924 1,4952

RO—CH։ —CHaO^ V 
= z 11 

о

R

СНз-СН.,-

CHj—сна-сн2—

сн3
CH— 

сн3х

CH3-CH2-CH2-CH։-

CH։
/ CH-CH։—

CH3Z

CH8—CHa—CH։—CHa—CHa—

CH3.
CH-CHj—CH։—

CH3

70,4 211-212 12 337 1,0158 1,4997

91,0 208— 209 12 351 1,С025 1,4963

70,9 195-196 13 351 0,9971 1,4973

76,3 223-224 10 365 0,9874 1,4962

84,3 216-217 12 365 0,9819 1,4927
•

80,2 199 — 200 12 379 0,9829 1,4957

86,0 203—204
9

10 379 0,9804 1,4938



Таблица 1, СНз
О-СН—СНз—СН2—

I ХСНз
СНз

МП! о

о 
X <ы

Эмпириче
ская фор

мула

Анализ в %

Температура 
плавления 
пикратов 

в °С

С н N
о о ОX X X13 о О о оС"2 X х •
о о о ■и* о и—• —■ г՜!

зХ сг ЭХ □г >х
Л ТО 3 то 2 тох X х •Г а X

то3

85,99 88,56 С17Н2;МО4 66,02 65,75 8,73 8,45 4,53 4.37 108-109

90,61 93,22 с1Внавко4 66,89 67,18 8,98 8,85 4,33 4,40 102—103

90,61 94,18 С1вН^ЫО4
*

66,89 66,56 8,98 8,89 4,33 4,97 99—100

95,23 98,86 67,65 67,40 9,19 8,96 4,16 4,40 89— 90

95,23 98,71 С|9Нз^Од 67,65 67,73 9,19 9,08 4,15 4,12 100—101

99,85 103,23 < >2оН3зМ04 68,38 68,42 9,40 9,15 3,99 4,00 104—105

99,85 133,30 СзоНззЫО^ 68,38 68,56 9,40 9,33 3,99 4,30

Таблица 2СН2-СНз 
О-СН—СНа-СНз—ЬГ

ЧСН։-СН3
СН3

МИр

Эмпириче
ская фор

мула

Температура 
плавления 
пикратов

X
 

X
 

г- 
то 
X

С Н N

вы
чи

сл
ен

о

на
йд

ен
о

вы
чи

сл
ен

о
1_

__
__

__
__

__

на
йд

ен
о

вы
чи

сл
ен

о

на
йд

ен
о

95,23 97,64 С։.,Н3։МО 67,65 67,35 9,19 8,96 4,37 68- 69

99,85 102.45 СэоНзгМО 68,38 68,77 9,40 9,33 3,99 4.02

99,85 103,18 С2оН33КгО 68,38 68.76 9,40 9,24 3,99 4,27 105—106

104,47 108,14

104.47 108,09

109,09 112,72

109,09 112,62

С2։Н35МО

135МО

С2։Н3;МО

69,04

69,04

69,66

69,00

69,11

69,54

9.58

9,58

9.48

9,50

С88Н3^О 69 9,76 ^.70

3.84

3,83

3,70

4.00

4,06

4,09

82— 83

89— 90



R

сн3-сн2- 

сн3-сна- 

сн3-сн2-сн3- 

сн3-сна-сн։ - 

сн,
;сн-

СНэ7

РО-СН2-СН2О7 со-сн- 
II I 
о сн

х СН, 
сна—сн2—м-и' 

Л՝՝сн,

Выход
В °/о

снэ

СНЭ—СН2—СН2—СН3— 

сн3֊сн,—сн2-сн2 - 
сн.

;сн-сн2-
СНз7

СН3.
;сн_сна-

СНз7
£Н3-СН2—СН։-СН8-СН2-

СН3—СН2-СНа-СН2 - СНо— 
сн3.

хсн-сн3- сна- 
сн3 
сн3

)СН-СН։-СН2_
сн3

сн3-

СНз-СНз—

СНз- 

сн3-сн2-

сн3- •

сн3-сн2-

СНз- 

СНз-СН2-

СН3—

СНз-СНо-

СНз- 

сн3-сн2-

СН3—

СН,—СН։—

98,2

98,5

96,4

95,9

93,1

92,3

91,6

90,8

91,0

90,2

88,8

87,6

89,1

88,5

Таблица 3

Температура 
плавления 

в °С
М Эмпирическая 

формула

Анализ в %

вычислено найдено

94— 95 451 С1вНзАК1 28,15 27,87

121-122 465 27,31 27,63

120—121 465 С1ЬНз2О4Ю 27,31 27,50

128—129 479 С2иН3<О4М 26,47 26.68

168-169 165 СщНззОдМ I 27,31 27,71

134-135 479 С21Н31О4М1 26,47 27,01

127-128 479 С» Н31О4Ю 26,47 27,01

124-125 493 с2111эвО4ьи 25,76 26,29

132— 133 479 26,47 26,23

106—107 493 с2։нзво4м 25,76 25,96

132- 133 493 С։1Н։сО4М 25,76 27,22

111 — 112 507 С2:Н36О4М 25,05 25,40

125- 126 493 С11НзвО.|ЬП 25,76 25,87

9о— 96 507 С22Н3.О4Ю 1 25,05 25,25
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ко-сн2- сн2о^
х сн2-сн3

СО-СН-СНа—СНа-К-Р' 
о си. лхсн։-сн։

Таблица 4

Выход 
в °/0

Температура 
плавления 

в °С
М Эмпирическая 

формула

_____ Анализ в % 

а 

вычислено найдено

СН3-СН2-

СН3-СН2—

СНз-СНа -СН։-

СН3-СН2-СН։-
СН3

/СН-
СНз/

СИ,
)СН- 

сн/

СН3- СН2-СНа-СНа-

СНз-СН։-СН։-СНа-

СНз
^СН֊СН2 -

СНз7

сн3ч
>СН-СИ а -

СН/
СНз-СН2-СНа-СНа-СН2-

СНз֊СПг-СН։-СНа СН2-

СНз
)СН-СН։ СН։-

сн3
сн3

;СН—СН։—СН»—
СН/

СНз-

СН3 СН։-

СНз-

СН,—СНа-

98,0

98,2

95,2

94,3

СН3_ 93,7

СНз-СНа -

СНз-

СНз-СН։-

СНа -

СНз-СН։-

СН8- 

СН,-СН։-

СНз-

СНа-СН.-

92.9

91,4

91,7

90,1

88.6

87.7

85,4

86.9

85,8

85- 86

99 100

83— 84

Ю1—: 02

103—104

131-132

93—' 94 

116-117

88— 89

83- 84

92- 93 

99—100

65— 66

89 90

479 

•193

193

507

493

507

707

521

507

521

521

5'5

С2оН3404М

С21Н30О4Ы1

С21НзвО4Ш

С22Н3ъО4М

Са3Н34О4М1

С22Нз,О4М

С22Н..вО4НЗ 

с2։н40о4ьи

СааН3,О4МЗ

С։зН4(>О4МЗ

С։зН40О41Ч1

Са4Н12О4Ю

521 Сз,Н40О4№

535 Са4Н42О4Ю

26,47

25,76

25,76

25,05

25,76

25,05

25,05
24,36

25,05

21,36

24,36

23,92

24,36

23,92

26,45

25,68

25,63

25,47

26,01

24,79

24,98 

24,72

24.76

24.54

24,88

23,72

25,01

21.10



— R'
ЕОСНа-СН։О ^СО-СН-СНо-СН.-М

\ = /ц | R'
о сн3

(3)
где R = от метила до н - амила, включая и радикалы изостроения.

К'= метилу, этилу.
На примере этой новой группы соединений мы имели бы воз

можность при синтезах холинолитических соединений выяснить вопрос 
преимущества у-амино-а-метилпропиловой группировки по сравнению 
с р-аминоэтиловой. Попутно нас интересовало также установление 
роли и значения второго эфиробразуюшего кислорода (4) в деле 
обеспечения биологических свойств по сравнению с однозначными 
производными п-алкоксибензойных кислот(2) (5).

К(СН2)Х —О—(СН8)Х—О СО—R

О
(4)

И(СН2)։֊֊О ''' " СО—R

6
(5)

В табл. 1, 2, 3 и 4 приведены краткие данные физико-химических 
свойств полученных а-метил-у-диалкил а минопропиловых эфиров п-алко- 
ксиэтилоксибензойных кислот и их солей: иодметилатов, нодэтилатов, 
хлоргидратов.

