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С. Л. Певзнер

МАТЕМАТИК \

Квадрики в трехмерном неевклидовом пространстве индекса 2

(Представлено академиком АН Армянской ССР М. М. Джрбашяном 5/VII 1962)

Рассматриваются квадрики в пространстве 253—трехмерном нс- 
евклидовом пространстве индекса 2. Абсолютом такого пространства 
является кольцеобразная квадрика

(1)

давится задача: наити все канонические уравнения и полную си- 
тпему инвариантов квадрик в пространстве 253.

Условимся об обозначениях.
Матрицы коэффициентов квадрики и абсолюта будем обозначать 

соответственно А и (7. Сумму главных миноров порядка а (а = 1, 2, 3, 4) 
матрицы А — Д7 обозначим РО(Х). Обозначения коэффициентов характе
ристического многочлена видны из формулы:

Det i А - XGI = а4 - /Да3 4- /?2а2 - /?3Х 4 /Д.

Здесь /Д—суммы главных миноров матрицы А, причем некоторые 
миноры берутся с противоположным знаком. Такие же суммы глав
ных миноров матрицы А — XG будем обозначать /?, (а).

Далее- приводятся канонические уравнения квадрик всех типов 
Ьти канонические уравнения получаются из результатов (4) с указа
нием всех инвариантов каждого из них. Типы отличаются один от 
Другого характерисгикой (списком степеней элементарных делителей) 
'матрицы А—лС7 и количеством вещественных характеристических 
чисел. Всюду дальше те характеристические числа о которых не 
сделано специальной оговорки, считаются вещественными.

[1111]. Центральные квадрики՝.

KjXj + Х2х* — Х3 <2 - X4xj = 0. (2)

ржно отличать одну пару харакгерпетических чисел от другой. 
а' и а"- однократные характеристические числа и

= sign /?3.(Х') Р3 (X') Р3 (X") Р3 (X"), (3)

I 1 -У-Т. 7 Л • < ■»""*- ֊՝֊*.’• С.
i ■ . .՛■ 193



то X' и X" принадлежат одной паре при т, = 1 и разным-при т]=-д^ 
Если ՝!■'—двукратное характеристическое число и

1)]==51КП Р2(Х') Р2(Х'),

го оба характеристических числа X' входят в одну пару при 
в разные—при = — 1.

111111. Симметричные полу гиперболические квадрики՝.

'кхх} — Х3Х3 4֊ ах2 + 2Ьх2х4 — ах2 = О, Х2>4 = а ± Ы.

= 1 и

(5)

111111. Несимметричные полу гиперболические квадрики:

ах- 4- 2^х1х3 — ах2 4֊ сх2, 4- 2&л2х4 — сх2 = 0, (б)

'֊1,3 = а ± Ы, Х2л — с±сН.
■ •' )

|211|. Симметричные параболические квадрики 1-го рода:
е

При X двукратном

= 81£П

при л1։ трехкратном

£ = 81£П —
4

[211|. Несимметричные параболические квадрики 1-го рода:

(х, — х,)2 + к,х\ — Х3х’ ф ах-, + 2Ьх2х,1 — ах2 = 0, Х2.4 = а - Ы. (10

|31|. Параболические квадрики 2-го рода:

}/2 (х, — х3) х2 4- Х։ х2 + Х3х2- Х։х- - Х4х2 = 0, (11]

|4|. Параболические квадрики 3-го рода:
2 (X, + х.,1 (х, -х3) + (х. + х3)2 + 2Хх (X2 + х2 - х- ֊ х=) = 0. (12

|22|. Би параболические квадрики: ,
X, (х2 - X2) Н- X, (X2 ֊ х2) + 3 (хх - х3)2 + (х2 - х4)- = 0. (13:

11ри ' ։ ф Х3 ■
о = 51р!п Р3(/։) Р3(Х3), (14՛

при X, = Х3 I
й =5։§пР2(Х,). (15• й

|22|. Бипараболические квадрики с мнимой параболичностью\ 

и (а*- л^) --- —֊ (л\ — а3)- — а (х.^ — л֊)---- -  (х2 — х4)2 4՜ I

( а'1а2 хэл*4) = 0, Х| з — Ло 4 = а ՛ Ы. 11
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Таким образом, полная система инвариантов кваорик в про
странстве состоит из элементарных делителей матрицы 
.4 — кС и величин ть тп, г, о. Г1ри выводе формул для и исполь
зован способ (2). Инварианты е и о находятся способом малых де-
мормаций абсолюта, в основе которого лежит 
(1) на

замена абсолюта

где а малое.

Ս. Լ. ՊեՎՋՆծՐ
Մրկւււ |ւ(ւր}եէ*ււսւ| կաւ*<ք|ւ մ՜ակերևւււյթճերյւ եոաչափ ս\

Լ»|կ||ււլյււ։6 տարածսւթւուհոււք

ւ Աք տ րդ կար դի մ ա կե ր և П է-յ թ ը /. ր կ
թ յ ունողէ.ք ^յ’ ԱյԱՍւՒ սի էոտրած ու֊թ յան րաւյարձսւկր

լ. ինդեքսով ոչ եվկլիդյ 
հանդիսանա մ կ 2-րդ

Դ Г* Դ

• ւք ակերևոլյիէ ի րոլոր կանոնական հավասարումները և ին վա ր (է անտն ե ր ի ք ր ի վ
կանոնական հակ

՛ ">) (13), (1в),
մներր ներկայացվում Լ հետևյալ րանսւձևով (2), (5)—(7)

Ւն у արի ան ւոն ե րի լրիվ սիստ րդի մ ա կե ր ևո է յ Р Iе ե ր աд 1Яրձօակի
հավասարման դ որ ծ ակիցն երիւյ կադմված մատրիցայի էլեմենտար րամ ան ա ր ա րն երից և 
Հ. Հ]։ €? 0 մ եծ ու.թ յու.նն ե ր ի ց ք որոնր որոշվոէ մ են (9^)ք (&)—(^)ք ( )--- ( րանառ^
^եերի,ր

Л ИТЕРАТУРА—ԳՐԱԿԱՆՈ Ի Թ 3 Ո Ի Ն
1 Ю. Б. Ермолаев, ДАН СССР, 132, № 2, (1960). 257-259. 2 В. Ф. Каган.

