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РАДИОАСТРОНОМИЯ

Г. М. Товмасян

К вопросу о наблюдении точечных радиоисточникок

(Представлено академиком В. А. Амбарцумяном 5. I. 1959|

1. Ранее нами был предложен метод повышения чувствительно
сти и направленности интерференционных радиотелескопов (’ , осно
ванный на использовании узкополосной резонансной системы на выхо
де установки. Рассмотрим более строго вопрос о преимуществах пред
ложенного метода.

Определим чувствительность компенсационного радиометра, со
гласно (г), с учетом применения резонансной системы. Примем, что 
коэффициент передачи по мощности резонансной системы определяется 
в виде:

Фи») = 1 при Ь2։ ю С Զշ

О при «)<2։ или (1)

Предполагается, что резонансная система настроена на частоту 
модуляции сигнала от точечного источника в результате прохожде
ния источника через диаграмму направленности интерферометра. По
сле проведения вычислений для чувствительности компенсационного 
радиометра с применением резонансной системы получаем выражение*:

* При расчетах учитывается, что 12։ » <■ Д Ц, Действительно, при базе ин
терферометра в Ю() А и добротности резонансной системы порядка 100 порядка 
сотых долей герца. А'-'р—порядка десятитысячных долей герца, а Д!2а— порядка 
10—20 герц (•).

(для предельного случая при большой Дта), где
Ть—температура внутренних шумов приемника, отнесенная ко входу,. 
Га — температура антенны,

А <2а—эффективная ширина полосы спектра флюктуаций,
а(/) — относительная мгновенная флюктуация коэффициента усиления, 
Дш —ширина полосы пропускания УПЧ.
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Чувствительность же компенсационного радиометра с обычным 
КС — фильтром постоянного тока на выходе равна (2):

։ т, = 2 (7; + г„) । (2)

где Д֊-’ш — ширина полосы пропускания фильтра постоянного тока.
Следовательно, применение усреднения шумов на выходе при по

мощи узкополосной резонансной системы повышает чувствительность 
радиоинтерферометра в отношении:

где — постоянная времени резонансной системы, а — постоянная 
времени фильтра постоянного тока. Значение (3) получается также 
и при оценке выигрыша чувствительности сравнением постоянных вре
мени резонансной системы и обычной интегрирующей /?С—цепочки 
на выходе установки.

2. Применение узкополосного фильтра на частоте интерференции 
помимо повышения чувствительности повышает также разрешающую 
способность интерферометра в том смысле, что, как и при наблюде
нии методом фазового переключения (4), исключается влияние фона 
Га тактики на показания выходного прибора. Действительно, пусть 
/(0) представляет изменение средней интенсивности излучения фона 
Галактики с углом 0 в направлении восток — запад. Тогда на резонан
сную систему будет иметь воздействие только член разложения Фу
рье функции /(6), имеющий период, равный периоду лепестков интер
ференционной картины.

Использование радиоинтерферометра с другой базой позволит 
отличить нерегулярности фона от ложного точечного источника.

3. Для чувствительности модуляционного радиоинтерферометра (ь) 
с применением резонансной системы получаем выражение:*

• Для выражения спектральной плотности флюктуации Осм (э) на выходе син
хронного смесителя используем выражение из (®).

р

где А Г = 3 I

} ** — а
а Т3 — температура эквивалента.

Сравнение (1) с (4) показывает, что в этом случае, как и без 
применения резонансной системы (6), чувствительность модуляционно
го радиоинтерферометра выше чувствительности компенсационного в 
отношении

а

Чувствительность реального модуляционного радиометра вообще 
несколько ниже из-за наличия паразитной модуляции. Использование
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резонансной системы, значительно уменьшающей полосу пропускания 
выходного устройства, будет ослаблять, согласно (’), влияние пара
зитной модуляции и приближать чувствительность радиометра к ее 
теоретическому значению.

4. Использование резонансной системы на выходе радиоинтерфе
рометра, работающего по нулевому методу (8),  позволяет получить 
эффективный способ для наблюдения точечных источников радиоизлу
чения. Во-первых, при этом в среднем на порядок увеличивается 
чувствительность нулевого радиометра (3-9). Во-вторых, исключается 
влияние излучения галактического фона на показания регистрирующе
го прибора. Таким образом, только добавление резонансной системы 
к обычному нулевому методу приводит к лучшим результатам, чем 
довольно сложный нулевой радиоинтерферометр с переключением фа
зы. описанный Линфилдом (10). При этом следует учесть то немало
важное обстоятельство, что при наблюдениях с резонансной системой 
в значительной степени повышается направленность радиоинтерферо
метра и исключается влияние боковых лепестков диаграммы направ
ленности антенн.

*

**

• В этом случае резонансную систему необходимо включить на выходе гене
ратора шумов, служащего в качестве управляемого эквивалента.

*♦ Об экспериментальном подтверждении повышения направленности раднонн- 
терферометра см. (>-9).

I 5. Предложенный метод сводится к анализу информации, заклю
чающейся в выходном напряжении радноинтерферометра при помощи 
анализатора на частоте модуляции сигнала интерференцией. При записи 
выходного напряжения резонансной системы вся полезная информация, 
относящаяся к частотам, отличным от резонансной, теряется. Приме
нение нескольких резонансных систем на выходе радиометра (3) 
уменьшает эти потери, поскольку становится возможным одновремен
ное исследование ряда полос по склонению входящих в диаграмму 
антенн интерферометра. Однако можно вообще избежать потерь 
полезной информации, если впоследствии, при помощи многих анали
заторов, детально обработать обычную запись наблюдения.

6. Описанный метод можно применить и с одиночной антенной 
при возможности сопровождения и медленного сканирования лучом 
антенны наблюдаемого участка неба. При этом получаемый выигрыш 
чувствительности может быть больше, чем при наблюдениях двухан
тенным интерференционным радиотелескопом, когда время наблюде
ния ограничивается переменностью периодов лепестков интерферен
ционной картины (”).

I Наблюдения с различной амплитудой сканирования позволят вы
делить различные составляющие разложения Фурье функции /(6) рас
пределения общего радиоизлучения Галактики в пределах амплитуды 
сканирования. Это даст возможность определять размеры протяжен
ных источников.
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Амплитуда сканирования, выраженная в часовых углах 0, являет- 
ся функцией склонения и формы диаграммы направленности антенны. 
Поэтому последующий анализ одной обычной записи наблюдения по
зволит выделить различные составляющие разложения Фурье функции 
/(0), соответствующие различным склонениям наблюдаемой области.

В заключение автор выражает признательность академику В. Л. 
А.мбаоцумяну и Э. Г. Мирзэбекяну за ценные советы при выполне
нии настоящей работы.

Бюракаиская астрофизическая обсерватория 
Академии наук Армянской ССР

Ն 1Լ ԻՈՎՍԱՍՅԱՆ

Կ bin mi ււ ա։|ի։ւԼԱ i|p։iiL_rfi Lr |i q|iinin ւքհԼրի հարցի շւււրջթ

ԽսաորեԿ ապացու ցված էւ որ ո ա ղ ի ո ին տ /.ր ֆ ե ր ո մ ե տ ր ի ղէլա յն ութ յուն ր է անկախ ղ ft tn - 

(ՀաՆ /. ղանակիղ ք մեծանում Լ (3 ) հ ար ա ր եր ությա մր է եթե սարքավորման ե լրում սովորա-֊ 
/;ա7/ [’ < . ֊ ինւոե ղ ր ող փոխարեն ո ղ տ ա ղ ո ր ծ ո լմ են (,Այց թողման նեղ շերտ ունեցող

ո ե ղո հրսՆսային սիստեմ, որի սեփական սլա ր ր ե ր ո ւթ յ ո < նր հավասար է կետային աղբյուրի 
ցիտման ինաեր ֆե րենցիոն պատկե ր ի թերթիկների պ ա ր ր ե ր ո ւ թ յ անրէ

ե տրված , որ աոահարկված մեթողի կիրառման շնորհիվ Գալակտիկայի րն ղ - 
հանուր ^աոաղայթ ոլմր ք ինչպես ֆաղային փո խանձատման մեթողի ղնպրում 9 չի աղղում 
գրանցող սարքավորման ցուցումների վրաէ Այղ հանղամանրր հն ար ավոր ութ յոլն Լ տալիս 
շատ ավելի հեշտոլթ յամ ր ստանալ այն էֆեկտր, որր ստացվում է Պին ֆ ի լ ղ ի (|0> առա- 
ձարէլած բավականաչափ բարդ ֆ աղային փոխանհատիչով ղե րոյական ինտ եր ֆ եր ո մ և տր ի 
կիր աո Ում իղէ

նշված է, որ առաջարկված մեթողր կարելի է կիրառել նաև մեկ անտենայով ղ ի - 
տումնե ր կատարելու ղեպրում !
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ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

В. Д. Азатян

Алкилирование ароматических соединений в присутствии металлов 
(Представлено чл.- корр. АН Армянской ССР В. М. Тараян 15. IX. 1958)

Возможность применения металлов в органическом синтезе и, в 
частности, в реакции алкилирования ароматических соединений, извест
на давно. К металлам, примененным для этой цели, относятся цинк, 
железо, алюминий, медь, ртуть, церий, серебро, хром, уран, титан и 
другие. Однако работы, посвященные этому вопросу, малочисленны 
и охватывают небольшой материал. Даже металлический алюминий, 
применение которого для этой реакции, казалось, могло вызвать к 
себе больше интереса, считался непригодным без предварительной 
активации и без добавления к нему промоторов, и его применимость 
для этой реакции, по существу, не была изучена.

Нами было установлено, что металлический алюминий, без ак
тивации и без добавления к нему промоторов, может быть успешно 
применен для алкилирования ароматических углеводородов (’), а также 
различного типа производных бензола (։), причем выходы синтезиро
ванных продуктов, при применении алюминия в количестве от 0,007 до 
0.04 г-атома на моль взятого в реакцию галоидопроизводного, п от
дельных случаях достигают 87—95°/0 теоретического количества. Поз
же такие же результаты были получены и другими авторами (։), 
применившими металлический алюминий без активации и без добавле
ния к нему промоторов.

Развивая эти наши работы, мы поставили себе целью выяснить 
пригодность для реакции алкилирования ароматических соединений 
других, не испытанных для этой цели металлов, а также проверить 
на других примерах пригодность хрома, ранее примененного (в виде 
свежеприготовленного порошка или после активации) |4| для синтеза 
ди - и трифенилметанов и трифенилхлорметана, полученных с довольно 
низкими выходами.

