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ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА

Р. С. Минасян

Об одном решении задачи Дирихле 
для некоторых полигональных областей

(Представтено А. Л. Шагиняном 24.1.1955)

В теплопроводности, теории упругости и т. п. нередко прихо
дится сталкиваться с необходимостью решения задачи Дирихле в по
лигональных областях, образующих прямые углы. Попытка построе
ния эффективного решения задачи кручения призматических стерж
ней с полигональным поперечным сечением была дана в работе 
А. С. БоженкоС). Однако в последней задача сводится к нерегуляр
ной бесконечной системе линейных уравнений, что не дает возмож
ности получения решений этой системы.

Эффективное решение задачи кручения призматических стерж-
ней с поперечным сечением в виде уголка было дано Н. X. Арутю
няном (*), предложившим метод наложения вспомогательных функций. 
Сущность этого метода заключается в том, что продолжением сторон 
область уголка разбивается на два пересекающихся прямоугольника. 
В каждом из них решение ищется в виде суммы двух функций, одна 
из которых (вспомогательная) определена в пересечении областей 
и удовлетворяет условиям гладкости внутри данного прямоугольника 
и условиям сопряжения на линии раздела. Посредством наложения 
вспомогательных функций удается свести задачу, решение которой 
ищется в виде ряда Фурье, к вполне регулярной бесконечной системе 
линейных уравнений. Дальнейшее развитие этого метода было дано 
в работах (зл). С помощью этого метода, а также его дальнейшего 
развития, были решены различные краевые задачи для ряда областей, 
в основном имеющих одну или две оси симметрии. Построение же 
решения в несимметричных областях или в случае несимметричных 
граничных условий посредством метода наложения приводит к до
вольно большому числу разбиений и вспомогательных функций.

В настоящей заметке дается упрощенный способ решения задачи 
Дирихле для полигональной области довольно общего вида путем ее
разбиения на минимальное число прямо 
рых ищется в виде рядов Фурье.

Пусть функция б/(х, у) удо 
фиг. I, уравнению

азанной на

решение в кото-
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дЮ
= <?(*, У) (I)

и граничным условиям

д*и 
(>Х8

^(0, У) = Тп(у), 1У(Ь0, у) = Т(у)-

Щс, у) = ТМ, и(с±Ь, у)=Т2(у)-, 
(4>=^^о + <0 (2)

4/(с —сг у) = Т3(у)-
и(Ь. + с — с՝, у) = Тк(у);

(У > <. 4֊ <0
и(х, 0) = 50(х);

Г/(х, 40) = 5(х); С/(х, 40 4֊ 4) = 5։(х);
и(х, б/0 + <УЧ- б/։) = 52(х);
(при х < с и х>с + 6)

' ду2

Относительно функции С}(х, у) предполагаем, что она суммируема, 
что касается граничных функций £/(х) и Т{(у/, то предполагаем, что 
они кусочно непрерывны и почти всюду обладают суммируемой про
изводной.

Для построения решения разобьем рассматриваемую область 
прямыми у — 40 и у = 4п + 4 на три прямоугольника и представим 
функцию в виде

^(х. У) =
и^х. У)

У)

У)

при 

при у г/0 4- 4, 
при у>4{)~\֊4.

(3)

Функции и{(х, у) удовлетворяют уравнению (1), соответствую-
щим граничным условиям 
ниях раздела:

(2). а также условиям сопряжения на ли-

։(л» ^о) — ^2(х, I г(х, 40 4՜ 4) — б^3(х, 40 4՜ 4)\

У) дЦ2(х. у)
у^. дУ у^՝

дЦ2(х. у) 
оу

(4)

Следуя идее I . А. I ринберга (5), ищем функцию У}(х, у) так же, 
как и при однородных граничных условиях:

оо
Ц(С У) =^УД(л)51Па^, 

к I
(5)

где

4/1, > I ь[х) — 
“о

2
Я՜ и\(х’ У)^плцу4у.

ии

о^з(х, у) |
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Для определения Л(х) умножим оператор Лапласа от функции 
2

{/,(х, у) на -г- $\пт.кус!у и, проинтегрировав от 0 до <10, получим, при- 
“о

нимая во внимание (1) и (2),

( Мх) — аУк(х) — ֊^г[( — 1)*5(х)֊ 50(х)] = ^- р?(х, ։/)81паЛ£/б/։/_ (6)

О

Здесь через 5(х) обозначено граничное значение функции (^(х, у),
заданное на отрезках [0, с], [с + Ь, 60] и неизвестное в (с, с -+֊ Ь).

Решая уравнение (6), а также удовлетворяя граничным условиям, 
ля Д(х) получим следующее выражение:

; _ 25ЬаД60 —X)
'к[х)~ Т0(у)ьтаку(1у — I

О о

Ь,

«л
\О(/, уыпъ.ку<1у зЬт.к((1( .-|-

(1,

2зЬалх 
^511 а* 60

4„
1 Т(у)ь'тгкус1у —

о

I [(— !)*$(/) — 5о(О+т֊ 1<2(Л у)ы\гку(1у 811аД60
) а* .) 1

— 1)сИ • (7)

о

и о

Представим далее функции и2(х, у) и (73(х, у) в виде 
Фурье:

рядов

оо Оо
у) = ^к(х)$1пЫУ - </0); 4/3(х, у) = (19 - </), (8)

Л-1 Л-1

где

= ^)51ПрЛ(4/ (10)с1у,

«/0+а+<^ ,
2 СШ)= -т- из(х,у^\щх (у — с!п — (1)(1у.

*и+<1

Поступая аналогично предыдущему и принимая во внимание пер- 
1 вую группу условий (4), для ©*(х) и Ф*(х) получим дифференциальные 
Уравнения:

П(х) — г^к(х) —
и

^К — 7)*5։(х) 5(х)]=-у ^(х.у+^&пМЖ/, 

и
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а,
2^)t
с1

О

Здесь через З^х) обозначено значение £7(х, -Н) е п
[с֊с1։ Ь^с- с։].

Решая уравнения (9) и удовлетворяя соответствующим гранич 
ным условиям, для Фй(х) и <р*(х) будем иметь

25ЬМ>Ч֊с — *)
=-------лйр------

2зЬр*(х -- с) 
б/зИ^Ь

+ зНрЛ(6 + с — /)(//>■ •

'Ы-*) =
2$Ь7*(6։ 4֊ с — с, — х)

б^зЬ*^/^

<6 •

\т3(у + а0 -р 4)з։гп* уЛу —

4,

— ((1(1, У + 4֊ с1)5\^^у эЬ^х
7* Л

О

Т^у 4- Ло 4- сТ^тц^у —
I и

£։ + с-с։

[ |\-1)։52(0-3,(0 + 41|2</՛ » + «'.+
<7 • /
X О

+ й^'\п-\^у зИ-р^б, + с — с։ — ()сИ\ •

Для определения в промежутке (с, с 4֊ Ь) значений функций $(х)- 
и 5։(х), входящих в выражения (7) и (10), следует выполнить вторую 
группу условий сопряжения (4). Отметим при этом, что вид выраже
ний (7) и (10), очевидно, не зависит от характера второй группы ус՜ 
ловий (4) и остается неизменным при различных условиях сопряжения-
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Заметим далее следующее: вследствие неоднородности гранич
ных условий для у) ряд (5) представляет решение внутри об- 
.-.асти «/О0. 0 < х и, как известно (5), обладает слабой сходи

мостью, — члены его убывают со скоростью ֊—•

Усилим сходимость ряда (5). Для этого выделим из С\(х, у) вы
ражение

|/,(х. г/)=р֊Х'130(х) + ^-ЭД, (Н)

принимающее соответственно значения 80(х) и 8(х) на линиях */ = 0 
и При этом в точках разрыва функций 80(х) и 8(х) берется 
среднеарифметическое их значений слева и справа. Разлагая функцию 
К։(х, у) в ряд по эта*#, прибавим и вычтем ее из (5). Будем иметь:

ОС

^։(х. у} = ( 1 - ֊- 180(х) 4- -у- 8(х) 4- УЛ(х)51паЛ//.
\ “о ' “о “

Л-1

(12)

Ряд в правой части выражения (12) обладает усиленной сходи
мостью: члены его

/2(х) = /л(х)— 50<х) — ( — 1 )։5(х|

убывают в точках разрыва производной со скоростью

(13)

точках

же непрерывности производной — со скоростью

Поступая аналогично с £/2(х, у) и (/3(х, у), будем иметь:
ОО

(/2(х, у) = I 1-----У - 18(х) 4- ֊У-\Г~ 51(х) + — ^о)’ (14 >
4 Л-1

^з(х, у) = ( 1 — У ~ 82(х) 4-

2

в

ОО

+ — (10 — с/).
Л-1

Здесь

=?»М — -о 8(х)-(-1)*81(х) ,

ф1(х) = ֊ $.(*)-(-1)‘5,(х) .

Удовлетворим теперь второй группе условий сопряжения.

(15)

Со-
(4), в промежутке (с, с 4֊ Ь) имеем
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5V_ (х). (16
**п 

I-։ /-1

2 ՝ ь-
Обе части уравнения (16) умножим на 81пол(х—с)с1х, где

и проинтегрируем в пределах от с до с + Ь. При этом, в силу того 
что ряды, входящие в (16), абсолютно сходятся внутри {с,с + Ь), воз 
можна перестановка знаков суммы и интеграла.

Определим значения интегралов, входящих под знак сумм. При 
нимая во внимание (13) и интегрируя по частям, а также использу! 
дифференциальное уравнение (6), после приведения получим:

| [,(х)8то*(х — с)(1

^\(2(х, у)йп^ уЛу зтол(х 
Ьк и □

2Ък

с)б/х. (17
о

Подобным образом находим выражение для
с+ь ■

Ф/’(х)Я118*(х-с)(1х.