Подробные описания методов получения и результаты биологи
ческих испытаний будут опубликованы отдельно.
Лаборатория фармацевтической химии

Академии наук Армянской ССР

Ա. Լ. ՄՆՋՈՅԱՆ Ա. I. ԴՈԽԻԿՅԱՆ

Հ.եւուսզւււոոսթյւււ_հ р— ա|1|օբսիթԼհպււսւ1յա(՚ւ թթէէսնԼրի 
Ա1ծ«1ւհ<յ < սւէհԼ ր խ ււ|)(ւթեպ|ւ թհա<լսււ|աո.ոլ.Ա'

^ւալորզուժ XIII. թ-[|յ-ալ1|օքսի1,|>|ւլօքս|ւ]-րե1^ոսւկւսԱ |»|»ուներ|ւ 

*|'->}|ա1|1||||ւս<ք[ւնո-3-(քԼբ|,| ս|րոԱ||ւ| I; լւ թ Լ ր մ Լ ր լւ 1ւ Արան(| չորւ*որր|Ա1]|էն ւսւլԼրր

Մևր Նախորդ աշխատանրներում նկարագրված թ֊ ա/կոր„/,էթիլ„ րսիր ենդ „ական 
թթուհերի ամ ինոէսխ կ րնե ր ի ( I) և Նրանց չորրորդական ամոնիակային ադերի*(2) րՒո~ 
լոդիակաե հատկությունների մանրամասն ուս ումե ա սի րու թ յո ։ Նն Լ րի րն թաց րում պարդ- 
ված Էր, որ այս միացոլթյոլններր այ) հատկո• թյոլՆն երի հետ մևկտեդ, րնգուՆակ են 
1՚ե րդործե/ոլ ներվային հյուսված յ,ի խ ս լին ո ր ե ակտ ի վ ստրուկտուրաների վրա։

լայտնի է, որ ինչպես խոլինոմիմետիկ, այնպես էլ խպինոլիտիկ հ ատկս ւթ յո ւնն ե ր ր, 
մեծ մասամր րնորոշ են դան ադան Օրգանական թ թ ունե րի ա մ իՆ ոէ ս թ ե րն ե ր ի համարէ
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Հ ա ւո կ ա Աք և и խո(ին ոլ ի ա ի կ հատկու թ յոէ նն ե ր ու Նեչյո ղ ւս մ ԷՆ ոկ и թ ե ր*հե ր ի ստւսյւքսՀհ
հա,քար, ս.մէնՈԱպէւ,ս.^րՒց ՕԴս.ա4„ր4„ւմ են >ս,։քՒնոհթանուՒ ,Հ? քանի 
.յյաւ^րր> ռսկռյն մեր կոդմէօ կատարված յլ, շարՔ այ[ աշ/սաԱ,անքնեՐ աԱոլ ք

.էս.սՒն. որ ոչ պակաս Էֆեկ^Ա ևն նա1է ԻամՒնո^յեք,ՒւԱէրոԱ1ան„ւՒ ածան նե
Այս կս,.ղս.կ9^թյամր ,քե,{ հատ1ւապէ.։ հևս,ա^րոլմ էքք '.մնթի^^կ^յ^ 

պրոպանոլների ^֊լկօր^թէլօրսի րենղոական թթուների եթերները. Այս նոր /սոլլ/ր 
միությունների օրինակի </հ,,„ մենրնպատակ „լնեինր պա ր { ա մին ո. յ ք,թք, „_ 
»/А/ Ւյր-վոքման ^ոավելությոլններր, Հ-ամինոԷթիքային թմիորման նկաամամր,

Մ ի ամանակ մեղ հետ.սրրրր„ւմ էր նաեք թ(, էսթերի թթվային մեաղորղռմ երկ.
րորղ է Р Р սէ} Ւ թթէքածՆէ էքու^9^ր էՆ^պԷսԷ ա ղ/յ ե ց ոէ֊թ յո լն ( ) է/ունեՆա րէո[ոպ ԷակսմՆ 
հսւակոսթ յոէՀեՆե ր է էսպահէէվման տհսակետքւ^ք սովորական р֊ ա յկորս ի ր են պոակաՆ РР ու
ներ է համապաէոասէ/ան ածանցյալներ է համեմատ~ ( 5 ) է

Աէոացված էսРերներէ և ր անց արյ է] ր է մէ ր ս/ն է ֆ է у է կ ո րէ մ է ա կ ան 4 ա ւո կ ո ւ Р յ ո < % — 
ներր և էքեմենտայ անալի ղի ավյալներր րերված են 1է 2, 3 և 1 ա րլ յ ո ւ и ա կնե ր ո է. մ ր

1Լոա*1ւձիհ »ք ի и/ д ու Р յոլ. հն ե ր ի սին թեղին վերարերող մանրամասն աե ղե կութ յուննե ր ր । 
ինեէդես նաև ստրուկտուրայի ու րիոքողիական հատկությունների մի9և եղած կապի վեր- 
լուծման տ վ յսէլ^ւ երր ք կհրապարակվեն աոանձին:

ЛИТЕРАТУРА—ԴՐԱԿԱՆ ПЬИ-З ՈՐՆ

1 ДАН АрмССР. т. XIX, 3 (1954); ДАН АрмССР. т. XIX, 4 (1954); ДАН 
АрмССР, т. XIX, 5 (1954); ДАН АрмССР, т. XXI. 2 (1956). 2 ДАН АрмССР, 
т. XVIII, 1 (1954); ДАН АрмССР, т. XVIII, 2 (1954); ДАН АрмССР, т. XVIII, 3 (1954).





ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՌ ԴԽՏՈԻք*-ՅՈԽՆՆԵՐ1> ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ քՀԵԿՈԻՅՑՆԵՐ
ДОКЛАДЫ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР
'ТаГ^՜՜ юзе ՜

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

А. Л. Мнджояи, действ, чл. АН Армянской ССР. О. Л. Мнджоян 
и О. Е. Гаспарян

Исследование в области простых аминоэфиров

Сообщение 1. а, 7-тетраалкилдиаминоизопропиловые эфиры 
п-алкоксифенилкарбинолов

(Представлено 23.VJIl.I953)

Исследования, проведенные за последние тридцать лет по синтезу 
антигистаминных препаратов, привели к получению многочисленных 
соединений различной структуры. Среди них особое место занимает 
группа простых аминоэфиров, из коюрой диметиламиноэтиловый эфир 
бензгидрола(1) в виде своей хлористоводородной соли под названием 
бенадрила или димедрола

сн3 
СН-О-СНо—сн—իՀ

4 СН3 НС1

вошел в медицинскую практику и широко применяется для лечения 
различных аллергических заболеваний.

Последующие исследования показали, что физиологические свой
ства простых ампноэфиров не ограничиваются только антигистамин
ным действием, но наряду с ни м они обладают также спазмолити
ческим, снотворным, анестетическим и даже курареподобным эффек
том. Эта многосторонность физиологического действия может быть 
полезной в том случае, если с изменением структуры того или иного 
соединения удастся акцентировать одно из физиологических свойств 
и, таким образом, препарат превратить в избирательно действующее 
лечебное средство.