Основания геометрии, ч. II, М., ГИТТЛ, 1956.
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ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА

Г И Тер-Степанян

О параметре преобразования проективных шкал

(Представлено академиком АН Армянской ССР А Г. Назаровым 21/Х1 1962)

Применяемые в номографии прямолинейные шкалы подразделя
ются на функциональные и проективные.

Функциональные шкалы характеризуются коэффициентом шкалы 
</, представляющим собой отношение разности между верхним /(«)2 
и нижним /(//)) пределами функции к длине Н шкалы (3)

/(«)2 — /'(ц)1

Размерность коэффициента шкалы А \ Коэффициент шкалы есть 
величина, обратная модулю или масштабу т шкалы.

В основе построения проективных шкал лежит деление отрезка 
в щином отношении. Параметром преобразования р таких шкал мы 
называем частное от деления значения функции [(и) на отношение 
между отрезками, в котором пометка и делит длину с/ проективной 
шкалы

։де у и у' —направленные отрезки, отсчитываемые от нулевой и бес
конечной критических точек проективной шкалы, соответственно. 
Пиной (I проективной шкалы является расстояние между ее крити

ческими точками. Различаются внутренние и внешние проективные 
шкалы в зависимости от того, в каком отношении делится данный 
врезок—внешнем или внутреннем. Параметр преобразования—без
размерная величина, обратная коэффициенту /? проективной шкалы — 
понятию, введенному А. А. Глаголевым (1).

В ряде задач целесообразно применение приведенной длины 
Шкалы Ь, равной произведению параметра преобразования на длину 
шкалы, Ь=рс1.

Применение обратных величин коэффициента шкалы а и пара
метра преобразования р, взамен принятых в номографии модуля 
шкалы т и коэффициента проективной шкалы А, существенно изменило 
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постановку задачи и позволило дать логичные формулировки записи- 
мостим, связывающим параметры шкал независимых и зависимой пере
менных в уравнениях цепных номограмм различного типа.

Проективные шкалы получаются из функциональных шкал, когда 
последние проектируются на какую-либо прямую из некоторого полюса.

И. К. Денисюк показал (Д, что распределение пометок на шкале 
вполне определяется величиной некоторого отрезка х („спектра1* 
шкалы); мы его называем полюсным расстоянием.

Легко доказать, что параметр преобразования проективных шкал 
представляет собой произведение полюсного расстояния на коэффициент 
первичной шкалы, р = ах.

Канонической формой уравнений проективных прямолинейных 
шкал является В

■ •

где знак плюс перед дробью отвечает расходящейся шкале, а минус— 
сходящейся; знак параметра преобразования положительный при внеш
нем проектировании, ։когда отрезки у и у' имеют одинаковое направ
ление и отрицательный- при внутреннем проектировании, когда эти
отрезки имеют разное направление.

Проективные шкалы находят применение в цепных номограммах 
первой и второй канонических форм уравнения (4).

Для первой формы уравнений могут быть построены цепные 
номограммы нулевого жанра: с наклонными шкалами и треугольные.

Звенья цепных номограмм .с наклонными шкалами содержат две 
параллельные функциональные шкалы и пересекающие их наклонные 
проективные шкалы, проходящие через начальные точки функциональ
ных шкал. Эти точки являются критическими точками проективных । 
шкал. р

В зависимости от расположения проективных шкал различаются
номограммы с внутренними и внешними наклонными шкалами.

В зависимости от взаимного расположения критических точек про
ективной шкалы номограмма представляет действие умножения или 
деления; соответственно различаются множительные и делительные 
наклонные шкалы.

Для номограммы с наклонными шкалами можно доказать, чтоI 
коэффициент ап шкалы произведения (частного) функции равен произве-1 
дению (частному отделения) коэффициента вертикальной шкалы пер-| 
вой функции независимой переменной па параметры преобразования

• • • всех наклонных множительных (делительных) шкал 
вых функций независимых переменных.

На этом основании для коэффициента шкалы ап функции 
мой переменной первой канонической формы уравнений

осталг

зависн!
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может оыть написано аналогичное по структуре выражение

Ръ • • • • — с1п
•

Знак результата зависит от знаков входящих в формулу ве
личин: знак вертикальной прямой шкалы положительный, а обратной —
отрицательный; знак параметра преобразования проективной внешней
шкалы положительный, а внутренней—отрицательный.

Звенья треугольных цепных номограмм содержат три проектив
ные шкалы, не пересекающиеся в одной точке. Три точки пересече
ния шкал являются критическими точками проективных шкал. Зна
чение функции в критических точках равно нулю или стремится к
бесконечное ги. Проективные шкалы могут располагаться как внутри
звена, так и вне его: соответственно различаются треугольные номо
граммы двух родов. Номограммы первого рода имеют две внутренние 
шкалы и одну внешнюю; номограммы второго рода имеют три внеш
ние шкалы. В зависимости от взаимного расположения критических 
точек различаются четыре типа треугольных номограмм. В следующей 
таблице показана связь между видом уравнений номограммы и пара
метров преобразований в зависимости от последовательности располо
жения критических точек, безразлично от того, в каком направлении 
ведется счет—по часовой стрелке или против.

Таблица /

Гни
11орядок последовательного 
расположения критических 

точек
Вид номографируемого 

уравнения
Связь между 
параметрами 

преобразования

II

III

IV

0 — оо; 0 — оо ; 0—оо 

О — оо; оо — 0; 0 — ос

О — оо ; ос — О ; оо — О

О оо; 0 — оо; оо — О

/1 (Л ։) '/гС^г) —У з(-'-з)

/|(Л1) */2(^2) ^з( 'з) —1 Р1 ‘ Рг 'Р։ 1
Рз'Рз=Рз

р՝-=
Рг
р^=
Р,2 Рз

Таким образом параметры преобразования проективных шкал тре
угольных номограмм связаны соотношениями, аналогичными струк- 
тУре номографируемых уравнений.

