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МЕХАНИКА ГРУНТОВ

В. П. Сипидин

О проявлении свойств ползучести при компрессионных 
испытаниях грунтов

Представлено академиком АН Армянской ССР Н. X. Арутюняном 23.11 1960)

Деформации водонасыщенных, в особенности, глинистых грун
тов характеризуются длительным нарастанием во времени, что, как 
известно, объясняется одновременным протеканием процессов уплот
нения (консолидации) и ползучести скелета грунта. Процесс уплотне
ния состоит в изменении пористости и водосодержания грунта и со
провождается явлениями неустановившейся фильтрации при выжима
нии из пор грунта некоторого количества воды.

Явления ползучести скелета грунта определяются вязким сопро- 
тивлением взаимному смещению твердых частиц грунта, возникаю
щим при уплотнении скелета грунта. Возможность одновременного 
проявления этих двух факторов и особенности уплотнения грунтов 
при различных соотношениях проницаемости грунта и вязкого сопро
тивления смещение его зерен (ползучести! были указаны В. А. Фло
риным (7). Недостаточность в ряде случаев объяснения процесса 
уплотнения только фильтрационными явлениями известна давно. За 
рубежом принято считать, что при уплотнении грунта после затуха
ния фильтрационных явлений наступает так называемая вторичная 
консолидация, причем для выделения процесса вторичной консо
лидации предложены различные, часто достаточно искусственные, спо
собы обработки кривой „степень консолидации времяи (2).

Процесс затухания фильтрационных явлений при уплотнении во
донасыщенных глинистых грунтов в лабораторных условиях может 
быть описан с помощью экспериментально полученного графика из
менения порового давления во времени. Для этой пели нами были 
осуществлены компрессионные испытания ряда грунтов нарушенной 
структуры*, находящихся в состоянии полного водонасыщения. На
именование испытываемых грунтов и характеристики влажности их 
приведены в табл. 1.

* Влияние нарушения структурной прочности не определялось.
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Таблица 1

Наименование грунта Предел те
кучести пластично

сти
Число плас

тичности
Начальная 
влажность

Песок пылеватый 
Супесь
Глина кембрийская
Глина бетонитовая

22
28

107

16
18
48

6
10
59

/ о 
28°/0 
307о 

1537о

Данные о гранулометрическом составе 
лице 2.

грунтов помещены в таб-

Таблица 2

Наименование 
грунта 0,5 — 

0,25
0,25
0,10

Содержание фракций в °/

о,ю 
0,05

0,05— 
0,01

0,05— 
0.005

О _____

0,005— 
0.002 0,002

Песок пылеватый 
Супесь 
Глина кембрий

ская
Глина бетонитовая

85
30

15
7.9

9
18 63

Испытания проводились 
кольца 10 см, высота—8 см).

в компрессионном приборе (диаметр
При проведении этих исследований по-

9

мимо измерения осадок образцов измерялось давление в поровой во
де в центре образца при помощи так называемых гидроаэростатиче- 
ских манометров. Повышение давлений в воде вызвало уменьшение 
объема пузырьков воздуха, заключенного в капилляре, а понижение— 
увеличение объема. Перед началом опыта капилляры предварительно 
тарировались. Для сравнимости результатов измеренные величины 
давлений и тарировочная кривая приводились к нормальным усло
виям, соответствующим температуре 0 С и атмосферному давлению 
760 мм рутного столба. Осадка образцов измерялась индикаторами 
часового типа. Нормальная нагрузка прикладывалась ступенями, рав
ными Р = 0,53кг/см2. Первая ступень была принята равной Р = 
= 0,30 кг1см2. На фиг. 1 представлен график изменения абсолютных 
значений порового давления при приложении второй ступени нагруз
ки. Как видно из рассмотрения этого рисунка, предельное значение 
давлений в воде довольно близко к теоретическому. Что же касает
ся графиков изменения во времени порового давления и вертикаль
ного смещения (осадки), то незначительное изменение полученной 
экспериментальным путем величины коэффициента фильтрации
приводит к достаточно близкому совпадению 
теоретических кривых.

На фиг. 2 изображены экспериментальные
РА

времени относительных давлении в воде ------
Р max

экспериментальных и

крыные изменения во

и относительной ве֊
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личины сжатия слоя “г---- • Как видно из этого рисунка, затуханию
•֊^стаб։.

кривой относительного давления в поровой воде соответствует пере
лом кривой относительной величины сжатия слоя. Это подтверждает,

19 
М 
07 
«6 
05 
011
оз 
0.2 
01 
о

02

0 4

О

02

01

* ^!ч2 С
Экспериментальная

пииЕая па 2 м апштагп
Н’3*10'1см/чаг

Кембрийская глина

0 
I

Получен из Опыта на 
к-у-но ск пьтрриию для донного €ср

0Л 7 
Об з
0.8 *
4£)

*0036 ъб

_ ментальной
кривая по 2''’’опытам

С табилиУ прогонная

О содко

< € часах

«“I 8 «чИи-

•»ТИ

Фиг. 1.

Фиг. 2.

*> «к

5 
е

что в начальном периоде уплотнения исследуемых грунтов (за ис
ключением песка) преобладают фильтрационные явления, после 
затухания которых деформации определяются только явлениями 
ползучести и вязким сопротивлением взаимному смещению частиц 
грунта. Таким образом, длительность протекания фильтрационного 
периода уплотнения и начало периода ползучести может быть оп- 



рзделено по графику изменения порового давления. Из рассмот
рения фиг. 2 видно, что тлигельность уплотнения образца пылева- 
гого песка объясняется исключительно деформациями ползучести.
гак как уплотнение песка происходит без увеличения порового 
давления, а при уплотнении образца супеси фильтрационный пе-
Ч’ОД уплотнения продолжается около 5 — 6 часов.

Фиг. 3.

Проведение замеров 
давлений в поровой 
воде иногда стано
вится затруднитель
ным. Тогда для ис
следования особен
ности процесса уп
лотнения могут быть 
использованы кри
вые изменения во 
времени скорости 
деформаций, постро
енные по результа
там обычных ком
прессионных испы
таний. Как видно из 
фиг. 3, период из
менения скорости 

деформации образца примерно соответствует периоду снижения по
рового давления. Таким образом, близкий к горизонтальному участок 
диаграммы скоростей деформации свидетельствует о наступлении 
периода ползучести при компрессионном уплотнении грунта. Это об
стоятельство может быть учтено при определении величины и харак
тера осадок сооружений, расположенных на различных грунтах.

ч_. R. иьтьо-ьъ

'I rill GhGL|'|> 1|11|Г|Д|Г Ltl|lllG ИГ a 111 l4|IIL lfkG L Г |l dlllirillGlul| linqffl 

lltusl|lll |>|I11GG b r|l iTlUlljlG

ynl/'/lU f\n У fl ? U/ /у t rj у tn <> rfpm'liui'b I, p fl 1/П if Uf ft L U ft fl 7/ I fl n p Д IH

Ittpij Jfli 1/ ft Ъ It ft ft , ft fl ft •! Ш tf ill I/ Ш /у fl Ш tf ft tf L 'f> n p tf U» fj ft 111 ՝L It p fl \ Ш l/l n I- I lf4lUlliipifllit\ /. Ъ Лш![П»П ~

l/bltUf b ?rl։ a h 2 tf 111*1» J и» tfi n t tf*!» t ftp ‘h »f n l j ft If t 7j Hl p ri 11 til If ill 7/ tf Ш 1/П1 Ir пшЬрпитш in ft If tf IU —

7/ n tf I, in P h p ft tf ftQrtej n if :

I. tnpifwbi np tft np Xtu ft Ifni-tfli L p ft U Ippl'bm IjUl'lj 2 p f tu*h III if (p 1111) fl HI if tn ff tn If til if fl t) f

ff h p Ш J 2'1 ft L tf L ՛!» •/> ft I in p UI tf fl fl'll If p 11 П I J ftl 7f L p p I 

tf in if tn Li tn /у ft p'h f] uiijpni tf n p ri ? if n if L’li if ft tf f

I» l/J II tf h Iff np if in if fi Ш ’ll h p p 

i и n tj p ft h p I» itt

ЛИТЕРАТУРА—ДРЦ.Ч 11. ЪП1>И-ЗПЬЪ

1 (3. А. Флорин. Известия АН СССР, ОТН, № 6 (1953). 2 Т. W. Lambe, Soil 
Testing for Engineers, 1958.



ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՌ ԴԻՏհԻԹՅՈԻՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ 9.ԵԿՈԻՅՅՆԵՐ
ДОКЛАДЫ АКАД Е М И И НАУК АРМЯНСКОЙ ССР

XXXI ՜ 1960 ՜ ՜՜“

• է •

АСТРОФИЗИКА

••

Г. С. Бадалян

Об одной группе заподозренных переменных гига Т Тельца I 1 .«Т г I ՝* * и 1
(Представлено академиком В. А. Амбарцумяном 8. X 1960)

Известно, что рядом с некоторыми звездами типа 'Г Тельца, как. 
например, в районе звезд Т Тельца, РУ Тельца, ИО Тельца, наб.тк - 
даются небольшие туманности, большинство которых имеет кометооб
разную форму, но вместе с тем сильно отличается друг от друга.

Кроме этого известно, что туманность рядом с Т Тельца и неко
торые другие кометообразные туманности меняются в яркости и фор
ме. Связь этих туманностей со звездами хорошо заметна, например, 
на каргах Паломарского атласа.

Во время исследования звезд типа Т Тельца, в области Тельца мы 
часто пользовались картами Паломарского атласа и в этой связи об
ратили внимание на то, что помимо известных звезд типа 'Г Тельца, в 
этой области есть много таких же по виду объектов, когда неболь
шая туманность связана со звезтой. Поэтому мы нашли целесообраз
ным рассмотреть морфологию и другие свойства этого класса объе։ - 
тов, к которым принадлежат и звезды типа Т Тельца, связанные с 
туманностями. На картах атласа в направлении большого темного об
лака Тельца, в окрестности Персея и в Лебеде мы обнаружили 50 
объектов, из которых 35 сконцентрированы по направтению темного 
облака созвездия Тельца.

Такие же поиски производились в районе 5 Единорога, в области 
туманности Ориона, в окрестности у Змееносца и в области темного 
облака Орла, где имеется значительное число звезд типа 1 1 ельца, 
однако там мы не обнаружили подобных объектов.

По внешнему виду туманностей и по положению звезт относи
тельно них эти объекты в первом приближении можно разбить на три 
группы. Типичн! п представителями этих групп соответственно явля
ются упомянутые выше переменные: Т Тельца, Ю 1 ельца и I О 
Тельца.

Объекты, находящиеся в группах I, II и III, отличаются друг от 
друга следующими особенностями:

1. Туманности первой группы имеют форму дуги. Кривизна дуг 
в некоторых случаях довольно сильна, но в большинстве она мала. 
Туманность отделена от звезды и обращена к ней вогнутостью. Есть 
случаи, когда туманность похожа на четкое полукольцо, в центре ко-
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торого расположена звезда. Типичным представителем этой группы, 
кроме Т Тельца, можно считать и ОО Тельца.

II. Объекты второй группы очень похожи на комету, в голове 
которой находится звезда, как, например, Ю Тельца. В этой группе 
встречаются как яркие, так и слабые туманности, связанные с звез
дами.

В некоторых случаях туманности этой группы веерообразные, 
причем веер может быть раскрыт в большей или меньшей степени и 
в его вершине находится звезда. Бывают случаи, когда туманность 
состоит как бы из двух вееров, раскрытых в противоположные сторо
ны и между их вершинами находится звезда. Объекты, принадлежа
щие к этой разновидности, слабы по яркости.

Бывают случаи, когда трудно отнести объект к группе звезд 
Т Тельца или КУ Тельца, и можно сказать, что они представляют про
межуточные случаи между этими двумя группами.

III. Туманности третьей группы в основном имеют форму дуги, а 
звезда находится на конце дуги, так что дуга слегка напоминает хвост. 
При этом в большинстве случаев создается такое впечатление, что 
туманность, которая имеет весьма маленькие размеры, выбрасывается 
из звезды.

Классификацию исследуемых объектов можно принять как пред
варительную.

Необходимо отметить, что рассматриваемые объекты в большин
стве случаев встречаются группами, каждая из которых составлена из 
двух и больше объектов.

Для определения звездных величин этих объектов были исполь
зованы копии фотографических карт Паломарской обсерватории в двух 
цветах.

Блеск звезд был грубо оценен путем сравнения их с 1МР5 на 
картах Северного Полярного Ряда. Сравнения и оценки производи
лись с помощью лупы с десятикратным увеличением.