Работая в течение ряда лет в области исследования аминоэфи
ров кислот различного строения, мы пришли к выводу, что в во
просе получения холинолитических соединений важная роль принад
лежит составу и строению аминоспиртовой части молекулы(’).
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СНз-
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в м
м

I
м 1

СНз- 

СНз֊СН2-

СНз- 

СНз-СН.- 

■СНз- 

сн3-сн2-

сн,-

СН3-СН2-

СН3—

СН3-СН2-

сн,-

СН2-СН2 -

R 
СНо-ЬТ

R

/R 
сн2-ьи

R

МГ?г>
Общая 

формула

Анализ в °/0
Н

Температу- 
ра плавле
ния иодме- 
тнлатов 'С3 = 0 *5 С5

. о 
Д У X 
л х о

X

81,0 163-164 12 266,4 19 0,9789 1,501 79,04 80,08 Сл,Н2о02№ 67,67 67,82 9,77 9,90
85,0 185-187 14 322,5 28 0,9526 1,489 97,52 97,61 С^НэдОгЫз 70,8о 71,05 16,50 10,74
74,7 180—182 14 280,4 25 0,9850 1,512 83,66 85,23 68,57 68,72 10,60 10,15
75,8 184— 186 13 336,5 29 0,9364 1,490 102,14 103,14 СгфНзоОзМэ 71 ,40 71,55 !0,71 10,48
72,6 158—160 13 294,4 20 0,9610 1,499 88,28 89.96 С | 1Н3ОО2 \!2 60,38 69,70 10,23 10,31
72,0 195-196 14 350,5 20 0,9690 1,507 106,76 105,74 72,00 72,24 10,85 10,56

66,0 150—152 12 294,4 23 0,9499 1,491 88,28 89,58 С։;Н,оОаЫа 69,38 69,21
•

10,23 10,42

71,0 197-198 12 350,5 29 0,9309 1 ,488 106,76 108,32 72,00 72,30 10,85 10,63

77,0 188-189 14 308,4 20 0,9381 1 ,493 92,90 95,35 ^48^32^2^2 70,01 69, в1։ 10,39 10,47
74.3 193-195 12 ֊64,5 29 0,9328 1,489 111,38 112,76 72,52 72,36 10,98 11,05

70.0 176-177 14 303,4 20 0,9353 1,491 92,90 95,36 С։нНэгОаЫа 70,01 70,29 10,38 10,14

72,6 198-200 15 364,5 20 0,9310 1 ,489 111,38
՛ 1

112,78 С։:Н<0О2Ма
1

72,52 72,71
1

10,98
1

10,75

216-214

214—215

145—146
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Изучение фармакологических свойств а, у-тетраалкилдиаминоизо- 
пропиловых эфиров п-алкоксибензойных (2), п-алкоксифенилуксусных 
(3), бензилалкилуксусных (4)

х ֊ R
И'О С-О-СН----------СН-,- ы

II I R R
О СН,-Ы■

ж
(2)

,>֊ч R
РО' -СН.-С-О--СН--------- СНо—1\

= II I 'R R
О СН,-Ы

R
(3)

V-СН.. R
;сн—с-о—сн-------- сн..—ы

R' II I R R
О СН.-К7

R
(4)

и других кислот показало, что они обладают селективным действием 
на никотиновые рецепторы холинергических систем. Получение хо
линолитических препаратов с избирательным никотинолитическим эф
фектом без заметного побочного мускаринолитического или иного 
действия является весьма существенным вопросом.

Особенно ценными явились бы препараты, способные деист вовать 
только на парасимпатические или только на симпатические ганглии. 
Такие средства особенно нужны для лечения ряда серьезных забо
леваний дыхательного и сердечно-сосудистого аппарата.

Накопленные в результате экспериментальных исследовании 
данные дали нам основание предпринять синтез а, у-тетраалкилди- 
аминоизопропиловых эфиров п-алкоксифеннл карбинолов (5)

/ R
К'О СН2-О— СН----------СНо—н7

I /R R
СНо-ЬТ

■ R
(5)

и их четвертичных солей.
Подробные данные о методах получения этих соединении, а 

также результаты фармакологических испытаний их, будут опубли
кованы отдельно.

В таблице приводятся некоторые физико-химические константы 
описываемых соединений.
Лаборатория фармацевтической химии 

Академии наук Армянской ССР



Ա. Լ. ՄՆՋՈՅԱՆ. z. Լ. ՄՆՋՈՅԱՆ ЬЧ. О Ь ԳԱԱ4ԱՐՅԱՆ

ХЬ in ui f) «1 uuirp j uuRfi Ь p աւքիհոէթԼ pfibp ի |’Guiq uit| uin.nuiT

^Uinnrqntif 1: p.in[Ы>q|q 1, j-sLsriuiii | կ|ijq|uu if(ilin|iquiqriiujէթերներ
Անտիհիստամ ինային պրեպարատների սինթեղի րն ляв ղ ա վ ա ոո լւք վերքին երեսուն
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Чеканка сельскохозяйственных культур 
в

Сообщение II. Влияние различных приемов глубокой чеканки на урожай 
и качество томата

(Представлено В. О. Гулканяном 29. VIII. 1955)

Как известно, томаты дают растянутое плодообразование. В зави
симости от сорта и условий среды, первая плодовая кисть формирует
ся после образования 5—6, 7—8, 9—11 листьев. С появлением первой 
кисти происходит сильный рост боковых побегов, которые в свою 
очередь завязывают новые кисти с репродуктивными органами. Число 
ярусов у томата доходит до 3—5 (в открытом грунте), а иногда и 
больше.

Исходя из биологии томата, установлено, что цветение и плодо- 
образование начинается с нижних кистей и постепенно переходит к 
верхним. При этом каждая кисть в свою очередь имеет кривую рас
тянутого цветения. Первые созревшие плоды появляются на первой 
кисти.

Созревание томата происходит в тот момент, когда рост вегета
тивной массы растения заметно прекращается, и питательные вещест
ва расходуются в основном на образование веса плодов. В этой фазе, 
так же как и в остальных фазах развития растений, малейшее наруше
ние обмена веществ приводит к значительному ухудшению нормаль
ного состояния растительного организма. При своевременном же и 
направленном распределении питательных веществ усиливаются те 
процессы, которые в это время являются преобладающими.

Для ускорения созревания, а также обеспечения высокого уро
жая томатов, в практике прибегают к подкормкам (минеральным и 
органическим), поливам и др. приемам.

К числу сравнительно мало изученных, но перспективных агропри
емов, способствующих регулированию, распределению и рационально
му использованию питательных веществ, относится обычная и глубокая 
чеканка сельскохозяйственных культур.
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В отличие от других методов (прищипка, обрезка, обычная че
канка и др.), глубокая чеканка производится в более поздние сроки 
вегетации растений. При этом удаляются в большом количестве то
чек роста неплодонос>;щие побеги и некоторые репродуктивные ор
ганы. Проведенная чеканка в такой поздний срок вегетации растений, 
при созревании урожая, имеет своей целью обеспечить больший 
приток питательных веществ в сторону органов плодоношения.

Метод глубокой чеканки хлопчатника впервые был предложен 
В- О. Гулканяном Он, а позже и другие исследователи, эк
спериментально доказал, что правильно проведенная глубокая чекан
ка приводит к более раннему сбору и увеличению урожая хлопчат
ника (’• ■'). *

В наших предыдущих исследованиях (6,7։8) было выявлено, 
что глубокая чеканка, помимо увеличения веса и количества вызрев
ших плодов томата, в значительной мере усиливает появление новых 
пазушных побегов, которые в свою очередь образуют плодовые кис
ти. Было доказано также, что глубокая чеканка увеличивает урожаи 
томатов в основном в первых десятидневках сбора- В дальнейшем на 
чеканенных растениях, по сравнению с контрольными, урожай умень
шается, а завязавшиеся плоды на кистях новообразующихся побегов 
н значительной мере опадают. Кроме того, убранные плоды с этих 
кистьев большей частью имеют нехарактерную форму для данного 
сорта и бывают невызревшими.

В связи с указанными выше наблюдениями, возникли некоторые 
вопросы, а именно:

а) Па каком ярусе растения наиболее сильно действует глубокая 
чеканка.

6) Целесообразно ли удалять новообразующиеся пазушные по
беги.

в) Следует ли применять повторную глубокую чеканку.
г) Как действует глубокая чеканка на накопление сухих веществ 

в плодах.
Для выяснения этих вопросов на опытном поле Лаборатории аг

рохимии АН Армянской ССР в 1954 г. нами был заложен опыт по сле
дующей схеме:

1- Контроль— растения без чеканки (условный знак варианта № 1).
2. Удаление верхушки главного побега (№ 2).
3. Удаление точек роста всех побегов (№ 3).
4. Удаление точек роста всех побегов и пасынков (№ 4).
5. Двукратная чеканка верхушек побегов (№ 5).
Опыт был проведен в двух повторностях. В каждом варианте 

было по 6Э растений. Площадь питания каждого растения равнялась 
40X120 см. В течение предшествующих годов подопытный участок 
был занят юматами. Рассада средне позднеспелого сорта Анаид в 
45-дневном возрасте 25 мая была пересажена в открытый грунт.
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Во всех вариантах опыта применялась одинаковая агротехника, при
нятая в производственных условиях.

Чеканка производилась вручную в момент появления на расте
ниях первых красных плодов. Первая чеканка была применена 5 VII. 
т. с. за день до первого сбора урожая, а через 30 дней после пер
вой была проведена повторная чеканка (вариант № 5). Одновременно 
с первым сроком чеканки в варианте № 4 проводилось пасынкование. 
Пасынки удалялись в раннем возрасте, вручную.