Подставив полученные выражения в (16), а также принимая в 
внимание граничные условия для <р*(х) и производя суммирование 
после преобразований придем к следующему соотношению

<2* =
ЗИ ''^С10

8ЬМ<*о + 4) Ь (с) -Ь

(18

Здесь обозначено

ак = с)дх; 2* = с)(1х:,
Г

= _____ 2_____
(б/0 с1)

с1,

50(х)— ~ I <2(х,у)$Ъъ^у 81по*(х — с)(1х +
О

Л(у) — (—1)*Л(1/) —-Л ( (?(х11/)81поЛ(х - 
Л
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— с^х -Но— У)4у . (19)

Аналогичным образом получаем

= ^ц>֊ГГ-Г
2$ЬоЛб/ у 

ь
1-\

(20)

Здесь

’* ~ Ь^М^+<1,)

а,

о*

1)АЛ(У)֊

— с)(1х ъЪ^у (10)с1у 4֊ 1 $2(Х)

| $(х,у 4 а0 4- 4)5Ь8а(<*։ — УМУ 51пЗа(х —с)г/х . 

п I
(21)

В свою очередь значения коэффициентов /*(с), /4^4^)» фл(с) и
4- Ь), согласно (7) и (10), определятся из следующих соотно

шений:

2(—1)*+15ЬаАс у аД 
(/0$ЬаД0 3/ 4- ак

։-1

5(1аЛ (д0 — с) —

(— I)' бЬл* (60 - Ь с) 4- рь ,

/ь(с 4՜ Ь) —
2(- ^+}5Ык(Ьп-Ь-С) у О/З/ 

б/511аЛ6 - 3/+
/-։

— (— 1/ 4-с) 4-^. (221

У

О

Ы<0 =

Ф*(с) =
2&Ь7аС1 у

^։5Ь7а&։ 8/4- 7*
/-1

1)/8Ь7*(61 -Ь-с^эЬ-^! — с։) — (

.^(с 4֊ Ь) = 25117<Г(61 —/? — <?;) 
с/։зЬ7дг61

ОО

V
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Здесь через Рк, ёк, гк, 5к обозначены те части выражений (7) и 
(10), которые содержат заданные функции 5,(х), Т/ (£/) и $(х, у) И։ 
как легко видеть, ограничены в своей совокупности, согласно пред
положениям относительно функций \ |л), Т^у} и ф(л*, у).

Займемся регуляризацией полученных бесконечных систем (18), 
(20) и (22). С этой целью предварительно преобразуем их. Введя 
обозначения:

й* 4՜ ёк «■
4т^

I Ты
а к ёк —

V 3 ькь

Л(с)-Л(с + й) = (-1)‘+1^֊.

/»(с)+ + «>)“(-1)‘+1-А-. <!>*Ю - Ыс + Ь) = -^г ■

■Ы<0 +Мс + б) = ֊-- (23)

после простых преобразований окончательно получим для т(А и 0* сле
дующие выражения:

4՜ 1 3 о*5Ьо^։
я1иу(^+</с,)+5110^„у| 14- ( -1 )*]), +[ 1 1 )*1Л,

4-
г-1

+ н1.

(24)

= 1/ Ч л,«Ьл,и ) 5Й6^1 у,[ 1 -}- (— 1 )к]тI [ 1 —(— 1) ]л.

— V 3 оЛ§ЬМ1 <Мк(<14- б/0)-&Ь5 у [ 14- (-1 +(1
2^15ЬЗ^+г/0+с/։)

Здесь

_______ V 3 ЪкЬ

4$ьг*(</+
1аа$Ьоа(<74-4о)8йоа( б/։4-

4֊^Ь8а(^4-6/1)вЬ8*( <,4 ^- (25)
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у 3 М
\ - —

28|1Ок(б/-{-б/о ■|֊б/1)с11 '>кЛ
2

|1^ЬоЛ(^+б/о)сЬо^р14֊^֊֊>] —
\ « /

При этом функции 5(х) и 8։(х) в промежутке (с, с Ь), согласно 
(19) и (23), будут иметь вид:

ад = ֊------- 51ПМ* ֊
О* 

к- 1

51(х) = 1 V 2г1к — ьк. А

4-1

(26)

В свою очередь величины тк, пк, 1к и Кк, входящие в (24), оп
ределятся, согласно (22) и (23), из следующих соотношений:

4лк тк =՛ -й-.------ ГI 3 о5Ьа*о0
сИа* Ьо — с —

- 1)։5ЬМ6О- / Ь\с— 6)сЬа*| С ч- - | + (— I)*’ ՝тЦрк — дк),
2

4а*
пк = ~7—, -—;—сп 

У 3 б5пя*о0 о/
Ь \

— €------ зИалС —֊ БЬаЛб
Ь ч 1 О

(— 1)'в11аЛ(60 ми/ ■ Ь — О)5Ьа* с — Чм֊1Г п֊<?Д

1к = 4 и
У 3

1 — 1

Ь+ (— 1 )' БЬ-^! — сх — 6)сЬ7а ^! + “2՜

<*1—---— ---------
Р 3 65|17Д&։ л__ 1 > •_՛

— О;

бИ 7* ( Ьг — сг — _А117лС։ —

— (— 1)' 5Ь7а(^1 — С։ ֊ 6)8117*( 6՝։ +
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Произведенные оценки показывают, что сумма модулей коэффи-
1/~3՜ 

циентов любого уравнения из систем (24) и (27) меньше, чем .
4^

всегда, независимо от геометрических характеристик области, т. е. 
совокупность систем (24) и (27) вполне регулярна. Из ограниченности 
свободных членов, согласно теории регулярных систем(с), следует 
единственность ограниченного решения и сходимость метода после
довательных приближений.

Заметим, что, как показано в работе (7), системы (24) и (27) 
можно преобразовать так, чтобы свободные члены вновь полученных

1 тсистем стремились к нулю со скоростью не ниже, чем -г-. При этом,

как нетрудно показать, решения этих систем будут убывать со ско- 
, —0,35ростью R

Из предельных случаев, получаемых из рассматриваемой области, 
отметим: швеллер, тавр, уголок, область с трещинами, зетобразную 
область и область в виде четверки. В заключение отметим, что ис
пользованием указанного выше способа получено решение смешанных 
краевых задач бигармонического уравнения для аналогичных областей.

Институт математики и механики 
Академии наук Армянской ССР

Ռ Ս- մԻՆԱՍՅԱՆ

սքււ|խ]ւ>քւալ աիրւ»ւյթ(՜ւԼր ի համար 'Ւ իր |>խ լհ յ ի խնէ]ր|ւ 
ւէ|ւ |ո*ձւքսւն ւքասիհ

էՒ՚ւ ս,'ե 4 յ ո է֊'1ւ',։ ե I' ո '/ պոլիգոնս»/
րիխքեյի էֆեկտիվ լուծման մի պարզեցված եղանակ'

թվով ուղղանկյունների հատման ււքվորյուքւ (յուր ա Հ»ան % յ ո> ր 

լուծ ումր որոնվում է Ֆուրյեյի շարրի ւոեսրովէ

ւո У» ր ո ւ յթների հ ամ ար 'հի~ 

այց ւոիրույթր փոր ր աղու յն

ուպրյաՆկյաՆ ներսա խնգրր
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ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

В. И. Исагуляни, действ, чл. АН Армянской ССР, и И. С. Максимова

Новый способ получения а-замещенных виниловых 
эфиров и кетонов

(Представлено 4. II. 1956)

Химические свойства бета-галоидоэфиров изучены очень слабо. 
В литературе есть указания (х) о том, что атом хлора, стоящий в бе
та-положении к алкоксильной группе, не активен и было установлено, 
что хлор в 0-хлорэфирах не омыливается при нагревании со ще
лочью и не отщепляет НС! при нагревании со спиртовой щелочью-

При длительном нагревании 3-хлорэфира с твердой щелочью 
происходило лишь незначительное отщепление НС1.

Изучение свойств а, ^-замещенных хлороэфиров показало, что в 
то время, как хлор в а֊положении весьма активен, легко вступает в 
реакции обмена, отщепляется в виде хлористого водорода, атом 
хлора, находящийся в 3 положении, инертен.

Под действием спиртовой щелочи, сухого едкого кали, метал
лического натрия, аммиака — во всех случаях в реакцию вступает 
лишь хлор в а-положении, а хлор в ^-положении остается нетро
нутым.

Однако в работе Швален и Бурда (2) указывается, что, несмотря 
на имеющееся мнение о малой активности галоида, в 3-галоидоэфирах 
но сравнению с а-эфирами авторам удалось осуществить некоторые 
химические превращения р-хлорэфиров.

р-хлорэфиры, правда трудно, но реагируют с малоновым эфиром, 
с фенолятом по реакции Вильямсона и с анилином. Выходы продуктов 
реакции очень малы.

Атом иода и брома в £-нод и р-бромэфирах обладают гораздо 
большей подвижностью. Так А. А. Петров (3) из синтезированных нм 
г-иодэфиров отщеплял Ш и получал замещенные виниловые эфиры.

Бурд (4) из ?-бромэфнра получал углеводороды различного стро
ения через магний органические соединения.
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В литературе известны и другие примеры применения З'бром и 
иодоэфиров для синтеза различных органических веществ.

Из приведенных литературных данных следует, что в ?-галоидо- 
эфирах атомы брома и иода довольно подвижны, а атом хлора в 
обычных условиях малоподвижен.