Показатель цвета в интернациональной системе мы вычисляли по 
формуле:

С1,„։ = П1р£ тр

1.6 ~
Приближенные координаты звезд определялись на карте Пало- 

марского атласа посредством близких звезд, для которых известны 
координаты. В таблице приведены лишь объекты, которые располо
жены в направлении темного облака созвездия Тельца. В первом столб
це даны порядковые номера, во втором и в третьем координаты, в 
четвертом—фотографические звездные величины, в пятом приближен
ные показатели цвета звезд, приведенные к интернациональной сис
теме, в шестом—группы, согласно приведенной классификации и в 
седьмом—средние расстояния между звездой и туманностью в секун
дах дуги.
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Фиг. 1.



На фиг. 1 представлены карты отождествления рассматриваемых 
объектов (масштаб 1 мм = 13"). Север вверху. Цифры на рисунке по
казывают порядковые номера в табл. 1.

Таблица /

№ а 1950 $1950 п’рк С1|в1 Группа с1

1) _гп т 1
1 04 15. 6 4֊28°12' 15. 87 1. 48 1 8*
2 04 15. 7 28 13 13. 56 1. 46 I ■йав
3 04 15. 8 28 13 19. 50 1.94 11 0"-4
4 04 19. 6 26 32 12. 68 1. 11 1,1 ——
5 04 19. 8 26 32 18. 86 2. 23 1 0".9‘
6 04 20. 2 26 27 18. 65 2. 21 1.1 ——
7 04 20. 6 24 45 18. 14 1 1. 27 и
8 04 21. 0 25 08 18. 10 1.69 1 1* .9՜
9 04 23. 8 26 00 16. 82 2. 39 II ев—•

10 04 23. 9 26 00 18. 45 2. 53 III
и 04 25. 1 26 13 19. 08 1. 79 III ——-
12 04 25. 1 26 12 19. 49 1. 96 и •"—■■■в
13 04 25. 1 26 12 , 19. 00 1. 96 1 0 .5
14 04 25. 1 26 п 18. И) 1.92 11
15 04 25. 1 1 26 10 19. 30 1.93 1
16 01 28. 0 22 52 18. 08 2. 80 1 •ее
17 04 28. 7 18 01 18. 40 1. 94 III 13". 1
18 04 28. 9 18 09 15. 32 2. И III —
19 04 28. 8 18 09 14. ^0 1. 89 III —
20 04 29. 6 24 16 15. 68 2. 24 II
21 04 29. 8 24 14 17.74 2. 66 1
22 04 29. 8 21 14 16. 48 2. 11 1 3"
23 04 29. 9 24 15 19. 80 2. 05 I
24 п! 29. 9 24 15 19. 80 2. ( 0 1 0".6
25 04 30. 7 24 18 15. :о 2. 06 н • -ев
26 04 30. 7 24 17 13. 75 1. 58 1
27 04 32. 4 24 03 18. 40 2. 31 и
28 04 32. 8 22 49 12. 68 1.52 1
29 04 32. 8 22 49 16. 88 2. 26 1 —иене
30 04 32. 7 22 49 14. 96 2. 14 । 1 3*
31 04 32. 8 22 49 17. 90 2. 60 111
32 04 35. 5 26 06 15. 66 1.98 III
33 04 38. 4 25 17 16. 00 1.69 111
34 04 38. 8 25 17 16. 10 2. 30 I II в •
35 04 38. 8 । 4 25 17 15.62 | 1. 64 . II

Сходство приведенных в таблице объектов со звездами типа Г 
Тельца, имеющими рядом туманность, заключается в следующем.

1. Они почти во всех случаях расположены в темных облаках и 
явно избегают нормального звездного поля, как и в случае известных 
переменных звезд типа Т Тельца, имеющих рядом туманност ь.

2. Звезды, связанные с туманностями, ярки в красных лучах и по
казатель цвета того же порядка как у звезды типа Т Тельца.

3. По морфологии эти объекты очень похожи на те случаи, ког
да переменные звезды типа Т Тельца связаны с туманностями.

Исходя из отмеченных свойств можно, по-видимому, предпола
гать, что эти объекты также являются переменными типа Т Тельца.

Весьма интересно и желательно произвести наблюдения этих объ
ектов для выяснения вопроса их переменности и характера связи меж
ду звездой и туманностью.
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Наконец, если даже предполагать, что эти звезды не являются 
переменными типа Т Тельца, все же их изучение очень интересно с
точки зрения космогонии и проблемы связи между звездами и 
костями. Реальность этой связи в этих случаях не подлежит
НИЮ.
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ДОКЛАДЫ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР

XXXI 1960 1Г

ИНЖЕНЕРНАЯ СЕЙСМОЛОГИЯ

Б. К. Карапетян

Изучение поведения сооружений при сейсмических
воздействиях

(Представлено академиком АН Армянской ССР А. Г. Назаровым 22 III 19601

При расчете сооружений на сейсмическую нагрузку, наряду с 
ошибками вследствие приближенного представления сейсмической на
грузки и принимаемых расчетных схем, некоторые ошибки могут 
возникнуть в результате аналитического определения динамических 
характеристик сооружений. Отсюда возникает необходимость дина
мические характеристики (периоды свободных колебаний и логариф
мические декременты затухания) определять экспериментальным путем.

Экспериментальное определение периодов свободных колебаний 
и логарифмических декрементов затухания сооружений необходимо 
не только с точки зрения получения данных для производства рас
чета и проектирования, но и с целью осуществления их паспортиза
ции. Эго позволяет рассматривать появившиеся при землетрясении 
повреждения в сооружениях, учитывая их динамические характе
ристики.

Изучение колебаний сооружений, кроме определения их перио
дов свободных колебаний и декрементов затухания, представляет ин
терес н для исследования ряда других не менее важных для сейс
мостойкости сооружений вопросов, как взаимодействие между фун
даментом сооружения и его основанием (грунтом), нахождение орди
нат упругих линий, распределение сейсмических ускорений в этажах, 
определение относительных подвижек в наиболее ответственных узлах 
и соединениях и др. Для этой цели очень полезным является изуче
ние колебаний опытных зданий путем предварительного размещения в 
них соответствуй шей аппаратуры, способной регистрировать колебания 
зданий во время землетрясений. Осуществление подобных исследований 
связано с большими затруднениями и, в первую очередь, из-за от
сутствия возможности прогноза землетрясения во времени. Однако, 
несмотря на трудности, постановка подобных экспериментов крайне 
необходима. Относительно менее сложным является изучение пове
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дения сооружений от других видов воздействии типа сейсмических, 
как-то: сейсмовзрывные колебания, промышленная вибрация, колеба֊ 
ния от ветра, микросейсмы и др.

Данные относительно периодов колебаний некоторых зданий в 
Японии, измеренных до и после землетрясений, приведены у К. Сюэхи- 
ро (*). Ф. Улрих и Д. Кардер, описывая результаты как своих иссле
дований, так и работ других авторов, проводивших такие измерения в 
США, приводят обширные данные по исследованию колебаний зданий, 
и сооружений в основном от воздействия ветра (2). Исследование че
тырехэтажного железобетонного здания при вынужденных колебаниях, 
генерируемых вибромашиной, было произведено И. Алфордом и 
Г. Хаузнером р1). Поведение зданий, при колебаниях почвы, вызван
ных взрывом, было изучено Д. Гудзоном, И. Алфордом и Г. Хауз
нером (4). В СССР известны исследования И. Л. Корчинского по изу
чению колебаний высотных зданий (5), работы А. 3. Кац и С. В. Пуч
кова по исследованию колебаний зданий от взрыва (6), Е. И. Бакрадзе 
по определению параметров колебаний зданий по микросейсмам (7), 
С. В. Медведева по изучению колебаний жестких сооружений го ме
тоду МИКС, при различных источниках сейсмического возбуждения 
(8) и др.

Разработанная нами методика изучения повеления сооружений 
при сейсмических воздействиях отличается от применяемого в Инсти
туте физики Земли АН СССР метода многоканального исследования 
колебаний сооружений (МИКС) тем, что помимо вибрографов ВЭГИК, 
осциллографов ПОБ-12 и гальванометров ГБ-111 и ГБ-1У, которые 
являются основными приборами при МИКС, мы пользуемся также 
сейсмоприемниками СПМ-16 для записи скоростей и ускорений в зда
нии и на грунте, тензометрическими датчиками для измерения дефор
маций в здании и сейсмометрами АИС-2 для записи приведенных сей
смических ускорений в здании и на грунте. В результате создается 
возможность более полного изучения поведения сооружений при ко
лебаниях и, что особенно существенно, в первую очередь исследо
вания взаимодействия между фундаментом сооружения и его основа
нием (грунтом), учет которого может привести к существенному 
уменьшению сейсмической нагрузки, действующей на сооружения.

Были изучены колебания 16 зданий, основанных на различных 
грунтах. Здания имели различные конструктивные схемы и разную 
этажность. Колебания в 4 зданиях возбуждались путем осуществления 
взрывов поблизости от них, при различных количествах взрывчатого 
вещества и способах взрывания.

Наиболее полные данные получены в. результате исследования’
трехэтажного жилого дома —каменного здания размерами в плане 
54,9x12.5 .и, основанного на белоземе, подстилаемом мощным слоем 
базальтов. При этом были замерены три взрыва. Первый взрыв был՛ 
осуществлен на расстоянии 30 .и от торцовой стены в 3 скважинах 
при количестве взрывчатки 3x20 = 60 кг; второй и третий взрывы.
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Фиг. 1.

были произведены с фасадной стороны здания, ближе к его углу, в 
одиночных скважинах, при количестве взрывчатки соответственно 25 
л 20 кг Сейсмический эффект при первом взрыве можно оц՛ нить 
примерно 5 баллов. Измерения производились как в грунте, так и в 
здании. Измерялись деформации в здании, смещения, скорости, уско
рения и приведенные сейсмические ускорения в грунте и в здании. 
Приборы были установлены следующим образом. Иа грунте были 
расположены два сейсмометра, 
один из которых находился вбли
зи от здания (фиг. 1). В непо
средственной близости о г него 
быти установлены ВЭГИК и V
СП М-16 для записи смещений, 
скоростей и ускорений. В здании 
был установлен один сейсмометр 
в оконном проеме подвала (на 
уровне поверхности грунта). Ря
дом были расположены ВЭГИК 
и СПМ-16 для записи смещений, 
и ускорений. На стене, на высоте 
50 мм был установлен тензометрический датчик для измерения де
формаций в шве кладки.

U1M-16 были установлены на лест- 
ближайшей от места взрыва лест
ничной клетки (на уровне между
этажных перекрытий) и на чердач
ном перекрытии в углах примыка
ния капитальных стен (фиг. 2).

На 1 этаже был установлен 
только СПМ-16 для измерения ско
рости колебаний. Причем при I 
взрыве СПМ-16, измеряющий ско
рость, был установлен также в дру
гой лестничной клетке, опять-таки 
на I этаже, с целью получения 
разницы во времени начала коле- 
скорости распространения сейсмо

перекрытии при всех взрывах были 
установлены ВЭГИК и СПМ-16 для записи смещений и ускорений. 

На 3 этаже при первом взрыве были установлены ВЭ1 ИК и 
СПМ-16 для получения смещений и ускорений, а при втором взрыве 
ВЭГИК и два перпендикулярно друг к другу расположенных СПМ-16 
для записи скорости, с целью определения периода колебании здания 
в двух перпендикулярных направлениях.

150 см о г пола 1 этажа, на базе

Далее, в здании ВЭГИК и 
чпчных площадках, в основном,

банин, д |я определения величины 
взрывных волн в здании.

На 2 этаже и на чердачном
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Фиг. 3 
перекрытия частота колебаний

Регистрация колебаний производилась в одной из комнат здания,, 
специально приспособленной для этой цели, с помощью двух осцил
лографов ПОБ-12, установленных на пружинящей подставке, обес
печивающей нормальную их работу. Пример записи, полученной на 
одном из осциллографов, приведен на фиг. 3.

Таким образом, при каждом взрыве получалась одновременная 
запись отдельных параметров колебаний с помощью 17 приборов, в 
том числе 3 сейсмометров.

На основании анализа произведенных записей получены следую
щие результаты.