Для второй формы уравнений могут быть построены цепные 
номограммы нулевого жанра: с параллельными шкалами и радиантные. 
Анализ цепных номограмм с параллельными шкалами дан в другой 
работе автора (’).

Звенья радиантных цепных номограмм содержат различного типа 
риалы, в зависимости от вида функций входящих в уравнения замени- 
(||ией системы: при сумме прямых функции вида

/1(Л1) + /2(^2) —/з (а'3)
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все три шкалы звена проективные; при сумме обратных функций вида

все три шкалы функциональные; при сумме прямой и обратной функ
ций шкала для прямой функции проективная, для обратной функции
функциональная и для результата—проективная.

Характеристическим элементом функциональных шкал, служа
щих для представления обратных функций, является модуль шкалы 
т: параметр преобразования таких шкал может быть условно принят 
равным нулю. Характеристическими элементами проективных шкал, 
служащих для представления прямых функций, является параметр пре
образования р и приведенная длина Ь шкалы.

Для радиантных номограмм доказывается, что параметр преобра- 
зования проективной шкалы любой суммарной функции (или функции 
зависимой переменной) равен алгебраической сумме параметров пре
образования проективных шкал слагаемых функций независимых пере
менных; положительные значения параметров преобразования соответ
ствуют внешним проективным шкалам, а отрицательные֊֊внутренним.

Обе величины —модуль функциональной шкалы гп и приведенная 
длина Ь проективной шкалы рассматриваются как векторы. Для полу
чения характеристических элементов суммарной функции производится 
алгебраическое сложение параметров преобразований и геометрическое 
с ложение векторов модулей и приведенных длин шкал слагамых функ
ций. Таким образом, для рассмотренных трех случаев могут быть 
написаны следующие характеристические уравнения.

Таблица 2

Виды уравнений номограмм
Алгебраическая 

сумма пара
метров преоб

разования

Геометрическая сумма 
векторов модуле։! и 
приведенных длин

/+/2(^2)—/з(-^з)

/><•*.) + /-Д' 

9 о \ V л I

Рг + Рг = Рз

04-0 = 0

А 40 = ^

4- Ь2 = Ь3 
—

/и։ -I т2

Ь. 4՜ /Это Ь՝

В радиантных номограммах имеется возможность перенесения 
начала шкал вдоль ее носителя; пользуясь этим свойством, могут 
оыть построены радиантные номограммы со свободными шкалами, R 
которых шкалы произвольно располагаются в поле чертежа. В этом 
случае разрешающие прямые заменяются разрешающими ломанными-

Путем коллинеарного преобразования номограмм обнаружена 
проективная связь между различного типа номограммами. В номо* 
։раммах с параллельными шкалами прямые шкалы переходят в обрат- 
ные, и наоборот. В номограммах с наклонными шкалами внутренний 
шкалы переходят во внешние и обратно.
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При преобразовании номограммы с параллельными шкалами в 
радиантную аддитивное соотношение между коэффициентами шкал но
мограммы с параллельными шкалами переводится в такое же аддитив
ное соотношение между параметрами преобразования проективных 
шкал радиантной номограммы.

Наконец, при преобразовании номограммы с наклонными шкалами 
в треугольную характеристическое уравнение, связывающее коэффи
циенты функциональных шкал и параметры преобразования наклон
ных шкал, аналогичные структуре номографируемого уравнения, пере
водится в такое же аналогичное уравнение, связывающее параметры 
преобразования (табл. 1). При этом номограммы с внутренними нак
лонными шкалами переходят в треугольные номограммы первого 
рода, а номограммы с внешними наклонными шкалами в треугольные 
номограммы второго рода.

Полученные принципиальные выводы из проведенного исследова
ния могут быть сведены в одно единственное правило.

Для получения характеристики шкалы функций зависимой пере
менной цепной номограммы (параметр преобразования или коэффи
циент шкалы) надо проделать над характеристиками шкал функции 
независимых переменных такие же действия, которые связывают 
функции в заданном уравнении цепной номограммы.

Поэтому, если задано общее уравнение составной номограммы

то для него сразу может быть написано совершенно аналогичное урав
нение коэффициента шкалы для случая, когда уравнение разрешается 
в номограммах с параллельными и наклонными шкалами

Р* Ը1
Ра

• • ՝р. . а. ՝ • - а агк—1 й п —\ п •

Если уравнение разрешается в треугольных и радиантных номо- 
граммах., то также аналогично напишется уравнение параметра пре
образования

Р лРг'Рг- Рк-1 +Рк + ■■■■ + Р„^Р„ 
Ра

ԳևՈՐԳ ՏևՐ-ՍՏեՓԱՆՅԱՆ

*>1гиЬЦм|1Ц սսւճւ|1|սւկճեւ*ի ձևսւ<|ւււիււքսւհ ս|սււ*ւսւքետւ*|ւ ւքււսւի(ւ

ւյույքյ /; աաէիս> որ ն ո մո դրա էիիա յո լ. մ աք ա ш ц п ր ծ վ ո ա մ Լ <) ո ւ ի) / ո ւ նն ե րի' Щ

ուսնէլէչակի էէոդույի ե /? ր ո Л կ տ ի վ սանդղակի դ ո ր Л ա կ րյի էիս քս արհ ն >ա կա դարձ »ք ե —

<»ւ֊ թյոՀնն А րՀ (I սանէրւա1ւ1է դործա կդի և թ ձև ա էի ո խ «Հ սՀհ սլ ա ր ա էք ե ա ր ի գործած ոէ^էքր Լ

սլ ա ր ղ/ւր են Կայա էս,1որ հ П էք ո դրա »քՆ I»րՈԼ էք էի ո ւձհ կէ]ի К րի и սՀհ ղ էյա կ-

ն է* Ւ Ա( ա ր ա լք Լ րի էք Լ պ и րւ ւ ք*! ք ո է 7/ ուՀհևքյոէլ ւ/աւէլրԼ
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Նկար ագրվոսմ են * ւյթ>