Однако нам казалось, что, изменяя условия, можно изменить 
подвижность хлора.

В данной работе описаны некоторые химические превращения 
3-хлорэфиров.

В ранее опубликованных работах (6> 6) описано несколько Р-хлор- 
эфиров, полученных из пентан-амиленовой и бутанбутиленовой фрак
ций крекинга нефти щелочным методом по схеме:

КОН+С12+КаОН->НаС1+Н2О+КОС1
>С=С< 4֊ ИОС1 ֊֊> >С-С< 

I I 
ОИС1

Недостатком этого метода является образование в виде побочного 
продукта дихлоридов, от которых хлорэфиры отделить довольно труд
но. Для того, чтобы получить более чистые продукты, мы примени
ли другой метод синтеза их, а именно, сульфамидный метод (’• 8). 
Синтез идет по схеме:

КОН+СвН6—50ЛС1а -> КОС14-С6Н65О21ЧНС1
КСН=СНа+КОС1 -> С1СН2—СН-И

I ои
Опыты по изучению активности хлора проводились с 2-бутокси- 

1-хлорпентаном и 2-метокси-1-хлорпентаном.
Во всех опытах обработки бетахлороэфиров щелочью нагрева

нием при различных температурах, но при атмосферном давлении, 
хлор в бетахлорэфирах оказался малоподвижным и после взаимо
действия со щелочью бетахлороэфир почти целиком возвращался 
обратно. ■

Поэтому следующая серия опытов проводилась в запаянных тол
стостенных ампулах из молибденового стекла. Было испытано дейст- 
ствие щелочи в растворе метилового и этилового спирта в интервале 
температур 80—140 С. При этом конверсия исходного р-хлорэфира 
достшала 77°/0.

Для повышения температуры ряд опытов проводился в эмалиро
ванном автоклаве небольшой емкости при 200—280’ и давлении 
10—20 ат. Конверсия исходного эфира достигала 96,7°/0. Как и сле
довало ожидать, в жестких условиях идет реакция отщепления НС! 
по схеме:
СН8СН2СН2СН-СН С1 *Iок

кон
спиртовый 
раствор

СН3СН2СН2-С=СН2+КС1+ н?о 
I ои
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Из продуктов реакции после фракционировки выделен а-пропил 
виниловый эфир, с выходом 80—85% теории.

Строение а-пропнл-винилового эфира доказывалось гидролизом и 
идентификацией выделенного кетона, через 2,4-динитрофенилгидразон.

Н2О
СН3СН,СН2֊С=СН2---------- > СН3СН,СН2-С-СН3+СН3ОН

I (Н25О<) ||
ОСН3 О

Замещенные виниловые эфиры сравнительно малоизвестные соеди
нения.

Несколько представителей а-замещенных виниловых эфиров бы
ло получено М. Ф. Шостаковским (9) действием на метилацетилен 
спиртов в присутствии едкого кали:

КОН
СН3С֊СН4 КОН-------> СН,=С—ОК

I
СН3

а, ^-замещенные арилалкиловые эфиры были получены В. И. Иса- 
тулянцем ('°) действием алкоголята на арилхлорбутены:

АГСН,СН=С— СН3+КО№ -> №С1+АГСН,СН=С—ОК 
I I

С1 СН3
В ранее цитированной работе А. А. Петрова (3) был описан син

тез а, ^-замещенных виниловых эфиров действием спиртовой щелочи 
или алкоголята на р-иодэфиры а-бутилена

КОН
СН3СН-СН֊СН3------- > СН3СН=С—СН3

। I I
3 ОК ок

Однако примеров отщепления НО от р֊хлорэфиров в литерату
ре не описано. Нами описывается новый простой метод получения за
мещенных виниловых эфиров и соответствующих им кетонов.

Для синтеза метилового эфира а-амилена исходным сырьем слу
жила узкая пентан-амиленовая фракция термического крекинга, вы
кипающая в пределах 35—42°С, из которой обработкой соляной ки
слотой (уд. вес 1,19) удалялись амилены изостроения.

Иодное число 84,33, что соответствует содержанию непредель
ных 23,2%.

В толстостенной пятплитровой склянке, два литра пентанамиле
новой фракции и 800 мл метилового спирта, охлаждались до—5—8?С 
и при механическом перемешивании порциями присыпался хлорамин 
8 количестве 450 г. По окончании реакции отгонялись невступившие 
6 реакцию углеводороды, а остаток подвергался перегонке с водяным 
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паром. Верхний слой отделялся, сушился и подвергался фракцнони- 
ровке. Фракция 135—145 С обрабатывалась 10°/о-й спиртовой ще
лочью для разрушения дихлоридов и после промывки водой подвер
галась фракционировке на колонке.

Выделена фракция, кипящая при 140—143°С, в количестве 770 г 
или 84°/0 теории.

Полученный 2-метоксн-1-хлор-пентан в количестве Ю г нагре
вался в запаянной ампуле с 4,5 г едкого кали в растворе 10 мл эта
нола при 140 в течение 5 ч. По вскрытии ампулы газообразных про
дуктов не было. Стенки ампулы покрыты слоем КО. Реакция щелоч
ная. Продукт реакции обработан водой. Органическая часть отделена 
и подвергнута фракционировке.

В результате фракционированной перегонки выделен альфа за
мещенный виниловый эфир, выход которого в лучших опытах дости
гал 77°/0.

Доказав возможность отщепления хлористого водорода от бета- 
хлороэфиров, в целях более глубокого изучения реакции превраще
ния хлороэфира, дальнейшие опыты были поставлены в автоклаве.

Физико-химические свойства и анализ 2-метокси-1-хлорпентана

Формула т. к. С 10 по

МВ МИ А и а л и з

1 " 
вы

чи
сл

ен
о

на
йд

ен
о

вы
чи

сл
ен

о

на
йд

ен
о

°/о С °/о Н °/о С1

ВЫ
ЧИ

С
’ 

ле
но

на
йд

ен
о

вы
чи

с
ле

но
^

на
йд

ен
о

вы
чи

с
ле

но

на
йд

ен
о

С6Н„ОС1 140—43 0.9720 1,4290 136,5 136,15 36,28 36,54 52,79 52,42 9,52 9,44
26,40^25.9

I в

В эмалированный автоклав емкостью 350 мл загружалась смесь, 
состоящая из 30 г бета-хлороэфира (2-метокси-1-хлорпентана), 20 г 
щелочи и 49 г спирта. Автоклав помещался в печь с электрообогре
вом и нагревался при 240—280г в течение 8 часов.

При вскрытии из вентиля автоклава газа почти не выделялось. 
В реакционной массе много осадка КС1, реакция сильно щелочная.

Продукт реакции разлагался водой, сушился над поташом и 
фракционировался.

Широкая фракция 70—120 собиралась от нескольких опытов, 
промывалась несколько раз водой, сушилась над прокаленным пота
шом и фракционировалась.

Выделена фракция с температурой кипения 85—86°С, которая 
представляет собой замещенный виниловый эфир строения:

СН3СН2СН2-С = СН 2

ок
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Из 150 г [8-хлороэфира было получено 93 г а-пропилвинилового 
?фира или~80% теории.

Строение винилового эфира было доказано гидролизом его при 
нагревании с 10°/о-й Н25О*.

В круглодонную колбочку, снабженную обратным холодильни
ком бралось Ю мл винилового эфира и 10 мл 10%-го раствора 
Н28О4. Смесь кипятилась в течение 2 часов, а затем была нейтра
лизована, кетон экстрагировался серным эфиром, сушился над хло
ристым кальцием и фракционировался; выделена фракция с т. к. 
98—Ю0°С, По" 1,3940 в количестве-^-7 г.

Физико-химические свойства и анализ а-пропилвинилового эфира

МВ МИ Бромное число

Формула к. л-’0 2 0
ПО

СЗ

С(5Н| 2О 85 — 86 0,5013 1.4020 100 100,08 31,08 30,25 160 156,8

х о
о

X

х

Из кетона был получен 2.4-динитрофенилгидразон. который после 
двукратной перекристаллизации из абсолютного спирта дал темпе
ратуру плавления 142°С. Температура плавления 2,4-динитрофенил- 
।ндразона метилпропилкетона—143°С.

Таким образом, в результате 
1ан метод почти количественного 
^-замещенные виниловые эфиры и 

Московский нефтяной институт
им. И. М. Губкина

настоящего исследования разрабо- 
превращения бетахлорэфиров в 

соответствующие им кетоны.
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М. А. Тер-Карапетян, чл.-корр. АН Армянской ССР, и А. М. Оганджанян 
I

О составе гемицеллюлозной и целлюлозной фракций 
оболочки семян хлопчатника

(Представлено 20. IV. 1956)

Метод хроматографии распределения на бумаге является цен
ным для разделения друг от друга и идентификации очень сходных 
между собой углеводов или производных^).

Одним из практических затруднений в применении этого метода 
для исследования растительных материалов является получение рас
творов исследуемой группы соединений (простые углеводы, амино
кислоты и др.), свободных от сопутствующих веществ, в частности от 
катионов, анионов, белков, пигментов и т. п. Очищение растворов 
производится или путем адсорбирования на колоннах ионообменников 
и др., или фракционным осаждением примесей.

Последний способ, заслуживающий особого внимания по своей 
простоте, широко применяется в нашей лаборатории.

В настоящей работе представлены некоторые результаты по 
идентификации моносахиридов и их производных, входящих б геми
целлюлозную и целлюлозную фракции оболочки семян хлопчатника 
(Оо.%1ршт ЫгеиЬип), о чем до настоящего времени существует мало 
данных, а имеющиеся иногда противоречивы.