В настоящей работе сообщаются некоторые результаты работ по 
алкилированию толуола, нафталина, фенола, фенетола и бромбензола 
1,3-дихлорбутеном-2, бромистым изоамилом и хлористым бензи
лом в присутствии селена, олова и свинца, примененных для этой 
цели впервые, а также хрома, без предварительной их активации и 
без добавления к ним промоторов.
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Реагенты

Ароматическое Галондалкнл
соединение

Ката
лиза՝ 
тор

Продолжи
тельность 
нагревания 

в часах

.Моноалкил и ровз ними 
продукт реакции

Выход II °/0, 
считая на 

взятое 
в реакц. , пР°Реаг*

Температура 
кипения

. в °С
Давление 

в мм

Толуол

Нафталин

в

Бромбензол

Фенол

9 

Фенетол

1, З-Дихлорбу ген-2 РЬ 
Бп 
РЬ

. Бп

. Сг
Хлористый бензил Сг

1, З-Днхлорбутен-2 Бе

. Бп
РЬ

. Бп

. Бе
Сг

Бромистый изоамнл РЬ
1,З-Днхлорбутен-2 Бе

Хлористый бензил РЬ

10
14

8

9
8 1/2

10

6

5
1/2

1/2
3/4

2 1/2

5

2 1/2

4-Толнл-З-хлорбу тен-2

Нафтил-З-хлор- 
бутен-2

Бензнлнафталнн

I-Бром фенил-3-хлор-; 
бутеп-2

4-Оксифенил-3-х.тор
бу тен-2

В

4-Т р-амилфенол
4-Этоксифеннл-З- 

хлорбутен-2
4-Этоксидифенил- 

метан

46,5 1 55,0 101-102 ' 8
64,0 70,0 116-118 18
80,0 — 166-168 12

51.0 60,0 168-170 13
46,0 56,0 166-168 14
36,0 37,0 т. пл. 

57-57,5
40.0 55,0 1 113-114 14

41,0 65,0 112-114 16
60,0 65,0 146-147 16

42,0 ’ 64,о 140-142 14

52,0 65,0 142—143 14
45,0 46,0 140—142 14
31,0 42,0 130 -132 16
50,0 —

57,0 ! бо, 153-155 10



Экспериментальная часть. Все опыты проводились в кругло՜ 
донной колбе с тубусом, снабженной обратным холодильником с 
хлоркальциевой трубкой, и термометром.

Реакционная смесь, состоящая из ароматического соединения 
и галоидалкила в соотношении от 1 : 1 до 3: 1 вместе с катализатором, 
в виде свежераздробленного порошка, свеженарезанных стружек или 
свежеприготовленных опилок, в количестве от 0, 01 до 0,04 г-атома 
на моль галогенида, нагревалась до температуры кипения смеси. Реак
ция начиналась до кипения или сейчас же после начала кипения 
реакционной смеси, с постепенным потемнением цвета смеси, но затем 
протекала и при более низкой температуре, как это имеет место и в 
случае применения металлического алюминия (*.) По окончании вы
деления галоидоводорода реакционная масса обрабатывалась 20— 
30.мл воды, подкисленной соляной кислотой, сушилась над безводным 
хлористым кальцием, подвергалась перегонке в вакууме. Чистый про
дукт реакции выделялся после повторной перегонки в вакууме.

Интенсивность протекания реакции и продолжительность нагре
вания зависели от природы ароматических соединений и катализатора, 
а также соотношения применяемых реагентов. Быстрее всех проте
кали реакции с фенолом — за ։/2—2% часа, медленнее всех —за 8— 
14 час.—с толуолом и нафталином. Достигнутые пока выходы моноалки֊ 
лированных продуктов составляют 45—80% теоретического количе
ства, считая на взятый в реакцию галоидалкил.

В случае бромбензола часть его в ходе реакции образует дифенил.
Результаты некоторых реакций сведены в приводимую ниже таб

лицу. Константы описываемых соединений соответствуют литератур
ным данным. Строение описываемого впервые 4-бромфенил-З-хлор- 
бутена-2 установлено его окислением с помощью раствора перманга
ната калия в известную 4-бромбензойную кислоту.

Выводы. 1. На примере толуола, нафталина, бромбензола, фенола 
и фенетола установлена возможность алкилирования ароматических 
соединений 1,3-дихлорбутеном-2, бромистым изоамилом и хлористым 
бензилом в присутствии 0,007-0,04 г-атома селена, олова и свинца на 
моль галоидалкила, без их предварительной активации и без прибав
ления к ним промоторов. Применимость для этой реакции хрома 
распространена на фенол и нафталин.

2. Из взятых в реакцию исходных ароматических соединений 
энергичнее всех реагировал фенол, медленее всех—толуол и нафталин.

3. Каталитическая активность хрома в проведенных реакциях 
меньше, чем у селена, свинца и олова.

4. Выходы синтезированных моноалкилированных соединений 
составляют 45—80% теоретического количества.

5. Впервые описывается 4-бромфенил-3-хлорбутен-2, строение 
которого установлено окислением его в известную 4-бромбензойную 
кислоту.

Институт органической химии
Академии наук Армянской ССР
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Վ. Դ. ԱՋԱՏՅԱՆ
(КгтГш1п|1Ц էՐիացոէ.pint ui|l||i|«n ifp irbinuiqGb p ի fiLpljuipu pjuiiTp

Օրղանական սինթեզում 4 մասնավորապես արոմտտիկ մ իացո ւ թ յունն ե ր ի ^լկիլ^ 
ման ռեակցիաներում մետւսղնե րր զործաղրելու հնա րա վ ո ր ու թ յուն ր թեև հայտնի Լ վտզու ղ 
և այղ նպատակով փորձարկված են մի շարք մետաղներ է սակայն այղ տիպի աշխա֊ 
տւսնլ>նհքւր սակավաթիվ են և Հ*իշ նյութ են շոշափում!

Պարղեքով, որ մետաղական ա լյո Լ մ ին ի ո ւ մ ր , աոանց նախնական ակտիվացման և 
աոանց պր ոմոէոորն երի մասնակցության կարելի Լ հ ա հողոլթ յտ մր զործտղրել ինչպես

րոմատիկ ած ի»ա հր ած իննե րր (1)> նույնպես և րենզոլի զանազան ւո ի պ ի տ ծ ան g յտլն ե ր ր

աթլիլելու համար, մենր նպատակ զ ր ե ց ին ր պարզել արոմատի կ միացություններն 
ալկիլեչու. ռեակցիայում մինչև այժմ չփորձա րկվւսծ ւս յ լ մ ետաղնե ր ի պիտան ի ութ յունրէ

Ներկա ա շքսաւոանքում ցու յց ենք տալիս, որ հն սւ րավ ո ր Լ ւոոլուոլր, ն ւս ֆ թ ա լ ին ր, 
ֆենոլր, ֆենետո/ր և րրոմրենզոլր ա լ կ ի չ և լ / ,3 ֊ զ ի ր լ ո ր ր ո է տ են - * —ո վ , ի զո սւ մ ի լրր ո մ ի դո վ 
և ր են զի լք լ ո ր ի ղ ո վ սեյենի, անաղի ե կա սլա րի Օղն ու թ յամ ր , աոանց նրանց նախնական

ակտիվացման ե առանց պրոմուոորներ ա վ ե լա ցն ե լո լ! Այղ ոեակցիայում քրոմի զործա- 
ղրրությունր տարածել ենր նաև ֆենոլի և ն ա ֆ [ / ա լ ին ի վրա! Պարզված Լ, որ փորձարկ

ված արոմատիկ միացություններից ամենից ավելի եոանղուն ռեակցիայի մեհ Լ մտնում 
ֆենոլր, ամենից ղանղաղ' տոլու ոլր և նաֆթալինրէ Փորձարկված մետաղներ ից ամենիդ 
պակաս ակտի վր քրոմն Լ:

Դործաղր ված մետաղների ր ան ա կութ յ ո ւնր եղել Լ 0,007-0,04 ղ-ւստոմ' մեկ մոլ 
հալոզենիղին։ Ա ինթեզված մոնոտլկիլված նյութերի ելքերը կազմում են տեսականի Հ5.ՃՕ0/0 ։

Աոաջին անգամ նկարագրվում է 4 - րր ո մ ֆենի լ-3 - րլորր ու տ են-մ-ր, որի կաոուց

վածքն ապացուցել ենք այն կալիումի պե ր մ ան ղան ա տ ո վ օրսի ղացնե լութ 4 - րր ո մր են ղ ոա - 
կան թթու ստանա լով:
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Исследование в области производных замещенных 
уксусных кислот

Сообщение XVI. Аминоэфиры дифенилалкилуксусных кислот

(Представлено 4. XII. 1958)

В поисках новых фармакологически активных препаратов рядом 
авторов (’•*’) было синтезировано несколько аминоэфиров и аминоамидов 
дифенилалкилуксусных (а,а-дифенилал кан карбоновых) кислот.

Согласно литературным данным, в этой группе соединений име
ются активные спазмолитики, превосходящие спазмолитин (’). В на
стоящей работе сообщается о синтезе новых рядов аминоэфиров дифе
нилалкилуксусных кислот. Для этерификации использованы амино- 
спирты, которые в сочетании с другими кислотами образуют биологи
чески активные препараты (а-.метил-, а.З-диметил-, 3,?-димстил-[-диал- 
кинопропиловые).

Дифенилалкилуксусные кислоты получены ранее алкилированием 
дифенилацетоннтрила в присутствии амидов натрия или калия в ди- 
фенилалкилацетонитрилы и омылением последних (*). Гидролиз трех
замещенных ацетонитрилов, особенно дифенилалкилацетронитрилов, 
протекает достаточно трудно. Поэтому первоначально для синтеза 
трехзамещенных уксусных кислот нами был избран следующий путь: 
бромирование фенилалкилуксусных кислот, а затем взаимодействие 
полученных броХ։кислот с бензолом в условиях реакции Фриделя- 
Крафтса с образованием дифенилалкилуксусных кислот.

_  |-| _ Цр / _ \ 
^-с—СООН-^ ^-С-СООН-Укс-СООН

Х = Х R Х = 7 R R

Фенилалкилуксусные кислоты были получены из фенилмалонового 
эфира.
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,СООС2НЙ _ /СООСаНб
^-сн -*х ?—с—R 

хсоос։н6 = чсоос2н..,

. С ОО Ха 
С-֊R 
хСООХ’а

'У-С-СООН
х = / R

Однако алкилирование фенилмалонового эфира идет с низкими выхо
дами. Это обстоятельство побудило нас перейти к другому меч оду 
синтеза фенилалкилуксусных кислот, а именно—алкилированию циани
стого бензила галоидными алкилами с образованием фенилалкилацето- 
нитрилов, легко омыляемых щелочью до фенилалкилуксусных кислот. 
В качестве конденсирующего средства при алкилировании цианистого 
бензила нами был впервые применен гидрид лития

СН2СХ
ЫН
ИХ

Выходы фенилалкилацетонитрилов при употреблении едкого натра и ме
таллического натрия в качестве щелочного конденсирующего средства 
были ниже.

Бромирование полученных двухзамещенных уксусных кислотбыло 
проведено по методу Зелинского—Фольгарда, однако в продуктах реак
ции бром не был найден. Основываясь на физико-химических свойствах 
полученных соединений и аналитических данных, вероятнее всего 
предполагать, что произошло отщепление бромистого водорода от не
стойких при нагревании а-бром-а-фснилкарбоновых кислот и образова
лись непредельные кислоты. Например, бромированием фенилэтилук- 
сусной кислоты получена а-фенилкротоновая кислота

СН։-СН.֊СН—СООН тт-СН,-СН = С—соон 

к/"

В дальнейшем для получения дифенилалкилуксусных кислот нами был 
разработан общий способ, заключающийся в алкилировании метилово
го эфира дифенилуксусной кислоты галоидными алкилами в присут
ствии металлического калия до метиловых эфиров дифенилалкилук- 
с\сных кисло। и омылении последних.
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К = СН3; С։Н5; С3Н7; С<Н9.

Были предприняты попытки использовать в качестве щелочного кон
денсирующего агента металлический натрий и гидрид лития, однако 
безуспешно.