Ъш/քէն ե շաոավղաւինէ

1Լպաղոլրյ վոաէ է

ղիձ ւղրոեկտիվ սանդղակների հ ա վա и արսւ Հ7/ ե ր ի կանոնավոր ձեր։ 

սյավոր դոՆդահեո. և թեք սանդղակներով նոմп դրամներ։ եոանկյսւ ֊

սանդղակի րնու֊թաղիրը*

I 1НЕРАТУРА — Դ Ր Ա Կ Ա Ն П Ի 0’ 3 II Ի Ն

1 11. П. Андреев. Л. А. Глаголева и А. А. Глаголев, Основы номографии, ОНГИ 
М.—Л., 1936. 2 И. Н. Денисюк. О проективном преобразовании номограмм. Номогр. 
сб. под ред. Н. А. Глаголева, ОНТИ М., 1935, стр. 201—217. 3 Г. И. Тер-Степанчн. 
ДАН АрмССР, XII, № 1 (4950). 4 Г. И. Тер-Степанян. ДАН АрмССР, XIII, № 2 
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ИНЖЕНЕРНАЯ СЕЙСМОЛОГИЯ

Н. К. Карапетян

Анализ спектрального состава колебаний скальной породы 
при взрывах

f Пре [ставлено академиком АН Армянской ССР А. 1'. Назаровым 23/VII 1962)

■ Изучение спектрального состава сейсмических колебаний почвы 
при взрывах и сравнение его’со спектрами землетрясений представляет 
большой интерес. Однако в этой области имеется мало выполнен- 
пых работ.

В настоящей работе приводятся результаты изучения спектраль
ного состава сейсмических колебаний в скальной породе при взры
вах. Часть записей получена в процессе исследования колебаний 
зданий от взрывов, при котором- осуществлялась также запись коле
баний грунта (J). Другая, основная часть получена при изучении сейс
мического режима этого же участка (՛). Спектральный анализ этих 
записей производился по предложенной нами ранее методике (3).

Подвергнуты анализу 33 записи смещения почвы, полученные 
при 9 взрывах, произведенных с различным количеством взрывчатого 
вещества. Взрывы производились на участке, сложенном в основном 
из базальтов, покрытых небольшим слоем белозема (2).

Запись смещения почвы под действием сейсмовзрывных коле
баний производилась электродинамическими вибрографами ВЭГИК՜, 
частотная характеристика которых такова, что для периодов на диа
пазоне до Т = 1 сек. увеличение прибора примерно постоянное 
(порядка 1000 раз).

31 запись смещения производилась в четырех специально со
оруженных для этой цели шахтах на коренных базальтах. Шахты 
представляли собой вертикальные колодцы, глубиной 2,6—5,9л/, имев- 
пше в плане круглое очертание с диаметром 3 м. На дне колодца 
было сделано круглое бетонное основание диаметром 2,2 л/ и высотой 
1 з/. Измерительная аппаратура устанавливалась на этом бетонном 
основании.

Запись колебаний производилась в полевой сейсмоизмерительной 
лаборатории на осциллографах.

Расположение на участке колодцев и полевой сейсмоиз֊ 
мерительной лаборатории показано па фиг. 1. При этом римскими 
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цифрами на этой фигуре указаны колодцы, а арабскими —места, где 
производились взрывы. Номера взрывов соответствуют их порядко
вым номерам, указанным в табл. 1.

Для всех рассмотренных записей построены амплитудные и фа
зовые спектры. На фиг. 2 приведены амплитудный и фазовый спектры 
записи вертикальной составляющей колебания почвы в 1 колодце

Фиг. 2.
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)

ю

о

из

к

0.3

1,13
0,65

0,080
0,085

0,3

10,0

15,0
100,0

колодец II колодец III колодец IV колодец

Е

1,34

верт. верт. верт.

I

Е Е I

I

0,075 0,8

19,93

17,72
64,34

0,085

0,095

0,125
0,15

0.45

0,20 
0,40
0,98 
1,09 
8,07

0,085 
0,085 
0,065 
0,060 
0,065 
0,68

1,05

1,0
0,8

0,17

1,17

14,14

0,015

0,105

0,105 0,73

4,76 0,120

0,78
1,00
1,66

7,54

Т тах значения периодов, соответствующие Ф (о>) тах.
7֊ значения периодов, соответствующие концу пиковой части фазового спектра-

Таблица /

верт

12,34
33,83

0,100
0,105

0,95

1,0

0,115
0,055
0,115

0,09
0,66

I

0,4

0,8

0,72
1,42
1,68

8,01

0,050
0,075
0,075

0,085

0,6

0,45

0,81 0,060

5,07

10,12

0,075

0,075

0,45

0,65

0,8
20,24 0,125



при 7-м взрыве. На графиках по оси абсцисс отложены периоды, а 
по оси ординат в случае амплитудного спектра—спектральная плот- 
ность амплитуды Ф (ш), в случае фазового спектра начальная фаза 
?(ш). При построении амплитудного спектра влияние частотной ха
рактеристики приближенно исключалось умножением Ф (<о) на вели
чину, обратную увеличению прибора, соответствующего данному 
периоду. Фазовый спектр строился без учета фазовой характеристики 
прибора.

При рассмотрении всех кривых (разовых спектров записей сейс
мографов, установленных в колодцах, можно отметить, что эти 
спектры состоят как бы из двух частей: начальной пиковой и после
дующей плавно поднимающейся. В действительности в начальной части 
спектров пиков также нет. Они получаются вследствие неучета + к ~ при 
вычислении 9(<о). Принятый способ изображения фазовых спектров поз
воляет установить то обстоятельство, что начальная пиковая часть 
для различных записей имеет разные значения. В табл. 1 приведены зна
чения периодов, соответствующих концу пиковой области фазовых спект
ров. Как видно из таблицы, они могут изменяться в широком диапазоне 
периодов (0,2—1,4 сек.). Область плавно поднимающейся части фазового 
спектра также неодинакова для различных записей. Так, например, для 

1 взрыва в фазовом спектре записи горизонтального сейсмографа С—Ю 
колодца И кривая в этой области поднимается незначительно у этим силь
но отличается от фазовых спектров записей других сейсмографов для это
го же взрыва. Аналогичное явление наблюдается при рассмотрении фазо
вых спектров 2 и 5 взрывов. Характер амплитудных спектров записей сей
смографов всех колодцев примерно одинаковый, что, возможно, вызвано 
тем обстоятельстом, что сейсмографы были установлены на одном и том 
же грунте — базальте и в базальте же произведены взрывы.