Методика исследования. Объектом исследования служила обо
лочка семян хлопчатника, так называемая хлопковая шелуха, получа
емая после промышленного удаления основной части волокон, эндо
спермы и зародыша.

Воздушно сухой материал в количестве 220 г (влажность Ю°/о) 
подвергался двукратной экстракции холодной водой (гидромодуль 10 
и 7) и затем экстракции горячей водой (гидромодуль 15) для извле
чения растворимых в воде углеводов. Из остатка материала после эк
стракций (177 г) была взята навеска абсолютно сухого вещества ве
сом 60 г, которая подвергалась последовательной кислотной обработке 
слабой (2°/0) серной кислотой (гидромодуль 20) для гидролиза геми
целлюлозной фракции и крепкой (80°/о) серной кислотой (гидромодуль 
Ю) для гидролиза целлюлозной фракции, согласно ранее разработан
ным нами режимам(2).



Нис. 1.

По нашим аналитическим Данным, исследуемый материал отно
сительно углеводных фракций представляет следующую картину (в°/0°/0 
от веса абсолютно сухою материала): сумма углеводов, растворимых 
в холодной и горячей воде —3,01, гемицеллюлоза — 17, целлю
лоза — 36,61. . *

Полученные гемицеллюлозный и целлюлозный гидролизаты ней
трализовались кристаллическим ВаСО3 в присутствии конго красного (3). 
Избыток 50, “ удалялся добавлением насыщенного раствора Ва(ОН)2, 
а избыток иона Ва+ введением в раствор СО2. Полученные прозрач
ные нейтрализаты ставились на выпарку под вакуумом при 40 — 45СС 
для концентрирования растворов до концентрации редуцирующих ве
ществ (р. в.), равной 3 — 4°/0.

Гемицеллюлозный гидролизат, содержащий определенное коли
чество белковых веществ, после нейтрализации ВаСО3, подвергался до
полнительной очистке смесью 9°/0 7п5О4 —5 мл и 2КтИаОН — I мл 
на каждые 100 мл раствора. Затем избыток 30 удалялся добавле

нием насыщенного раствора 
Ва(О11)2, а излишек Ва++ - 
введением в раствор СО».

Хроматографирование 
производилось одномерным 
нисходящим способом, при
меняя в качестве раствори
теля смесь п-бутанол֊уксу- 
сная кислота—вода всоогно 
шении 4:1 :5, согласно ука
занию Партриджа(145).

Па бумагу наносились 
от 0,004 до 0,008 мл из 
каждого раствора очищен
ных гидролизатов и две 
группы смесей свидетелей, 
содержащих глюкозу, ман
нозу, галактозу, арабинозу, 
ксилозу и рамнозу.

Распределение сахаров 
длилось 18 20 часов, затем 
пятна сахаров проявлялись 
раствором фталата анили- 
на(1).

На рисунках 1 и 2 при
водятся фотоснимки полу
ченных хроматограмм.

В приведенных хрома
тограммах близость Щ наших свидетелей с R/ таковых, полученных 
другими исследователями (х), помогла нам в разборе пятен' моносаха
ридов и производных, содержащихся в гидролизатах.



В хроматограмме гидролизата гемицеллюлозной фракции (рис. 1)
обнаружено минимум шесть моносахаридов или производных: пятна

О 8розового цвета с R} — -֊ = 0,024, R! = «54
֊£■= 0.053, /?/= ^- = 0.103;

пятно коричневого цвета с R/ = ^т-0,177; пятно красно-фиолетового 
95

цвета с /?/=-—у-=0,28 и пятно коричнево-оранжевого цвета с R? =

12,5 
34՜ = 0,377.

Из указанных пятен точно идентифицированы ксилоза (/?/=0,28)> 
составляющая около 75°/0, и глюкоза (/?/=0,177) около 10% всей фракции.

Пятно с /?/ = 0,103, веро
ятно, представляет собою ура
новое соединение. Пятна с R/ = 
= 0,024 и R? = 0,053 пока не 
идентифицированы по причине 
отсутствия свидетелей.

Вещество с R/ = 0,377, 
представляющее по удельному 
весу второй компонент гемицел
люлозной фракции, около 10 — 
15°/0 от суммы редуцирующих 
веществ этой фракции или 2.5°/0 
от исходного сырья, хотя и сто
ит близко к пятну рамнозы сви
детеля, но не совпадает с по
зицией последней (/?/ = 0,410).

Классическими методами хи
мического анализа в гемицеллю
лозной фракции хлопковой ше
лухи Шарковым (6) обнаружено 
метил-пентозанов только 0,35%, 
а Панасюком и Подобаевой(7)— 
около 2% исходного сырья. 
-'Это соединение идентифициро
вано как рамноза, несмотря на 
ю, что его озазон имеет точку 
плавления 174°С вместо 182°С, 
присущую чистому рамнозазону 
(Э. Фишер).

Рис. 2.При таком обстоятельстве 
возникает вопрос: является ли ве
щество с R/ 0,377 рамнозой или каким-нибудь другим моносахаридом.

О1ВС1 на этот вопрос был получен посредством добавления к 
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гидролизату гемицеллюлозной фракции раствора кристаллической рам
нозы приблизительно в пятикратном количестве первоначального со
держания. Результаты, изображенные на рис. 2, показывают, что при 
добавке рамнозы первоначальное пятно с = 0,377 значительно 
усиливается. Следовательно, можно считать доказанным, что оно со
ответствует рамнозе. Что же касается расхождения между Я? рам
нозы свидетеля и гидролизата, то это может быть объяснено на
личием в гидролизате различных ионов или других примесей, замед
ляющих передвижение рамнозы.

Нужно отметить, что явление задержки рамнозы не общее для 
всех гидролизатов. В нашей лаборатории ранее было показано, что в 
целлюлозной фракции дикорастущих растений передвижение рамнозы 
не замедляется (8).

В хроматограмме гидролизата целлюлозной фракции обнаружены 
три моносахарида или их производные. Пятно с /?/ = 0,177 является глю
козой и представляет основной компонент (около 8О°/о всей фракции), 
пятно с /?/ = 0,28 является ксилозой, а последнее пятно с — 0,025 
нами не идентифицировано.

Проведенные исследования приводят нас к следующему заклю
чению.

1. Описана простая схема очищения гидролизатов растительного 
материала, в частности гемицеллюлозной фракции, от органических 
примесей и большей части неорганических ионов. Оставшиеся в рас
творе №+ и др. не помешали хорошему распределению сахаров.

2. В гемицеллюлозной фракции оболочки семян хлопчатника об
наружено не менее шести моносахаридов или производных. Среди 
них вещество с R? = 0,28, составляющее не менее 75°/0 всей фрак
ции, является ксилозой, вещество с /?/ = 0,177 является глюкозой. 
Последняя не была обнаружена в ранних исследованиях(9>7) в фракции 
растительных материалов, соответствующей гемицеллюлозе по схеме
Кизеля и Семигановского.

Доказано, что вещество с /?/ = 0,377 является рамнозой, хотя и 
его меньше /?/ таковой свидетеля (0,41).

Пример атипичной позиции рамнозы хорошо иллюстрирует необ
ходимость подробной проверки при интерпретации хроматограмм слож
ных растворов, полученных путем обработки (гидролиз и др.) рас
тительных тканей.

3. В целлюлозной фракции оболочки семян хлопчатника обна
ружено 3 компонента (возможно четвертый не изображен на приве
денном снимке /?/ = 0.054). Среди них вещество с /?/ = 0,177, состав
ляющее около 80"/о всей фракции, является глюкозой, а вещество 
с Я/= 0,28 около 10— 15°/0 всей фракции, является ксилозой. 
Вещество с R? = 0,023 пока не идентифицировано.

Институт животноводства 
Министерства сельского хозяйства

Армянской ССР
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4* աւք՞թակնՐււււ и bp լքի կեղևի հեւք իցե(յւււՎՈ<|Աւյ ին և ցելյոսլող ա յին 
ft»puil|g|>uiGLp|i կաղւքի ifuiu|iG

ք*ՈԼԱական հյուսվածքների կաղմի մ և 0 մտնող մ ոն ո и ա իյ ա ր ի ղն ե ր ի և նրանց ածանց֊ 
յալների բն ութ ա ղ ր ո ւմ ր հայտնի եղանակներով ( գունավորման ոեա ԿէէՒ աներ/ օղ աղոններ ի

ստացում և այլն) Հ անդ ի սլում է որոշ մեթոդական 
թղթի վ ր ա ր աման ման թ ր ո մ ա in ո ղ ր աֆ ի կ մեթոդն

դժվարությունների։ Տվյալ ղեսլբում

ունի որոշակի վ ելութ յուննե ր

տալիս միմյանցից բաժանելու շատ վւ ո ր ր բանակի մ ոն

րիղնեբր ե նրանց ածանցյալները։

Ներկա ա շխատ ու մ բերված են բամբակենու
յին ե • ցե լյուլողայ ին ֆրա keb ա ների խարիղների
որոնբ ստացված են թղթի վրա խ ր ո մ ա տ ո ղ ր ա ֆի կ մեթոդի 

Աշխատանքի ա ր դ յ ո ւն բն ե ր ր , որոնբ րե րված են Л? /
են մեղ հետևյալ ե ղ ր ակա ց ո ւ թ յուննե ր ին'