Хлорангидриды метил-, этил-, пропил- и бутилдифенилуксусных 
кислот получены взаимодействием их с хлористым тионилом в аб
солютном бензоле и конденсированы с ^-диалкиламиноэтиловыми, 
7-диалкиламинопропиловыми, л-метил-, х,?-диметил- и р,£-диметил- 
у-диалкиламинопропиловыми спиртами с образованием аминоэфиров 
общей формулы

Р = СН3; С2Н5; С3Н7; С4Нв;где

/СНз
К'=(СНа)2-М( ;

ЧСН3
'СН2)2—И

5

5

. СПз 
(СН2)3-К/ ;

՝сн3

(СНЛ м
5 сн3

СИ—СН.СНА՛' ;
I хсн3
сн3

с։н5
СН—СН,СНоМ( ;
I ХС2Н5

СНз

сн3
I /СН3

СН3-С—СН2Ы. ;
I ՝сн3
сн3

СНз
I

СН -с—сн.\՝
I 
СН,

/СН3
СН—СН-СНоЬИ ;
I I ХСН3
СН. сн3

сн-сн-снл 

сн3 сн3

13



Получены хлоргидраты всех синтезированных аминоэфиров, а 1<։кже 
их четвертичные аммониевые соли.

Экспериментальная часть. Алкилбензилцианиды. В литровую 
трехтубусиую колбу, снабженную механической мешалкой, обратным 
холодильником и капельной воронкой, помещают 117 з (1 моль) циани
стого бензила, растворенного н 350 мл абсолютного бензола, и 
16 г (2 моля) тонко размолотого гидрида лития, в 75 мл абсолютного 
эфира. Смесь нагревают 18—20 часов для образования литиевого про
изводного, затем через капельную воронку довольно быстро прили
ваю! 2,2 моля галоидного алкила и кипятят еще 10—12 часов. Выпа
дает осадок литиевой соли. Холодную реакционную смесь сливают на 
литр холодной воды (осадок должен полностью раствориться). Эфи- 
ро-бензольный слой отделяют, а водный —экстрагируют эфиром. Со
единенные экстракты промывают 2 раза 100 мл воды и после высуши
вания и удаления растворителя перегоняют в вакууме. Точки кипе
ния и выходы полученных алкнлбензилцианидов приведены в табл. 1.

-CH-CN 
R

Таблица 1

Выход 
в °/о

Точка кипе
ния в °C

MRD

сн։

C.HS

С»н7

С4Н,

45,8

30,0

45,3

40,5

наи.тсновычис
лено

= о 
^5 S

пnD

86-87

102 103

115--117

110 143

dr °

1 0,9805 1.5095 39,98 39,97•
4 0,9637 1,5069 44.58 44,83
5 0,9425 1,5000 63.07 62,91
7 0,9311 1,4971 72.31 72,06

кислоты. В круглодонную колбу, снабАлкил фен илуксусн ы е
женную механической мешалкой и обратным холодильником, поме
щают 1 моль алкилбензилцианида и водно-спиртовый раствор едкого 
кали (112 г КОН, 120 мл воды, 120 мл спирта). Кипячение продол
жаю) л» 24 часа. Неомыленный нитрил экстрагируют эфиром. Из 
водною слоя после подкисления соляной кислоты до кислой реакции 
на конго выделяется маслянистый слой кислоты. После экстракции 
лфиром, высушивания эфирных экстрактов получены следующие кис
лоты:

Метилфенилуксусная с т. к. 260 261° (лит. 264—265°) 
Этилфенилуксусная с т. к. 264—266° (лит. 270°) 
Пропилфенилуксусная с т. к. 276° (лит. 280°)
Бутилфенилуксусная е т. к. 167-/17 мм (лит. '182-183’/20 мм).
>ромирование этилфенилуксусной кислоты. В круглодонную 

олбу, соединенную двойником с капельной воронкой и обратным хо- 
~"иком. помещают 180 г этилфенилуксусной кислоты “12 г 
7е*ю7^оНй°бГ'Р"КаПЫВа”Т 80 ''"’°— "редваХел о а-
ретую водяной бане смесь фосфора с кислотой. После окончания

R
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прикапывания нагревают еще 5 -6 часов, затем сливают на литр кипя
щей воды. После экстракции эфиром, высушивания эфирного эк
стракта и перегонки в вакууме получено 143 г вещества с т. к. 
128—132°/3 мм. При стоянии образуются кристаллы с т. пл. 123 125 . 
После перекристаллизации из спирта т. пл. 133—134 (лит. 134°).

В тех же условиях пробромированы пропил- и бутилфенилуксус- 
ные кислоты с образованием а-фенил-3-этилакриловой кислоты |т. к. 
160—161° (3 мм) п^ 1,5445; (1՜° 1,1059; МКц 50,48. СПНГ.О2. Вычислено 
50,52] и а-фенил-?-пропилакриловой кислоты [т. к. 145—150° (4 мм), п’^ 
1,5385; 1,0705; МРц 55,00. С12НнО2. Вычислено 55,20].

Алкилирование метилового эфира дифенилуксусной кислоты. 
В круглодонную колбу, снабженную механической мешалкой, обрат
ным холодильником, капельной воронкой и трубкой для подачи азота, 
помещают раствор 113г (0,5 моля) метилового эфира дифенилуксусной 
кислоты в 350 мл абсолютного бензола. Пропуская азот, вносят в 
колбу мелкими кусками 22 г (0,55 моля) металлического калия, затем 
кипятят реакционную смесь 3 часа. Образуется калиевое производное 
темно-коричневого цвета. Немного охладив смесь, прибавляют 0.6 мо
ля галоидного алкила через капельную воронку, следя за тем. чтобы 
смесь равномерно кипела. Когда выделение тепла прекращается, реак
ционную массу нагревают еще 6 8 часов, затем сливают на литр воды 
(для растворения литиевой соли). Бензольный слой отделяют, водный 
экстрагируют 200 мл эфира. Соединенные эфиробензольные экстракты 
промывают дважды 50 мл волы и после высушивания над прокален
ным сульфатом натрия перегоняют в вакууме из колбы Кляйзена с 
елочным дефлегматором. Свойства полученных соединении отражены 
в табл. 2.

Дифенилалкилуксусные кислоты. В круглодонную колбу, снаб
женную мешалкой и обратным холодильником, помещают 0,5 моля 
метилового эфира диалкилфенилуксусной кислоты и раствор 50 г (1.25 
моля) едкого натра в 200 мл воды. Смесь кипятят и перемешивают 
12—15 часов, охлаждают, затем разбавляют 500 мл воды и экстрагируют 
эфиром для удаления неомыленного эфира. Водный слои подкисляют 
соляной кислотой до кислой реакции на конго. Выделяется масляни
стый слой кислоты, кристаллизующейся при стоянии.

Сырой продукт отфильтровывают и перекристаллизовывают из 
небольшого количества этилового спирта. Выходы полученных кис
лот представлены в табл. 3.

Хлорангидриды дифенилалкилуксусных кислот. В круглодон- 
ной колбе кипятят 0,5 моля дифенилалкнлуксусной кислоты с 0,65 
моля хлористого тионила в течение 16 часов, отгоняют бензол и оста
ток хлористого тионила, а затем перегоняют в вакууме.

Хлорангидрид дифеннлмегнлуксусной кислоты кипит при 152— 
154°/4 мм., выход 71 °/0. Хлорангидрид дифенилэтилуксусной кипит при 
160—16174 леи., выход 68°/в. Хлорангидрид дифенилпропнлуксусной
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R Выход в °/0 Точка кипе
ния в °С

1 Да
вл

ен
ие

 
| в 

м
м <>? „20

ПО

СНз

С։Н5 

С,Н7 

с*н,

35.0
1 150-152

2 1,0972 1,5655

50.4 154-158 4 1,1041 1,5658

41.7 150-154 2 1,0900 1,5605

35,0 158—165 2 1,0730
1

1,5536



Таблица 2

C-COOCHS 
R

___  MRd Анализ в °/о

вычислено найдено

С Н

вычислено найдено вычислено найдено

70,53 71,38 79,95 79,60 6,63 6,56

75,1G 75,12 80,26 80,13 7,30 7,16

79,77 79,66 80,54 80,71 7,51 7,29

84,39 84,29 80,77 80,63 7,85 7,70



Таблица 3

С-СООН

вычислено | найдено
R Выход в °/0

Точка плав
ления в С Н

вычислено I

Л н а л и з п °/0

найдено

СНз 61 ,4 173-174 79,27 79,23 6,24 6,21
сян5 79,1 174-175 79,95 79,99 6,63 6,70

сан7 69,5 155- 156 80,26 80,44 7,30 7,19
с<н0 58,7 130-132 80.54 80,07 7,51 7,49

леи. выход 7О,5°/о. Хлорангидрид диисл от ы кипит при 165 167°/4
енилбутилуксусной кислоты кипит при 178—180 /6 мм, выход 62°/0.

Аминоэфиры дифенилалкилуксусных кислот. Нагревают 
0,05 моля хлорангидрида дифенилалкилуксусной кислоты с 0.06 
аминоспирта в 50 мл абсолютного бензола в течение 10 часов, 
ционную массу обрабатывают насыщенным раствором соды для 

смесь 
м од я

Реак- 
пере-

ведения образовавшегося аминоэфнра в бензольный стой и отделяют 
[последний. Водный—экстрагируют трижды порциями эфира по 50 мл 
каждая. Соединенные экстракты высушивают над прокаленным суль
фатом натрия и перегоняют в вакууме.
I Полученные аминоэфиры—тяжелые высококипящие жидкости, 
бесцветные, либо окрашенные в сине-зеленые тона, переходящие под 
действием света в желтые. Соли синтезированных аминоэфиров полу
чены обычным способом, изложенным ранее (4).

I Хлоргидраты представляют собою белые кристаллические ве
щества, часть из них сильно гигроскопична.
I Иодметилаты и иодэтилаты являются кристаллическими про
дуктами, либо тяжелыми маслами, плохо растворимыми в воде.

Выходы и физико-химические свойства полученных аминоэфиров 
диалкилфенилуксусных кислот, а также точки плавления хлоргидра- 
тов и четвертичных солей приведены в табл. 4, 5. 6 и 7.
। Выводы 1. С целью изыскания новых спазмолитических средств 
получен ряд аминоэфиров метил-, этил-, пропил- и бутилдифенилук-
сусных 

2.
кислот, 
сусной 
калия и

кислот, большая часть которых описывается впервые.
Разработан общий способ получения дифенилалкилуксусных 
заключающийся в алкилировании .метилового эфира дифенилук- 
кислоты галоидными алкилами в присутствии металлического 
в последующем омылении образующихся метиловых эфиров

кил фенил уксусных кислот.
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R

CHS
CH։—CH,-N

XCH։

,C։H։
CH։—CH»—Nz

GH։

CH, 
CH։ - CH։-СН,—Nz

4 CH,

/СД
СН,-СН։-СНг—Nz

4c,H6

yCH,
CH-CH։-CH։-N (

I чсн,
CH,

CH-CH,—CH»—Nz 
I ' XC,H,

CH,

CH-CH-CHi-N/՜
I I 4

CH, CH,

CH,

CH—CH—CH»—N
I I

CH, CH,

zc։Hs 

c,H&

CH,

СН,—C—CH։-N
I 
CH,

Вы
хо

д 8
 °/0 Точка кипе

ния в С

Да
вл

ен
ие

 
в м

м

72,2 189—192

69,0 197—198 4—5

93,4 193-195 4

70,1 14-216 6

72,0 190—191 3

64,5 201—202 4

70,0 198—199 3

67,5 208 3

69,9 205—207 4

65,8 213 2

<։Г ՚20
nD

MR „

вы
чи

сл
ен

о

на
йд

ен
о .