Преобладающая частота колебаний почвы при взрывах получи֊ 
лась примерно равной 12—14 герц. Такая же частота колебаний бы
ла получена при производстве большого количества взрывов (от са
мых слабых и до достаточно сильных) при изучении сейсмического 

режима этого участка. Таким обра
зом, эту частоту колебаний, видимо, 
можно приписать данному участку. 
Частоты колебаний в здании в 
оконном проеме подвала (на уровне 
поверхности грунта) и на уровне 
пола 1 этажа (расположенного па 
высоте примерно 1,0 м от поверх
ности грунта) получились равными 
порядка 12—14 герц с наложением 
частоты в 5,4 герц, на уровне 
пола 2 и 3 этажей и чердачного 

равнялась 5,4 герц. Таким образом, 
основную частоту свободных колебаний здания следует считать равной 
5,4 герц или 1=0,185 сек. Полученные в здании (в точках, находя
щихся ближе от поверхности грунта) частоты в 12—14 герц следует 
приписать частоте, передающейся от грунта, по возможно и второго 
тона собственных колебаний здания. С этой точки зрзния представ
ляется более правильным для определения основного периода свободных 
колебаний сооружения замеры производить в верхних его частях. 
Частоты колебаний здания в обоих взаимно-перпендикулярных на
правлениях (по направлению стен), при замере смещений, скоростей 
и ускорений, практически получились одинаковыми как при разных 
взрывах, произведенных в перпендикулярных направлениях, так и при 
одних и тех же взрывах, замеренных в этих же направлениях. Оди
наковые частоты колебаний здания получились также при замере де
формаций во взаимно-перпендикулярных стенах. Величины дефор֊ 
маций при этом получились сравнимыми (в смысле их одинаковости 
при приведении к одному и тому же количеству заряда). Все это го
ворит о том, что при колебании здания преобладающими являлись 
деформации сдвига. Однако, с другой стороны, построенные по вели
чинам максимальных смещений деформированные оси при 1, при 1Г 
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и 111 взрывах получились несколько отличными. Скорость распростра
нения сейсмовзрывной волны в здании равнялась 617 м сек, а длина 
волны—20,6 м. Логарифмический декремент затухания здания в сред
нем оказался равным 6 — 0,32.

Распределение ускорений в здании получилось разным при каж
дом взрыве. Если сравнить ускорения в здании на уровне поверхно
сти грунта и чердачного перекрытия, то замечаем следующее: при I 
взрыве происходит увеличение сейсмического ускорения в 1,9 раза, 
при 2 взрыве—1,7 раза, при 3 взрыве—1,4 раза.

Относительная деформация кладки при 1 взрыве получилась рав
ной s = 0,8. 10՜4.

Из-за взаимодействия между фундаментом сооружения и его 
основанием в здании происходит существенное уменьшение (по срав
нению с грунтом) как величин смешений, так и ускорений и приве
денных ускорений (соответствующих периоду 0,2 сек, что ближе к 
периоду здания). Например, по данным 1 взрыва получилось, чго в 
здании ускорение уменьшается в 1,9 раза, приведенное ускорение— 
1,85 раза, смещение—4 раза. При этом интересно, что в здании умень
шение величин ускорений и приведенных ускорений (для Т = 0,2 сек) 
получилось примерно одинаковым.

При исследовании остальных 12 зданий по микросейсмическим 
колебаниям, запись производилась с помощью ВЭГИК и СИМ —16, 
которые устанавливались в здании на уровне перекрытий каждого 
этажа, в основном на лестничных площадках, а также на грунте, на 
различных расстояниях от здания. Приборы устанавливались в двух 
взаимно-перпендику пярных положениях для записи колебаний здания 
вдоль направления стен. В результате получены следующие предва
рительные данные.

Построенные упругие линии при колебаниях зданий от микро- 
сейсм имеют вид либо прямой линии (случай поворота здания вокруг 
оси, проходящей через подошву фундамента), либо изогнутой линии 
от сдвиговых деформаций.

При микросейсмических колебаниях зданий обнаруживается, 
кроме основного тона колебаний, также второй тон. Эту частоту ко
лебаний можно приписать и „собственной^ частоте колебаний грунта, 
которая часто близка к ней. Однако мы склонны считать, что это 
есть также второй тон колебаний здания, вызываемый вследствие ре
зонанса с частотой колебаний грунта (на записи часто получаются 
биения). При том такая частота в здании наблюдается и после пре
кращения колебаний грунта от взрыва*.

Колебания грунта и здания на том же уровне получаются суще
ственно разнящимися, в основном по величине амплитуды колебаний

* К моменту выхода в свет настоящей работы нами были исследованы еще 24 
здания, в результате чего с большей достоверностью получена вторая частота коле
баний высоких зданий, а также установлены некоторые другие закономерности.
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(в здании амплитуда колебании меньше), что следует объяснить вли
янием фактора взаимодействия между фундаментом здания и его ос
нованием (грунтом).

Частоты и амплитуды колебаний грунта в непосредственной бли
зости от здания и на некотором расстоянии от него (20 — 25 м) сильно 
отличаются. Это является результатом того, что на колебания грунта 
в непосредственной близости от здания накладываются дополнительные 
колебания от здания, т. е. сказывается обратное действие на грунт 
здания, в результате чего создается вторичное поле колебаний.

Собственные колебания одноэтажного здания с подвалом, осно
ванного на увлажненных супесчано-суглинистых грунтах, имеют очень 
низкую частоту (2.8 герц); при этом обнаруживается также и второй 
тон колебании (7,2). В этом случае (жесткого сооружения на подат
ливом основании), вероятно, частота колебаний здания в основном 
определяется частотой колебаний грунта.

Частота колебаний круп но-панельных зданий получается выше, 
по сравнению с каменными. В случае крупно-панельных зданий, не
видимому, сказывается несравненно меньшая высота здания и этажей, 
а также более жесткая связь в углах и примыканиях стен.
Институт строительных материалов и сооружений 

Госстроя Армянской ССР

Р- Կ- ԿԱՐԱՊեՏՅԱՆ

Կւսււ ւսց<իսծ1'հԼ րի աււաւք հասիրւււ թյուհբ ււեյուք ի1| ուժերի 

ւււ<լէ|1.<|ու թսսՈ գես|₽ոււք

էք,ո աէա ր կվո ւմ կ կա ո ու у ա Л րն Լ ր ի ու и ու ւքս ա «ր ոէ թ յան մի ,Հ ե թ ո ղ , ո ր ր ՀՆ ա ր ո։ վ ո — 
րություն /, ըէրձե ոնու մ որոշե/ու կ՚ս ո ու ') վ ա Л ր ի ղինամիկական հ աւոկու թ յունն 11 ր ր ե հ ե- 
տազոտեյու կ ա ո ո ւ էյ վ ա ծ ր ի հ ի մ յ, ի ու նրա *» ի ///, ա տ ա կքւ ։ի ո քո ։ս ղ րյ /. րյ ո է թ յ ո ւն ր! ‘Լերջինր կա
րևոր Լ հատկասյես այն պատճառով) որ րյ ա հաշվի առնելու. ղեպրում շ ենրի հաշվարկյր 
կատարելիս հնարավորություն է ստեղծվում սեյսմիկական ուժերն ղրյսւլիորեն փոքրաց
նելու •

“1էշված մ Լ թող Ւ Կ՚րա ո մ ա մ ր կասւտրհած կ ռեայ՝ д ո յ ո ւ թ յո / ն ունեցող 16 շենքերի
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ղյունքներր րերհում են սույն հ ո ղ </ ա հ> ո ւ մ է Այղ փորձերի րն թ ա ց ք ո ւ. մ միաժամանակյա 
ղրահցում կ կ ա ա ա ր վ Լ յ 17 չափի) գործիքներով9. Գրանցման են ենթարկվեք շենքի ղեֆոր֊ 
մացիահերրէ ղետնի և շենքի ա ե ղ ա էի ո [и ո լ քքե ե ր ր ՝ ա ր ա ղո է թ յ ո ւնն և ր ր է ար ա ղ ա րյ ո Լ. մե ե ր ր , /’Խ սլ ե и ե րերված ա ր ա ղ ա ց ո Լ. է/и ե րր է
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1* Գետնի 
հերցի։

ա ր՚Աու-նրներր թույլ են տայիս հ ան ղ ե լ ո ւ. հ ե տ և յ ա լ ե ղ ր ա կաд ու թ յու նն ե րի
ա ա ա ա 7ւ ո ւ ւ!ե ե րի հ ա ձ ա իյ ա կ ա ն ո I թյոС հ ր ն ա րի ա и ա ր կ 12---  11

2 • Շ ե 7/ ր ի հի է/ե ական и ե էի ա կ ան ) ւււևւս իա կան ու յու ն ր հ ա էի ա սա ր կ 3 , 4 հ ե ր րյ ի է
3. Շենքի ^աՀախա կանու իք յա ններր էի ո խ ո է րյ ղ ա հ ա յ ա ց ո է ց րյ ո լ թ յ ո ւ նն ե ր ո է մ ի ր ա ր հա^ 

հասար ենէ Սա ցու-յց Հ էլայիս, որ տատանումների ժամանակ գերակշռողը սահքի ղեֆոր֊ 
մացի ան ե ր ն \ ն I

4. Պ^յիէեցո^մից առաիացած սեյսմիկական ալիքների տարածման ա ր ա ղ ո է. ի9 յ որ նր 
հավատա ր կ 617 «/;փւյյ[ւ1|«/ իսկ տ(իքի երկարությունը' 2(1,6 էէ է

3, Շենքի միհին ք ո ղ ա ր ի թ մ ա կ ան րյ ե կ ր ե մ են տր ստացվել կ ե^Օ,32ւ
6. 11.րսւր,արյոլ։/եև ր (ւ րաշխոլրքր ըս ա շեն ր ի ր ա ր ձր ո լթ յ ան ստացվելէ տարրերէ Արա- 

ցա,Տոէ1Ոյեր[ւ համեմատությունը շենրոէմ, դետնի մակերեսի և նկուղային ^ածկի հար֊ 
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Исследование кинетики реакций персульфат — амины в водных 
растворах.

XI Изучение влияния строения аминов на кинетику их каталитического 

окисления персульфатом в присутствии ионов А' 
{Представлено академиком АП Армянской ССР Г. X. Бунятяном 1. X 1900)

При исследовании кинетики окисления алифатических аминов и 
аминоспиртов персульфатом в водных растворах, нами было установ
лено (’։2։3), что амины, по своему кинетическому поведению, можно 
разделить на две основные группы. В первую группу входят амины, 
которые вступают в реакцию с персульфатом по относительно про
стому механизму. Скорость этих реакций описывается уравнением 
второго порядка: например, этил-,диэтилдиметил-,ди-н-бутиламины 
и пиперидин. Амины, у которых кинетика окисления персульфатом 
осложнена, составляют вторую группу, например, третичные амины и 
аминоспирты. Нами также было установлено (4), что уравнение Хам- 
метта (5) применимо лишь в случае аминов первой группы, т. е. 
только в этом случае существует прямолинейная зависимость между 
логарифмом скорости реакции и з функцией Хэмметта, причем зна
чение р в упомянутом уравнении > 0. Исходя из этой закономерности, 
нами было предположено, что чем больше электронная плотность у 
атома азота молекулы амина, тем быстрее реагирует он с персульфа
том. Полученные данные о характере реакций персульфат-ами- 
ны полностью согласуются с данными, с одной стороны, Имото и 
Шое (6), и, с другой—Хорнера и Шерфа (7). Первые исследовали вли
яние природы заместителя на кинетику распада симметрично замещен
ных перекисей бензоила в присутствии димегиланилина в органи
ческих растворителях, причем в

наклона прямой
Ц7„ о / е.

этом случае значение тангенса угла 

р, также положительно. На основа—

нии экспериментальных данных, полученных вышеупомянутыми авто
рами, можно заключить, что реакции перекись-амины ускоряются, 
если, вследствие замещения, перекисные кислороды становятся более 
электроположительными или отрицательный заряд вокруг атома азо
та молекулы амина увеличивается, т. е. свободная электронная пара 
у атома азота амина играет большую роль в процессе распада пере
кисей.
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Роль этой пары электронов должна сказываться также и при ка
талитическом окислении аминов, поэтому нами исследована кинетика 
реакций персульфат—амины в присутствии таких катионов, которые, по 
литературным данным, образуют устойчивые комплексы с аминами. 
Оказалось, что из этих ионов ионы Си+2 и особенно Ag проявляют 
заметно выраженную каталитическую активность. Па основании кине
тического анализа полученных экспериментальных данных, нами было 
заключено, что кинетически активным является моноаминоаквоком- 
плекс катпона-катализатора. Из этого заключения следует, что с уве
личением электронной плотности у атома азота молекулы амина дол
жен затрудняться процесс акволиза устойчивого аминокомплекса дан
ного амина. Если этот вывод правилен, то надо было ожидать повы
шение каталитической активности ионов Ag+ по мере ослабления ос
новных свойств аминов первой группы. Экспериментальные данные, 
подтверждающие такой вывод, приведены п настоящей статье.

Экспериментальная часть. За скоростью реакции следили ио- 
щметрически, определяя непрореагировавшее количество персульфата 
во времени. Все опыты поставлены при одинаковых условиях: |пер
сульфат^ = |амин]0 =0,025 моль/л, | Agf| ■*■ = 1.10 4 г. ион/л и t — 
= 20 4֊ 0,02е с.

Так как вследствие каталитического действия ионов Ag1 кине
тическая картина реакций персульфат—амины могла меняться, то мы 
сравнили друг с другом начальные скорости —ze’o этих реакций (при 
ГвР. = 0).

В одной из наших предыдущих работ было показано, что в 
присутствии катионов-катализаторов (например, Си 2 и Ag ) одновре
менно прогекают две параллельные реакции: некатализированная и ка
тализированная катионами переменной валентности, т. е.