սերմի կեղեի հե մ ի ցե լյուլո ղա- 
րաժանման մասին տվյալներ, 
կի բաոմ ամբ ։

և Л- 2 ն կարնե բում հանգեցրել

!• /• ամ րակենոլ սերմի հ ե մ ի ց և լ յ ու լո ղ ա յ ին ֆրսյ^ցիայի ժ ե Հ բնութագրվել են 6
տարբեր շարաբներ , այն է՝ րսիլողա 
75 տոկոսը/ ղ լյուկողա քվք = 0,177,

P^=0l230l որբ կազմում է ամրողհ ֆրակ^իայի ոտ 
որի առկա յոլթ յուն բ տվյալ ֆրակցիայի կաղմ ի մեջ

մինշև Օրս վիճելի էր և մի նյութ թք-=10,377, որբ մոտ է կանգնած ոամևողային։ Այնու
հետև հայտնաբերվել է մի նյութ, որն ունի Rf = 0,103, որբ ենթադրվում է ուրոնային 
մ ի ացո լթ յուն ե երկու նյութեր' թք = 0,021 ու իքք 0,053, ո ր ոն ր առայժմ չեն բնու- 
թաղրվեր

2» ք'ամ րԱքկենու. սերմի կեղևի ց ե լյ ո • լո ղ ա յ ին ֆրակցիայի մ ե ■) բնութ ա գրվե լ են 
տարբեր շարաբներ, այն է' ղլյուկողա թք = *, 177 , որր կաղմում Լ ամբողջ ֆրակցիայի

մոտ 80 տոկոսը) րսիլողա [Հ j 0,280' ամբող9 ֆրակցիայի մոտ
նյութ թք ^0,028, որբ աոայմմ չի բն ութ ա ղ ր վ ած :

10- 15 տոկոսը և մի նոր
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94, 39, 1931/32.
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ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

А. Л. Мнджоян, действ, ч.". АН Армянской ССР, н А. А. Григорян

Исследование в области производных двухосновных 
карбоновых кислот

Сообщение XVI. 2-пиридил- и 4-метил-2-тиазолиламиды двухосновных 
карбоновых кислот

(Представлено 2. II. 1954).

Как отмечалось ранее (’), наличие амидной группировки в струк
туре сульфаниламидных препаратов и ряда высокоэффективных хи
миотерапевтических средств привело нас к выводу о необходимости 
синтеза амидов органических кислот различного строения.

В данном случае весьма интересным кислотным компонентом 
представляются двухосновные карбоновые кислоты.

Из литературы известно, что оимелиновая кислота участвует в 
процессах обмена веществ ряда бактерий, грибков и плесеней. Она 
служит фактором роста дифтерийной палочки (Corynobact. diphteria) (2) 
и является одним из исходных продуктов, используемых многими 
бактериями и грибками в синтезе биотина (3).

а-кето- и ампноглутаровая кислоты служат одним из основных 
продуктов обмена протеинов и углеводов, играя важную роль в жиз
недеятельности многих микроорганизмов. Известно, что холерный 
вибрион способен интенсивно превращать а-кето адипиновую кислоту 
в соответствующую аминокислоту (*).

Имеются указания на то, что янтарная и адипиновая кислоты, 
также, как и их аммониевые соли, используются некоторыми’видами 
бактерий в качестве источника углерода, азота и аммиака (5).

Азелаиновая кислота обнаружена в продуктах гидролиза спор 
Aspidium filix mass. Наличие ее фиксировано при окислении туберкуло- 
стеариновой кислоты.

Что касается себациновой кислоты, то она, по имеющимся ли
тературным данным, оказывает существенное влияние на пигменто- 
образование бактерий Pyocyaneus (6),

Приведенные данные особенно ценны в связи с исследованиями 
метаболизма клеток, показавшими, что вещества, стимулирующие 
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рост бактерий при самых незначительных изменениях в их химиче
ской структуре, могут быть превращены в антиметаболиты, а это пред
ставит возможность использования их в качестве активных химиоте
рапевтических средств.

Изложенные соображения послужили поводом к синтезу ряда 
2-пириднл- С) и 4-метил-2-тиазолиламидов (2) двухосновных карбоно
вых кислот, которые описаны в данном сообщении.

(1)

Некоторые физико-химические константы синтезированных сое
динений сведены в табл. 1 и 2,

Данные о способах получения этих соединений, а также резуль
таты биологических испытаний, будут опубликованы отдельно-

Лаборатория фармацевтической
химии Академии наук Армянской ССР

И- Լ. ՍՆՋՈՅԱՆ ԷՎ U- U ԳՐՒԳՈՐՅԱՆ

2.ьтшqnւոոսթյււլ_6 Ьրկհ|ււքpiufi|> կա р pnGaip թու_նե р |> 
ած անցյայնեp ի pGui q ավ աո_ււււք

^luqnrqn t մ X\ I: երկհիմքւսհի կարբոնա ppn i G Ьг|» 2-uj|ir|iq|i p 4-тГЬр|ц 2~տ|աւզո[ի[ uiif|iqGbrp

Նախորդ աշխատանքներիդ մեկում^ արծարծված է այն մ ի տ ք ր, որ պատՈդեն մ ի կ* 
րոո րղա հի ղմեերի դեմ պայքարի միջոցներ ստեղծե լու համար սխալ կլինե ր սահմանափակդ 
վեչ միայն սուլֆանի լաթ թվի ամի դնևրովէ որ այլ թթուների ւսմ ի ղնե ր ր նույնպես կա- 
րոդ են ունենալ Աման ք ի մ ի ոթ ե ր ա պևւո ի կ հատկություններ։ Մ են ր նպատակահարմար 

• ,ք էս լւ ե ց ի h ր սինթեղել ե ո» ս ո ւ HL ա ս ի ր ե լ մի շարք երկհիմքանի կ ա ր ր ոն ա թ թ ո ւնե ր ի ա մ ի ղ - 
11 ե ր ւ Այո թթա հերի րեարո» թյունր բխում էր ւլ ր ա կանո t թ յան մ ե Հ եղած այն ավյալնեդ'
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Таблица 1



n

CHs-C—N
II II H

HC C-N- 2 54,0 210—212 310,4

CH3-C—N
II II H 

HC C-N- 3 90,0 205 324,4

CH3-C — N
II II H

HC C—N— 4 94.8 235 338,4

CH3—C—N
II II H

HC C—N—

CH3-C—N
II II H 

HC C-N- 7

90.0

96,2

200—202

158-159

366,5

380,5

CH3-C—N
II II H 

HC C-N-

s
CH8O—
CH։O-
Cll3—CH2O—

8

2
4
4

91,2

54,0
71.4
87,0,

149-150

210—212
78-79
99—100

394,5

228,2
256,3
270.3

/’/'•7' "Ր I' k՜' Ւ ։l ր՚Ան ի (J III'։։ հերից շատերը իրրև կետո ե ամ ինոածանցյաքնե ր մ արւնակցու մ
•! իկ րոօ ր ՛/ ան իդք/ն է p ի նյու թարիոիրանակության պրոցեսների մ Ir է (ինչպեսէ օրինակք 

կետոացիպինաթթունր խոքերային '/իր րիոնի մոտ* Jr Նոր յնի՚՚կ արքատ երկհիմըանի կարբո- 
ւաքյթու հերը, որոշ դեպրերում հանդիսանում են աճման դր՚րձոններ։ սւյսպեսւ օրինակ 

պիմ ե քինաթթու-ն ցիֆտե րրսյի ցուպիկի համար (COfy llOblK I. diphteria), սե լա ց ինա թ թ ուն
“1իոցիանե ու սի պի դմենս՚ա՚/որման Համար* /> այլնԿ

/ այց •ւոյտւ՚ի Լ նաե, որ կենդանական ու րուսական օրդանքւէք1/նե րում հանդ [էպոդ 
նյու թերից շատերը, որոնր մասնակցող մ են կենսական կամ ֆոր-նկցիոնաչ ն չան ակ ո t թյո<ն 
•րրնեէքո,/ պրոցեսների մեջ իրրե հիմնական դործոններ (մեաարրքիtn *1/ ե լւ ) ա Հ ա խ հ։ է Է1/1 "• 

կաոս, նույնիսկ փոքրիկ փոփոխությունների հևաեանրով փոխում են իրենց
թյ„Հս րնույթն ս, ուղցությսւնր h .{Սրածվում են ան.ո ի մ և .ոա րո լիանե ր ի է
‘I 7 ր /»• I խ It 1> ր ի !ք ելնելով կսէրեյի էր սպասեչ, որ երկհիմրանի կա ր րոն ա թ թ Ո» նե ր ի 

? *!ո^ ո*>» րո. կաո. ր ս. յի է» վ. ո վ» ո խ ո» թ յուննե ր կատարելու միջոցով հնարավոր կ [ինե ր սս>ա' 
I I ՚’J,ri թ յո. հնե ր ք որոհր ւեաարրրիր յինեն ր ի ոլո պի ական էսկաի վու թ քան տԼսակհտխյ՛



Таблица 2

-(CH)n —С—R 
II о

_______________ Анализ в »'/0

Общая 
формула

С н N S
вы
чис
лено

най
дено

вы
чис
лено

най
дено

вы
чис
лено

най
дено

вы
чис
лено

най
дено

Ներկա հաղորդման մ ե ? նկարագրվում են ե րկհի մ բան ի կա ր ր ոն ա թ թ ո ւն ե ր ի մի 
խում ր մոնո և բի ս-2-պի ր իդ ի լ-4-մ ե թ ի լ-2-թ ի աղ ո լի ք ամիդներն ու կսթերներր:

Մեր կողմից ստացված միացությունների բաղադրությունն ու հատկությունր բնո
րոշող մի բանի տվյալներ բերված են 1 ե 2 աղյուսակներում։

Նկարագրված միացությունների ստացման եղանակներր, ինչպես նաե նրանց րի"~ 
մի ո թ ե րւս պետ ի կ հատկությունների ուսումնասիրությունից ստացված արդյունբներբ 
կհրապարակվեն աոանձին։

C։2H14O2N4S2

♦

46,45 46,51 4,51 4,53 18,06

«

18,15 20,64 20,87

С13Н յօՕշք^յՏշ 48,14 48,22 4,93 5,03 17,28 17,47 19,75 20,06-

С ] 4Н18O2N4S2 

•

9

49,70 49,72 5,32 5,38 16,57 16,63 18,93 19,12

С| 0H22O>N4S2 52,45 52,48 6,01 6,06 15,30 15,23 17,48 17,56

c17h.4o2n1s: 53,69 53,76 6,31 6,38 14,73 
!