В табл. I приведены максимальные значения спектральной плотности 
амплитуды и соответствующие им значения периодов для всех рассмот
ренных записей взрывов. Максимальные значения спектральной плотно
сти амплитуды Ф (“>) соответствуют коротким периодам.

Как видно из фиг. 1, взрывы были произведены с юга и с востока ис
следуемого участка. Колодцы на участке были расположены примерно п ) 
линии Ю—С (1 и IV) и В—3 (II, I и III). Такое расположение точек на
блюдения позволяет проследить изменение периодов колебаний, соответ
ствующих максимальной спектральной плотности амплитуд в зависимости 
от расстояния до места взрыва.

При I взрыве, осуществленном с юга участка, представляет интерес 
сравнение величин периодов в наблюдательных точках-колодцах II и 
III, отстоящих от места взрыва на расстоянии 45 и 75 я соответственно. 
При этом по составляющей С—Ю наблюдается увеличение значения пе
риодов во столько же раз, во сколько раз увеличивается расстояние от 
места взрыва (0.115 и 0,085 сек.). По составляющей же В—3 происходит 
Увеличение периодов колебания более чем в 3 раза (0,050 и 0,015 сек.) в 
то время как расстояние увеличивается менее чем в два раза. При 3-м
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взрыве также прослеживается увеличение периода колебаний в наблюда- 
тельных точках-колодцах 11. 1 и III (0,065, 0,080 и 0,115 сек.) с увеличе
нием расстояния (105, 140 и 200 м), т. е. и в этом случае получается 
пропорциональная зависимость изменения периода с увеличением расстоя
ния. Такая же зависимость периода от расстояния наблюдается и при 4-м 
взрыве. Во время 5-го взрыва, осуществленного на юге участка в наблю
дательных точках 11 и III, отстоящих от места взрыва на расстоянии 45 и 
75 м, произошло изменение периода в таком же отношении (0,090 сек., 
0,060 сек.). При этом взрыве характерным является то, что получился 
второй пиковый период большей величины, примерно одинаковый в обоих 
наблюдательных пунктах (0,66 и 0,68 сек.). Представляет интерес срав
нение спектральных кривых записи вертикальных составляющих при этом 
же взрыве в наблюдательных пунктах I и IV, расположенных на расстоя
нии 42 и 96 м от места взрыва. Периоды получились соответственно рав
ными 0,095 и 0,125 сек.

Сравнивая спектры записей вертикальных составляющих при 6-м 
взрыве в наблюдательных пунктах II и I, расположенных на расстоянии 
80 и I 17 м от места взрыва, наблюдаем увеличение периода колебаний от 
0,105 до 0,125 сек. Во время 7-го взрыва наблюдается пропорциональное 
возрастание периодов колебания (0,105 и 0,150 сек.) в зависимости от 
расстояния до места взрыва (93 и 130.ч).

Фш. 3.

’ )днако такая пропорциональная зависимость периода от расстояния 
наблюдается нс при всех взрывах.

С целью установления изменения периода колебания в зависимости 
о| количества взрываемого вещества произведено сравнение амплитудиь14 
спектральных кривых записей вертикальных сейсмографов, установленных 



в колодце 1. Результаты сравнения показывают, что количествам взрыв
чатого вещества 1,6, И), 15 и 100 кг соответствуют пиковые периоды коле
баний 0,085, 0,095, 0,125 и 0,150 сек. Следовательно, изменение заряда 
в урывчатого вещества вызывает ощутимое изменение периодов колебания.

Запись слабого взрыва, амплитудный и фазовый спектры которого по
казаны на фиг. 3, отличается тем, что прибор в этом случае был уста нов- 
лен не в шахте, а на поверхности грунта, т. е. не на коренных базальтах, 
а на белоземе мощностью примерно 4 м, покрывающем базальты. Фазо
вый спектр записи этого взрыва отличается большим количеством пиков и 
отсутствием плавной части. На амплитудном спектре наблюдаются три 
резко выраженных максимальных пика (14, 49; 14, 25 и 13, 33), при пе
риодах 0,095, 0,115 и 0,160 сек. соответственно.

Нами анализировалась также запись колебания грунта, полученная 
при исследовании колебаний зданий под действием сейсмовзрывных волн 
('). Были построены амплитудный и фазовый спектры записи смещения, 
полученной во время взрыва 14/V111 1959 г. при количестве заряда взры
ваемого вещества 20 кг. На фазовом спектре наблюдаются резко выра
женная область пиков до периодов 0,8 сек. и плавная часть. На амплитуд
ном спектре максимальный лик величиной 0,585 наблюдается в самом 
начале спектра. Амплитудный спектр имеет вид спадающей кривой.

При сравнении всех спектральных кривых, построенных для записей 
взрывов, можно заметить, что преобладающая частота колебаний почвы 
при взрывах в среднем получилась равной 12—14 герц. По-видимому, эта 
частота является характерной для данного участка.

Циститу։ геофизики и инженерно։’։ сейсмологии 
Академики наук Армянской ССР

Ն. Կ. ԿԱՐԱՊեՏՅԱՆ

Պսւյթև «յււսմ՚ՃԼւվւ ժաւէևււճսւկ ժայռ ւսյիճ ւսս|ւսււի sutsuiGd'iuG սպեկտրւս) 
l|uiqd'j> ւսհւսԱւպ(ւ

/Z տտանքում բերված են պ ա յթ ե g ոլմն ե ր ի ժամանակ բնահ քիկ տատանումների
ռ պեկտրա / կ ա ղմի ուսումնասիրության ա ր ղյ ունքնե ր ր:

Գրանցումների մի մասր ստացված Լ պայթեցումների օզնութ յամ/• շենքերում աոտչ բեր
ված տատանման հետազոտու թյան պրոցեսում է ո ր ի ղեպքում կատարվել Լ նաև րնահողի տա- 
•րէսնման // ր անցում ր