— ’^некат. 4՜ ^’кат.,

где к՛ суммарная скорость реакции. Для / = 0 можно писать:

^о = <екат,4 <т. (2)

о ՝“'некат определена, измеряя скорость реакции в отсутствии катионов-ка
тализаторов, и'о — суммарная скорость реакции. Скорость катализиро
ванной реакции вычисляется с помощью (2):

кат
72’°

нехат

Полученные данные приведены в табл. 1.
На фиг. 1 изображена зависимость скорости катализированной ре

акции от константы диссоциации аминов (Кь) в координатах—^^ т —

Как видно из этого рисунка, в этом случае также скорость ре
акции—линейная функция от основности амина, как и в случае иека- 
тализированной, но с той разницей, что тангенс угла наклона имеет об-
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Таблица 1
I 

IА мин Формула |еЛ'. и>° • 105
'ь”Ь некат. & ■ 10 ' и>''кат. •ПР — Л 

кЯТ.

Диметиламин 
Триметиламин 
Этила мин 
Диэтила мин 
Триэтила мин 
Ди-Н-бутиламин

Пиперидин

Моноэтанолам ин 
Диэтаноламин 
Триэтаноламин

Пиридин

Ди-изо-бутиламин 
(трет)

(СН3), ЫН
(СН3)3 Ы
(С„Н5|-ЫН2
(С2Н5|2- ЫН 
1С2Н5)3-Х' 
(Н-С4Нв)2-ЫН

(НО-С,Н.,)-ЫН, 
I НО-С,Н4)2-ЫН 
(НО-С2Н4)3-Ы

I изо-С,Ну )2—ЫН

3. зо 
4.24 
3.25
3.00 
3.28 
2.69

2,89

4.55 
5.12 
6.23

8,88

5.30 
са

0.25
2.07 
9,50 
2.34

3.80

0
4.50

12.80 7,50 4,93
моускорякмна)ся реакция

6.45
4,70

21,0
4,40

21.0

6.20
2.63

10,.4)
2.06

17.20

4.21
4,58
3.98
4.69

3.77

самоускор. реакция 
сямоускор. реакция 

самоускоряющаяся реакция

3.32 |

0

9.00

4,50 4,50

не исследована

4,35

ратн ы й (отри цател ыI ый) знак. Из этого следует, что, действительно,
с увеличением электронной плотности у атома азэта амина за грудин
егся образование кинетически активного моно- 
аминоаквокомплекса серебра и этим уменьша
ется его каталитическая активность.

В присутствии ионов А^4՜ реакция персуль
фата с пиперидином ускоряется больше, чем 
должно быть согласно приведенной закономер
ности. Это можно было бы объяснить простран
ственным фактором, связанным с замыканием це
пи радикалов пиперидина. Замыкание алкиль
ных групп в кольцо, по-видимому, несколько 
облегчает первичный акт реакции, т. е. образо
вание промежуточного активного комплекса пер- 
сульфат-аквоаминат серебра.

Надо также отметить, что в одной из на
ших работ было предположено, что окисление 
аминов персульфатом одновременно протекает 
как по ионному, так и по радикальному меха
низмам, один из которых, в зависимости от ус
ловий опыта, может преобладать. По-видимому, 
в присутствии ионов металлов՜ переменной ва
лентности, особенно ионов , увеличивается 
вероятность гомолитического распада проме
жуточного активного тройного комлекса, т. е. в 

2.60 3,10 3.60
Фиг. 1.

/—(СНЭ)2ЫН; 2-СгН,- 
ЫН„; 3 (С2Н5),ЫН; 4

(С2Н5)3Ы; .5—1 Н — 
С4Н,)։ЫН; б-С5Н։0ЫН.

этом случае должен
преобладать радикальный механизм.

Ереванский государственный университет
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Исследование в области производных замещенных 
уксусных кислот

Сообщение XXII. Некоторые диалкиламиноалкиловые эфиры бензил-алкил 
и дибензилуксусных кислот

Настоящая работа является частью программы (1>2) исследований 
в области аминоэфиров замещенных уксусных кислот, предусматри
вающей изучение влияния на спазмолитическую активность изменения 
состава и строения аминоспиртовой части молекулы аминоэфиров бен
зил-алкил и дибензилуксусных кислот.

С этой целью синтезированы соединения следующей общей 
форму ты:

С6Н5СНо
՜ >СН—С—ОС„Н2п- X

R7 I!
О

Замещенные уксусные кислоты получались из соответствующих 
малоновых и ацетоуксусных эфиров. Зф и а.р-диметил-у-диалкиламино- 
пропанолы синтезировались реакцией Манниха из метилэтилкетона и 
соответственно изобутилового альдегида. а,а-Диметил«7֊диалкиламино- 
пропанолы получены взаимодействием метил, 3-диалкиламиноэтил-ке- 
тонов с метилмагнийбромидом (3). Реакцией хлорангидридов указан
ных кислот и аминоспиртов в среде абс. бензола получены амино
эфиры, которые вместе с их основными физико-химическими констан
тами и выходами сведены в табл. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Предварительные фармакологические исследования хлоргидра- 
тов синтезированных соединений свидетельствуют о спазмолитическом 
и сосудорасширяющем действии этих соединений.

Экспериментальный анализ произведен сотрудниками аналитиче
ского отдела ИТОХ С. Н. Тонаканян и Р. А. Мегроян.

Экспериментальная часть. В качестве примера приводится по
лучение а,р-диметил֊7-диэтиламинопропилового эфира этилбензилук- 
сусной кислоты.

К раствору 12 г хлорангидрида этил-бензилуксусной кислоты в 
25 мл абсолютного бензола при охлаждении льдом и солью добавлялся
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R T. кип. 
в °C

CH
CH, ;

>N-CH2—CH,-C-
СН/ i 70,0 136 ֊138 1

CH

C2H

CH

CH

5

снд

Cll

N -CH2-CH2-C

CH

CH,

N—CH2-C-CH

CH
4

CH

70.0

84.2

N CH2—C—CH2— 75.0

CH

N-CH2-CH-CH-

CH, CH

-CII-CH-

85.0

85.0

134-136

125 — 126

138-140

125-126

141-142

0,5

0.5
։
* 
i

0,5

0,5

0.5

CeHs-CH24
>CH-C 

сан/ • [I

„2° nD

0,9635

0.9733

0,9671

0,9618

0,9636

0.9512

О

1.4895

1,4990

1.4860

1,4880

1.4865

1.4840

О —R
Таблица 2
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Таблица 5

MRd

CH, 
I

N CH.-CH,-C-
I

СН»

78.0 164 166 0.9414 1.4815

CH,

N CH, -CH.-C-

CH,

69.0 155-157 0,9451 1.4868

CH,

N—CH2—C—CH։- 
I 
CH,

CH, 
c2HiX I

N — С H j—С—СН» — 
с,н/ ‘ I

CH,

CH3,
XN-CH.-CH-CH-

CH,Z ’ I I

CH, CH,

C,H։
X\ _ CH.—CH—CH —

C2HS I
CH, CH,

80.0 162 163

76.0 1€3

78.0 167- 168

74.0 164-165

0.9335

0,9282

1.4782

1.4782

1-2 0.9348 1.4800

1 0,9287 1.4780
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Таблица 7
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С։Н5Ч I
)М-СН։-СН,-С- 72.0 190 192 1,0421 1,5280 113.04 112.84 78.71 78.70 9.18 8.96 3.67 3.23
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—СН СН-

СПз СН
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194 -195

198- 200

196-197

198 199

1.0104 1.50С0 106.80 104.06 78.21 78.37 8.78 9.02 3.96 3.89

1 СО 7 1.5010 113,04 111.76 78,74 78.72 9.18 9.11 3.67

1 1,0005 1.5090 106.80 105.57 78.21 78.04 8.78 8,98 3,96 4.28

1,009 1.5055 113.04 112.06 78,74 78,76 9.18 8. 8 3.67



раствор 15 г а,3-диметил֊т-диэтнламинопропанола в 25 мл абсолют
ного бензола. Реакционная смесь кипятилась в течение 6 часов, затем 
обрабатывалась насыщенным раствором углекислого калия и экстра
гировалась бензолом. Бензольный экстракт высушивался над обезво
женным сульфатом натрия. Растворитель отгонялся, а остаток пере
гонялся в вакууме. Т. кипения 141 —142°/0,5 мм.

Выход 16 г 85% от теоретического количества.
В ы в о д ы. С целью изучения фармакологической активности, 

получено и охарактеризовано 42 неописанных в литературе а,3. а,а и 
3,р-диметил֊7-диалкиламинопропиловых эфира, дибензил- и алкил, бен
зилуксусных кислот.
Институт тонкой органической химии

Академии наук Армянской ССР
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ФАРМАКОЛОГИЯ

С. А. Мирзоян, чт.-корресп. АН Армянской ССР, и С. В Довлатян

Влияние ганглиолитиков на содержание тканевых
сульфгидрильных групп

Представлено 8. VII 1900)

Изучение метаболической природы действия лекарственных ве
ществ в различных звеньях рефлекторной дуги, а также в э ек-
торных органах представляет собой одну из важных задач современ
ной фармакологии.

В последнее время достигнут успех в изучении химическою 
механизма действия некоторых холиномиметических и холинолити
ческих средств. Значение тканевых сульфгидрильных групп в осу
ществлении действия ацетилхолина и блуждающего нерва показано 
работами X. С. Коштоянца С), X. С. Коштоянца и Т. М. Турпаева (-), 
Т. М. Турпаева (3,4։5), Т. М. Турпаева и С. Н. Нистратовой (6), 
С. Н. Нистратовой (7).

Влияние аденозинтрифосфорной кислоты на передачу возбужде
ния в шейном ганглии в условиях действия ганглиолитиков и способ
ность ганглиоблокаторов изменять содержание фосфорных фракций 
в верхнем шейном ганглии обнаружено в лаборатории В. В. Закусова 
и Н. Б. Высоцкой (8՛ 9).

В предыдущих исследованиях С. А. Мирзояном, С. В. Довла- 
тяном и Т. Г. Мовсесян (10), С. А. Мирзояном и С. В. Довлатяном 
(п) были приведены данные о влиянии тиоловых групп на передачу 
возбуждения в межнейронных синапсах, об антагонизме между сульф
гидрильными группами и ганглиоблокирующими веществами в их 
действии на симпатические ганглии и ганглии кишечных волокон блу
ждающего нерва. Изучалось действие ганглиолитиков на реактивность 
тканевых тиоловых групп.

В экспериментальной части настоящей работы приводятся резуль
таты опытов влияния /англиолитиков на содержание тканевых сульф
гидрильных групп.

Методика исследования. Объектом для изучения в наших опы
тах служили верхний шейный ганглий и ганглии кишечных волокон 
блуждающего нерва кошек. Опыты проводились в условиях введения 
ганглиолитиков в общий кровоток. В серии экспериментов изучение 
действия ганглиоблокаторов проводилось при перфузии верхнего шей
ного ганглия и изолированной кишечной петли.
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Состояние передачи в шейном ганглии контролировалось по реак
ции третьего века кошки, фарадизацией преганглионарного волокна 
симпатического нерва, а проведение возбуждения в парасимпатических 
ганглиях кишечной петли контролировалось по моторной реакции 
кишки в ответ на электрическое раздражение кишечных волокон блу
ждающего нерва.

Количественное определение тканевых сульфгидрильных групп 
производилось в гомогенизированных тканях из шейного ганглия и 
кишечной петли методом амперометрического титрования раствором 
двухлористой ртути, разработанным Кольтгофом, Стриксом и Мор- 
ре ном (1г).

Изучению подвергались гексоний, ганглерон, пентамин, никотин, 
корконий.

Исследования проведены следующим образом.
Предварительно, до изучения действия ганглиолитиков на коли

чественные колебания тканевых сульфгидрильных групп устанавли
валось содержание свободных БН-групп в тканях левого и правого 
ганглиев и в нескольких навесках тканей из одной и той же части 
кишечной трубки в норме.

В опытах с регистрацией сокращения третьего века раздражением 
преганглионарного симпатического ствола получали исходные уровни 
моторной реакции мигательной перепонки. Затем контрольный ганглий 
вырезался. Вслед за этим в общий кровоток вводился ганглиолитик в 
дозах, вызывающих значительное затруднение или блокаду передачи 
возбуждения в ганглионарных синапсах, которые контролировались 
электрическим раздражением преганглионарного шейного симпатиче
ского нерва. Через 8—10 минут после введения препарата ганглий брал
ся на исследование.

Аналогичным образом выполнялись экспериментальные исследо
вания с регистрацией моторной функции кишечника у кошек в ответ 
на электрическое раздражение кишечных волокон блуждающего нерва.

В опытах с введением ганглиолитиков в ток перфузионной 
жидкости верхнего шейного ганглия контролем служили интакт
ные противоположные симпатические узлы, а при изолировании кише
чной петли опыты проводились в таком порядке: после изолирования 
кишечника от общего круга кровообращения и регистрации эффектов՛ 
электрического раздражения кишечных волокон блуждающего нерва 
быстро вырезалась навеска тканей из кишечной трубки для контроль
ного определения свободных БН-групп. То же самое производилось 
после введения в ток перфузионной жидкости ганглиолитиков в концен
трациях, вызывающих значительное затруднение или блокаду ган
глионарной передачи и торможение ритмических сокращений кишеч
ной петли.