14,93
1

16,83 16.85

CieH._.0O2N2S2 54,83 54,91 % 6,57 6,59 14,21 14,29 16,24 16,41

CBH12O3N2S 47,36 47,28 5,21 5,25 12,28 12,.50 14,03 14,21
C։lH10OaN2S 51,56 51,68 6,25 6,31 10,93 11,03 12,50 12,56
c1Sh18o3n2s 53,33 53,58 6,66 6,69 10,37 10,43 11,85 11,91
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

А. А. Аракелян

Метод определения объема пустот между зернами песка

(Представлено А. Г. Назаровым 23. II. 1956) ՛

Объем пустот между зернами песка является немаловажной ха
рактеристикой песка, применяемого в строительных растворах и бе
тонах.

Объем пустот между зернами песка необходимо знать при суж
дении о степени плотности растворов и бетонов при проектировании 
составов растворов и бетонов по теории пустотности и т. д.

Обычно пустотность плотных (кварцевых) песков определяется 
по объемному и удельному весам, или путем заполнения межзерново
го пространства водой.

Зерна легких песков имеют неодинаковые объемные веса, ко
леблющиеся в значительных пределах. Помимо этого, легкие пески, 
тем более при наличии мелких и пылевидных фракций (в том числе 
и мелкозернистые кварцевые пески), имеют высокую степень водона- 
сыщаемости и чувствительное изменение объема при увлажнении. По
этому объем пустот между зернами легких песков определять по объ
емному и удельному весам или путем заливки водой не представ
ляется возможным.

Кроме этого, методика определения пустотности заполнителей 
путем заливки водой межзернового пространства не дает истинной ве
личины того объема, который заполняется цементным или известковым 
тестом С), так как самые тонкие щели могут заполняться водой, 
но быть недоступными для цементного теста, ввиду большой его вяз
кости.

Для определения пустотности песков, заполняемой цементным 
тестом независимо от их структурного строения, мы предлагаем 
метод, лишенный вышеуказанных недостатков. Межзерновое простран
ство заполняется не водой, а цементным тестом (или тестом из дру
гих дисперсных материалов). Пустотность определяется формулой:
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.100.............

где п— пустотность песка в процентах, 
у объем раствора пластичной консистенции, приготовленного 

из песка, воды и цемента (или другого дисперсного мате
риала),

5 —объем песка в растворе, 
Т — объем теста в растворе. 

При объеме песка 5=1 получим: ,

п =(1+ т-Уру 100.

Объем теста можно определить формулой:

7«
где -։'ц— удельный нес цемента.

В — количество воды, удерживаемой цементным тестом, 
И — количество цемента в кг.

Количество волы для затворения раствора всегда бывает больше 
гою количества, которое удерживается цементным тестом для полу
чения теста данной консистенции. Часть воды затворёния адсорби
руется на поверхности зерен песка и одновременно поглощается (при 
легких песках) песком.

Количество воды, поглощенной и адсорбируемой зернами песка, 
т. е. водопотребность его, зависит от гранулометрического состава, 
степени водопоглощення, пустотности, вида и формы зерен песка, от 
содержания пылевидных частиц в песке и т. д.

Попытки решить вопрос о водопотребности песков теоретически 
не увенчались успехом. Эти вопросы лучше всего решаются опытным 
путем.

Водопотребность заполнителей в растворах и бетонах проще все
го можно определить коническим пластометром МГУ (2, ’). На кони
ческом пластометре устанавливается пластическая прочность (предель
ное напряжение сдвига), применяемого в замесе цементного теста 
данной консистенции. Затем приготовляется новый замес цементного 
теста с добавлением некоторого, достаточно малого количества пе
ска ֊ заполнителя. Добавляемое количество песка должно быть 
мало, чтобы плотность теста практически оставалась неизменной. 
11ос.те продолжительного перемешивания цемента и песка добав- 
ляется воды столько, чтобы получить в тесте его первоначаль
ную пластическую прочность. Необходимое количество воды затворе
ния будет несколько больше, чем при замесе теста без песка. Водо- 
потребность песка будет равна о г ношению дополнительного количе
ства воды к весу песка, введенного в тесто при втором замесе. Ре-



зультаты определения водопотребности некоторых песков и вяжущих 
коническим пластометром приведены в табл. 1

Таблица !

№№
II п.

Наименование 
песков и вяжущих

Водопотребность в 00° о п0 весу, 
установленная коническим пласто

метром в среде

цементн. теста
пластич. проч, 

в г/см2

извести, теста 
пластич. прочн.

в г см2

25 । 5,21 1.9 13 2

3,5

16,5

14

I

2

3

4

Вольский нормальный . . . . 

Кварцевый...................................

Литоидно-пемзовый..................

Туфовый ........................................

5

6

7

8

9

10

Аванского карьера ..................

Эйласского карьера .................

Ани-пемзовый...............................

Пудра из: литондн. пемзы . . 

. туфа ...........................

, ани-пемзы . . . .

Цемент ............................................

Известь пушонка......................

1,52 —1 м 2,85 —— —

1.67 4,5 6 6 3
1,08 19 22,8 23 16
1,26 15,5 13 17,5 14
1.18 ■ м «ММ мм •

1,05 «м_ М^м» —

1,18 20 20 20,5 18

1,24 20 20 21 16

0,87 29 34 35 26

0,87 ммв МММ 30

1,08 ■ в — — — 18

0,81 ММ ■ ■ — —— 34

0,895 — —— ом» 28

0,485 по 118 117 ——

18

17

28

Как видно из полученных данных, водопотребность песков за՝ 
висит от реальной среды и чувствительно меняется не только от 
консистенции раствора, но и от вида применяемого вяжущего.

Водопотребность песка в среде известкового теста получается 
несколько меньшей чем в среде цементного теста, так как водоудер
живающая способность извести значительно больше, чем цемента. По
мимо этого, из данных табл. I наглядно видно, что водопотребность 
песков достигает своего предельного максимального значения при 
определенной консистенции среды.

Установив степень водопотребности (смачиваемость) песка и зная 
фактическое количество воды затворения раствора, легко будет опре
делить то количество воды затворения (В), которое непосредственно 
удерживает цементное тесто в процессе затворения раствора.

По вышеуказанной методике нами по формуле (1) вычислены пу- 
стотности некоторых применяемых на строительстве песков.

Результаты этих вычислений приведены в табл. 2.
На основании данных табл. 2 можно отметить:
1. Объем пусют пости песков в реальных условиях раствора по

лучается значительно меньшим, чем пустотность, установленная по 



обычному методу. Разница получается более чувствительной, когда в 
песке содержится много пылевидных частиц, так как при затворении 
раствора пылевидные частицы песка, перемешиваясь с водой, образуют

п. и.
Наименование 

песка

Таблица 2

Объем пустотности песков в °/0°/о

По формуле (1) ; По удельному и 
при уплотнении объемному весам 

песка при уплотнении
песка ■ • ■—

стандарт- вибриро-стандарт- вибриро- 
ный ванный 1 ный ванный

1

2

3

4

5

5

7

Вольский нормальный .................

Кварцевый речной......................• .

Литоидно-пемзовый . . • . . . 

Туфовый ...........................................

Мелкозернистый вулканический 

Мелкозернистый кварцевый . . 

Ани-пемзовый..................................

41,5 34,5 42 35

30 ' 21 37 30

29 13• 53 43

27 13 51 42

26 16 56 1 40

29 17 53 46

24 11 64 53

тесто, которым заполняется межзерновое пространство, и этим самым 
уменьшается общая пустотиость песка.

2. В реальных условиях кладочных растворов, как показали наши 
опыты, вследствие увлажнения, песок уплотняется примерно до состоя
ния вибрационного уплотнения, поэтому пустотиость песка ориенти
ровочно можно принять при объемном весе песка вибрационного уп
лотнения.