1,0736 1,5530 88,33 88,64

1,0500 1,5415 97,57 97,47

1,0511 1,5440 92,95 93,53

1,0553 1,5455 102,19 101,78

1,0414 1,5382 97,57 97.77

1.0324 1,5355 106,81 106,66

1,0280 1,5325 102,19 102,41 •

1,0322 1,5340 111,43 110,66

1,0409 1,5370 102,19 101,85

1.0286 1,5320 111,43 110.69



Таблица 4

СООР

I

Анализ в °/0 Температура 
ния солейС Н 14

вычис
лено найдено вычис

лено найдено вычис
лено

•
найдено хлоргид- 

ратов

но
д.

м
е-

 
ти

ла
то

в

76,73 76,65 7,82 8,05 4,71 4,42 178 187

77,51 77,80 8,37 8,40 4,34 4,06 160-161 122

77,13 77,31 8,09 8,14 4,49 4,19 116 165

77,85 77,94 8,61 8,31 4.13 3,89 101 -102 109

77,51 77,64 8,37 8,50 4,34 4.18 138 180

78,14 78,14 8,84 9,04 3,96 3,96 118 —1 —

77,85 77,95 8,61 8,50 4,13 4,25 125 ■ —

78.43 78,35 9,05 8.92 3,83 3,92

77,85 78,85 8,61 8,55 4,13 4.38 ■ ■ 123

78,43 78,57 9,05 9,25 3,83 3,78

плавле•
в °С

иолэти- 
латов

172

136

148

148

174



R В °.
'о

Точка кипе- ••

ния в °С
6

е —
3 Г5

со

ЛНз
СН։-СН։-Н<

СН3

СН2-СН։-МС 
ХС։Н։

/СН։ 
сн։-сн2—сн.-м< 

чсн։

/С8Н6
СН-—СН2—СН2—М 7

с«н5

/СН3
СИ—сн։—сн»—ы 

1 чсн3
СНп

СИ—СН։—СНо-К^

СН3

с։н3

с։на

сн-сн—сн։—и
I I

СНз СН3

сн3

‘ сн3

сн-сн—сн։-н7

СНз СНз

С2Н5

с։н8

✓ ч

мир

п20 ПО

оX
0?

вы
чи

сл
е 

на
йд

ен
о

СНз

СНг-С-СН--;М/

С113

с։на

с2н8

60,6 180 181 2 1,0658 1,5490 92,95 92.94

85,0 212 3 1,0381 • 1,6405 102,19 102.67

76,5
•

213 7 1,0502 1,5416 97,57 97,46

71.7 209-211 3 1,0323 1,5370 106,81 106.88

82,3 190—191 2 1.0338 1,5380 102,19 102,69

81,9 206-207 2 1.0158 1,5305 191.42 111,83

83,0 200 -202 2 1.0259 1,5333 106,81 107,01

60,3 214-215 3 1.0133 1,5290 116,04 116,11

65,0 200—203 3 1.0262 1,5345 106,81 107,14

57,9 208-209 2 1,0153 1,5290 116,04 115,87



Таблица 5

I

—COOR

Анализ в °/0 Температура плавления
С Н N солей в °с

вычис- найдено вычис- найдено вычис- найдено хлоргнд-
S3

« 2 
< из иодэти-

лево лево лево ратов о X X н
латов

77,13 76,95 8,09 7,78 4,49 4,31 164 159 134-135

77,85 78,04 8,61 8,65 4,13 4,27 123 132 - -

77,51 77,15 8,37 8,19 4,34 4,16 141 102

78,14 78,27 8,84 8,75 3,96 3,85 152—153 >34 170

77,85 77,68 8,61 8,81 4,13 4,00 155 140 149

I 78,43 78,58 9,05 8,82 3,83 3,78 110 138 148

•

р 78.14 78,64 8,84 9,20 3,96 4,00 146 150 113

1 78,70
78,92 9,25 9,04 3,68 3,68

1 
»

по

I 78,14
78,23 8,84 8,51 3,96 3,70 125 160 —

78,70 78,50 9,25 9,22 3,68 3,79 92 -1



R

э 
о

£0 Точка кипе-
Г? ння в °С.

——•
О п а.
К со —
3 ГЗ *

С2 Е

СзН,

Мкр

<■? „ 20
П1)

ш
сл

ен
о 

де
по

3 -а пз
X X

СН3 
сн2-сн։-х; 

чсна
62,5

/С.Н, 
СН.—СН։-Х'

чс։н8

/сн,
CHj-CH.-CH.-NC 

хсн3

ХС»Н5
СН1-СН։-СН։-М'

С։Н5

СН-СН2-СН։-М 
I 
сн3

/СН, 

сн,

сн-сн2-сн։-ы
I 
сн3

с2н5

хс2н5

сн сн-сн։-.\
I I

СН3 СНз

/СН5

чсн3

СН-СН -СН։^
I I 
сн3 сн,

С.Н3

С։Н4

сн3
I 

СН։-С֊СН.-Н
I 
сн,

сн3

сн3

сн, 

СНг-С-СН.

сн,

С։н5

с»н6

74,0

75,3

69,8

81,9

76,8

90,2

70,0

85,3

80,8

200-201

207- 209

205-206

208

205-207 I

219—220

204-206

220

208 21I

208-212

4

3

3

2

4

4

4

5

3

1,0411 1,5375 106.81 106,10

1,0381 1,5410 102.19 102.7il

1,0244 1,5390 111,42 112.37

0,0221 1,5350 106,81

1.0079

1,0141

I.0195

1,0237

1,0077

106,49

1.5280 116.04 115,00

1,5310 111,42 112,10

1.5300 120,69 119,83

1.5310 111,42 111,06

1,5285 120,66 119,97



Таблица 6

СООК

Анализ в °/0

С Н

вычис- найдено ВЫЧИС- найдено вычис-
лево лено лено найдено

Температура плавления 
солей в С

хлоргид- 
ратов

= 
2 2 
■л ге

иолэти- 
латов

77,51

78,14

77,85

78.43

78.14

78,70

78,43

78,95

78,43

78,95

78,0

77,83

78,08

78.51

78,51

78,84

78,73

78,63

78,45

78,62

8,37

8.84

8,61

9,05

8.84՛

9,25

9,05

9,43

9.05

9,43

8..30

8,84

8.73

9.05

8,70

9,22

9,17

9,09

8,86

9,32

4,34

3,96

4,13

3,83

3,96

3.68

3,83

3,54

3,83

3,54

4,20

4,08

4,03

3,58

3,78

3,30

3,74

3,49

3,66

3,28

176

120

119

120

148 119

181

124

183

159

135

141

136

176

175

121
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102,19рОЗ, 64

204—205 3 1,0238 1,5309 111,42 111,08

215-218 4-5 1,0270 1,5355 106,81 107,22

200- 201 1 1,0377 1,5400 116,04 115,34

201 3 1,0203 1,5435 111,42 113,60

203—204 2 1,0155 1,5360 120,66 121,27
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215 -220 4 1.0076 1,5350 125,28 126,55

206- 207 2 1.0276 1.5360 116,04 115,76
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Таблица 7
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Анализ в */0 
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м е «=: 1

Температур.։ плавле
ния солей в °С

а 
9 
Н 
ГЗ 62

77,85

78,43

78,14

78,70

78,43

78,95

78.70

79,19

78,70

79,19

78,0

78,49

78,23

78,62

78,23

78,75

78,54

79,15

78,53

78,93

8,61

9,05

8,84

9,25

9,05

9,43

9,25

9,60

9,25

9,60

8,81

9,24

8,55

9,00

9,15

9,16

9,54

9,63

8,92

9,56

4,13
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3,96

3,68

3,83

3,68

3,41

3,68

3,41

3,91

4,03

3,84

3,95

3,75

3,77

3,48

3,81

3,57
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104

133

123

120
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138
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153

87

73

180

144

135

128
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3. Осуществлено алкилирование цианистого бензила галоидными 
алкилами с применением и качестве щелочного конденсирующего 
средства гидрида лития до соответствующих фенилалкилаце гони։ рилов.

Институт тонкой органической химии
Академии наук Армянской ССР
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Հաղորղում XVI: Դիֆե1փլսւլ1||ւ|բւււցախւսթբու6Լ|ւ|ւ uiif|iGn tupbpGLpp

Համաձայն ւյ րա կան տվ յա լն ե ր ե ք ղ իֆ են ի լա լկ ի լրացա խ։ս թ թ ոևնե րն օմւովսւծ են րարձր 
ազազմոլիտի կ ակտ ի վ ու.թ յա մ ր է Տվյալ աչ ի»ա տու֊թ/ան մեհ հաղո ր ղվում Լ fj ի ֆ են ի { ա ; կիլ- 
րարախաթ p ունե րի մի րանի նոր ա մ ին ո էս իէ ե րն ե ր ի սինթեզի մասին։ /չ սթ ե ր ի ֆ ի կա g ի ա յ ի

. »» Հ-ղիմեթիլ-, ՀՅ-^-ղիմեթիլ֊ղիալկիլ - in if ի Ъ ո պ ր ո /у ա —էւսմար օզ ւոա զ որ ծ ված են ■"•թիլ- 
Նր» լներրէ

Փորձ 4 կատարված ոինթեղել ղի ֆ են ի լ ր ա /у ա խա/I թ ո ւ_Ն ե ր ր ֆ են ի լա {կ ի լ ր ր ո մ ր ա րյ ա խ ա — 
թ P Ո1.հե ր ի փո իւաւլղե ցու_թ յամ ր րենւլոլի հետ Ֆ ր ի րլ ե Կ ր ա ֆ տ и ի սեակցիայի սլա յ մ անն ե ր ո A.t( ! 

Սակայն մեզ չի հաքո/լվել ֆ են ի լա լկ ի լրա ց ա խ ա թ թ ո էն ե ր ր րրոմացնել Ֆ ոI հ ա ր րյ ֊ Զե Iին и կ ո <_ 
եղանակով։ Սպասված ր րոմթ թ ունե րի փոխարեն ստտցվեյ են ֆ են ի լա լկ ի լա կ ր ի լա թ ր֊ 
P ու ներէ

Լետա^այոլմ դէֆեն^ս^կիչքացախաթթո^ննր սաաՆա/ոլ համար մեր կողմի!] մշակ^ 
,իո» Լ մի ընղհանուր եղանակ, „րր կայանում է հեաևյալում' ա (կ/>(հա [Ո ղ ենն ե ր ի միՀո- 
ղով մետաղական կայիումի ներկայությամր ալկիլացվեյ կ ղիֆենիԱ,աղա{սաթ,(ք, մեթիլ 
է;սթերր, ա.ղա ոտացված ղ ի ֆեն ի լա ,կ ի (ք.ա ց ա խ ա թ թ ուն ե ր ի մեթիլ կսթերների ոասլոնացոլ- 
մ ից *տացվե[ են հա մ ա պա տ ա ս քսան թթու-ներէ

11տաց.[ած թթուների րլորան հիղրիղն երը կոնղ ենոաց.{ած են վերոհիշյալ տմինո- 
..լիրաների հետ! 11տացված են մի յարր նոր ա մ ինո կ „թ երն ե ր է
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геология

А. Л. Ананян

Термометрические измерения в Джермуке

Представлено академиком АН Армянской ССР И. Г. Магакьяном 5. I. 1959)

I Летом 1958 г. в Джермуке Армянским геологическим управле
нием было пробурено несколько скважин глубиной от 100 до 200лг. 
с целью исследования термического режима недр этого участка.