Собственные исследования. Результаты исследований показывают,, 
то введение в соответствующих дозах ганглиолитиков в общий кро
воток и в ток перфузионной жидкости верхнего шейного ганглия и՛ 
кишечной петли раньше всего прерывает проведение возбуждения в. 
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вегетативных ганглиях, не оказывая в отношении кишечной петли за
метного действия на функцию Ауэрбаховского сплетения, что нахо
дит выражение в устранении перистальтических сокращений и со
хранении ритмики кишечника.

Введением ганглиоблока:оров в более высоких концентрациях 
наряду с блокированием ганглионарной передачи в верхнем шейном 
ганглии и ганглии кишечных волокон блуждающего нерва обнаружи
вается в большинстве случаев падение тонуса и подавление амплиту
ды ритмических сокращений. Обращает на себя внимание то, что в 
отдельных опытах под влиянием некоторых ганглполитиков в момент 
введения их в кровеносные сосуды перфузируемой тонкой кишечной 
петли в начальной фазе наступает возбуждение с угеличением ам
плитуды волны ритмического сокращения и повышением тонуса, меж
ду тем, как выраженная фаза—угнетение с расслаблением гладкой 
мускулатуры является характерной особенностью действия ганглноли-
1 икон.

Оценивая результаты исследования моторной реакции мигатель
ной перепонки и кишечной петли с одновременным изучением содер
жания тканевых сульфгидрильных групп, в гомогенатах обнаружи
вается, что существует определенная зависимость между функцио
нальным состоянием органов и их биохимической характеристикой.

Оказывается, что ганглиоблог ирующие вещества наряду с блокиро
ванием ганглионарной передачи в верхнем шейном уз. е и в парасимпа
тических узлах кишечника и подавлением амплитуды ритмических со
кращений кишечной петли оказывают действие на содержание ткане
вых сульфгидрильных групп.

На фиг. 1Л представлена кимограмма с записью ритмических со
кращений кишечной петли и эффекты раздражения кишечных воло
кон блуждающего нерва до и после введения 1:100000 и 1:50000 гек- 
соння в кровеносные сосуды перфузируемой трубки. Вслед за латент
ным периодом в 30 секунд обнаруживается небольшое повышение 
тонуса и некоторое увеличение амплитуды волн ритмических сокра
щений и в ответ на раздражения волокон блуждающего нерва на
блюдаются едва заметные тонические сокращения. Повторное введение 
гексония в ток перфузионной жидкости в концентрации 1:50000 ока
зывает подавляющее действие на функцию кишечника и совершенно 
исчезает моторная реакция петли на фарадизацию кишечных волокон 
блуждающего нерва.

На фиг. 1£ приведена кривая меркуриметрического титрования 
5Н-групп в гомогенатах кишечного отрезка до к после введения 
гоксония в ток перфузионной жидкости. Кривая, состоящая из трех 
частей—горизонтальный отрезок соответствует полному связыванию 
ионов ртути с сульфгидрильными группами, когда прибавление ио
нов ртути не изменяет величины диффузионного потенциала. Второй 
отрезок кривой (начало подъема)—выражает частичное связывание ио
нов Н£++ и, наконец, третий отрезок кривой титрования (прямая лн- 
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ния)—показывает прямую пропорциональную зависимость между ко
личеством прибавленной ртути и величиной диффузного потенциала, 
когда полностью блокированы сульфгидрильные группы.

По данным Кольтгофа, Стрнкса и Моррена точка пересечения < I || _ и _ унродо 1ж?ния линии первой и третьей части кривой соответствует

А б
Фиг. . А Сокращение кишечника при раздражении волокон блуждающего нер

ва до и после введения в ток перфузионной жидкости гексопия 1:100000 и 
1:50000.

Кривая сверху вниз: запись сокращения кишечника, отметчик электрического 
раздражения волокон блуждающего нерва, отметчик введения в ток перфу
зии фармакологических агентов, отметчик времени—один удар в 3 секунды. X — 
моменты взягия пробы для количественного определения тканевых ЗН-групп.

/>-Кривая меркуриметрического титрования тиоловых групи в кишечном гомо
генате до и после введения гексония./С—Контрольный опыт. О—Опыт после 

введения гексончя.

количеству сулемы, истраченной на титрование. При титровании го
могената кишечника до и после введения в ток перфузионной жид
кости гексония получаются неодинаковые кривые. В гомогенате после 
действия гексония плато очень небольшое, подъем кривой начинается 
значительно раньше, чем в контрольном опыте, выражено увеличение 
диффузного тока и образование прямой линии, наклонной к оси аб
сцисс.

Все это свидетельствует о том, что в условиях взаимодействия 
гексония с тканевыми микроструктурами, ЬН-группы становятся менее 

•ре 1кгивными для вступления в химическую связь с ионами ртути. По
лученные данные в пересчете на 100 мг сырой ткани показывают, 
-что в гемогенате контрольной пробы содержится 0,80 р М монотио
ловых соединений, а под влиянием гексония общее количество ЗН- 
групп уменьшается и достигает 0,В6 р М монотиоловых соединений, 

•т. е. понижается на 14%.
В опытах с введением в ток перфузионной жидкости ганглерона 

ъо /яаруживается последовательность блокирования парасимпатических, 
•симпатических узлов и Ауербаховского сплетения. Установлено, что 
препарат в концентрациях 1:10000—1:20000 оказывает действие на не- 
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редачу возбуждения в межнейронных синапсах вегетативных ганглиев, 
почти не влияет на функцию Ауербаховского сплетения, и это нахо
дит выражение в устранении перистальтических сокращений и сохране
нии ритмики кишечного отрезка.

Перфузия ганглерона в концентрациях 1:5000—1:С000 вызывает 
подавление ритмических сокращений и расслабление мускулатуры.

Сопоставляя эффекты ганглерона на моторную активность ки
шечного отрезка с изменением БН-групп, в тканях также отмеча
ется зависимость между функциональным состоянием органа и его 
биохимической характеристикой.

На фиг. 2А представлен случай, когда подведение через сосуди
стое русло ганглерона в коцен грации 1:6С00 после латентного периода в 
36 секунд ведет к резкому расслаблению мускулатуры и почти прекра
щению ритмических сокращений.

К фиг. 2Б представленная кривая меркуриметрического титрования 
тканевых сульфгидрильных групп в гомогенатах кишечного отрезка 
до и после введения ганглерона иллюстрирует заметное уменьшение

Л
< иг. 2. А— Сокращен։ е кишечника до и после введения в ток перуфузии ганг 

лерона 1.6С00.
Кривая ci ерху вниз: згпись сс краше нея кч шечгика, ответчик еесдсш я в тек 
перфузии фармакологических агентов, отметчик времени—один улар в 3 секунды. 
X—моменты взятия пробы для количественного определения тканевых SH-групп. 
Б—Кривая меркуриметрического титрования тиоловых групп в кишечном ю- 
могенате до и после введения ганглерона.
К—контрольный опыт. О—опыт после введения гагилерона.

содержания SH-групп в пробах с ганглероном на 100 мг сырой тка
ни, в контрольной пробе содержится 0,ч5р М монотиоловых соедине
ний, а в пробе после действия препарата количество SH групп умень
шается до 0,74р. /VI монотиоловых соединений, т. е. на 13'' 0.

Аналогичные результаты получены в опытах с действием гек- 
сония 1—2.иг/л'г и ганглерона омг/кг на верхний шейный ганглий и в 
опытах с введением в ток перфузионной жидкости ганглия указанных 
веществ.

293



С наступлением блока проведения r ганглионарном синапсе под 
влиянием гексония отмечается уменьшение количества SH-групп в 
гомогенате шейного ганглия.

В контроле обнаружено 0.98u М, а в опыте О.87[л М монотио
ловых соединений. Следовательно, под влиянием препарата содер
жание SH-групп в тканях уменьшается на 12%.

В опытах с регистрацией сокращения третьего века до и после 
введения ганглерона в общий кровоток и амперометрического титро
вания тканевых сульфгидрильных групп в левом и правом ганглиях 
обнаруживается также наряду с блокированием передачи возбуждения 
в межнейрэн ։ых синапсах уменьшение количества SH-групп. На 100 мг 
сыро։! ткани в Koirpo.ie содержится 0,92а М. а в опыте 0,86р. М мо
нотиоловых соединений.

Интересные результаты получены с ганглномиметическими ве
ществами в условиях ввел ՝нчя их в общий кровоток и в кровеносные 
сосуды перфузируемых органов на содержание SH-rpynn.

Подведение через сосудистое русло никотина в концентрации 
1:5 Ю0 —1:1 000 ) приводило к следующим изменениями в моторной реак
ции кишечной трубки и в содержании тканевых сульфгидрильных 
групп 13 начале обнаруживается повышение тонуса, вслед за которым 
наступает сильное, но быстро проходящее расслабление мускулатуры, 
после чего нарастающий тонус повышается и достигает не только ис
ходного уровня, но п заметно превосходит его. Усиливаются ритми
ческие сокращения и в ответ на электрическое рвдражение волокон 
блуждающего и симпатического нервов наблюдается заметное повы
шение моторной реакции кишечного отрезка.

Давая количественную характеристику SH-групп в гомогенатах 
кишечного отрезка до и после воздействия никотина получается, что 
в контрольной пробе на 100 мг сырой ткани содержится 0,87u М мо
нотиоловых соединений, в пробе после действия никотина 0,98ji М 
монотиоловых соединений. Наблюдается увеличение количества SH- 
rpynn на 13%. Введение более высоких концентраций никотина 
1:500 — 1:1' 00 в ток перфузионной жидкости вызывает резкое и стой
кое падение и обнаруживается постепенное уменьшение амплитуды 
ритмических сокращений и в ответ на электрическое раздражение 
волокон блуждающего нерва никаких изменений в двигательной ак
тивности кишечника не отмечается. Титрование гомогената кишечника 
в период блока проведения нервных импульсов но вагусу, в условиях 
падения тонуса и ослабления ритмических сокращений показывает, что 
содержание тканевых сульфгидрильных групп заметно падает.

На 1< 0 мг сырой ткани обнаруживается 0,8 р- М монотиоловых 
соединений, т. с. на 9% меньше, чем было найдено в фазу облегче
ния передачи в парасимпатических \злах и повышения моторной ак
тивности кишечного отрезка.

Сопоставление результатов, полученных с перфузией кишечного 
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отрезка с введением никотина в кровеносные сосуды перфузируемого 
шейного ганглия и введением его н общий кровоток, показывает, что 
эффекты никотина проявляются одновременно с количественными из
менениями тканевых сульфгидрильных групп.

Оказывается, чго никотин в дозах 0,05— 9,1 ш/кг, повышая чув
ствительность ганглиозных клеток шейного ганглия к электрическим 
раздражениям преганглионарного симпатического нерва и облегчая 
передачу возбуждения в меж ։ейронлых синапсах, оказывает заметно 
действие на содержание SH-rpynn.

Средние данные из десяти опытов показывают, что в контроль
ной пробе содержится 0,67 u М монотиоловых соединений, а после 
введения в общий кровоток никотина 0.1 мг/кг количество SH-rpynn 9
увеличивается и достигает 0,79 а М монотиоловых соединений, т. е. 
на 13%.

В больших дозах блокирующее действие никотина (1 — 1,5.иг/л'г) 
на ганглионарную передачу в полной мере распространяется и на со
держание SH-групп в ганглиях. Никотин уменьшает количество тка
невых сульфгидрильных групп на 12%.

Факты, полученные с никотином, подтверждаются и в опытах с кор- 
конием (дихолиновый эстер пробковой кислоты—новый советский ган- 
лиомиметический препарат, созданный в Институте тонкой органической 
химии Академии наук АрмССР).

При перфузии коркония через кровеносные сосуды кишечной пет
ли и введения его общий кровоток обнаруживается значительное воз
буждение ганлиозных клеток парасимпатических узлов, это находит 
выражение в повышении тонуса и усилении амплитуды ритмических 
«сокращений кишечника.

С осторожностью можно отметить, что указанные функциональ
ные изменения, по-видимому, являются отражением обменных измене
ний в тканях.

Оказывается, с возбуждением нервно-двигательного аппарата ки-
Таблица /

Влияние ганглио литиков hi содержание тканевых SH-групп в верхнем шейном ганг
лии. (В р. М монотноловых соединений, на 100 мг сырой ткани). Средние данные 

Препараты Введение в общин 
кровоток

В % ог 
контроля

Перфузия 
ганглия

В °/0 от 
кч и троля

Гексонин

Ганглерон

0.1 
мг!кг

Никотин
11,5 

мг/кг

контр, 
опыт.
контр, 
опыт.
контр, 
опыт.

контр, 
опыт.