Գրանցումների մյուս հիմնական մասր ստացված Լ նույն այղ տերիտորիայի սեյսմիկ ռհ -
J իմ ft ուսումնասիրության մ աման ակ (^)ւ Գրանցումներ/։ սպեկտրալ անա 
ղինսէկի կողմից առաջարկված եղանակի համաձայն (^) ։

րված /, Հձ-

Անա/իւղի են ենթարկված րնահողի տատանումների րնթ աց բում տեղափոխմ ան 33 զրան- 
ցումներ է որոնք ստացվել Լին 9 պայթեցումների ժամանակ:

31 ղրանց ումներր ստացվել են հատակ' այղ նպատակով բազալտներում կառուցված հո- 
րաններամ ւ եկ. / - ու մ հռոմեական թվանշաններով ցույց են տրված »որաններր, իսկ արաբա
կանով' այն կե տեբր, որտեղ կատարված են պա յթ ե ց ումն ե րր : Պայթեցումների համարներր հա

մէս պա տա ս/ս ան ու մ են աղյուսակ № 1 - ո։ ւ) բերված ղրանց հերթական Համարներին։
/*ո(սր ղիտարկված ղեպբերի համար կառս ւ ցված են ա մ պ (ի ա //1 ղ ա էին ե ֆազային սպեկտբբ֊
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^ամաձայն ստացված տվյալների ամպքիտուդի սպեկտրւպ խտության Փ ( 0)) մաքսիմս։/ 
արժեքները համապատասխանում են պարբերության փոքր արժեքներին։

Տ արբեր հորաններում տեղա դրված սեյսմ ողրաֆների գր ան ց ումն ե րի ամ պլիտա դա լին սպեկտ 
րալ կարերի ձեր համարյա նույնն է: Գա կարող է բացատրվեք հավանաբար այն հ ան դա մ անքող, 
որ պայթեցումները կատարված են եղել քաղալտներամ ե վերջիններիս համար էլ հենց ստաց
ված դրանց ումներն են ենթ ա ըկվե լ սպեկտրալ ան ա լ իղի։

Համ աձայն ուղ դահ այաց սեյսմ ո դ ր աֆն ե ր ի դ քանդումներ ի ա մ պ լի տ ուղա յ ին սպեկտրների 
պայթուցիկ նյութի քանակի փոփոխութ յունր աոաջ է քերում տատանման պարքերոլթ լան ղդա/ի 
փոփ ոխ ութ յ ոլն։

^ամաձայն ստացված սպեկտրալ կորերի բնահողի տատանումների դերակշռոդ հաճախակա ֊
նությոլնր -14 հերցի։
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ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

А. Т. Бабаян, чл.-корр. АН Армянской
Э. О. Чухаджян и Э. С.

ССР, Л. X. Гамбурян, 
Ананян

О реакции щелочного расщепления аммониевых солей, 
содержащих 3-хлорэтильную группу

(Представлено 13/УП 1962)

Воднощелочное
। водит к образованию 

тельных групп <4

расщепление винилаллиламмониевых солеи при- 
а-замещенного альдегида за счет обеих непре-

СН, I- хн,—сн-с 
"Ж

сн3 сн=сн,
О11> (СН,)^Н+СН2=СН—с—сн2—с/'

I ՝ хн

Интересно было выяснить возможность осуществления межмо- 
? пекулярного аналога этой реакции:

+ I- он
(СН,)^-СН СН.+ ՝С=СН-СН2-Н(СН,), ------

О
I

2(СН3)3Ы +СН2 = СИ
н

В качестве исходного для получения виниламмониевой соли брали
Е хлористый триметил-(3-хлорэтил)-аммоний, относительно 
к оыло показано, что он под действием 10—15% водного
| едкого кали подвергается только дегидрохлорированию с

которого 
раствора 

образова
■ нием хлористого нейрина.
I Опыты по взаимодействию хлористых солей триметил-(3-хлор-

ния) -аммония
•1счью не дали

и триметил ?,7֊диметилаллил)֊аммония с водной ще- 
положительных результатов как при комнатной темпе-

Рату ре, так и при нагревании. Взятые соли или расщеплялись каждая
й отдельности, или возвращались ооратно. В продуктах реакции не
’Ыло обнаружено и следов альдегида С7Н12О.

Интересным оказался результат взаимодействия хлористого три- 
ретил-(р-хлорэтил)-аммония с бензофеноном в присутствии порошка 
Иного кали в среде абсолютного эфира при комнатной температуре 
ртим опытом мы хотели проверить возможность реакции по схеме:

С1

кон
(СН,),\-СН = СН,

I
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с„н., 
(СН։),Н--СН=СН։+ ^с=о 

С1 с.н։ • •

кон
Сбн5 
I 

(СН3)3К4-С6Н5-С-СН,~С;
I н.
о 
н

В результате реакции был получен тетрафенилбутиндиол-1,4. Это 
указывало на наличие ацетилена в реакционной смеси (2).

Образование ацетилена могло иметь место в результате реакции 
дегидрохлорирования расщепления хлористого триметил-(Р-хлорэтил)- 
аммония по схеме:
(СН3)3Й-СН2—СН2—С1

С1

КОН 4- кон
-------> (СН3)3М-СН=СН2------ > (СН3)3М4-Н-О-СН (I)

т. е. через промежуточную стадию образования нейрина.
Расщепление нейрина, а также щелочное расщепление хлори

стого нейрина, изучалось многими авторами, однако ни у кого из 
них нет указаний на образование ацетилена. Так, например, Майер и 
Хопф пишут: „Сухая перегонка нейрина дает только небольшое коли
чество М-диметилвиниламина, главная часть расщепляется на триме
тиламин и виниловый спирт, который можно выделить лишь в виде 
уксусного альдегида“ (՛*).

С целью улавливания метилового спирта и уксусного альдегида 
названные авторы пропускали отходящие пары через нагретую до 50՜' 
трубку, заполненную кусками металлического кали. Отсюда ясно, 
почему авторы не заметили образования ацетилена. Почему после
дующие исследователи реакции расщепления нейрина и хлористого 
нейрина не обнаружили ацетилен в продуктах реакции трудно понять.