Термометрические измерения, проведенные А. П. Демехиным при 
бурении скважин на минеральную воду еще в 1939—1940гг., учиты
вали только изменения температуры воды в разных водовод водящих 
трещинах. Полученные результаты указывали на быстрое нарастание 
температур с углублением, равное в среднем 1 С на I—2 м. Однако 
эта величина не является геотермическим градиентом, характери
зующим Джермукский участок. Скорее ее надо назвать ,гидротерми
ческим" градиентом. Другим недостатком старых измерений явилось 
то, что скважины, дающие минеральную воду, имели глубину ме
нее 50 м.

Измерения температур скважин в 1958 г. проводились электри- 
1ческим термометром сопротивления (ЭТС-1I и дублировались макси

мальным ртутным термометром. Оба снаряда опускались одновре- 
менно. В интервале температур от 12 до 43°С разница в показа
ниях термометров равнялась 0,2--0,3 С. Этой величиной, которая ле
жит в пределах точности измерения обоих термометров, можно прене
бречь.

Некоторые из пробуренных скважин не встретили трещин с ми
неральной водой. Тут оказалось возможным избежать непосредствен
ного искажающего влияния термальных вод и измерить „истинные*  
температуры пород на разных глубинах. Данные измерений сведены 
в табл 1.

* Истинные в нервом приближении, так как на измерение температх р в скважи- 
■а.х влияет множество факторов, зачастую не поддающихся учету.

Измерения в других скважинах показали сходные результаты.
Величины геотермического градиента и геотермической ступени 

определяются по формулам:
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Глубина .и

10-12

100

190

35,8 С

49 С

№ скважин

12 С

33,6 с

Таблица I

12 С

35'С

т. е. G =

где Г100 геотермический градиент на ЮО.и.

_ 31
100 н2~нх и

G — геотермическая ступень.
/։ и t2 — температуры в градусах С на глубинах Hp h2.
В скв. 2 величина G для интервала 10 100 м равнялась 3,75лг/°С 

для интервала 10—190.4 повышлась до 4,3.«/‘С. /'^соответственно рав
нялся 26710011 20 С100. Те же величины в скважинах 3 и 4 имели такой 
порядок: для скв. 3 О = 4.и/՝С и /\0o=24'C/JO0 для скв. 4 О=39лг/°С 
11 ' 1<ю=^^1 оо-

Все эти данные свидетельствуют об исключительно повышенном 
температурном режиме недр в районе Джермука.

Примечателен факт повышения температуры нейтрального слоя 
Iгелиотермический слой). Как правило, температура этого слоя равна 
среднегодовой температуре воздуха в данном месте (вДжермуке рав
няется 4 С). Повышение температуры гелиотермического слоя до 12СС 
также указывает на наличие значительных термальных аномалий.

Гак как величина геотермического градиента прямо пропорцио
нальна величине плотности теплового потока и обратно пропорцио
нальна величине теплопроводности пород, причем в районе Джермука 
последняя относительно велика и вызывает понижение геотермическо
го градиента, то оказывается, что интенсивное повышение последнего 
идет за счет плотности теплового потока.

Учитывая то, что в этом районе вынос тепла из глубин посред-
ством теплопроводности составляет только часть и что другую часть 
р п.ы (1акжс значительную) выносят термы, приходится допускать 
наличие в недрах района мощного дополнительного источника тепла, 
создающею тепловой поток, намного превышающий средние значения 
такового в других районах.

Наряду с дальнейшими термометрическими измерениями в глу
бокой скважине 700.4 , бурящейся в настоящее время, и деталь
ной обработкой кернового материала, в частности с проведением из
мерения теплового сопротивления пород (с целью точного под
счета теплового потока из глубин), крайне желательна постанов
ка режимных термометрических наблюдений в какой-либо глубо
кой скважине. Данные этих наблюдений, наряду с геофизическими ис
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следованиями и измерениями колебательных движений земной коры, 
которые намечено провести в Армении, предоставят интересный мате
риал о процессах, происходящих в земной коре.

Институт геологических наук
Академии наук Армянской ССР

ц. ь. иъиъзиъ

(Ժ*հրւքւ)ւք  ԽէՈ1’ի1| չ шфтлГСЬгр ХЬр մ’ւ»ւկու մ’

Հայկական երկրաբանական •[ ա ր չո ւ [1 յո ւ Ն ր 1933 թ. ամռանը Ջ ե ր մ ուկ ո է մ հորատում 
է անցկացրել մի րանի կետերում» հորատները 1ՕՕ-ից մինչև 200 մ իորուիյա 4ր են։ 
Հորատման նպատակն էր այդ տեցանրի Ւ " ք9 V I' Ւ ջերմային ռեժիմի ո է ս ո է մն ա ս ի ր ո ւ-
քԿ" ւնր •

1930—1910 թ թ • //. Գե մ յոթին ի անցկացրած
իւ որ ո է ք1 յ ո ւ նն ե ր , այն է/ հաշվի էին առնվեք միայն 
էի ո ւի ո /и ո Լ մնե ր ր !

չափումնե րն րնղ ղրկել էին փորր 
տար Հ ր ե ր ի ջերմաստիճանների

Рп‘ Л
նե րբ*

1933 թ. չափումն երր անցկացվեցին այն հորատներում, որտեղ հրեր չկաին է ՛հա 
տվեց ստանալ ղ ե ո թ և ր մ ի կ էք ր ա ղ ի են տ ի և ցեոթերմիկ աստիճանի էէճշղրիտ} ւովյալ֊

Ստացվել եր7ւ ч ետև յալ ար էք յոլեր հե րր, .\յ 2 հորատում 10 \ք մինչև 100 մ ինտ ե բվալում 
(յ ( դեոի1 երմ ի կ աստիճան} հավասար է 3975 մ յ С, նու.յն հորատ ում 10— 190\[ ինտերվալում 
նա որոշ շաէիով րարձրանոլմ է% հասնելով է ,3 մ С> [ լ$0 (ցեոթերմիկ ցրացիենտ 100մ 
համէէքրյ հա էք ա սլա»ո Ш Ա խ ան ա ր ա ր հավասար է ‘Ю'С լ . ե 20 С/|0д*

Մյուս հորատների համար ստացվել է' հոր .V 3 (] = 4մ/'Շ, և ճ — 39մ/°С և ГլՕՕ = С/100-’^’/7 տվյալն երր ես տալիս, որ Ջերմուկի շրհանում
ո եմ իմ ր շատ րարձր էւ Հաշվի տոհեյով այդ հանց ամ ան րր կա ր ե լ ի է 

Г100 С/100»
ընցերրի ջերմայ[,Ն 
են թ աղ ր ե լ ք որ ,հեր~

մուկի շրջանի իւորրերում լրացուցիչ Ջերմության մեծ ացրյուր կա:
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ВУЛКАНОЛОГИЯ

К. И. Карапетян

Некоторые особенности четвертичного вулканизма 
Даралагеза

(Представлено академиком АН Армянской ССР С. С. Мкртчяном 1. XII. 1958)

Четвертичные вулканические образования Даралагеза (верховья 
бассейна р. Арпа) тяготеют к мощной зоне проявления плио-плейсто
ценового субаэрального вулканизма, которая протягивается от Ахал- 
калакского нагорья на северо-западе до Зангезура на юго-востоке. 
Антропогеновый вулканизм зоны характеризуется извержениями аре
ального типа.

В основании четвертичных лав района залегают вулканогенно
осадочные образования эоцена, олигоцена и миоплиоцена, собранные 
здесь в крупные складки общекавказского простирания. Того же на
правления придерживаются регионально выдержанные разломы, на на
личие которых указывают исследователи области. Помимо этого, фик
сируется ряд менее крупных разрывов антикавказского и близмери- 
дионального направлений. На этот фон наложены покровы и отдельные 
потоки четвертичных лав, площадью распространения около 650 кв. км.

Центры извержений представлены многочисленными (до 30 од
ноактными вулканами центрального типа, каждый из которых имел 
непродолжительное активное существование, выражающееся в форми
ровании вулканической постройки и, довольно часто, излиянии лавовых 
потоков. Из отдельных центров через более или менее значительные 
промежутки времени происходили повторные эффузии.

Наиболее древними вулканами являются лавовые конусы Сема- 
сар, Чагатсар (Качал-тапа), Жилли-гёль, расположенные в междуречье 
Арпа-Элегис. Это наиболее крупные (диаметр основания до 3 км), 
относительно невысокие вулканические массивы, сложенные эффузив
ными лавами и небольшим количеством пирокластического материала. 
Склоны^конусов пологие (до 15՜) и лишены каких-либо следов побоч
ных извержений. Кратер вулкана Жилли-гёль занят водами неглубо
кого озера: в тела конусов Чагатсар и Семасар врезаны крупные кар- 
роиды.

Извержения лавовых конусов характеризовались излиянием ог
ромного количества жидкого лавового материала и слабыми выбросами 
шлаков и бомб эллипсоидального облика. Деятельности этих вулканов 
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обязан своим происхождением Джермукский покров (площадью до 
150 к:.«*), занимающий междуречье Арпа-Элегис. Мощность покрова 
достигает 120—150 лг; на долю верхнего и нижнего обломочных слоев 
приходится около 1/10 мощности потока.

К более поздним образованиям относятся шлаковые конусы. Эю 
небольшие, „самостоятельные- вулканы, представляющие собой кони
ческие крутосклонные (до 35 ) нагромождения рыхлого материала, из 
которых часто изливались потоки лав.

Деятельность некоторых из них ограничивалась чисто эксплозив
ными извержениями, в результате чего и возникли бескратерные на
сыпные аппараты. Для этих конусов характерны крученые бомбы и 
бомбы типа хлебной корки. Вулканы Кяжсар, Ухтисар, Безымянный, 
Варвацкар, Горшкар, Арчисар являются образованиями именно такого 
типа. Генетически вплотную к таким вулканам подходят горнитосы, 
располагающиеся или у оснований крупных шлаковых конусов, или 
же на поверхности лавовых потоков, в достаточном удалении от цен
тра излияния. |

Извержения другой группы шлаковых конусов сопровождались 
излияниями лав.

В случае излияния лавы из кратера последний бывает открыт в 
сторону стока лав и обычно вырисовывается в виде подковообразной 
шлаковой насыпи (Кармирглух, Мурадсар, Джермукский кратер и др.). 
Изредка прорыв происходит в двух направлениях Смбатасар), вслед
ствие чего вулканическая постройка расчленяется на два обособлен
ных шлаковых холма. - ■

Довольно часто излияние лавы происходит из-под основания ко
нуса (вулканы Далик, Гетик, Коч и др.). К этому типу вулканов, ви
димо, относится целый ряд центров Гегамского нагорья (Гутансар, 
Армаган, группа Ератумбер). Л

Эффузии наиболее молодых конусов характеризуются гавайской 
глыбовой лавой; на толю нижнего и верхнего обломочных слоев при
ходи.ся '/• 23 мощности потока. Извержение вулкана Далик сопро
вождалось мощными выбросами песков и пеплов. Бомбы шлаковых 
конусов, изливших лавы, пользуются большим разнообразием.