3. Предложенная методика определения пустотности песка, впол
не приемлема, как показали наши опыты, и для всех видов легких 
заполнителей, в том числе и щебня, применяемого в бетонах. 
Институт строительных материалов и сооружений

Академии наук Армянской ССР

I. Ա. ԱՌԱՔեԼՅԱՆ

է1.ւ|սւ<||, մ իք1ւաւոի1|այ|ւհ րյսւ ււււսր1|որթյւսհ ծավսւլլլ որոշելու ւ('Լ |*ոա ի 1| սւ

Ւոյու թյու՛ն ոլնեւյորյ մեթոդները հնարավորություն չեն տալիս որոշելու թեթև լծիչ- 
ների միջհատիկային գատարկութ յան ծավալը, որը կարևոր նշանակություն ունի շինա
րարության </ ե ջ գործածվող շաղախների և բետոնների կագմը նախագծելու ղեսլբում, 

թողվածում տրվում է նոր մեթոդ և համապատասխան բանաձև ամեն ւոե ււակի քսիչ
ների միջհատիկային գատարկո։ թյան ծավալը որոշելու համար»

Այդ մեթոդը հիմնված է մ իջհատիկային դ ատ ա ր կո ւթ յ ուննե ր ր 'ցեմենտի (կամ այլ 
ղիսւգերսիո!ւ նյութերի) խմորով լցնելու սկգրունըի վրա, որը տ ա լ ի II /. ավելի ոեայ տրվ- 
յայներ, բան գոյություն ունեցող մեթոդները»

Л ИТЕРАТУРА - ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

1 Н. А. Попов, Смешанные растворы для каменной кладки, 1939.2 £. Е. Сегало- 
ва и И. А. РебинОер, Коллоидный журнап, X, 223, 1948. 3 /7. Д. Ребиндер и Н. А 
Семененко, ДАН СССР, т. [.XIV, № 6, 835 (1949).
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՌ ԴԻՏՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ 9.ԵԿՈԻ39ՆԵՐ
ДОКЛАДЫ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР

XXII 1956 5

энтомология

С. М. Хнзорян

Новый трубковерт из Армянской ССР (Со1еор1ега, АИе1аЫдае) 
СоепоггЫпиБ р1тгу£апор1м1и5 КЬпгопап տթ, поу.

(Представлено Г. X. Бупятяном 30. VIII. 1955)

Арм. ССР: Нювади (Мегринский р-н), в ущельи выше селения, 
на цветущих Сегазщ та1та1еЬ, 30. VI. 1954, один самец. Тип в коллек
циях ЗИН АН Армянской ССР.

Черный, блестящий, с едва заметным пурпуровым отливом, без 
металлического блеска, надкрылья, ноги и передние тазики желтые, 
жгутик усиков желтобурый, его л2 первых членика затемнены, бу
лава черная. Длина (без хоботка) 2 мм.

Голова (рис. 1) поперечная, глаза сильно выступающие, виски 
длиннее диаметра глаз, кзади постепенно, но значительно сужены до
шейки, эта последняя кзади расширенная, 
покрыта густой поперечной штриховкой. Лоб 
выпуклый, грубо негусто точечный, покрыт, 
как и вся голова с хоботком, короткими тем
ными приподнятыми волосками, спереди несет 
ямку, из которой исходит хоботковый киль. 
Хоботок узкий, к вершине слегка расширен
ный, длинный, длиннее переднеспинки, но ко
роче, чем голова и переднеспинка вместе 
взятые, при осмотре сбоку слегка изогнутый, 
покрыт грубыми густыми точками, вытяну
тыми в длину, их промежутки вырисовы
вают три киля, из них серединный почти 
достигает вершины хоботка, боковые к вер
шине неявственные. Усики длинные и узкие, 
их первые два членика овальные, шире

Рис.

последующих, 3-й и 4-й почти цилиндрические. 3-й слегка короче
4-го, четыре последующих овальные, примерно равной длины, каж
дый из них чуть шире предыдущего; булава широкая, резко обособ
лена от жгутика.У

Переднеспинка поперечная, сильно конически сужена вперед и
•едва заметно назад, ее диск покрыт довольно грубыми и рассеянными 
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точками, диаметр которых слегка меньше диаметра точек лба и яв
ственно меньше промежутков точек. Как и диск надкрылий, передне- 
спинка несет негустую, более или менее приподнятую волосистость. 
На надкрыльях, особенно по краям, волосистость густая и торчащая. 
Щиток маленький, темный, блестящий. Надкрылья с рядами точечных 
бороздок, промежутки которых выпуклые, без видимых точек. 1-я бо
роздка цельная, достигает шва, 2-я сзади слита с 8-й, 9-я укоро
чена, не связана с соседними, начинается за плечом и достигает 
уровня задних бедер. Низ покрыт густыми светлыми волосками.

От всех прочих видов того же рода этот вид легко отличается 
окраской и суженными кзади висками; от С. аедна1и5 Ь. также рассе
янной пунктировкой переднеспинки.

Зоологический институт 
Академии наук Армннской ССР

и. и. ьтапрзи'ь

*1»пр и||С|ир1п иил*-|1д (Со1еор1ега, АНе1аЫ(1ае)
СоепоггЫпи$ рйгубапорЬПиз КЬпгопап $р. пог.

1ГЬц[1П1 ч }п> ЧI1
СоепоггЫпиз рЬгу§апорЫ1и5 эр. п.

!* Ч՛1'^ Г!’ И Ъ|/п1 ,

•(пт •» ш цп\1 ш1> у/ у/; и Д *11 Д# т/• *Ъп[1

I, ]т՝Ъ шр !> р ш д л Сегазиз таЬа1еЬ֊/>
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ФИЗИОЛОГИЯ

Т. Г. Урганджян

Новые данные по корковому переключению у щенков и собак 
при различных повреждениях проводящих систем спинного мозга

^Представлено Л. А. Орбели 18. Ш. 1956)

Основоположником русской физиологической школы И. М. Сече
новым (1867), а в дальнейшем известным немецким физиологом Голь
цем (1869) было показано, что одно и то же раздражение одной и 
той же лапы лягушки может вызвать сгибание конечности, если она 
разогнута, и разгибание, если она согнута.

Закономерность, открытая Сеченовым и получившая впослед
ствии обозначение „переключения", нашла свое подтверждение и все
стороннее исследование в работах многих ученых, в особенности в 
работах Магнуса (Magnus, 1909).

Исследованиями И. П. Павлова (։) и его сотрудников показано, 
что от текущего функционального состояния центральной нервной 
системы зависит не только безусловно рефлекторная деятельность, но 
н еще большей степени условно рефлекторная деятельность организ
ма, обеспечивающая тонкое и точное приспособление к условиям 
среды.

Развивая идеи И. П. Павлова о корковом переключении и осно
вываясь на фактах, полученных впервые в лаборатории И. П. Пав
лова, Э. А. Асратян (’) со своими сотрудниками представил довольно 
богатый материал, расширивший наши представления по этому воп
росу.

В дальнейшем, работами других авторов показано, что благода
ря принципу переключения в условно рефлекторной деятельности не
измеримо расширяется и уточняется приспособительная деятельность 
организма. В этом направлении значительные работы были сделаны в 
лабораториях Л. А. Орбели (3- 4- 6) и П. К. Анохина(6). Включившись 
в разработку вопросов коркового переключения мы задались целью 
изучить указанную закономерность в онтогенетическом аспекте.

В известной нам литературе мы не нашли работ по щенкам, по

I



священных корковому переключению в условно рефлекторной деятель
ности.

В нашей работе корковое переключение изучалось в форме пере
ключения условно рефлекторной деятельности с одной задней конечно
сти на другую. При этом опыты ставились как на щенках, так и на 
взрослых собаках в условиях нормы и патологии (т. е. оперативного 
повреждения различных отделов проводящих путей спинного мозга)?

Переключателем в наших опытах являлись манжетки от электро- 
. эв и приборчики для регистрации движения лапы, перемещаемые с 
одной конечности на другую. Этот способ исследования, „принципа 
переключения в условно рефлекторной деятельности“, нами был ис
пользован еще и потому, что он, наряду с корковым переключением 
позволил судить и о деятельности кожного анализатора.

В наших исследованиях, проведенных на 3 щенках и 3 взро
слых собаках, электрооборонительные двигательные условные рефлек
сы вырабатывались по щадящей двигательно-оборонительной методике 
Петропавловского. С помощью этой методики нам удалось выработа։ь 
хорошо выраженные прочные тонические защитные двигательные 
условные рефлексы. Изолированное действие условного раздражителя 
продолжалось 15 сек. Безусловный раздражитель (электрический ток) 
включался в систему через 2—3 сек. после действия условного раз
дражителя. Порядок условных раздражителей и интервал между ни
ми были разными. У всех подопытных животных положительные ус
ловные рефлексы образовались на акустические (сильный звонок), на 
оптические (свет) и на кожно-механические (касалка) раздражители с 
одновременной регистрацией дыхания.

Дифференцировочным раздражителем служил слабый звонок. В це
лях вызова травмы спинного мозга применялась операция—перерезка 
передней и задней половин спинного мозга на разных уровнях. Указан
ная операция производилась по ранее описанному нами способу. Элек- 
1 рооборонительные условные рефлексы вырабатывались с задних ле
вых конечностей. У всех щенков и собак до хирургического поврежде
ния спинного мозга были выработаны четкие и прочно выраженные 
электрооборонительные положительные и отрицательные условные 
рефлексы с левой задней лапы. После достаточного упрочения услов
ных рефлексов у щенка Красавица в опыте №8ог 28. VII. 1955 г. впер
вые манжетки от электродов и прибора для регистрации движения лапы 
были прикреплены к правой задней лапе вместо обычно левой, т. е. к 
лапе, с которой никогда не вырабатывался условный рефлекс. Как видно 
из приведенной кривой (рис. 1), на положительные и отрицательные 
сигналы и системы щенок без предварительной выработки давал чет
ко выраженные тонические условные электрооборонительные рефлек- 

ы с правой задней лапы. Через несколько обычных опытов манжетки 
<>1 электродов и прибора для регистрации движения лапы вновь бы
ли прикреплены к правой задней лапе вместо левой. В этом опыте 
1акже (опыт № 10 от 2. \ III. 1955) получили четко выраженные ус-
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Рис. 1. Щенок Красавица. 28.VI1.1955 г. Опыт 8. Электрооборонительные 
условные рефлексы. А — манжетки от электродов и прибора для регистрации 
движения лапы прикреплены к левой задней лапе; В—манжетки от электро
дов и прибора для регистрации движения лапы прикреплены к правой зад

ней лапе, вместо обычной левой.
Обозначения сверху вниз: запись дыхательных движений, запись двигатель
ной реакции, отметка условного раздражителя, отметка безусловного раз
дражителя, отметка времени (деление равно 1 сек). Знак плюс означает 

положительный раздражитель, знак минус — отрицательный.