Гарднер, Керриган, Роз и Уидон (4) в результате изучения реак
ции расщепления нейрина приходят к выводу, что первой стадией 
расщепления является распад на триметиламин и уксусный альдегид. 
Однако последний ими не был обнаружен, что авторы объяснили 
неустойчивостью его в щелочной среде.

Все это побудило нас ближе изучить реакцию воднощелочного 
расщепления хлористого триметил-(3-хлорэтил)-аммония. Сначала нами 
было установлено, что уже при 20- 25° под действием 15% водного 
раствора едкого кали за 3 часа реакция дегидрохлорирования на
званной соли в нейрин практически заканчивается. В этих условиях 
реакция дегидрохлорирования не сопровождается расщеплением. Рас
щепление соли имеет место под действием 35—40% водного раствори 
едкого кали при нагревании на песчаной бане, а также при смешении 
порошков хлористого три метил-([>-хлорэтил )-аммония и едкого кали 
с добавлением нескольких капель воды. Безазотистыми продуктами 
расщепления оказались ацетилен, свыше 90% теоретического коли
чества, и немного карбонильного соединения. Далее осуществили 
эту реакцию дегидрохлорирования -расщепления в две стадии: сначала, 
поз действием разбавленной водной щелочи, соль была подвергну^1 
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дегидрохлорированию, затем раствор концентрирован упариванием воды 
в подвергнут расщеплению. Результат оказался сходным с вышепри
веденным.

Таким образом, можно считать установленным, что реакция ще
лочного расщепления хлористого нейрина протекает по схеме: 

+ он
(СНЭ)3М-СН СН2 -------> (СН3)3К4-Н-С = С—н.

С1
Результатом ошибочного представления о ходе 

пения аммониевой соли является и схема:
н

реакции расщеп-

С1-СН-СН

отщепляется

/СНз
-м-сн, V 

+\сн։- снг
(П)о

приводимая в учебниках и руководствах но теоретической органи
ческой химии (5) в качестве иллюстрации влияния элекгроноогтяги- 
|зающего заместителя на реакцию отщепления. Основанием для этой 
ремы послужила работа Ингольда и Ханхарта (6), посвященная ме
ханизму исчерпывающего метилирования. В числе ряда других чет
вертичных аммониевых солей, содержащих разные заместители в 
^'•положении к азоту, названными авторами был изучен также и йодид 
Г1иметилэтил-(Р֊хлорэтил)-аммония. При этом единственным азотистым 
продуктом реакции оказался диметилэтиламин. Неаминный продукт 
■реакции не был выделен.
| Установленная нами исключительно легкая дегидрохлорируемость 
аммониевых солей, содержащих галоид в радикале (՛), ставила под 

мнение справедливость приведенной выше схемы. Следовало ожи
дать, что реакции расщепления названной соли будет предшествовать 
[реакция ее дегидрохлорирования. Однако схема эта продолжает вхо- 
нкть и во вновь издаваемые руководства (8). Это заставило нас про- 
Верить реакцию щелочного расщепления хлористого диметилэтил- 
к(?-хлорэтил)-аммония и экспериментально доказать ‘неправильность 
рын। еп ри веден ной с х е м ы.

Как и следовало ожидать, воднощелочное расщепление этой соли 
[ ։кже привело к образованию ацетилена почти с количественным вы
водом (93—95%) и соответственно к диметилэтиламину. В отгоне 
рйдено около 0,01 г-мол альдегида па г-мол взятой соли. Было уста
новлено также, что по скорости реакции дегидрохлорирования соль 

а несколько уступает хлористому триметил-(3-хлорэтил)-аммонию.
Таким образом, можно считать установленным, что реакция ще

лочного расщепления хлористого диметилэтил-(8-хлорэтил)-аммония 
Иже протекает в две'стадии и может быть представлена следующей 
ремой:

х֊>.’ С Г СНз он ./сн’ он
С1-;,СН2-СН-1\ -СН3 ------ > СН2֊СН-1Ч-СН3 ------

'■ ЧС2Н5 С2Н-
-(СН3)2Н- С2Н;+Н-С-С֊Н.

(III)

211



Первая стадия этой реакции может служить иллюстрацией влияния 
электронооттягивающего заместителя (а именно аммониевого азота)
на отщепление галоидоводорода. Вторая стадия иллюстрирует пред 
почтительное отщепление винильной группы перед этильной.

Институт органической химии
Академии наук Армянской ССР
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БИОХИМИЯ

Г. В. Априкян

Обмен Х-ацетил-1-аспарагиновой и дикарбоновых 
аминокислот в срезах коры мозга

(Представлено академиком АН Армянской ССР Г. X. Бунятяном 4/\О1 1962)

Среди специфических субстратов нервно!։ ткани М-ацетил-1-ас- 
шрагиновая кислота (ЫАА) занимает определенное место. ЫАА быта 
обнаружена в большом количестве в нервной ткани (х). В то время 
ак в корешках спинного мозга (։) ее количество сравнительно низ

кое (48 лтг°/0), в центральной нервной системе, особенно в сером ве
ществе мозга, оно доходит до высоких цифр (120 мг°/0).

Роль ЫАА остается окончательно не выясненной. Ей приписывает- 
я определенная роль в сохранении ионного равновесия нервной ткани. 

В лаборатории Г. X. Бунятяна показано. что ХАА служит донатором 
ацетильных групп для синтеза ацетилхолина С՜1). Показано также, 
что в мозговой ткани она синтезируется (5՝6) и подвергается гидро
лизу (’) специфическими ферментами. В прежних наших исследова
ниях было показано, что при повышенной функциональной активности 
мозговой ткани (кофеиновое возбуждение, общее нервномышечное 
напряжение, возбуждающие дозы ганглерона) количество Х'АА в моз։е 
уменьшается. Наоборот, при амиталовом сне и под влиянием юрмо- 
зящего агента центральной нервной системы-7-аминомаслянои кис- 
поты наблюдается накопление* этого вещества (' ). Полученные дан
ные позволили нам выдвинуть положение о том, что при повышенной 
активности мозговой ткани №АА подвергается усиленному ։идролизу. 
Образовавшаяся аспарагиновая кислота и, в частности, ацетат окис
ляются мозгом и служат дополнительным источником энергии для 
мозга.