Вулканические продукты антропогена представлены андезито-ба- 
залыами и андезитами. Для фенокристаллов обычны плагиоклаз, кли
нопироксен, базальтическая роговая обманка, оливин. Большинство лав 
содержи։ ксеногенный кварц. Морфология вулканических аппаратов 
и характер их извержений не обнаруживает какой-либо зависимости 
от состава лав. I

В размещении четвертичных вулканов нередко наблюдается при
уроченность их к трещинам того или иного направления. Так ранне- 
четвертичные лавовые конусы Чагатсар и Семасар расположены на 
трещине северного —северо-западного простирания. Цепочка кратеров 
Кочбекской группы (Воротанский перевал) вытягивается вдоль линии 
блнзмеридионального направления. Ряд конусов (Варвацкар, Горшкар, 
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Гндевазский вулкан, Зиракскпй кратер. Айцасар) четко фиксируют дру
гую трещину того же направления, протягивающуюся восточнее сс. 
Гндеваз и Кечут. К близмеридиональным трещинам тяготеют также 
группа Могильных вулканов (массив г. Гюй-даг) и шлаковые конусы 
Мурадсар и Малый Мурадсар (Джермукское плато).

Характерно, что центры, приуроченные к близмеридиональным 
трещинам, имеют среднечетвертичный возраст, а продукты их содержат 
базальтическую роговую обманку. Средне- и позднечетвертичные вул
каны, в продуктах которых базальтическая роговая обманка встре
чается как исключение, разбросаны по всей области, и зависимость их 
расположения от трещин того или иного направления почти не уста
навливается.

Известно, что в областях развития ареального вулканизма земная 
<ора находится в таком состоянии, что возникшие здесь системы раз
рывов не обладают постоянством. Приоткрытые трещин, последующая 
их закупорка, возникновение новых трещин происходят в относительно 
короткий промежуток времени, чем и, видимо, объясняется ускорен
ная миграция центров извержений и их моногенный характер.

Не исключена возможность, что зона развития таких трещин про
слеживается по всей диагонали Малого Кавказа и обязана своим про
исхождением подъему этой части страны в плиоплейстоценовое время. 
Разрывы этой системы, имеющие в разное время различное направ
ление, связывали с поверхностью земли четвертичный магматический 
очаг, протягивающийся с северо-запада на юго-восток вдоль всего 
Малого Кавказа.

Начало вулканической деятельности антропогена в Даралагезе 
характеризуется возникновением лавовых конусов, изливших огромное 
количество подвижных слабовзрывчатых лав. В этот период деятель
ность вулканов отличается спокойными эффузиями, чередующимися со 
слабыми эксплозиями рыхлого материала. Характер извержений стром- 
болианский, а возможно и гавайский. В дальнейшем извержения при
нимают существенно эксплозивный характер и сопровождаются изли
яниями сильно взрывчатых лав. Этот период отмечается формирова
нием большинства шлаковых конусов. Наряду со стромболиански.м ти
пом извержений эруптивная деятельность многих конусов выражай
ся явлениями типа Вулкане. В извержениях некоторых вулканов 
[Далик, Мурадсар) фиксируется чередование явлений типа Стромболи 
и Вулкано.
I Как нам кажется, эволюция четвертичных извержений области 
находится в прямой зависимости от характера трещин. В раннечетвер՝ 
тичное время трещины были приоткрыты шире и относительно ста
бильны. Позднее разрывы отличались пнедолговечностыо“ и меньшей 
амплитудой раскрытия.

Институт геологических наук
I Академии наук Армянской ССР
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СИСТЕМАТИКА РАСТЕНИИ

Э. Ц. Габриэлян

Заметка о роде Rhizocephalus Boiss. (Gramineae)

(Представлено академиком АН Армянской ССР В. О. Гулканяном 15. VII. 1958)

Это редко встречаемое растение было описано Буассье (1) под 
названием РЫгосерЬа1и5 (фиг. 1). Позднее Жобер и Шпах отнесли 
К1п20серЬа1и5 к другому роду под названием Сгур515 ру^гпаеа из-за 
его необычайного сходства с некоторыми видами рода СгурБ15. Но 
это сходство чисто внешнее. На самом же деле род К1-нгосерЬа1и$ 
хорошо отличается от рода Сгурз18 рядом признаков.

Благодаря небольшим размерам (2—4 см выс.) и редкой встречае
мости этот злак собирался в очень малом количестве, почему он и не
был представлен в ряде крупнейших 
гербариев мира. Например, в гер
барии Кыо КЫгосерЬа1и5 отсут
ствовал до 1938 года. Вероятно по 
этой причине Бентам и Гукер (’), 
не имея образцов этого растения 
для исследования, включили Р1иго- 
сер11а1и5 в род Не1еосЫоа.

Так же поступает с этим родом 
1и Гаккель (•*).
I Пост (*) в первом издании 
.Флоры Сирии, Палестины и 

•Синаи" принимает род КЬ1госерЬа- 
1из, тогда как во втором издании, 
вышедшем под редакцией Динс
мора (°), этот род приводится под 
названием Heleochloa orientalis 

Фиг. 1. Общий вид Rhizocephalus orientali--(Boiss.) Dinsmore. Этому следуют
и все авторы, которые основывают
свои классификации злаков на работах Бентама или Гаккеля.

Советские ботаники (7), за исключением Литвинова, отделяют
род РМгосерЬаШз от Не1еосЫоа, помещая его между последним родом 
или Сгур81в и РЫепт.
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Рожевиц (8) относит Rhlzocephalus вместе с родом Crypsis в 
грибу Sporoboleae, исходя как из морфологического, так и из анато
мического и цитологического сходства. Тем не менее род Rhlzocephalus, 
судя по жилкованию и строению нижней цветковой чешуи, зерновки 
и анатомии листа Хаббард (* , не следовало бы включать в упомянутую 
трибу. Как отмечает Хаббард, этот род надо было сохранить в трибе 
Agrosteae, предпочтительно близ Phleum.

В новейшей системе злаков Пильгера (J0 Rhlzocephalus попадает 
в трибу Phalarldeae Link, подсемейства Festucoldeae Hitchc. (вместе 
с Phleum в то время как род Crypsis, с которыми ранее сближали 
Rhlzocephalus, отнесен в подтрибу Sporobolinae Ohwl грибы Eragrosteae 
Benth. подсемейства Eragrostoideae Pilger. ■

Буассье описал род Rhlzocephalus, как монотипный, с единствен
ным видом R. orientalis. В дальнейшем Литвиновым (“) был описан 
еще один вид из Узбекистана под названием Heleochloa turkestanica. 
Автор отличал описанный им вид от R. orientalis по следующим 
признакам: более низкому росту, широко ушковатым, пленчато- 
окаймленным верхушкам колосковых чешуй и сравнительной длине 
нижней цветковой и колосковых чешуй. Вид Литвинова был принят 
рядом советских ботаников — Рожевице.м (12), Колаковским и Сахокиа 
(13 , Дробовым (н), Овчинниковым (ь) в новой комбинации Rhizoce- 
phalus turkestanlcus (Litw.) Roshev. Закавказские экземпляры Rhisoce- 
phalus, впервые найденные Тамамшян в окрестностях города Еревана, 
вышеупомянутыми авторами были отнесены к R. turkestanlcus.

Для выяснения вопроса монотипности рода Rhlzocephalus нами 
был детально исследован тип R. turkestanlcus, хранящийся в гербарии 
1> 1,1 АН СССР в г. Ленинграде, весь имеющийся гербарный материал 
(в Ереване ։ Ленинграде), наши личные наблюдения и сборы в 
Араратской низменности Армянской ССР (Арташатскнй район), а также 
1 ՛ 'Л. проведенные над выращенными нами в Ботаническом 
саду БИН АН Армянской ССР растениями (фиг. 2).

Сравнительное изучение указанных выше растений показало, что 
рост и размеры их различных частей не имеют диагностического 
значения, так как сильно варьируют и зависят от количества

НН ровных

выпадаемых осадков, почвы, микрорельефа и др. Как правило, расте
ния, произрастающие в небольших углублениях почвы или в непо- 
' Р •• 1 ■ Н|И)И близости с камнями, создающими сравнительно лучшие 

о.шя почвы, влаги и тепла, бывают выше (до 3-4 см)
сухих участках почвы-ниже (1 — 2 см).

Вес просмотренные нами растения имеют совершенно одинаковую 
форму истроение колосковых чешуй. Последние только слегка варьи- 
че их.1 ог""е’ “Ы3ва"0 След>'|ощим: У "«зрелых растений колосковые 
' ' Г"0 прямос,оячне; в соцветии сначала зацветают колоски на

нижних К<ХТ 3аТе“ НЭ “ерХН"Х " В "оследню'° очередь на самых 
верхней чг и ен“Г " ПерИ°Д Цветения Расходя™ и в своей 

ьрхней хасти сильно изгибаются внутрь, благодаря чему вся метелка
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Фиг. 2. КЫ20серЬа1иь опеп1аН8 из посева.

I становится растопыренной, а колосковые чешуи, будучи изогнутыми.
кажутся короче цветковых.

Таким образом, кажущееся различие в размере колосковых че- 
1л\ й, которое приводил Литвинов в качестве диагностического признака
R. 1игке51ап1си5, зависит всего 

(Влишь от фазы развития растения, 
а не является отличительным при

знаком вида (экземпляр, с которого 
I Литвинов описал свой вид, был 
собран в период цветения).

На основании наших исследо
ваний, мы присоединяемся к мне
нию Хаббарда (1. с.) и относим 
R. (игке$1ап1си5 в синонимы к 
R. ог1еп1а118.

I Следует привести также ре
зультаты наших наблюдений над 

Iвсходами РЬНгосерЬа1и5, подтверж
дающие правильность выделения 
Пильгером этого рода из трибы 
8рогоЬо1еае. Посев R. ог1еп1а115 Фиг. 3.Проростки К11 !?осерЪа1и5 опеп1аЙ5.

был произведен 10. IV. 1958 г. в отделе армянской флоры сектора 
систематики БИН АН АрмССР. Для посева были использованы семена
ранневесенних сборов 1956 г. Всходы появились 
(фиг. 3). Приводим полное описание проростков.

2—4. V. 1958 г.
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Колеоптиле пленчатое, на верхушке тупо закругленное, неплотно 
охватывающее верхушку проростка. Первын лист 20 30 jlw дл., 
линейный всегда вертикально стоящий, светло-зеленый, у основания 
фиолетовый, с 3 жилками, в верхней части опушенный, по краям и 
жилкам щетинисто-шероховатый. Второй лист несколько короче пер
вого, слегка отклоненный, зеленый, с 5 жилками, образующими реб
ристость на внутренней поверхности, внешняя — гладкая, по краям и 
жилкам щетинисто-шероховатый, влагалище почти пленчатое. Третий 
лист несколько отклоненный, короче второго, с краями, слегка согну
тыми внутрь: пластинка листа зеленая, влагалище светло-зеленое, с 7 
жилками, по краям и ребрам, на внутренней поверхности, щетинисто
шероховатая, нижняя поверхность листа гладкая. Язычок едва замет
ный, 0,5 и.и дл., мелкоразорванный. II

Корни тонкие, длинные, до 30 мм дл., с многочисленными кор
невыми волосками.