За вегетацию было проведено 17 сборов урожая с детальным 
учетом веса и количества красных и зеленых плодов (учет прово
дился на всех растениях опытной посадки). Во время сборов урожая 
7 раз (с промежутками через Юдней), начиная со второй десятиднев
ки сборов, в среднем из двух повторностей проводился анализ качест
ва урожая путем определения содержания сухих веществ рефракто
метром Цейса.

Динамика поступления урожая по десятидневкам сборов дана 
на рис. 1. •• 

~ — КОГГЮАО

бЛш !€/<■ 26Л-» У» 15/ш 25/л 5а *5а 25/* Ча *м

Рис. 1.

Как видно, глубокая’чеканка во всех вариантах сказалась поло
жительно на увеличение урожая: в этом отношении особенно 
показательно действие ее на увеличение красных плодов (рис. 1, 
табл. 1).

Из рис. 1 видно также, что глубокая чеканка способствовала 
увеличению урожая за первые 3 десятидневки сборов, после чего 
благоприятное действие чеканки постепенно уменьшалось.

Из данных табл. I видно, что, помимо увеличения веса плодов, в 
чеканенных вариантах прибавилось также число плодов на кусзах. 
Лучшим по урожаю оказались варианты №№ 3 и 5, т. е. когда на 
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растениях удалялись точки роста всех побегов. В этих вариантах че
канка, проведенная в один прием, увеличила урожаи с одного куста 
в среднем на 26,4%, а в связи с повторной чеканкой урожай повы
сился еще на 35%. Интересно отметить, что и при вторичной че
канке увеличение урожая сложилось в первые 3 десятидневки сбо
ров после операции аналогично первой чеканке (рис. 1).

Сравнение 2-го и 3-го вариантов показывает, что основная при
бавка урожая, полученная от первого срока глубокой чеканки, скла
дывается за счет выхода плодов с главного побега. Это объясняется 
тем, что кисти на главном побеге закладываются значительно раньше, 
чем в остальных побегах, и в момент проведения чеканки на этих 
кистях плоды окончательно оформлены. Здесь чеканка способствова
ла укреплению имеющихся плодов и значительно увеличивала их вес 
.(рис. 2).

* х

(кмт»ш) М2 нЦ
л Рис. 2.

Таблица 1

Влияние различных приемов глубокой чеканки на урожай и качество 
томата

Средний урожай на одно растение

Сроки 
чеканки Красные плоды Зеленые плодыВарианты

1. Контроль
№ 1 —— 1343

2. № 2 5/УП 1580
3. № 3 • 1702
4. № 4 А • 1674
5. № 5 /VII

и 5/У111 2116

16,9 79,5 91,1 1.5 Г 0,7
1'8,1 87,3 123,0 2.2 55,9
20,7 82,2 110,0 2.4 45,8
19,6 85,4 104,0 1,7 61,2

24,3 87,1 199,4 3,9 51,1

Всего

в г в шт
ср. 

вес
в г

1434 18,4 77,9
1703 20,3 83,9
>812 23,1 78,4
1778 21,3 83,5

2315 28,2 82,1
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Так, например, в варианте № 2 увеличение общего урожая в г 
составило 18,8%, а прибавка плодов в штуках—10,3%- Таким обра
зом, при чеканке главного побега прибавка урожая происходит в ос
новном за счет увеличения веса плодов.

Другая картина наблюдается в варианте № 3, где разница меж
ду прибавкой веса и увеличением количества плодов на кусте состав
ляла всего 0,9%.

В варианте № 4 увеличение веса плодов, аналогично второму ва
рианту, также преобладало над прибавкой их количества. Кроме того, 
в варианте № 4, где одновременно с первым сроком чеканки были 
удалены и пасынки, по сравнению с вариантом № 3 незначительно 
снизился урожай. Тут, пасынкование уменьшило появление новых са
мостоятельных побегов с репродуктивными органами,и прибавка уро՜ 
рожая складывалась в основном за счет увеличения среднего веса 
красных плодов.

Наибольшее количество сухих веществ содержали плоды в ва
рианте № 5, где в сравнении с контрольным прибавка составила 7,1%,. 
Уменьшение содержания сухих веществ в плодах отмечалось в ва
риантах: № 2 на 0.1% и № 4 на 0,4% (рис. 2).

Полученные данные показывают, что разные приемы глубокой 
чеканки являются нормальным хирургическим воздействием на томат 
ное растение, во всех случаях обусловливают увеличение урожая. 
Однако следует указать, что в условиях юга, где прямые солнечные 
лучи вызывают ожоги плодов, пасынкование томата в фазе созрева
ния урожая не следует применять. Нецелесообразность этого приема 
вытекает и из того, что в южных условиях погода благоприятствует 
свободному развитию пасынков в самостоятельные побеги, количество 
которых ограничивается лишь количеством питательных веществ, по
лучаемых растением.

Таким образом, с'одной стороны следует улучшить необходимые 
агротехнические условия для нормального роста и развития томата, 
а с другой —при помощи фитотехники сознательно и своевременно 
направлять питательные вещества в те органы, которые являются 
целью культуры.

Выводы. 1. Эффективность глубокой чеканки томата большей 
частью зависит от удаления верхушки главного побега. Чеканку сле
дует производить над третьей, а иногда (в зависимости от мощности 
куста) над четвертой кистью.

В нашем опыте такой способ глубокой чеканки увеличил урожаи 
на 18.9%.

2. Лучшим приемом глубокой чеканки для средне позднеспелых 
сортов томата является удаление точек роста всех побегов двукрат
но. В этом случае не только повышается урожай и средний вес пло
дов, но и значительно увеличивается содержание сухих веществ в 
плодах.

127



3. Повторную чеканку необходимо производить на тех ^растениях 
которые были подвергнуты чркаике в первый срок. При вторичной 
чеканке надо удалить верхушки всех побегов, в том числе и боковых,, 
ново-обрастающих, которые несут на себе репродуктивные органы.

4. Первым сроком глубокой чеканки следует считать момент по
явления первых зрелых плодов на растениях.

5. Наши двухлетные опыты по глубокой чеканке томата показа
ли. что в среднем 7О°/о прибавки урожая (при удалении всех точек 
роста) получается за первые 3 десятидневки сборов. Исходя из это- 
ю, второй срок глубокой чеканки необходимо производить спустя 30 
дней после первого.

6. При глубокой чеканке не следует удалять пасынков, которые 
в дальнейшем могут стать плодоносящими побегами. Кроме того, при 
пасынковании в фазе созревания урожая растения угнетаются, а пло
ды в жаркие часы суток обжигаются и теряют качество-

Лаборатория агрохимии
Академии наук Армянской ССР
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О ярусном изменении водопроводящей системы у древесных 
растений 

«в
(Представлено Г. X. Буниатяном I. 1.1956)

Одним из мощных факторов внешней среды, непрерывно вызы
вающим морфо-физиологические изменения у растений, является ус
ловие водного режима. Как показывают наблюдения, растения, в онто
генезе даже в условиях непрерывного и обильного водоснабжения 
формируют метамерные органы и части, резко отличающиеся по их 
ксероморфной структуре. При этом причины постепенного усилении 
ксероморфностн вновь формирующихся метамерных органов в основ 
ном связаны с тем, что последние, находясь на значительно большом 
расстоянии от источника воды, испытывают также больший недостаток 
влажности. Впервые это положение экспериментально иллюстрирова
но В. Р. Заленским (1>2) у ряда травянистых растений. В дальнейшем 
это положение нашло подтверждение и в отношении физиологических 
особенностей разноярусных листьев (3՜6).

Во всех этих работах основное внимание было уделено физиоло
го-морфологическим изменениям листьев различных ярусов, хотя в 
водном режиме растений не меньшую роль играет водопроводящая 
система листовых черенков (7), ветвей и побегов. С этой точки зре
ния энергичное поднятие воды к верхним ярусам и ее интенсивный 
расход растением нельзя рассматривать лишь как следствие структур
ных изменений и функциональной деятельности листьев, не приписы
вая при этом столь же активной роли проводящей системе. Теорети
чески было бы правильно допустить, что наряду со структурными из
менениями листьев различных ярусов должна коррелятивно изменить
ся и проводящая система не только качественно, но и количественно. 
Исходя из этого положения нами были проведены некоторые иссле
дования по подсчету числа сосудов в одновозрастных побегах различ
ных ярусов ивы (Salix alba v. pendula) и тополя (Populus alba).