0,8
0,67
0,64
0,51
0,67
0,79

0,84 .
0,74

-17

—20

+ 18

-12

0,93 
0,74 
0,58
0,5
0,87
0,99

-29

— 14

Н 13
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шечника под влиянием коркония увеличивается содержание тканевых 
сульфгидрильных групп.

В контрольной пробе гомогената кишечника содержится 0.98иМ, 
в пробе после действия коркония достигает до 1,2 «х М монотиоло
вых соединений. Увеличивается на 22%.

В табл. 1, 2 представлены средние данные из десяти опытов на 
каждый препарат при введении их в общий кровоток животным и в. 
ток перфузионной жидкости ганглия и кишечной петли.

Таблица 2
Влияние ганглиолитшсов на содержание тканевых БН-групп в кишечни

ке (Ви М монотиоловых соединений, на 100 .иг сырой ткани/ Сред
ние данные.

Препараты Введение в общий 
кровоток

В % от 
контроля

Перфузия изоли
рованной кишеч

ной петли

В \/0 о г 
конт
роля

Гексонни

Ганглерон

Пентамин

Корконин

0.1 
мг/кг

Никотин
1.5 

,иг!кг

контр, 
опыт.
контр.
опыт.
контр, 
опыт.
контр, 
опыт.
контр.
опыт.
контр.
опыт.

0.83 
0,64 
0,73 
0.59 

0.69 
0.58 
0.98 
1,25 
0.79 
0,94 
0,7
0.63

— 23

-19

-18

+ 17

-1-20

-10

0,84 
0,62 
0,78 
0,59
0,9
0.8

Таким образом, резюмируя полученные данные, можно заключить 
что с наступлением блока проведения р ганглионарных синапсах под. 
влиянием гексония, ганглерона, никотина отмечается уменьшение ко
личества тканевых сульфгидрильных групп. Под влиянием фармаколо
гических агентов, облегчающих передачу возбуждения в межнейрон
ных синапсах никотин в малых дозах, корконий), обнаруживается 
обратный эффект- увеличение содержания 8Н-групп в тканях.
Ереванский медицинский институт 
Институт курортологии и физических 

методов лечения
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Մեր նախկին հ ե տա q ո տ ո ւ ի! յ ո ւնն ե ր ո ։ մ րերված են tn վ յ tn у 7/ ե ր ւ որոնր qnt.jrj են տա* 
/ /’ ո իքիոլային խմրերի ա դզե ց Ոէ.թ յո ւնը մ ft հն ե յր ոն ա յ ին սինապսներում դր q իոնե րի Cw- 

•քոր ր]ա^ ան ոԼ իք յան վրա, սոէ լֆհ իզ րիլա յին խմբերի ե հ ան q ո է-J րյն ե ր ր բլոկադայի են^արկոքյ 
նյութերի միջև ան tn ւս դ ոՆ ի դ մբ սլ ил ր ան ո դ ա յ ին ւ/Լր/ւն սիմ պատիկ և ա q ի րի թաիաոոզ Նեբ- 
վի ^ան րյույրյնւ, ր ոււ! t

Ներկա տշխատանբի է բ и սլ ե ր ի մ են տ էս ք Ju/ԱՈլմ րերվում են տէ1յւսյներք զտնդլիոլի —

իկ Г// Jni~P ЬՐՒ ե P 4 ոP^nt իք յու՜ն ր հյ յին իք ի ո լա յին քսմրերքւ վր ա •
Մեր փորձերում л» Լ и ո £. tfit ա и ի ր п լ իք յան որ յե կաներ են հ ան q ի и ա րյ ե յ ւ^ս/րանո*

•J ույին վ ե լ ին սիմպսւտիկ ե թափաՈոզ ներվի ամիրային իմ ե յ ի հան դո է յրյներբէ Փորձեր ր 
տարվել են դ ան դլի ոլ ի տի կ դ ե q տն յ ո ւ ի<) ե րի ներերակային ներմուծմամր ե սիմւդատիկ
հան դ ույ էյի ու ա q ի ր ի ան Հ ա tn վ ա ծ հատվածի սլ ե ր *ի ո ւդ ի ա J ի պայմաններում:

Գն Ш > ա m ե [ ո tf երբ ո ր դ կ ո պ ի և տ հատվածի մոտոր ո I, ա կրյ Jr ա յ Д և միաժամանակ

հո մ ո q ե ն ա տ ն եբո ւ մ հյուսվածքային իք ի ո ւ ա յ ին խմրերի սլա ր ոլն ա կ ու թ յան ոլսոլ մեասի րո լ-

իք յուններիրյ ստացրխսծ տվ յա լն ե բբ բ ա րյ ա > ա յ т у ո Լ մ են, որ աոէլա է որոշակի կախվ ած ու թ յո <_Ն 
որդանների ֆո է ն կ դի սն ա J վիճակի և 7/ ր ան tj բիոքիմիական բնույթի միջև: 11տսւցված ս՝ ր tf —

յտլներր րյ ո լ յ րյ են տայիս, որ դ ան րլ յ ի ո / ի րո ի կ նյու իք ե բ բ վերին и ի մ սլա tn ի կ և ադիբի պա* 
բսէ п ի մ սլ ա ա ի կ հանդա յւյնեբու tf բլոկադայի են իք ա ր կ ե յո у դբդիոնեբի հ ա q որ q ա կ ան ու թ ju t ~ 

Ն բ ք ւսդիբի հատվածի կծկումների ընկճման հետ tf ե կ տ ե րլ ազդում են նաև Դ յո ւ и էի ա ծ բ ա յի It

իք ի ո լ Ш յին ի • մ բ Л բ ի բ ա 7/ ա 'ւՒ '// tա • նկ» (1ւ 2):

/• tfի լւերե[ով րսէւլմսւիքիվ ւիոբձերիւյ ստացված տվյա^լերր (ադյուսակ Л? 2) կա֊ 
րելի /. եէլրաւիակե լ , որ հ ե ր и Ա՛հ ի ո utf ի , q ան q լ ե ր ոն ի , նիկոտինի ադդերյոլթ յան տակ հան֊ 
դոլցա յին սինապսներում հաղո րդականու իք յան րլո էլա դայի հետ մեկէոեդ նկատվում /Հ I ու 11 tf ած բ ,Ա ][,•!. թիՈ1ա յ ին խէքրեբի սլ ա կ ա и ո Լ tf J Ւսկ այն ֆ ա ր tf ա կ ոլ ո դ ի ա կան ազդակները, 
гл ր ոն ր օմտվսէծ են դրդիոնեբի հ ա րլ ո ր q ա կ տն ո t իք յուՀւրր հեշտացնող ա դդ ե րյո ւ. իք յա tfր { նիկո
տինիդ կորքքոնիի փոքր դոզաները J նկատվու՜մ է հակարւակ էֆեկտ՝ հ յու^սվ ած ը nt մ Տ11~

իէ tf ր ե ր ի յ» ա 7/ Ոէ քլ ի ա у Л ! ա զ Ո է մ •
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СИСТЕМАТИКА РАСТЕНИЙ

А. К. Скворцов

Новый вид ивы с Кавказа

Еще в 1953 г., собирая рано весной материалы по кавказским 
ивам в безлистном состоянии, автор обратил внимание на то, что 
„Salix penlandra", найденная им в долине р. Агсгев близ Иджевана, 
по форме почек сильно отличается от Salix penlandra L. центра Евро
пейской части СССР или Западной Сибири. Теперь, обрабатывая род 
Salix для „Флоры Армении", автор окончательно убедился в том. что 
ива. упоминаемая во всех сочинениях по флоре Кавказа как Salix 
penlandra L. на самом деле является совершенно особым, очень хо
рошо отличающимся от S. penlandra L. видом. Ниже следует ее ла
тинское описание.

Рис. 1. Почки Salix penlandra L. (а. b) и S. penlan- 
droides A. Skv. (c, d). а. с—зид спереди; b, d o

профиль.

Salix penlandroides A. Skvortsov sp. nova (S. pentandra auct. 
fl. caucas., non L.). Arbor parvus v. allitudinis mediocris. Kami 3-4- 
ennes grisei glabri opaci. 2-ennes grlseo—v. stramineo-mellei v. olivacel, 
lucidi. Ramuli annotini fine autumn! el hieme 2—2,5 mm (inter gemmas 
ab pice 3-am el 4-aml crassi, olivacel, olivaceo-mellel, brunneo-olivacel 
v. brunneo-fulvescentes glaberdmi lucidi. Gemmae vegetalivae generativis 
habltu externo slmillimae, utrae ramulis adpressae, ovatae v. triangulari- 
ovatae, facie adaxial!+ applanatae, 5—8 mm longae, 3—4,5 mm latae 
<a 2 mm crassae, aplce obtusato larius subacuto ramulum versus±incli-

299



nato; perula autumno marcesens (cingulo vivo angusto ima basi tantum 
persistente) glaberrima lucida ramulis concolor v. magis lutescens v. 
fulvescens; foliorum primordia 5—8, margine sericeo-villosa, facie interna 
glabra, externa glabra v. breviler sericea, primordium primum latum 
(suborbiculatum v. fere reniforme), cetera amplectens, ainenti primordio- 
fere duplo longius. Stipulae saepissime parvulae, caducae. Petioli gla- 
berriml, superne sulcati, ad basin laminae glandulosi, in foiiis bene 
evolutis 3-8 mm longi. Lamina figura et colore foiiis S. pentandrae 
simiiima, pagina supera stomatibus nnmerosls adspersa.

Amenta serotina, ramulos 15—40 mm longos 3 — 6-foliatos terminan- 
tia, mascula 25-40 mm longa et 12—15 mm crassa, feminea sub ma- 
turitatem 15—40 mm longa. Bracteae pallidae lanceolatae v. oblongae,. 
ca 2.5- 3.5X1,0—1.3 mm magnae, apice obtusatae, truncatae v, irregula- 
riter erosae, rarius acutae, intus et parte inferiore exlus breviter pubes- 
centes. in post florendi temporem caducae. Nectaiium in 9 saepis
sime unicum adaxlale, ad 0.6 —0,7 mm longum, rectangulare v. subloba- 
tum. planum v. interdum concavum et pedicellum fere amplectens. Cap- 
snlae glaberrimae, pedicellis brevibus (nectario subaequantibus), styli et 
stigmata ut in S. pentandra. Nectaria in ./ dua, Integra angusto-rectan- 
gularia ad 0,7 —1,0 mm longa, rarius multifida. Stamina 4—8, filamentis 
pallidis 5—6 mm longis, basi pilis crispulisobtectis; antherae flavae, 
siccatae 0.5—0,8 mm longae.

Habitat in regionibus humidioribus montium Caucasi in silvis, prae- 
cipue ad rivulos et in plaga subalpina.

Typus: J" Caucasus septentrionalis, prov. Kuban, pinetobetuleium 
in angustiis Dshalan-kol, 22. V 1908, N. A. et E. A. Busch, in Herb. 
Inst. bot. Acad. Scient. Armeniae in Erevan (dupla in Inst. bot. Ac. Sc. 
URSS in Leningrad). Caucasus septentrionalis, Balkaria, in ripa rivuli 
Baschyl-sugusu, all. 1950 m s. m. 1. IX. 1939, R. A. Jelenevski, in 
Herb. L’nivers. Mosquensis.

Affinitas. A S. pentandra L., quae antea confusa est, gemmarum 
forma, petioiis, brevioribus, foiiis superne copiose stomatiferis differ!. 
(In S. pentandra L. gemmae angustiores, acutae, hieme a ramulo sub 
angulo acuto divergentes, antherae 0,4—0,6 mm longae, pagina supera 
foliorum stomatibus nullis v. perpaucis). Pro specie nostrae proxima 
Salicem serissimam (Bailey) Fernald e America Septentriona 1 i putamus.

He повторяя по-русски псего текста латинского диагноза, сопо
ставим лишь различия между S. pentandra и S. pentandroldes в виде 
таблички.

Среди перечисленных различий особенно важное значение сле
дует придавать форме почек. Морфология почек у ив вообще при
надлежи! к числу наиболее стабильных и, следовательно, наиболее 
важных для таксономии характеристик. Автор, в частности, смог 
продемонстрировать это на материале среднерусских видов (1).

Шнейдер ■ ) придавал важнейшее значение наличию или отсут
ствию ус!ьиц на верхней поверхности листьев, видя нэтом не только 
видовой, но даже и секционный признак. Автор настоящей статьи, на 
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основании своего опыта, не склонен придавать распределению устьиц 
столь абсолютного значения; тем не менее, несомненно, что у ив,

Salix pentandra L. Salix pentandroides Л. Skv.

Однолетние побеги осенью и зимой 
-толщиной 1,5 2,2 мм (между 3-й и 4-й 
тючками от вершины).

В окраске побегов и почек нередки 
винно-красные тона.