Таким образом, как видно из описания, первый лист проростков 
Rhizocephalus также и всей трибы Phalarldeae) всегда линейный, 
вертикальностоящпй, тогда как у всех представителей трибы Sporo- 
boleae первый лист проростков имеет ланцетовидную или яйцевидную 
форму и горизонтально наклоненную пластинку. 1

Считаем полезным привести некоторые данные по экологии и 
географии рода Rhizocephalus. II

Представители этого рода являются строгими эфемерами. Они 
цветут и плодоносят рано весной, задолго до наступления интенсив
ной солнечной радиации и высоких температур и до того, как другие 
элементы ксерофитной растительности только пробуждаются к жизни. 
Совместно с R. orientals, в основном в полынной полупустыне, про
израстает очень сходный с ним по внешнему облику своеобразный 
представитель семейства зонтичных Hohenackerla exscapa (|в). В числе! 
других сопутствую них видов можно отметить следующие: Polygala | 
hohenr.ckeriana, Ceratocephalus falcatus, Androsace maxima, Callipeltis j 
cucullaria, Erodlum clcutarium и др. I

I еографическое распространение представителей рода Rhizocepha
lus довольно широкое. Они произрастают в засушливых областях по < 
всей Передней Азии, простираясь ог Трансиордании на север до Сирии I 
и Закавказья и на восток через Малую Азию, до Ирана и Узбекистана. I

Ботанический институт I I
Академии наук Армянской ССР I

Ь S. ‘HlPPbcLSUb

HJvnn.j,,, pun Г1Г||. « Rhizocephalus Boiss. gLq|i iTuiu|iG

Rhizocephalus orientalise (ы, t) It 4
Vn4u .tb.m b Juim />/Q ։ujrf l<։։ti uioiu,iutnnil Ьр1(шр

и‘и“"“ш""‘1 ги,рг 5„,г„Ъ/< т։[ри1Ъ1,г1, ,1рш Khlz0.
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?Օ|1111ԱՏ-/» դասել են մերթ < ր\’|)Տյտ մերթ 11է1ՕՕ0Խ1Օ<1 ցեղերին, վիճելի է Ն ո լ Հհ ոլ ե ս այս 
էյ ե ղ ի տեղր տրիբայի, ենթատրիբա յի , ենթաընտանիքի մե9է

Այս ց ե դ ր , որն աոաջին անդամ նկւսբաղրվել է ք՝ոլսւսսիե ի կողմից 1944 թ. ք?հՏ2Օ- 
քշթհօհւտ օրէճուօհտ տեսակով երկար ժամանակ համարվեք է մենատիպ!

Հե տա ղ ա յ ում Լիտվինովի կողմից (1934 յ Ն կ ա ր ւս ղ ր վ և լ է ես մ ե կ տեսակ քհղրեկստա — 
Նից՝ 11շ1Ը<1ք11103 էԱրԱճՏէՅՈճՈ անվան տակ: Հեղինակը իր Նկտրաղրած տեսակը տարբե

րում է, քՀհ!200€թհձ 1ստ 0Ո է□ 1 յՏ-/*/7 Հետևյալ հատկանիշներով, ավելի ցածր հասակով, 
հասկային թ ե ւի ո է կն ե ր ի լա յն ա կ աՆ հ ա վ ո ր և թաղանթակերպ երիղված ղ ա ղ ա թն ե ր ո վ . ին շ-

սլ և и ն /и ե ն ե րր ին ծ ա ղկ in թ ե վւե ր ի հ'Ա и ԿեԿ աթեփերի հ ա մ ե ifատա կան երկարու
Լիսւվինով ի տեսակն ընդունվում կ մի շսւրր սովետական բուսաբանների կողմից, սակայն 
Նոր կոմբինացիայով՝ ք< 111/ՕՇԸբ!13 I ԱՏ է Ա ք|<€$(3 Ո 1ՇՅ *1<Խէ2006բ113հւտ ցեղի մոնոտքււււ ԱՀհեչու. սլարզելոէ- համար մ եՆ ր մ աՆրամասՆ

ՈԼԱՈԼմեասիրել ենք |\. ւսւԱՕ^էրՅՈւՉՅ տիպը, որը գտնվում Լ Լեն ին դր ա ղ ում ք Նույնպես և 
եր ևան ի ե Լեն ին ղ ր սւ ղ ի հերբարիումների տմբողՀ Նյութերը! ք՛ացի այս կատարված Լ 
•» Լ տա ղոտոլթ յուն Հայաստանի Արարատյան հարթավայրում (Արսւաշասւի շրՀան) մեր կ^դ- 
մի ց հավաքված կենդանի բույսերի և Հա յկա կան ակադեմիայի րոլսարաՆական ա յղ ու՜մ 
աճեցրած բույսերի վրա (նկ, 2թ

Համեմատական ուսւէԼէ1եա ւվւ րուիյու՚և ր ցույց տվեց, որ նրանց տարբեր մասերի 
բարձրությունը ե Հափը դիադնոստիկ ն շանակութ յուն շունեն, բանի որ այրյ հատկանիշ- 7» ե ր ն ո է՜ ր/ ե ղ կե ր Ալ /» վ փ ո ւի ո խ վ ում են Տ

Ա:/.ւա ւււ ան րում րերվոլմ եե Նաև Լիւովի՚հովի կողմից ընդունված տարբերի*, հատ- 
4լանիշն երի ձևափոխման ււտ մւսնն երը ,

> ե Ն վ ե լով մեր ուսումնասիրությունների վրա կարելի է հանղել այն եղրակաղոլ- 
թյան, որ ,'Հ էԱր1(6ՏէՅՈյԸՅ-/' ?ւսսկային թեփուկների շա./,(.՝ թվ-քրպ տարբերությունը ոչ 
թե տեսակի սէտրրերիչ հատկանիշն Լ, Ա,41 ա4Ղ կախված է բույսի ղա ր ղ ա ց մ աՆ ՛ի աղայի ցէ 
Այգ պալոճա ռ ո վ մենր ք}. ԱւրևՇՏէՅՈյԸՅ տեսակը ղասում ենր I?, 0Ա6Ո է31 [Տ~ին, համարե

լով այն վերջինիս հոմ ունի շրէ

Աշխատանքում բերվում են Նաև R11 iZOCepIbl 1 U >’/» <> ի լե ր ի '/ ր ա կատարված 
in и 41 մնա иիր ութ յ սւննե ր ի ա ր ղ յ п ւն քն ե ր ը, որոնք հաստատում են Պիէղերի կողմից 
քյ^ՂԲ. Sporoboleac տ г Ւ 1,այՒ U հանելու ճշղ րտութ յուն р: ք:ե բվում է Նաև մի քանի 
տվյալներ g ե ղի Լ կ ո լ ո ղի ա յիg և աշխար հ ա ղր иլթ յոլնիд !
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ФИЗИОЛОГИЯ

Г. Е. Григорян

Функциональные перестройки при поврежденном 
двигательном анализаторе

(Представлено академиком АН Армянской ССР С. К. Карапетяном '. VIII. 1958)

I Как известно из наших ранее опубликованных данных (' 5), темп 
и совершенство функциональных перестроек, вызванных поврежде
нием опорно-двигательного аппарата, нарастают в интактной нервной 
системе по мере онтогенетического развития животного. Установле
но также, что однократная и двукратная частичная экстирпация про
водящей афферентной системы двигательного анализатора (дорзальных 
канатиков спинного мозга) не нарушает и не препятствует возникно
вению функциональных перестроек (в|. На основании полученных 
результатов, подтвержденных гистологическим исследованием и дан
ных литературы (7՜12), мы также пришли к заключению, что помимо 
основного коллектора кинестетической чувствительности (задних 
столбов) существуют и „дополнительные" сигнальные проприоцептив
ные пути, рассеянные по передним и по боковым трактам спинного 
мозга (|3). £.
I В плане дальнейшей разработки вопроса морфофункциональной 
структуры двигательного анализатора, в частности для выяснения 
взаимоотношения основных и дополнительных путей мышечной чув
ствительности спинного мозга с корковыми афферентными нейронами 
двигательного анализатора, было предпринято настоящее исследование. 
При интерпретации полученных данных мы исходили из общеизвест
ного положения, что без сигнализации „снизу вверх՝1 не может осу
ществиться координированный моторный акт.
■ Однако б отличие от других (Ч՜20) функция поврежденного 
двигательного анализатора изучалась не у интактных животных, а 
на фоне функциональных перестроек, вызванных повреждением опор
но-локомоторного аппарата. Такая постановка эксперимента имела 
целью создать условие определенного дефицита потоков нервных им
пульсов и порядок их распространения из периферических рабочих 
органов к центрам статокннетического аппарата. Имея такую искус
ственную физиологическую модель, мы пытались методом экстирпаций и 



условных рефлексов более рельефно оттенить роль и значение от
дельных звеньев морфологической структуры анализатора движений 
в осуществлении интрацентральных функциональных перестроек.

Опыты проводились на 25 собаках различного возраста (от 3 
месяцев до 2—3 лет). Применялись различные комбинации и после
довательность повреждения периферических органов движений (ампу
тация одной лапы, обеих лап одноименной стороны и крест-накрест) 
и двигательного анализатора (экстирпация моторных зон коры и уда
ление задних канатиков спинного мозга). После мозговых операций 
производилось описание клиники нарушений сензомоторной функции, 
а также велось фото- и кинопротоколирование динамики перестрой
ки статической и локомоторной координации. После завершения ис-

Рнс. 1. а—собака № 23 (1.5-2-легнего возраста) с левосторонней.. - -------- г---------  ампутацией
п Г е'1Н°сгеи' на «горой день После экстирпации правой моторной зоны 

коры ^-собака № 23, наружная поверхность головного мозга; в-собака 
1|ооти^аииЛе?пЮЩИЙ ДеНЬ Л0СЛе удаления заД||их столбов спинного мозга на 
го МОЗГ1""н ՝ ' * 1 собакл № 23՛ поперечный срез поврежденного спннно-

мозга. На препарате отсутствуют задние столбы и задние рога. Препарат 
окрашен по методу Вейгерта.
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следования мозг каждого подопытного животного подвергался макро 
и микроскопическому анализу.