При исследованиях с ивой брались однолетние побеги и 2-лет
ние ветки с возрастно старого дерева. Па срезах для микроскопй- 
ческого наблюдения подсчитывались число и диаметр сосудов как 
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однолетних побегов, так и годичных колец древесины двулетней ветки.
Полученные данные сведены в табл. 1. .

Изменение числа и диаметра сосудов в однолетних побегах и двух периферийных 
кольцах двулетних ветвей ивы*

Таблица [

Однолетний Двулетний побег

Высота 
побега

побег одногодичных двухгодичных
колец колец

на расте
нии в м

число со
судов 

на
1 мм2 * * * * *

диам.
сосудов

•
число со
судов на

1 мм-

диам. 
сосуд.
В |1

число со- •
судов на 

1 мм2

диам. 
сосуд.
в И-

Как показывают эти данные, значительное увеличение числа со
судов наблюдается у побегов верхнего яруса так же и у двулетних
побегов. В отношении же числа сосудов в одно, двулетних кольцах 
древесины наблюдается обратная картина, т. е. уменьшается число
сосудов от сердцевины к периферии, что связано с увеличением обще
го числа рабочих сосудов, нормально обеспечивающих приток воды
ко всем листьям. Измерение величины диаметра сосудов показало об
ратную картину.

В следующей таблице (табл. 2) приводятся данные об изменении 
числа последнего годичного слоя древесины у тополя, взятой из раз
личных ярусов. Получив такие данные, мы задались целью показать, 
что число сосудов в последнем кольце древесины должно прогрессив
но увеличиваться от нижних ярусов к верхним, как это наблюдается 
у однолетних побегов, хотя Гортиг (цитируем по Иванову) утверждает, 
что число сосудов в одном и том же годичном слое на различных 
высотах не изменяется (8). По данным же А. А. Яценко-Хмелевского (’), 
общее увеличение числа сосудов на единицу площади наблюдается не 
только по направлению радиуса ствола, но и по направлению снизу 
вверх. Однако автором не было произведено специальных подсчетов 
числа сосудов в одном и том же годичном кольце на различной его 
высоте, и поэтому он предполагает, что полученные им данные касают
ся или одного и того же кольца, или же только колец с одинаковой 
шириной.

Ярусное рас
положение 

побегов

Нижний . . . 2 467 22 295 37 285 40

Верхний . . . 6 516 19 525 28,8 444 31

Нижний
Средний .
Верхний .

Ярусное располо
жение взятой пробы

Таблица 2
Изменение числа сосудов в последнем годичном кольце древесины по ярусам 

у тополя

измерении.

Высота рас- 11 исло сосу- Толщина
•

Ширина
положения дов на Диам. сосуд. стенок со- годичн.
взятой про- 1 ч м - В Р судов в слоя

бы в м В Р- в т т

1 131 62 4 2.8
10 252 50 4 • &
20 339 41 4,4 0.6

Приведенные во всех таблицах данные ивлмются средними из 10
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Аналогично данным предыдущей таблицы, здесь (табл. 2) мы опять 
наблюдаем увеличение числа сосудов и уменьшение их диаметра в 
последнем годичном кольце тополя от нижних ярусов к верхним. Это 
обстоятельство лишь можно рассматривать как приспособительную 
реакцию растения к наилучшему поднятию воды к верхушечным ксе- 
роморфным листьям, показывающим сравнительно интенсивную тран
спирацию.

В дальнейших наблюдениях мы попытались выяснить характер 
изменения числа сосудов при вегетативном размножении черенков 
ивы. взятых с различных ярусов. При этом мы полагали, что с укоре
нением черенков и формированием новых побегов число сосудов в них 
должно уменьшаться, так как обеспечение и поднятие воды для таких 
сравнительно мелких по размеру растений не должно являться уже 
трудной задачей.

С этой целью нами были взяты черенки двулет них побегов как из 
верхних, так и нижних ярусов растений, которые укоренялись в грунте 
для получения молодых растений. В конце второго года из этих расте
ний были взяты срезы из однолетних и двулетних побегов. Подсчитав 
число и диаметр сосудов во взятых срезах, мы получили следующие 
данные (табл. 3):

Таблица 3

Изменение числа и диаметра сосудов в однолетних побегах и 1—2-годичных 
кольцах двулетних веток

Ярусное рас
положение 

укорен, черен
ков

Нижний .
Верхним .

Высота 
ВЗЯТО1 о 
черенка 
на мат. 
растем.

Однолетний 
побег

число 
сосуд.

на
диам. 
сосуд.

в (1

Двулетний побег

однолетнее 
кольцо

двулетнее 
кольцо

320
435

Приведенные в табл. 3 
женин растений черенками

44
32

данные

число 
сосуд.

на
1 леи2

диам.
'сосуд

В О.

число 
сосуд.

на
I мм-

диам. 
сосуд.

в и

297
331

28
33

показывают что

290
276

при

36

размно-
число сосудов во вновь формирую

щихся побегах сильно сокращается и паралелльно с этим увели
чивается диаметр каждого сосуда. При этом наглядно видно, что чи- 
ело сосудов в молодых побегах укорененных черенков, взятых от вет
вей верхушечных ярусов, сокращается гораздо больше, чем у побе
гов, образовавшихся на укорененных черенках, взятых с нижних яру
сов. Так, например, если от числа сосудов (табл. I) однолетних побе
гов. находящихся на материнском растении.снять число сосудов ана
логичных побегов укорененных черенков, то получается для побегов 
верхних ярусов 181 сосуд, а для побегов нижних ярусов—147.

Сокращение числа сосудов наблюдается также в 1 и 2-годичных 
периферийных кольцах у побегов укорененных черенков, что является 
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результатом значительного улучшения водного режима этих неболь
ших по размеру растений.

Аналогичные изменения в структуре однолетних побегов и лис
товых черешков можно вызывать при создании влажных условий воз
духа, приводящих к понижению интенсивности транспирации. С этой 
целью нами были изготовлены небольшие по размеру матерчатые 
светонепроницаемые камеры из металлического каркаса, обтянутого 
тонкой белой материей. Весной 1955 г., в период энергичного 
роста растений, в этих камерах помещались небольшие ветки, распо
ложенные на верхних ярусах больших деревьев тополя и вяза (Ыгпиз 
1еа\ч8). Затем каркасы камеры закреплялись на толстых ветвях, и в них 
помещались по 2 стакана с водой для создания сравнительно влажной 
атмосферы. В двух остальных камерах находились лишь ветки. 
После этого нижние отверстия камеры закрывались и оставлялись 
в таком положении до прекращения верхушечного роста побегов. На 
каждом подопытном дереве брались по 4 одноярусных ветки, две из 
них находились во влажной, а остальные две — в сухой камере. Спу
стя 2,5 месяца, с дерева удалялись подопытные ветки и срезывались 
верхушки однолетних побегов, а также ряд верхушечных листьев. 
Как из стеблей, так и листовых черешков брались срезы и произво
дились подсчеты числа сосудов и диаметра их (табл. 4).

Таблица 4

Изменение числа и диаметра сосудов в однолетних побегах н черешках листы» 
вяза и тополя, в зависимости от влажности окружающего воздуха

Название 
растений

Условия ка
меры. где 

находились 
ветки

Однолетний побег Листовой черешок

ЧИСЛО
сосуд, 

на 1 мм2

ДИЯМ, 
сосуд.

В |Л

толщина 
стенок 
сосуда

В |Х

ЧИСЛО 
со< удов 
на 1 мм2

диам. 
сосуд.

в р

1 ол щ.
стеной ’ 
сосуд. '

В р

влажный 
сухой 

влажный 
СУХОЙ

479
715
333
552

26,9
23,3
22,9
20,3

3,9
3,9
3,3
3.3

49,6 
59,6 
290
429

22,6
20,9
18,9
19,3

3.3
3.6
3.3
3.9

Вяз

Тополь

Приведенные в табл. 4 данные показывают, что как побеги, так
и листовые черешки, формирующиеся в условиях сравнительно влаж
ной камеры, обладают более мезофильной структурой по сравнению 
с теми побегами, которые находились в сухой камере. В данном слу
чае эти структурные изменения являются следствием более понижен
ной транспирации листьев, находящихся во влажной камере. Влаж
ность атмосферы фактически являлась компенсирующим фактором 
тех крайних для водоснабжения условий, которые характерны для по- 
бегов и ветвей верхних ярусов. В силу этого изменилась водо-
проводящая система как побегов, так и листовых черешков.