ловные двигательные защитные рефлексы с правой задней лапы. Сле
дует отметить, что в дальнейшем, даже в одном и том же опыте, пе
ремещение манжетки и электродов с одной лапы на другую всегда 
приводило к переключению — щенок сгибал ту конечность, на кото
рой были прикреплены манжетки.

Таким образом, данные, полученные у щенка Красавица, нам 
дают право заключить, что описанная форма переключения в услов
но рефлекторной деятельности имеет место не только у взрослых со
бак, что наблюдали Я. М. Прессман (’) (1939) и Л. С. Гамбарян (8) 
(1952), но и у щенков.

У другого щенка Умница, у которого были выработаны проч
ные условные рефлексы, корковое переключение изучалось после пе
ререзки передней половины спинного мозга на уровне V грудного поз
вонка. У третьего щенка Овчарка перерезка передней половины 
спинного мозга была произведена без предварительной выработки 
электрооборонительных двигательных условных рефлексов. У этих 
щенков Овчарка и Умница операция привела к сенсорным, веге
тативным и моторным нарушениям. Эти нарушения функции при нор
мальном течении процесса заживления операционной раны проходили 
в течение 10 —12 дней. У щенка Умница в стадии восстановления 
локомоции был поставлен первый опыт для оценки состояния ранее 
выработанных двигательных условных рефлексов. У щенка Овчарка 
в процессе восстановления акта стояния и ходьбы была начата выра
ботка защитных двигательных условных рефлексов. Как показали на
ши исследования, электрооборонительные условные рефлексы восс;а- 
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навливаются и вырабатываются во всяком случае, как правило, задол
го до возникновения и развития опорных и локомоторных функций 
пораженных конечностей. Эти данные являются новым веским дока
зательством правильности положения Э. А. Асратяна (2), о роли ус
ловно рефлекторной деятельности коры больших полушарий головного 
мозга в процессе восстановления функций, нарушенных в результате 
оперативного повреждения центральной нервной системы. Продолжая 
работы с этими щенками, нам удалось у них выработать и восстано
вить четкие, прочно выраженные положительные и нулевые отрица
тельные условные рефлексы с задней левой конечности.

У щенка Овчарка в опыте 20 от 8. VII. 1955 г., а у щенка 
Умница в опыте. 23 от 6. IX. 1955 г. впервые манжетки от электро
дов в прибора для регистрации движения лапы были прикреплены к 
правой задней лапе вместо обычно левой, т. е. к лапе, с которой ни
когда раньше не вырабатывался условный рефлекс. Как показали на
ши исследования в первый же день, с первого же раза, в ответ на 
условные сигналы оба щенка поднимали правую заднюю лапу вместо 
левой, т. е. произошло переключение в условно рефлекторной дея
тельности (рис. 2). Подобные же данные были получены и в после
дующих опытах.

Рис. 2. Щенок Овчарка. 6.VI 1.55 г. Опыт 20. Электрооборонительные ус
ловные рефлексы. 4 — манжетки от электродов и прибора для регистрации 
движения лапы прикреплены к левой задней лапе; В—манжетки от электро
дов и прибора для регистрации движения лапы прикреплены к правой зад

ней лапе, вместо обычно левой.
(Обозначения см. на рис. 1.)

В отдельных опытах манжетки от электродов и прибора для ре
гистрации движения лапы прикреплялись к левой задней лапе, в сере
дине опыта они были перемещены к правой задней лапе, и в этом случае 
(опыт 27 от 10. VII. 1955 г. — Овчарка и опыт 14 от 8. VIII. 1955 г.— 
Умница), как и во всех последующих опытах, мы неизменно иа- 
՛• подали одну и ту же картину. Овчарка и Умница давали четкие, 
хороню выраженные условные рефлексы с той лапы, на которой 
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находились манжетки. Эти данные указывают на то. что. несмот ря на про
изведенную нами операцию, кора головного мозга осуществляет меха
низм коркового переключения, следовательно, есть основание утверж
дать, что при указанном разобщении интрацентральных путей сохра
няется корковая локализация кожных раздражений.

Таким образом, на основании полученных данных можно заклю
чить, что переключение путей в условно рефлекторной деятельности, 
€ одной задней лапы на другую, в связи с перемещением манжетки, 
имеет место не только у взрослых животных, но и у щенков как в 
норме, так и при повреждении спинного мозга.

Получив описанные данные, мы далее провели опыты с целью 
изучения особенностей коркового переключения у взрослых со
бак при одновременной двусторонней перерезке передней и задней 
половин спинною мозга на разных уровнях. Как показали наши ис
следования, перемещение манжеток от электродов и приборчика для 

. регистрации движения лапы с одной лапы на другую всегда приводи
ло к тому, что Ж1гвотные на условные сигналы реагировали той ко
нечностью. на которой находилась манжетка Опыты проводились на 
3 взрослых собаках. У собаки Желтая в опыте 25 от 13. VIII. 1955 г. 
впервые манжетки от электродов и приборчика для регистрации дви
жения лапы прикреплены к правой задней лапе вместо обычно левой, 
т. е. к лапе, с которой никогда не вырабатывался условный рефлекс. 
Как видно из приведенной кривой (рис. 3), на все сигалы системы ус-

Рис. 3. Собака Желтая. 13. VIII. 55 г. Опыт 25. Электрооборонительные 
условные рефлексы. А — манжетки от электродов и прибора для регист
рации движения лапы прикреплены к левой задней лапе; В — манжетки 
от электродов и прибора для регистрации движения лапы прикреплены 

к правой задней лапе, вместо обычно левой.
(Обозначения см. на рис. 1).

ловных раздражителей собака без предварительной выработки под
нимала правую заднюю лапу. Через несколько обычных опытов в опы
те 31 от 24. VIII. 1955 г. после дачи 2—3 раздражителей манжетки 
вновь были прикреплены к правой задней лапе. В указанном опыте 
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перемещение манжеток привело к переключению — эффект получился 
с той лапы, на которой находилась манжетка.

В опытах с Каштанкой в ответ на перемещение манжеток мы 
получили такую же реакцию.

Во всех вышеприведенных опытах решающую роль в осуществ
лении переключения путей в условно рефлекторной деятельности иг
рали манжетки от электродов и прибора для регистрации движения 
лапы. У третьей собаки Севук с левой задней лапы были вырабо
таны условные электрооборонительные рефлексы на касалку и зво
нок. Дифференцировочным раздражителем служил слабый звонок. По
сле того, как компенсировались нарушенные функции и были восста
новлены условные рефлексы мы приступили к изучению коркового 
переключения.

После многократных применений и упрочения условных реф
лексов с левой задней лапы в опыте 60 от 14. VII. 1955 г. манжетка 
и прибор для регистрации движения лапы были перенесены на пра
вую заднюю лапу. У указанной собаки перемещение манжеток не при
вело к переключению с места. Собака, как раньше, на условные сиг
налы ответила подъемом левой задней лапы. Однако следует указать, 
что она была в очень возбужденном состоянии и все время левую зад֊ 
нюю лапу держала в согнутом положении. При применении диффе
ренцировки она всегда опускала лапу. Следует отметить, что Бакла- 
ваджян (1955), изучавший переключение у собак, отмечает, что ему 
не удалось у интактных собак получить с места переключения. Рас
хождение своих данных с данными Прессмана (1939) и Гамбаряна (1953) 
Баклаваджян связывает с типологическими особенностями, задолблем
костью условных рефлексов. Мы думаем, что это связано с инертно- 
стью нервных процессов. Не получив у нашей собаки переключения 
с места, мы решили несколько иным путем добиться переключения. 
С этой целью нам пришлось у этой собаки произвести выработку ус
ловных рефлексов с правой лапы. Когда условные рефлексы с правой 
задней лапы были выработаны, перемещение манжеток с одной лапы 
на другую приводило к тому, что эффект получался с той лапы, на 
которой находились манжетки.

Таким образом, данные, полученные у щенков и взрослых собак 
с органическими поражениями центральной нервной системы, дают нам 
основание заключить, что переключателем путей в условно рефлек
торной деятельности явились манжетки электродов и прибора для ре
гистрации движения лапы. Экстероцептивные импульсы с поверхности 
лапы, связанные с прикреплением манжетки и прибора, были достаточ
ны для того, чтобы вызывать переключение путей, чтобы направить 
условные импульсы по новому маршруту.

Данные с перемещением манжеток позволяют утверждать, что у 
щенков и собак, как в норме, так и после произведенной спинальной 
операции, не нарушается корковая локализация кожных раздражений. 
На основании полученных данных можно считать, принцип нереклю-
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чения имеет место не только в деятельности нервной системы взрос
лых, нормальных собак, но и у щенков. Нет сомнения, что благода
ря возможности «переключения- эти специфические особенности кор
ковой деятельности становятся физиологически более совершенными, 
значительно увеличивается способность организма к точному и тонко
му приспособлению даже при комбинированных органических повреж
дениях центральной нервной системы. Данные, полученные при помо
щи «переключениядают нам возможность более близко подойти к 
выявлению механизма процесса компенсаторной приспособляемости 
поврежденного организма.

Эти данные в некоторой степени дают представление о динами
ческой локализации проводящих путей в спинном мозгу (Э. А. Асра
тян, 1953, Урганджян, 1955).
Институт физиологии Академии наук
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