Почки зимой, отстоящие от побегов 
под острым углом, продолгов ио-ланцет- 
пые, или треугольно-ланцетные, острые, 
н) адаксиальной стороне заметно выпук
лые, в сечении очень слабо сплюснутые 
(почти округлые), дл. 6—9, шир. 2 — 3,5, 
толщ. 2—2,8 мм.

Черешки развитых листьев дл. 6—12 
(—15) мм.

Верхняя поверхность развитых листьев 
без устьиц или с немногочисленными 
устьицами преимущественно вдоль сред
ней жилки и жилок 2-го порядка.

Пыльники (свежеопорожнснные, на 
гербарном материале) дл. 0,4—0,6 мм.

Побеги между 3-й и 4-й почками 
осенью и зимой толщиной 2,0 -2,5 мм.

На всем исследованном материале* по
беги и почки оливково- или рыжевато- 
бурые, без красных тонов.

Почки зимой прилежащие к побегам, 
яйцевидные или треугольно-яйцевидные, 
тупые или туповатые, на адаксиальной 
стороне уплощенные. в сечении полу
круглые, дл. 5 8, шир. 3—4,5, толщин 
ок. 2 мм.

Черешки развитых листьев 3-8 
(—101 мм дл.

Развитые (т. е. средние и верхние на 
побеге) листья с многочисленными рас
сеянными по всей верхней поверхности 
устьицами.

Пыльники дл. 0,5—0.8 мм
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* Автор исследовал, помимо своих сборов, гербарные материалы Московского 
университета и Ботанического института в Ленинграде.

действительно, наличие или отсутствие устьиц на верхней стороне 
листьев в большинстве случаев совпадает с видовыми границами.

Очень интересно, что морфологически самым близким к S. реп- 
tandroides видом является не S. pentandra L., a S. serissima (Bailey) 
Fernald из восточных районов умеренного пояса Северной Америки.
S. serissima напоминает кавказскую иву по форме почек, частому от
сутствию железок на прицветных чешуях, довольно крупным 
(0,6—0,8 мм} пыльникам. Однако у S. serissima листья, как правило, 
на верхней стороне лишены устьиц.

С чисто морфологической точки зрения американский вид за
нимает как бы промежуточное.положение между кавказским и евро- 
сибирским видами, т. е. иными словами, три близких вида образуют 
ряд, в котором крайние положения принадлежат S. pentandra и S. реп- 
tandroides, а среднее—S. serissima.

Сведения о распространении нашего вида, представленные на 
карге Гроссгейма (4, —под названием S. pentandra), должны быть сле
дующим образом дополнены: 1) В Армении, кроме упомянутой на
ходки автора близ Иджевана, эта ива известна в Шамшадинском 
р июне (* 5). 2) Из других районов Кавказа Salix pentandra указыва-



ется для Гагр (п) и Курахского, Кулинского, Казбековского и дру
гих районов Дагестана (’). В гербарии Московского университета 
есть образцы из Курахского района, а также из района между Адле
ром и Новороссийском. 3) К юго-западу ареал 5. реп1апс1го1(1е8 до
ходит по Восточно-Понтийскому хребту до Гюмюшане р).

Ботанический институт
Академии наук Армянской ССР
Московский государственный университет

Ա. Կ- ՍԿ ԼՈՐՑՈՆ

4)in.b(ini_ Gur sb It ակ Կովկսււփւյ

է Հւս/աււտաՆ/ւ ֆ[որս>է-ի համար 
.Salix pentandra Լ.* տե սակր 9Հ» "/»

ՏՁ I i X .7 ղի if 2 // i/ տ ն ր ն թ ли էյ Jt nt it հ Լ րյ ի ն ա կը պ и ր ղ ե 
ո ր ը կովկասյան ֆյորւսյի րոէոր աշխատություն֊

նԼրում նշված ե

I ո է ն ւոե ր ևնե ր ով է

որպես շատ ղեկորատիվ, ոչ շատ մեծ֊ մ ի Հին րարձրությտն ծ աո վէ ա յ - 
իրա կ ան ու if հանղի սանում Հ րսլորովին նորք յուրահատուկ տեսակ և J ս> \

տարբերվում Հ Տ. pentandra Լ.-/»//» 7*/» տ ո ւ թ յան համար բոլորովին նոր այս տեսակը հե֊ 
րյինակր անվանում Հ Salix pentandroides A. Skv.: Salix pentandra L. և Salix penta*
droides տեսակներ - ի տա ր ր ե ր ութ յ ուն ր ր ա ցա հա յտված է Ներքևում արյյո» սակում?

Salix pentandra Լ Salix pentandroides A. Skv.

ուն են ու մ են

( ցաղաթfirj *1-րղ և 1~րղ րողրո Չների ^ի^):

ճ րողրոՉներր հ տ ճ է/> քս ո,նւ֊

(եշ h ա Ն ա յի ն և ձ մ ե ո ա յ ի ն *1֊ ր ղ ե ՛է - ր /ք 
րո ղ ր ն ե ր ի ար ա ն հ* ո в մ ղ տն վ ո ղ րն ձյ ու ղ֊ 
ն ե րի •> ա и տ ո ւթ J ո ւ Ն ր ՝Հ քՕ — *■’#•5՛ մ մ ուսոլմՆա֊ 
Ո Ւ է9 l!էս llljf մա սւե ր յայոլմ»

Ն ո լմ են կ տ ր մ ի ր ց ին ե ղ ո / յն ե ը ան ղՆ ե Г ‘

է Հհ ձյու ղի վրա ղտնվող րողբոհն երբ ձրմ- 
ոանր թեքված են րնձյուղից սուր անկյան

!*ն ձյոլղնե րր ե ր ո ղ ր n JPVi ե ր ր ձի թ են ա 
ւ մ ^ե և ա - ո ո ր *ա #/ ո a ն են տոանո էլս

ե ր ան ղն ե ր ի I

tn !Ա ենք նշտա ֊■ » ив 7 ՐՈ911 9 99ջները 
ե в! ան կ յո I ք/ւ ил ծեքր ա

թ են կամ

•որ վ ածբր շատ թեթև տափակ է 
կ[որ* Երկարությունը 0—9 մմք

1/.ղ ввв ր // ի ա ք կող*ք[4յ ա ա ւի ա էյ ив ծ է

թյու Նր մ մ հաշտությամբ է

քՀա բղացած տերևներ ի կոթունների 
ւրությունր в- 12 վ--  /5 մմթ

Հսրղա/յած տ ե յւ են ե ր ի կոթու նները •/ 3
IGj մ մ ե ր կ ա ր ո Լ թ յ ա մ յւ 2

ա երեն ե րի

49 9
ЛМ99 ил -

թ յա ՛է ft:7ш//

Փոշանոթների ե ր կ ա ր п t թ յ ո ւ Ն ր (նոր ղւԱ֊ 
տարկված յ О , / — О tG if մ I

քՀարղացւսծ (ս/յսինյՀհ միհին և ղսււքաթ֊ 
նայիս րհձյա ղն ե ր ի в/րա ) էոերենե/ւր ու ‘հեն 
րաղմաթիվէ աւէրողհ մ ա կ ե ft /• и ո վ մեկ in ա ֊ 
ր ած վա ծ հ ե րձ տն ւյր ն ե ր J

Фиշ տն ոթն ե ր ի ե յւ կ ու ր ու թ յ ո i “հր (1 .-5 08 մ մ։

ե ղին սւկր իր

•» ւս մ ա յ и ա ր ил ni и Ш
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Մ որֆո I nq/ւ ւսսլ I, u S. pentandroides-֊/» UI tf ft h Ui if It U! /է կ էոեսսւկր Հ tu‘lt q ի սան ri լ րՀ Հ /1 Լ 
Տ. penlandra Լ. էոեսակլււ ո լւ yr տարածված Ւ 1/ վ ր ո սլա յ ո • tf ւ ll/p/pnuf Պ Jf ր ե 7/ ե ji ry tf/էն^և 
Ենիսեյ, այլ հյութիս-ամերիկյան Տ. serissima < Bailey) Fernald UI ե u ակրէ Մի ր ա Ն/ւ հատ- 
կան իշնե ր ով , Տ. ՏՇՈՏՏհՈՅ տեսակր ւլրավոէ-մ կ միջին ւոեդ Տ. pC Ո ta Ո d CO I d C Տ - ի ե Տ. pen
landra-/' միջև։ Salix pentandroides*/» մեջ, որր Նշված կ Գրոււէւհեյմ ի fnup-
Uihijnlif (մ, .V /2, տ. penlandra անվան աակ) Ս/ետր է կատարել մի շարր լրաք/ոլմներ, 
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ФИЗИОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ

В О Казарян и П. А. Хуршудян

К вопросу о физиологии корнеобразования у побегов при 
отводковом размножении

। Представлено академиком АН Армянской ССР Г.Х. Бунятяном 14. IX 1960)

Одним из распространенных способов естественного воспроизве
дения древесно-кустарниковых и многих травянистых растений явля
ется огводково^ размножение. Оно, как известно, осуществляется 
укоренением энергично растущих ветвей в результате тесного их 
соприкосновения с влажной почвой. После формирования корней, 
соответствующих мощности данной ветки, нормально обеспечивающих 
водой и минеральными элементами листья, обмен веществ между вет
кой и материнским растением прерывается.

В процессе укоренения ветки последняя продолжает получать 
воду и минеральные вещества от растения. Этим и объясняется тог 
факт, что даже такие породы, как дуб черешчатый и пушистый, че
ренки которых не укореняются, успешно размножаются отводками

И. В. Мичурин, используя это свойство растений, приме
нял воздушный андалис для укоренения побегов ценных плодовых 
пород, неразмножающихся обычно вегетативно (л).

Во всех этих случаях придаточные корни образуются при нали
чии развитой и интенсивно функционирующей материнской корневой 
системы. У многих кустарников корни появляются непосредственно на 
базальной части боковых расстилающихся по земле ветвей. В резуль
тате этого материнские и вновь образующиеся придаточные корни 
располагаются весьма близко друг к другу.

Образование придаточных корней, при наличии более развитых 
материнских, по всей вероятности, следует объяснять двояко: или по
следние не в состоянии полностью обеспечить потребности растений 
влагой и минеральными веществами, или же по причине несовершен
ности взаимосвязи между листьями и материнскими корнями значи
тельно ослабляется обмен веществ между ними. Появление новых 
корней, расположенных ближе к листьям, несомненно должно привести 
к усилению этой связи.

Несмотря на столь широкое распространение указанного способа 
воспроизведения среди разнообразных растительных форм, тем не 
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менее до сих пор оно не подвергалось детальному анализу и экс
периментальному исследованию с указанной выше точки зрения.

Далемский способ отводкового размножения (4) показывает, что 
корнеобразование побегов имеет место даже у энергично растущей 
пневой поросли, которая обильно снабжается водой и минеральными 
веществами, благодаря наличию развитой материнской корневой сис
темы. Отсюда следует, что причина корнеобразования на побегах не 
связана с неудовлетворительной работой корней материнского расте
ния. Корнеобразование ветвей, по всей вероятности, должно быть об
условлено ухудшением снабжения мощных материнских корней ас- 
симилятами, так как последние остаются на питании слабо развитых О порослей.

Для подтверждения этого положения нами в 1958 г. были по
ставлены специальные опыты с молодыми растениям фикуса (Ficus ela- 
stica), произрастающими в оранжерее Ботанического института АН՛ 
Армянской ССР. Опыт заключался в применении воздушного анда- 
лиса с целью укоренения стволиков подопытных растений. Взяв гли
няный вазон более крупного размера, чем тот, в котором находи
лось материнское растение, а затем распилив его вдоль попалам,. 
половинки были надеты на оО—40 см выше нижнего вазона и закреп
лены вместе на стволе Для предотвращения стоков поливной воды 
щели и нижнее отверстие вазона были замазаны пластелином. После 
этого вазон был наполнен садовой почвой. В течение опыта нижний 
и верхний вазоны регулярно и равномерно поливались, так, чтобы 
почва в них всегда была влажной. Повторность опыта была двукрат
ная .

Спустя 2 — 3 месяца было замечено некоторое улучшение об
щего состояния подопытных растений по сравнению с контрольными. 
Наблюдалось усиление роста надземных метамерных органов: увели
чивались, в первую очередь, размеры вновь появляющихся листьев и 
ускорялся их рост. Одновременно начала пробуждаться часть спящих 
почек, расположенная на стволиках между вазонами, которые удаля
лись по мере их отрастания.

Сначала предполагалось, что эти изменения являются результатом 
образования корней в верхнем вазоне. Однако тщательные раскопки 
почвы показали, что на данном участке на стволиках формировались по
ка только мелкие бугорки с каллюсом, от которых лишь в дальней
шем образовались корни. Следовательно, улучшение общего состоя
ния растений и усиление их роста до образования придаточных кор
ней свидетельствует об активном участии коры стволиков в погло
щении воды и минеральных веществ из почвы верхнего вазона.