На основании полученных экспериментальных данных
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ную очередь нужно констатировать, что по закону Заленского струк
турным изменениям подвергаются не только листья разных ярусов, 
но и водопроводящая система побегов и листовых черешков в зави
симости от ярусного расположения последних. При этом, как общая 
тенденция, у побегов верхних ярусов наблюдается, с одной стороны, 
увеличение числа сосудов, с другой — уменьшение их диаметра, что 
является приспособлением для энергичного и беспрерывного поднятия 
воды к листьям, расположенным на более дальнем расстоянии от ис
точника воды. Такая тенденция уже не наблюдается в отношении со
судов, одноярусных годичных колец, начиная от сердцевины до пери
ферии. Это объясняется тем, что в побегах или стволах рабочими 
сосудами является ряд последних древесных колец, которые совмест 
но обеспечивают поднятие воды к листьям. При размножении черен
ками в первые годы наблюдается уменьшение числа сосудов и 
увеличение их диаметра во вновь образовавшихся побегах, что на
блюдается и у деревьев семенного происхождения. Аналогичное из
менение в структуре наблюдается у тех побегов или листовых череш
ков, которые формируются в более влажных условиях атмосферы.
Ботанический институт Академии наук

Армянской ССР

Վ. I. ՛ՆԱԶԱՐՅԱՆ եՎ Р. Մ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ

'<Гшп.Ьр|> լքւաւ £рш1пшр ահոթհերի յարուսսւ1|ահ փւ»փո|ււոլ.թւահ էքասիհ

րույսեր/ւ ոտ 
պատճառներից մհկր 
տալիս ք որ Նույնիսկ 
մ Ոտ աո ւսՀան րր, մ են

•է ո թֆո~ֆի'{ի ո[ո գ ի ական փ ո փ ոքս ո л թ յ ո ւնն ե ր ի առաջացման հիմն,սկան 
նրանրյ Հրային ռեժիմի պա յմ աննե րն էր տ որյոլթյունն ե ր ր րյու յց են

աոսւտ և ան րն գ** ատ £ ր ա մ ա տ ա կա ր սւ ր մ ան գեպքում 
մետ ա ,1 և ր օրգաններ տարբեր քսերոմորֆ и տ ր ո

ձևերի 
'Ւք>ա

**/• ‘(հական սլատճա ոնե ր ի ց մ եկ ր այն է, թե տվյալ о ր գ տն ր £ ր ի աղբյուրից ի^Հ հեռավորու

թյան վրա է ղտնվումք օրինաչափությունը, ինչպես հայտնի է, աոաջին անգամ ու-
•էոլէՈ, ա»> ի ր վե լ է Հմայեն սկոլ՝ այնուհետեև մի չարք ա յ լ գիտնականների կողմից։ Սակայն

ա յգ հ եգինակն երր հի մ և ակ ան 
պի ական փուիո քսություննե րի 
բարձրացման գործում, բացի 
անոթնե ր րէ որոնք նույնպես 
հետ/

ՈԼշա ղ բու թ յուն ը գարձրևլ են տերևների մորֆո-ֆիղիոլո- 
վրա, չնայած այն հանգամանքին ք որ բույսերի մեջ ? ր ի

տերևներից, կարև որ գեր են խ 
պետք է էի ո փ Ոքսվեն , կապված թ յան

Մեր կողմից

Ս( ,սյք '{ե լոԼ ջ բա տ ա բ
կատարված մի Հէսթք ղի տ ող ութ յուՆՆե ր ի հիմնական Նպատակն Հ եղել 
անոթների քանակի, մեծութ լան և Նրանց պատերի հաստութ/ան տար-

րեր յարուսների միամլա ճյուղեր ի նշ պե ների ճյուղերի մեջ.

ոՐո1էցից մեկբ արմատակալվևլ է, իսկ մյուսը թողնվել է մաքրական բույսի վ ր ա է Ատաց- 
‘{'“ծ ավյէԱլներր, որոնք բերված են հողվածում ղե ոեղված ա ղ յ ո 1.1/ ա կնե ր ում , ցույց են 
,ոտ1իսէ որ տերևների նման и տ ր ոլկտ ո ւբ ա լ տարրերություններ են ցու յց տալիս և տար — 

Րեր յարուսների միևնույն հասակի ճյուղերը։ Ըստ որում, որպես ընղհանուր կանոն, վե- 
Րին յարուսի ճյուղերի մոտ Նկատվում է մի կսղմի,, ջրատար անոթների քանակի ավե-

էացում, մյուս կողմից՜— նրանց տրամագծերի փոքրացում, ո ր ր 
՝ Ր մ ա բ ան ք գագաթնային տերևներին ջրի արագ մատակարարմ

ո ր պե
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1Լեղես։ատիվ րաղմացման ղեպրում (ճյուղերի ա ր մ ա տ ա կ ա լմ տն ժամանակ) 
բույսի նոր սւոա^սւյորյ ճյուղերի մոտ նկատվում է ջրատար անոթների բանակի նվաղում 
ե նրանց արամաղծի մեծացում մ այրական րույսի ցողունի անոթների հ ա մ ե մ ա տ ո • թ յ ամ ր 
”րր կապված կ բույսի բնղհանուր մեծության ե հետևաբար հրա ։ք ւսւոտ կար ար ման պրոցե

սի հեշտացման հետ։ ),ու յնպիււի ստրուկտուրայ փոփոխություններ են նկատվում նաև այն 
ղեպրում, երբ տվյալ աճող ճյոլղր տեղավորում ենր համեմատաբար խոնավ մ թնպոր. 
տում, որի ժամանակ ղղայի ւաւիով նվաղում է տրանսպիրացիան։
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(Представлено Р. X. Буниатяном 30. VII. 1955)

•Рис. I.
К1ппо$!ти5 тейпсиз 

տթ. п.

1. РЬшо8|‘тиз (Сапдегиз) те^сиз зр. п. (Ру(Ыдае). АрмССР: Мег- 
рм, урочище Каладаш, в ущельи, на цветущей алыче, 1 экз. 6. V. 54. 
Тип в коллекциях ЗИН АН АрмССР.

Одноцветно черный, верх с металлически свинцовым блеском. 
Длина с хоботком: 4,5 мм.

Голова с длинным хоботком (рис.1), гладкая, 
блестящая, покрыта равномерными и негустыми 
довольно крупными круглыми точками, кроме на
личника и верхней губы, которые гладкие. Глаза 
сильно выступающие, виски короткие, конически 
сужены за глазами, сбоку неокаймленные. Усики 
длинные, начиная с 2-го членика в гус.ых свет
лых нолосках, без явственной булавы, 6 послед
них члеников шире предыдущих, последний чле
ник удлиненный, с острой вершиной.

Переднеспинка голая, блестящая, покрыта 
|акой же пунктировкой, как и голова, слабо по
перечная, слегка сердцевидная; ее наибольшая 
ширина перед серединой, к основанию и к вер
шине сужена примерно в равной степени; верши
на и основание с тонкой каймой; передние углы 
закругленные, задние тупые, но явственные.

Щиток гладкий, с несколькими точками у основания. Надкрылья 
много шире переднеспннки, с выступающими плечами, голые, блестя
щие, в такой же пунктировке, как голова и переднеспинка, в перед
ней четверти точки расположены беспорядочно, только вдоль шва 
имеются два точечных ряда; за основной четвертью на надкрыльях 
имеется глубокое вдавление; за ним точки выстраиваются в правиль
ные ряды и здесь слегка вытянуты в длину; у вершины пунктировка 
опять становится беспорядочной. Низ одноцветно черный, в коротких 

135



светлых волосках. Ноги черные, блестящие, голени н, особенно, лап
ки в густых светлых волосках. Все голени с короткими, но явствен
ными шпорами. На передних и средних лапках первый членик по 
лине примерно равен двум последующим вместе взятым,4-й малень

кий, наполовину меньше 3-го; на задних лапках 1-й членик почти 
такой же длины, как и остальная часть лапки, 3-й членик почти в 
три раза меньше 2-го. Коготки всех лапок простые, сравнительно 
большие.

По строению головы и усиков этот вид принадлежит к подроду 
Cariderus Muis, и близок к единственному европейскому представителю 
этого подрода, от которого легко отличается габитусом, темными, ме
таллическими (а не желтыми) усиками и ногами, окраской и пунктиров
кой покровов.