В первой серии исследований (12 собак) ставилось задачей вы
яснить удельное значение корковых ядерных зон двигательного анали
затора в функциональных перестройках, вызванных повреждением опор
но-двигательного аппарата. Как известно, опыты подобного рода были 
проделаны еще Бете и Фишером (21), с целью изучения механизмов 
пластичности нервной системы. На трех собаках с различными типа
ми ампутаций конечностей (одной задней лапы, обеих задних лап и 
две лапы крест-накрест) авторы производили экстирпацию моторной
«зоны коры на одном полушарии и в одном случае на двух полуша
риях. Во всех случаях констатировалось стремительное (в период 
первых послеоперационных дней) восстановление нарушенной локо
моторной функции.
| Однако результаты наших опытов показали, что далеко не во 
Всех случаях имеется такая быстрая компенсация функции. У шести 
ампутированных собак данной серии экстирпация моторной зоны про
изводилась с одной стороны, а у остальных —билатерально. Так, на
пример, собака № 23 с левосторонней ампутацией обеих конечностей 
после по экстенсивности полной, но не глубокой экстирпации gyr. Sig. 
dextra и частично gyr. Cor. dextra на следующий день могла само
стоятельно приподыматься на двух лапах и передвигаться (фиг. 1я,б>. 
Первые пробы ходьбы отличались резким нарушением равновесия и 
координации. По после нескольких таких „проб и ошибок* живот
ное стало относительно лучше передвигаться. Однако наряду с бы
строй перестройкой в сфере грубой локомоторной биомеханики на
много отставала другая сторона локомоции ее совершенство, для вос
становления которой потребовалось от 5 до 7 дней.
I У другой собаки № 33 с левосторонней ампутацией передней и 
задней конечностей была произведена одномоментная полная экс- 

Вгирпация gyr. Sigm. dextra et sinistra и частично кожного ана- 
ршзатора. Спустя 2,5—3 недели после операции наблюдались пер
вые попытки передвижения на двух конечностях, которые отлича
лись, однако, резким нарушением координации движения и равнове
сия тела в сторону ампутированных конечностей. Более или менее 
совершенная ходьба наступила спустя 2,5 месяца после мозговой 
операции (фиг. 26).

I Во второй серии опытов (5 собак) производилась частичная
экстирпация дорзальных канатиков спинного мозга у животных пер
вой серии. Опыты показали, что если предварительное повреждение 
корковой ядерной зоны двигательного анализатора произведено час
тично, то последующее разрушение его проводящих путей приводит 
к незначительной и кратковременной декомпенсации функции. Как 
■взрослые собаки, так и щенки сохраняют способность к уравновеши
ванию тела в пространстве и к локомоции, как только выходят из 
наркотического состояния. При этом отмечается лишь некоторое уси-
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.пение динамической атаксии в задних конечностях. Но если удале
ние задних столбов производится у собак, у которых моюрные об
ласти коры повоеждены полностью, то в результате мы имеем более 
резкую и длительную декомпенсацию статокинетической координации.

Рис. 2. а—собака № 33, наружная поверхность правого и левого полушария 
мозга. Черные пятна показывают поврежденный участок коры;

б—собака № 33. спустя 3 недели после одномоментной билатеральной 
экстирпации моторной области.

'Гак, у собаки № 33 с ампутацией двух конечностей и с билатераль
ной полной экстирпацией моторных и частично кожных областей пос
ле совершенной перестройки функции (спустя 6 месяцев) производи
лось удаление дорзальных канатиков в области ТИ 5-6-7 сегментов. 
( рубая локомоция с резким нарушением координации была конста
тирована на 2-3-й день после операции, однако потребовалось свыше 
одного месяца для компенсирования утраченной совершенной локо
моторной деятельности. Макроскопическое исследование головного 
мозга показало полное разрушение полей 4 и 6 [по карте Гурьевича 
и Быховской (:2)| и почти полное отсутствие серого вещества в глу
бине борозд, а также частичное повреждение полей 1—2-3 (фиг. 2а). 
Микроскопический анализ поврежденного спинного мозга показал пол
ное отсутствие задних столбов. 1

В другом случае, у собаки № 23 с неполной экстирпацией мо- 
.орнон области коры больших полушарий были удалены задние стол* 
<>ы в области 11)6-7 сегментов. На следующий день после операции от
мечалось только незначительное усиление атаксии в задней конеч
ности. Однако способност ь к локомоторному акту сохранялась (фиг. 1о). 
Микроскопическим анализом спинного мозга обнаружено полное 
отсутствие задних столбов (фиг. 1г).

Анало! ичные результаты были получены и в третьей серии 
111,11,111 и и,,,<>к) при произведении комбинированного повреждения 

двигательного анализатора в обратной последовательности.
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В четвертой серии опытов (6 собак; изучались некоторые 
стороны механизмов функциональных перестроек при повреждении 
опррно-локомоторного аппарата. С этой целью у собаки № 42 после 
выработки и упрочения двигательных электрооборонительных тони
ческих условных рефлексов с левой задней конечности производилась 
экстирпация правой моторной области коры. На следующий день пос- 
lie операции животное могло свободно передвигаться с помощью че-

I Рис. 3. а—собака № 42. диигательные элекгрообороннтельиые условные
I рефлексы с левой задней конечности после экстнрпаннн пран н моторной 
■ зоны; б- собака № 42. наружная поверхность головного мозга; -собака 
I № 42 12-летнего возраста) с правосторонней экстирпацией моторной об- 
I: ласти, на следующий день после перекрестной ампутации
В конечностей.

тырех конечностей. Однако наглядно выступали некоторые известные 
симптомы, указывающие на понижение кожно-мышечной чувстви
тельности. Зрение на левый глаз отсутствовало. В течение двух не
дель после операции все попытки восстановить (139 подкреплений) 

^.утраченные условные рефлексы не увенчались успехом (фиг. За).
В последний день второй недели была произведена перекрестная ампу- 

|тация левой передней и правой задней конечностей. Функциональная 
^перестройка в статокинетической координации наступила „моменталь
но1*, как только животное освободилось от наркоза (фиг. Зе'. В даль
нейшем нам удавалось выработать условные рефлексы, применив 
около 300 подкреплений (фиг. 4а). Спустя 40 дней после ампутации
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удалялась левая моторная зона. На следующий день собака могла са
мостоятельно вставать и передвигаться с помощью двух лап (фиг. 46). 
Однако первые пробы ходьбы были неуклюжие с нарушением равно
весия. Но через несколько таких попыток животное стало более при- 
вильнее ориентироваться в пространстве и намного устойчивее пере-

упгтППП7ГиЯЯ177П»^П7^7ЖП77У^777ПГ777777»7Г77Ш7Т77Т7777Т!ЛПШГ»7ШШ7)ТТП7?ТЛ777ТУПСГТПУЛТ»  Г ГГТП77ГТЛГ77Т777ПП1

Рис. 4 л. Собака X? 42, восстановление двигательных условных 
рефлексов после правосторонней экстирпации ядра 

двигательного анализатора.

Рис. 4 о. Собака № 24, на следующий 
день после левостороннем (второй) экс

тирпации двигательной области коры.

двигаться. Проверка условных рефлексов в этот же день дала ну
левой эффект. Применение 10-кратного подкрепления не дало поло
жительного результата. Спустя 3 дня после второй экстирпации по
явилась более совершенная локомоция, хотя по части условных ре

флексов (22 подкрепления) снова 
констатировалась условная ареф- 
лексия. Макроскопическим анализом 
обнаружено полное и глубокое уда
ление gyr. Cruc. ant., post, dextra, 
с сохранением незначительного 
участка колена gyr. Sigm., полное 
удаление gyr. Cruc. ant. sin. и пол
ное разрушение области Sulcus 
Cruc., с сохранением задней поло
вины gyr. Cruc. post. sin. (фиг. 30). 
Аналогичные результаты были по
лучены и на остальных животных 
данной серии.

Гаким ооразом, в условиях как частичного, так и полного по
вреждения корковых ядерных образований двигательного анализатора 
г. комбинации с полным сегментарным разрушением проводящей аф- 
ферен1ной системы (задних столбов) возможны интрацентральные 
функциональные перестройки в статокинетической координации. Це
лость отмеченных отделов двигательного анализатора не является аб-
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I солютно необходимой для осуществления указанной перестройки. Од
нако она необходима для обеспечения более совершенной функцио
нальной компенсации.

Анализ данных, полученных в 1—2—3-й серии опытов, дает осно
вание полагать, что имеет место анатомо-функциональное взаимоот
ношение не только дорзальных канатиков с ядром и рассеянными эле
ментами коры двигательного анализатора, но и дополнительных пу- 
тей с ядром и рассеянными элементами коры.

I Интрацентральные перестройки в сфере локомоторной биомеха
ники могут быть осуществлены и в том случае, когда еще утрачены 
и не могут быть восстановлены ранее выработанные локальные двига
тельно-оборонительные рефлексы.

Институт физиологии
г.| Академии наук Арчинской ССР
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Рյան մեջ ուսումնա и ի ր վե [ է շարժողական անալիզատորի տարրեր
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Պ Ր ՝իուն կ*յ ի "նա I վերակառուցման գործում։

Այս ն պա տա կո 4 4՛ որձի են խ ակտ ա վ ե! ի բան 25 տարբեր ՛Հասակի Հևերի մոտ կա
տարվել Հ շարժողական ծայրային ապարատի վնասում՝ ան զ иг մ ա հ ա տ վ ե լ Լ մեկ վերՀա- 
վ ո ր ու իք յուն ր և երկու վ և ր չւո վ а ր ո « իք յ ունն ե ր ր խաչաձև կամ միակողմանի ղաստվորված: 
Այսպիսի մ ի քա մ տ ոլիւ յուն ր է բերում կենզանոլ и տ ա տ ո կ ին ե տ ի կ համակարգության

մեջ համապատասխան ֆունկցիոնալ տեղաշարժ և սրի 
վ ա ծ շ ա ր ժ ո ղ ա կ ան ան ա յ ի գա ա °բՒ ֆ օւ

ֆոնի վրա էլ հետազոտվել է վնաս-

Ար զ յռւնրնե րր էյույւյ տվեցինք որ շարժողական 
ա յն պ ե и էլ լրիվ վնա м մ ան պ այ մ անն ե ր ո • մ հն ա ր ա վ ո ր

անալիզատորի ինչպե $/’■

// վերականգնման
են ֆունկրլիոնաշ 4լր տ կա ո ու րյու մ— 
ատաբելագ ործման աստ ի Հանը կախն երր , րստ

ած են մի շարբ գործոնների^։ Այսպես օրինակ, որրան ծավսւ լուն և խորն է շարժողա
կան անալիզատորի կեղևային հատվածի վնասման աստիՀանր, այն բան ա 4ԿՒ ծանր են
հ ե տ և ահ բն և ր ր և պ հանջվոլմ է ավելի երկար ժամանակ ֆունկցիաների վերականգնմանա ч ա

համար։ Այնոէ հ ե ал և եթև ված է մեկ վե լ»ջավ ո բուիք յունը
.[Լրական գնում ր ու ԿՒ է ուն են ում անհամեմ արագ, բան երկ

ֆոէ նկցիա ք ի 
լիք յունն ե ր ի

ա՛հ ղ ա մ ա հա տ մ ան զեսլրոլմ, տ յ и ին րն ն շան ակ ու իք յուն ունի և ծա յրա յ ին
ապարատի վնասման աստ և ձ ան ր Տ

Պա յմ տնական ոեֆլերսների, անգամ ահատմ 
ժ/քղաքլաՆ շրդանների »ք ի ա ժ ա մ ան ա կ յ ա ուսումն աս

յ?Ւ գլխուղեղի կեղևի 
9*49 ^վ^տՒ^» ոէ

կեն տ ր ոն ա յ ին ֆունկցիոնալ վե ր ա կա ո ո ւլյ ումն ե ր ը կարող են տեղի ունենալ և այն
միջ-

7եպ~
ր ու մ է ե ր ր զևո չէՆ վերականգնված սլա յմ անսօկան շարժիչ ո ե ֆ լ ե ր սն ե ր ր •
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I 1 Г. Е. Григорян. Второе совещание, посвященное компенсаторным при
способлением при органических поражениях центральной нервной системы (тезисы
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