Более своеобразным было дальнейшее поведение подопытных 
растений. Через полтора-два года наблюдалось заметное различие в 
толщине стволиков в участках, выходящих непосредственно из почвы 
верхних и нижних вазонов. Если перед опытом самым толстым участ
ком стволиков были корневые шейки, то теперь уже. более развитым
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оказались их верхние участки, дающие массу придаточных корней, 
что наглядно видно на приведенном фотоснимке (фиг. 1).

Указанный факт привел нас к убеждению, что основная роль 
снабжения водой и минеральными элементами надземных органов 
растения в целом перешла ко вновь образовавшимся корням. В силу 
этого нижний участок стволика и материнские корни постепенно вы
ключались из общего обмена веществ.

Фиг. 1.

Снимая обе половинки верхнего вазона мы. в действительности 
убедились в наличии сильно развитых придаточных корней. Благодаря 
высокому плодородию почвы, наполняющей 
верхний вазон, регулярному поливу и об
разованию развитой корневой системы, рас
положенной ближе к листоносным органам, 
растения полностью переходили на питание 
придаточных корней. Нижележащие мате
ринские корни в силу этого постепенно по
давлялись в росте и в выполнении свойствен
ной нм функции, так как основная доля по
ступающих из листьев ассимилятов по пути 
ее передвижения расходовалась на рост и 
жизнедеятельность придаточных корней.

Биологическая сущность результатов 
этого опыта состоит в том, что он нагляд
но показывает, как растения, при наличии 
развитых материнских корней, с большой 
интенсивностью формируют придаточные, 
расположенные ближе к листьям.

В ходе образования и развития при
даточных корней обмен веществ между по
лярно расположенными органами растений 
начал осуществляться двумя кругами: боль
шим: листья — материнские корни, малым: листья — придаточные корни 
(фиг. 2). По первому кругу значительно затрудняется как поднятие 
воды к листьям, так и поступление ассимилятов из листьев к кор
ням, в то время как по малому кругу существенно усиливается обмен 
указанных выше веществ между этими полярными органами. Поэтому 
параллельно с увеличением массы придаточных корней, материнские 

постепенно подавлялись в росте и функционировании. Отсюда стано
вится понятной физиологическая сущность формирования придаточных 
корней, расположенных вблизи к листьям.

Этот факт дает основание предполагать, что физиологическое 
значение всех существующих способов отводкового размножения за- 
кл ючается именно в том, что они приводят к локализации обмена ве
ществ между листьями и корнями укорененных побегов. В резуль
тате этого более или менее улучшается и обмен веществ между по
лярными системами материнского растения в целом, вследствие того,
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Фиг. 2

что укорененные։ побег уже проявляет самостоятельность и не поль* 
зуется услугами материнских корней.

Сокращение расстояния между листьями и корнями способствует, 
в первую очередь, тому, что значительно уменьшается расход ассими- 
лятов при их передвижении по флоэме. Основной причиной возник
новения придаточных корней, по всей вероятности, является именно 
это обстоятельство.

Наглядным подтверждением этого положения 
может явиться вышеупомянутый далемский способ 
отводкового размножения (фиг. 3). В этом случае, 
хотя порослевые побеги отходят непосредственно 
от корневой шейки растений, но тем не менее энер
гично укорняются. Благодаря этому они в даль- О неишем теряют связь с материнскими корнями, ко
торые постоянно нуждаются в ассимилятах.

Согласно экспериментальным данным одного 
из соавторов настоящего сообщения (5). одним из 
внутренних факторов, ускоряющих старение рас
тении. является прогрессивное ухудшение обмена 
веществ между листьями и корнями по мере уве
личения их общей мощности. Развитие этой тен
денции у древесных и кустарниковых форм при
водит к образованию суховершинности, а затем к 
высыханию скелетных осей кроны и появлению но
вых листоносных органов, расположенных ближе 
к корневой системе. В силу этого вновь интен
сифицируется обмен веществ между листьями и 
корнями указанных растений.

Разработанные в ходе длительной растение
водческой практики фитотехнические приемы —об
резка и изреживание кроны деревьев, порослевое 
восстановление леса, прививка почек на срублен
ном пне дерева и т. д. —приводят к сокращению 
расстояния между листьями и корнями, т. е. к уси
лению обмена веществ между ними. Поэтому все 
эти мероприятия одновременно являются и при

емами омоложения. Как при глубокой обрезке кроны или полном 
удалении последней, так и в описанном выше опыте формирования 
нового корневого яруса у фикуса происходит омоложение растения в 
целом, приводящее к сокращению расстояния между листьями и 
корнями.

Аналогичное явление мы наблюдаем при укоренении черенков. 
Высаженные в грунт черенки всегда образуют корни на той стороне, 
где расположены и растущие побеги (фиг. 4 а). При таком односто
роннем расположении побегов и корней заметно усиливается обмен 
веществ между ними.
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Подобная картина наблюдается тогда, когда черенки высажива
ются в аэрированную и плодородную почву глубоко. В этом случае 
сначала корни появляются на самом нижнем конце черенка: потом
они отмирают, а взамен их появляются 
ния развивающихся побегов (фиг. 4 б). 
В дальнейшем нижняя часть черенка 
отмирает.

Все эти факты, число которых мож
но во многом увеличить, показывают, 
что одним из эффективных способов 
смягчения противоречия между ростом 
и обменом веществ полярно расположен

новые, отходящие от основа

иых активных систем является умень- ф ,
шение расстояния между корневой сис
темой и листоносными органами. Сущность естественного отводкового

Фиг. I.

размножения заключается именно в том, что 
оно приводит полярные органы к подобному 
сближению. В результате этого полностью омо
лаживается укорененный побег, а частично ма
теринское дерево, так как выключением отво
лок из общего обмена веществ растения до 
некоторой степени усиливается рост последнею. 
Размножение при отводковании, по сути дела, 
является лишь следствием укоренения ветвей.
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ФИТОГЕЛЬМИНТОЛОГИЯ

Э. Е. Погосян

Новый вид нематоды Meloidodera armeniaca n sp. 
(Nematoda: Heteroderidae) из Армянской ССР

(Представлено академиком АН Армянской ССР В. О. Гулканяном 18. IV I96()i

Как известно, род Meloidodera в систематическом отношении за
нимает промежуточное место между родами фитонематод—MeioiJo- 
gyri е и Heterodera. Из этого рода до сего времени был известен только 
один вид Meloidodera floridensis Chitwood, Hannon. Esser. 1956 (1). 
Эгод вид был найден на корнях сеянцев сосны—Pinus elliottii Fnglrn. 
в Северной Америке (Флорида, США).

В отличие от рода Meloidogyne, представители р. Meloidodera 
не образуют настоящих галлов. Самки при развитии высовываются на 
поверхность корней и лежат в трещинах или углублениях коры. Шейка 
нематоды остается внутри тканей корня. Вульва у Meloidodera лежит 
на значительном расстоянии от ануса. Кольца кутикулы, как и у Meloi- 
dogyne, образуют типичный для рода Meloidodera рисунок вокруг ануса 
и вульвы. Яйца и личинки развиваются в теле матери, как у р. Hete
rodera, но типичная бурая или желтая стадии у самок отсутствуют, они 
бесцветны, как и самки Meloidogyne.

Во время обработки материалов по галловым нематодам из селе
ния Мегри (Мегринский район), нам удалось обнаружить на корнях 
черного паслена (Solanurn nigrum L.) одну самку, микроскопическое 
исследование которой показало, что она принадлежит к роду Meloido
dera. Подробное исследование анально-вульварной области самки по
казало, что она отличается от единственного известного вида этого 
рода—Meloidodera floridensis расстоянием между вульзой и гнусом, 
расстоянием между фазмидами и хвостом, рисунком анально-вульвар
ной области, отсутствием пунктации внутри колец, а также размера
ми яиц, и несомненно является новым видом, который мы предлагаем 
назвать Meloidodera armeniaca n. sp.

К сожалению, у найденной нами самки при препаровке была 
оторвана головная часть. Поэтому мы не можем описать все детали 
головной части, а также дать точные размеры самки. Можем лишь 
отметить, что выделительная пора у нее открывается намного ниже 
бульбуса. В настоящей статье дается описание вида на основании, 
{главным образом, особенностей анально-вульварной области.
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Описание Ме1<ж1одега агтеп1аса Ро^Ьоз51ап, вр. п.
Самка—бесцветная, кольца кутикулы мелкие и тонкие. Вульва и 

анус расположены на вентральной стороне тела. Анус субтерминальный. 
Вульва отодвинута на значительное расстояние от ануса (фиг. 1). Мно-

Фиг. 1—Ме1о։йойега аггг.етаса ьр. п. Самка 
(ориг. |, задняя часть тела, расположенная за 

вульвой.
а— анус; в—вульва; хв—хвост; 6п—боковое поле.

гочисленные параллельные линии колец кутикулы вокруг ануса и 
вульвы образуют своеобразный рисунок, который несколько отлича
ется от такового М. floridensis, тем более, что пунктация на кольцах 
кутикулы отсутствует. На некотором расстоянии от хвоста хороню 
заметны латеральные линии, которые постепенно исчезают (фиг. 1 )• 
Расстояние между вульвой и анусом равно 105,4 ц, между анусом и 
хвостом 17 ц. Длина щели вульвы равна 32,22 ц. У М. floridensis рас
стояние между вульвой и анусом значительно варьирует--90 —300 цг 
К сожалению, мы не можем судить о степени варьирования этого при
знака у нашего вида, так как мы имеем лишь одну самку. Фазмиды 
расположены по бокам хвоста, па расстоянии 13,6 ц, а у М. floridensis 
на расстоянии 30—40ц. В яйцеводах самки было обнаружено некото
рое количество яиц, длина которых колебалась между 85—98,6 ц, а 
ширина—40.8 —54,4 ц. У М. floridensis длина яиц равна 115 — 190 ц. а 
ширина—55 ц. Самцов и личинок не обнаружено.

Хозяин—Solanum nigrum L.
Местонахождение—Армянская ССР, Мегринский район, селение 

Мегри, 30. 9. 1952 г.

312



Тип —препарат № 4, хранится в коллекциях Зоологического инсти
тута АН Армянской ССР.

Зоологический институт
Академии наук Армянской ССР

I. ե. ՊՈՂՈՍՅԱՆ

'bbiTuiNiiql» Gur нЬишЦ— Meloidodera armeniaca п. sp. Հայկական ՍՍՈ>-ից 
(Nematoda: Heteroderidae)Tu*1 լա J /i'll Ն /. մատ ոդն երի վ և ր ա րե ր յա у Ա՚եղրիից հավաքած Նյութերի ուսումնասի

րության ժամանակ սև մորմի (Տօ13ՈԱՈ1 nigTUlll Լ.) վր տ հայտնաբերվեց AleloidodCta
и ե it ի ն պ Ш տ կ Ш Ն "7 Է՛Խ որր մի շարք հատկանիշներով' >ետանց քի և իqակտն սեոա

անցքի 77 'ՍIՒ հե րւավո բութ յա մ ր է ֆտղմ ի քքՆե ր ի 7/,/,₽ГМ/1 հետանցքի և իցտկան սևո ա կան
ա h ց ք ի շրջապատի ու րոէ յն Նկարով) կուտիկոէ քայի Օ q ա կն ե ր ո ւ մ կ ե տ Ա» վ ո ր ո t թ յան ր ս. — 
ցակայու ինչպես Նաև ձվերի Հափերով տարրերվոլւէ է ա jq ո ե ո ի միակ հայտնիMeloidodera floriden՝is Chitwood, Hannon. Esser, *050 (i) տեսակից t և հետևաբար 
Կ ան ղիսան ու.մ է Նոր tn ե ս ա կ > որիե անվան ու մ ենք- Meloidodera armeniaca ո. sp ։Ale Io i dodera սեռը սիստեմատիկական տեսակետից ղրավում ե Aleloidogyne և lie— terodera սեռերի միձին տեցր! Այդ սեոից միակ հայտնի տե սակր--- AV ք 10 TI d C Ո Տ i Տ հայտ-
Նարերված Լ հյուսիսային 1Լմ երի կայի ւհւուվււրս հա>անղիյյ „ոճու (Pinus elliottii Englm.) 
ար մ տ տ Ն ե ր ի վ ր ա !

խոցվածում ր ե ր վ ա ծ է Meloidodera armeniaca ո. sp. տեսակի Նկէո րտ ցր ու թ jnt ն ր ,
հ ի lilt սւ կ ա Ն ոլմ Լդ ի մ ա ր սև ի հետին մ ա ո ի1 հետանցքի ե սԼռական անցքի շրջապատի Նկա

րի ցետա քնե րովւ որոնք ու-նեն սիստեմատիկական կարևոր նշանակություն»

Л ИТЕРАТУРА — ԳՐԱԿ П. Ն Ո Ի Թ 3 Ո Ւ Ն

*. li. G. Chitwood, C. /. Hannon and /?. P. Esser, 1956—A new nematode genus Meloidodera linking the genera Heterodera and Meloidogyne. Fhytopatol. vol. 46, no. 5: 264—266.
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