Экология этого вида неизвестна, но он, как и все другие пред
ставители этого рода, является вероятно хищником, развивающимся в 
древесине за счет ксилофагов. Может рассматриваться как лесной 
реликт третичной закавказской фауны.

2. Cerylon clavipes sp. n. (Colydiidae)- АрмССР: Мегри в садах на 
орехе, 20. VI. 54. Тип; Верхний Агдан (Илжеванский район), 22. V. 51, 
в дупле комля старого бука, с муравьями из рода Lasius, в мертвой 
древесине, Кармракар (Кафанский район», 17. VI. 52один экз., под ко
рой дуба. Тип в кол. ЗИН АН АрмССР.

К, аснобурый. длина 2—2,2 мм, ширина 0,8—0,9 мм.
Голова поперечная, лоб в очень мелкой и рассеянной пунктиров

ке. почти гладкий, наличник слегка конический, у вершины широко 
и тупо закругленный, усики одноцветные, их первые три членика уд
линенные, первый сильно вздутый, второй и третий в два раза длин
нее своей ширины, последующие примерно квадратные, цилиндриче
ские, 9-й слегка поперечный, конический, два последних членика рас
ширены в булаву. Переднеспинка у основания резко двувыемчатая с 
двумя большими плоскими вдавлениями, ее диск покрыт рассеянной, 
довольно грубой пунктировкой на гладком (иешагренированном) фоне. 
Передний и задний края неокаймлен.1ые, боковые края с тонкой кай
мой, к вершине широко закругленные и суженные, по середине парал
лельные, у самого основания с. егка суженные перед прямыми задни
ми углами. Щиток сн.ьно поперечный, с тупо заостренной вершиной, 
почти гладкий. Надкры..ья в полтора раза длиннее своей общей шири
ны, в два раза длиннее переднеспинки и шире ее наибольшей шири
ны тотчас же за плечами, отсюда равномерно сужены к вершине. Их 
бороздки точечные, к вершине становятся неясными, вершинная чет
верть почти гладкая, только с пришовной бороздой, которая здесь 
сильно приближена к шву, состоит из углубленной линии без точек, 
ограничивающей выпуклый первый промежуток бороздок, и достигает 
вершины надкрылий. Промежутки бороздок нешагревированные, в ред
ких мелких точках. Ноги красно-желтые, все голени сильно и резко 
вздуты у вершинной половины в форме палицы.
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Своеобразной формой голеней этот вид отличается от всех про
чих форм этого рода, в том числе и многочисленных кавказских эн
демиков. По скульптуре тела напоминает С. semistriatum Регг., по га
битусу — С. magnicolle Reitt,

3. Luperus perlucidus sp. n. (Chrysomelidae). АрмССР: Арени (Азиз- 
бековский р-н). 15.V. 53, 5 экз.—(2 самца и 3 самки), на цветущих ди
ких миндалях в зоне фисташкового редколесья в скалах вдоль правою 
берега Арпы у самой границы НахАССР; Асни (Вединский р-н). 
6.VI.53. одна самка, на полыни. Тип в кол. ЗИН АН АрмССР.

Желтый, голый, блестящий. Длина: 2, 7—3,3 мм. Голова желтая, 
с красноватым лбом, голая, гладкая. Лобный киль плоский, почти 
параллельный, лобные бугорки нормального для этого рода типа, от
граничены швами по всему контуру. Усики длинные, у самца почт 
длинее тела, у самки достигают по крайней мере задних бедер; их пер
вый членик толстый, второй в 2*/г раза короче 3-го, последующие 
членики очень длинные и параллельные; первые три членика желтые, 
4-й более или менее затемненный, остальные черные с узко освет
ленной вершиной и основанием.

Переднеспинка голая, гладкая, поперечная, в 1*/3 раза шире 
своей длины, желтая или желто-красноватая, с неясно окаймленным 
передним краем; основание и боковые края явственно окаймлены. Пе
редние углы переднеспинки выступающие; от них боковой край от
ходит почти прямолинейно, а затем загибается вогнутой дугой до 
задних углов, образуя у передней трети очень тупой угол; наиболь
шая ширина переднеспинки у этого угла. Задние углы очень малень
кие, но острые, выступающие, с щетинкой у вершины; щиток желтый. 
Надкрылья голые, блестящие, желтые, шагренированные (как у обыч
ных видов блошек из рода Longitarsus Latr. с желтыми надкрыльями), 
покрыты негустыми круглыми, однородными точками, без всякого сле
да бороздок или точечных рядов. У всех наших экземпляров покровы 
были мягкими, как бы не отвердевшими, и вершина надкрылий высы
хая, свернулась, оставляя над пигидиумом зияющий шов. Низ головы 
и переднегруди желтый, с зачернением у передних тазиков; вся сред
не- и заднегрудь черные, брюшко темное, с редкими светлыми воло
сками. Ноги желтые, одноцветные, за исключением темного коготко
вого членика; средние и задние голени вооружены маленькими, но 
явственными шпорами; первый членик задних лапок почти такой же 
длины, как и остальная часть лапки; эта последняя узкая, более 
чем у родственных форм. Коготки с зубчиком.

Вторичные половые отличия: усики самца значительно длиннее, 
чем у самки; 5-й стернит трехлопастный; остальные стерниты без 
особых отличий.

Этот вид принадлежит к подроду Luperiis s. str. и, в сравнении с 
нашими видами, ближе всего стоит к L. caucasicus Wse.

Or всех видов подрода отличается характерной окраской, а так
же строением усиков, переднеспинки, маленькими размерами и 
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другими признаками, указанными выше. По окраске напоминает L. lividus 
Joan., описанного из Турции и встречающегося в Армянской ССР 
(Гукасянский р-н, по сборам Г. Д. Авакяна), но этот последний принад- 
длежит к подроду Calomicrus Steph, и имеет совсем иное строение 
усиков.

С экологической точки зрения L. perlucidus более ксерофилизо- 
нан. чем его кавказские сородичп, и заселяет аридные стации, где 
другие представители этого рода у нас не встречаются.

4. Mannerheimia kirschenblatti sp. n. (Staphylinidae). АрмССР. Верх
ний Гукасян (Гукасянский р-н), на западных склонах Кечутских гор, 
в субальпийском лугу под камнем, на уровне около 2500 м, 
26.VI. 54, 1 экз.; Гегамский хребет, выше монастыря Гехард (Котайкский 
р-н) под кучей сухого навоза, на уровне около 2300 м. 2.V.50, 
3 экз. Тип в коллекции ЗИН АрмССР.

Темнобурый. Длина 2,5 мм.
Голова темнобурая, блестящая, лоб покрыт негустыми крупны

ми круглыми точками на гладком фоне без следа ямок или бороздок. 
Наличник закругленно треугольный, почти гладкий; темя гладкое, 

(рис. 2), слегка выступают за контур голо
вы. глазки неявственные. Виски короткие, 
сужены начиная от глаз. Усики короткие, 
их первые три членика желтые и голые 
(если не считать отдельных волосков), 
остальные членики волосатые и затем
ненные; первый членик усиков большой, у 
вершины явственно расширенный, 2-й и 3-й 
примерно равной длины, каждый на г/3 ко
роче 1-го, 2-й членик толстый, третий у 
основания узкий, к вершине расширен
ный; 4—10-е членики усиков примерно 
равной длины и ширины, последний чле
ник удлиненный, с заостренной вершиной. 
Челюстные щупики обычной для этого ро
да формы, последний членик длинный, 
с тупо закругленной вершиной, более чем 
в два раза длиннее предпоследнего, кото
рый треугольный.

Переднеспинка темнобурая, спереди и сзади обрезана почти пря
мо, окаймлена по всему контуру, покрыта большими рассеянными 
точками на гладком фоне, на диске без следа вдавлений или рель
ефов. Передние углы закругленные, задние тупые, но отчетливые; бо
ковой край несет с каждой стороны по четыре щетинки. Передне
спинка наибольшей ширины перед серединой, кпереди и кзади сужена 
примерно одинаково, боковой край кпереди закруглен, кзади сужен 
почти прямолинейно до задних углов.

лаза довольно большие

Рис. 2. 
Mannerheimia kirschenblatti 

sp. n.
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Надкрылья явственно расширены кзади, с маленькими, но отчет
ливыми плечами, сзади окаймленные, у задних углов широко закруг
ленные; в таких же точках, как и переднеспинка. расположенных в 
очень спутанных рядах; темнобурые, с осветленными и местами про
зрачными боковыми и задним краями. Брюшко матово-бурое, при 
50-кратном увеличении выглядит гладким, без точек или шагренировки: 
его боковые края закругленные, к вершине сужены треугольником. 
Низ темный, в темных волосках. Ноги светложелтые, голени волоси
стые, без шипов, лапки короткие, их первые 4 членика равные. 5-й 
слегка длиннее предыдущих.

Описываемый вид — первый кавказский представитель маленького 
однородного борео-альпийского рода Mannerheimia Maki., виды которо
го заселяют тундру (2 вида), Альпы (2 вида, в том числе один аркти
ческий), Абруццы (1 вид); наконец, один, вероятно также высокогор
ный вид, описан из Ферганы; поскольку можно судить по его расплыв
чатому описанию, наш кавказский вид ближе всего стоит именно к 
нему, но отличается от него хотя бы более закругленными задними 
углами переднеспинки; по строению усиков наш вид приближается к 
М. divergens Maki, и ooderoi Grid., но переднеспинка не несет гладкой 
поперечной линии; наконец, от aprutiana Grid, и arctica Er. отличает
ся непродольными члениками усиков, а от этого последнего также 
более узкими и короткими надкрыльями.

Зоологический институт
Академии наук Армянской ССР

U. Մ. ԽՆԶՈՐՅԱՆ
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Ш. А. Галоян

Возможность обратимого изменения условно рефлекторной
деятельности у крыс при блокировании и восстановлении

сульфгидрильных групп
(Представлено X. С. Коштоянцем 16.111. 1956)

В настоящее время накоплен значительный фактический мате
риал, свидетельствующий о глубокой зависимости основных звеньев 
биохимических процессов, а в связи с этим и протекания ряда физио
логических явлений от состояния сульфгидрильных групп белковых 
комплексов тканей.

Всесторонние исследования X. С. Коштоянца и его сотрудников 
показали роль сульфгидрильных групп в первичных процессах раз
дражимости и возбудимости (’• э), в возникновении биоэлектрических 
потенциалов (3), а также в осуществлении сложных нервно-рефлектор
ных процессов в периферических нервных синапсах, в синапсах сим
патических ганглиев (5), в деятельности низших отделов центральной 
нервной системы (6\ в деятельности симпатико-адреналиновой систе
мы (7). в осуществлении рефлекторных реакций с рецепторов пище
варительного тракта и сосудистой системы (х). В последнее время 
были получены экспериментальные доказательства зависимости 01 
состояния сульфгидрильных групп также биоэлектрической активно
сти коры головного мозга (на примере распространяющейся депрессии 
этой активности (8).

Все эти данные давали основание к постановке вопроса о зави
симости от состояния сульфгидрильных групп и условно рефлекторной 
деятельности коры головного мозга, чему были посвящены наши 
экспериментальные исследования, предпринятые по предложению и 
под руководством X. С. Коштоянца.

Уже после того, как было сделано предварительное сообщение 
об основной серии наших исследований на Всесоюзном съезде физио
логов в июне 1955 г., а также в печати (’), появились работы И. Ме- 
дяник, Л. Медяник и Олейник (1и), в которых были подтверждены на дру
гих объектах основные выводы нашей работы. В настоящем сообще
нии приводятся некоторые результаты наших исследований в этом 
направлении.
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Методика. При экспериментальном анализе поставленного во
проса нами была проведена большая серия предварительных опытов 
по выяснению условий применения хлористого кадмия в качестве 
агента, блокирующего сульфгидрильные группы; при этом была опре
делена оптимальная концентрация хлористого кадмия, не вызывающая 
побочных явлений (некроз, отек и т. д.) при подкожном введении 
этого вещества. Была также проведена серия опытов по сравнитель
ной оценке разных препаратов, содержащих сульфгидрильные группы.

Установленная вами оптимальная концентрация хлористого кад
мия вводилась подкожно ежедневно (1,5 мл раствора 1 • 10 4) в тече՜ 
ине 6 дней, а в другой серии опытов вводился хлористый кадмий 
совместно с содержащим сульфгидрильные группы препаратом уни
тиолом (2 мл раствора 1 • 10 3).

У 10 крыс была выработана система положительных и тормозных 
двигательно-пищевых условных рефлексов по методике Л. И. Котля- 
ревского. Эта методика была освоена нами в лаборатории А. О. До
лина, за что приносим ему глубокую благодарность.

Во всех опытах велась кимографическая регистрация. В каче
стве раздражителей применялись: зуммер I (сильный зуммер) в ка
честве положительного раздражителя, зуммер 2 (слабый зуммер) — в 
качестве тормозного раздражителя (дифференцировка) и свет красный, 
как положительный раздражитель. Эти раздражители давались в следую
щем порядке: зуммер 1, свет красный, зуммер /. зуммер 2. зуммер 7, 
свет красный, зуммер 7, зуммер 7.

До начала введения испытуемых нами веществ были проделаны 
необходимые исследования для выявления типологических особенно
стей высшей нервной деятельности подопытных крыс.

В контрольных целях на двух крысах была проведена вся серия 
наблюдений при условии ежедневного введения под кожу физиоло
гического раствора; эти опыты ясно показали специфический харак
тер действия испытуемых нами химических воздействий, основанных 
на блокировании и восстановлении тканевых сульфгидрильных групп.

Результаты опытов. У всех крыс, подвергавшихся действию 
хлористого кадмия (т. е. при блокировании сульфгидрильных групп), 
наблюдается сперва упрочение дифференцировки, а затем постепен
ное падение условных рефлексов; на шестой день введения хлористо
го кадмия наступали явления, говорящие о развитии коркового тор
можения. что получило свое выражение в полном исчезновении всех 
рефлексов, в следующие дни.

Впоследствии, после прекращения введения хлористого кадмия, 
через 6—7 дней рефлексы спонтанно полностью восстанавливались, 
при этом у подавляющего большинства животных восстановление 
условных рефлексов протекало волнообразно, то они появлялись, то 
они исчезали полностью. Отмечены и такие случаи, когда восстанов
ление ранее выработанных условных рефлексов происходило через 
15—20 дней и т. д. При этом отмечалось влияние типа нервной си- 
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стемы на характер действия хлористого кадмия на условно рефлек
торный процесс. В период восстановления наблюдались явления ра
стормаживания дифференцировки и фазовые явления в мозговой коре 
в виде парадоксальной фазы.

В другой серии опытов крысам того же типа высшей нервной 
деятельности вместе с той же дозой хлористого кадмия вводился 
препарат, содержащий свободные сульфгидрильные группы (унитиол). 
Оказалось, что при ежедневном впрыскивании хлористою кадмия сов
местно с унитиолом в течение 6 дней условные рефлексы полностью 
сохранялись; иногда наблюдалось увеличение скрытого периода услов
ных рефлексов. После прекращения впрыскивания в течение 1,5—2 ме
сяцев никаких изменений в условно рефлекторной деятельности не 
удалось обнаружить. Результаты этой серии опытов с подкожным 
введением хлористого кадмия совместно с унитиолом ясно указывают 
на полную сохранность выработанных условных рефлексов, если хло
ристый кадмий как вещество, блокирующее сульфгидрильные группы 
и приводящее к исчезновению выработанных рефлексов, вводится со
вместно с веществами, содержащими сульфгидрильные группы и про
тиводействующими блокированию тканевых сульф! идрильных групп.

Выводы. В опытах с крысами, условно рефлекторная деятель
ность которых изучалась по двигательно-пищевой методике, показано, 
что под влиянием веществ, блокирующих тканевые сульфгидрильные 
группы (хлористый кадмий), происходит нарушение условно рефлек
торной деятельности вплоть до полного исчезновения серии вырабо
танных условных рефлексов.

Показано, ,что при одновременном введении веществ, блокирую
щих тканевые сульфгидрильные группы, с веществами, содержащими 
сульфгидрильные группы, выработанные условные рефлексы не под
вергаются изменениям.

Результаты исследования показывают, что динамика превраще
ний сульфгидрильных групп белковых комплексов играет роль не 
только в периферических нервных синапсах, в синапсах симпатиче
ских ганглиев, в деятельности низших отделов центральной нервной 
системы, как это было ранее показано работами X. С- Коштоянца 
и его сотрудников, но к в деятельности высших отделов централь
ной нервной системы и в том числе в явлениях, связанных с выра
боткой условно рефлекторных связей.
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