Продолжением этих исследований явилось изучение обмена ИАА 
11 Дикарбоновых аминокислот в срезах коры мозга крыс при различ
ных условиях.

Опыты были поставлены на крысах весом 100-120 г. Животных 
Убивали обезглавливанием, быстро . извлекали мозг, готовили срезы 
№ры, помещали в фосфатный буфер (рН-7,4) и инкубировали при 
■47° в течение часа в аэробных условиях. Количество ЫАА и дикар
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боновых аминокислот определяли электрофоретическим методом 
до и после инкубирования как в инкубационной среде, так и и среза

До начала инкубирования срезов определенное количество ами
нокислот выделялось из них в инкубационную среду, чго позволил, 
нам проследить за поглотительной способностью срезов в отношени։ 
этих веществ.

Полученные нами результаты (табл. 1) показывают, что при ин 
кубировании срезов без добавления к среде глюкозы КАА и глюта 
миновая кислота обратно поглощаются срезами, а аспарагиновая ки 
слота, наоборот, выделяется в среду.

Таблица I
Содержание аминокислот в среде при различных условиях опыта 

(в мкм па 1 г свежен ткани)

Хспарагиновая
кислота

Глютам иноная 
кислота

Условия опыта
до Iпослег - разница инкуб, инкуб. 1I и I

до после? Л разница инкуб, инкуб.,'
I

до _____
инкуб, инкуб. Ра 41,111

после

При добавлении 
глюкозы

1,94 
(10)*

Без добавления 4,42
глюкозы (10)

3,67 
(Ю)

1.46
(Ю) I

1-1.73

—2,96

2.87 
ПО)

2,95 
(Ю)

0,51 
|10|

9.07 
(101

֊2,36 7,83 
(Ю)

46,12 8,2 
ПО)

1,09 
(10)

4,81 
(10)

-6,74

-3,39

* В скобках показано количество опытов

При добавлении к среде глюкозы наблюдается поглощение ас| 
парагиновой и глютаминовой кислот срезами мозга, а №А, наоборот, 
выделяется. Данные в отношении глютаминовой кислоты подтверж
дают результаты Тоуэра (։о). Без добавления к среде глюкозы ути
лизируется как помощенная из среды, так и эндогенная глютаминовая 
кислота, в результате чего суммарное количество глютаминовой кис
лоты резко понижается (табл. 2).

Таблица
Общее содержание аминокислот (среда I срезы) при различных условия^ опыта

(в мкм на 1 г свежей ткани)

>1 z\ Л
Условия опыта

При добавлении 
глюкозы

Без добавления 
глюкозы

Аспарагиновая 
кислота

Глютаминовая 
кислота

до 
инкуб.

после 1 
инкуб.|Раз"ица

5,94 6,71
(10) (10)

7.76 3,67
НО) (10

—4.09
(10)

до после 
инкуб, инкуб.

5,64 3,87
НО) (10)

7,4 13,51
(10) (10)

разница до 
инкуб.

после 
инкуб.

разни

— 1.77 18,47 
(Ю)

4-6,11 17,23
(Ю) (10)

Данных в отношении NAA и аспарагиновой кислоты 
в литературе. Наши исследования показывают, что без

19,43 - О,И» 
(Ю)

6,29 -10.1 
(Ю)

мы. не нашли 
добавления к

среде глюкозы как поглощенная, так и эндогенная №АА усиленно ути
лизируется мозгом. При этом накапливается аспарагиновая кислота 
(габл. 2) и выходит в среду. Источником аспарагиновой кислоты.® 



данном случае могут служить как МАА, так и глютаминовая кислота. 
МАА подвергается гидролиз}՛ несмотря на накопление аспарагиновой 
кислоты. Гидропиз МАА, по нашему мнению, становится возможным 
потому, что образовавшийся ацетат утилизируется срезами. Не исклю
чается и то, что образовавшаяся аспарагиновая кислота также ча
стично утилизируется. Причиной накопления аспарагиновой кислоты 
служит отсутствие достаточного количества ацетильных групп, кон
денсируясь с которыми щавелевоуксусная кислота могла бы вклю
читься в цикл трикарбоновых кислот и окислиться.

При добавлении к среде глюкозы накапливается как глютамино
вая кислота, так и NAA, а аспарагиновая кислота, наоборот, умень
шается. В этих условиях синтез МАА и глютаминовой кислоты идет 
как за счет глюкозы, так и за счет утилизированной аспарагиновой 
кислоты. Полученные результаты дают нам основание заключить, что 
в присутствии глюкозы, которая является богатым источником актив
ных ацетильных групп, становится возможным окисление углеродного 
остова аспарагиновой кислоты.

Результаты наших исследований подтверждают развиваемую нами 
точку зрения о возможном участии МАА в обменных процессах моз
говой ткани как дополнительного источника энергии при ее повышен
ной активности и расширяют наши знания об участии МАА в мета- 
болитических процессах мозга.

Институт биохимии
Академии наук Армянской ՝ССР
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БИОХИМИЯ

А. С. Оганесян

К вопросу об участии аденозинтрифосфатазы в проницаемости 
клеточных мембран

(Представлено академиком АН Армянской ССР Г. X. Бунятяном 12/711 1962՛

Исследованиями ряда авторов (1՜3 и др.) установлено, что аде
нозинтрифосфатаза (АТФ-аза) принимает активное участие в трансмем
бранном переносе натрия и калия в эритроцитах и периферической 
нервной ткани.

Наши исследования показали, что АТФ-аза почечной ткани явля
ется составной частью транспортного механизма глюкозы и натрия в 
почках. Нами установлено, что инсулин повышает реабсорбцию глю
козы и натрия в почках, а строфантин, наоборот, угнетает обратное 
всасывание этих веществ и усиливает их выделение с мочой. Имеются 
указания, чго строфантин оказывает ингибирующее действие на ак
тивность АТФ-азы эритроцитов (1՝՜) и периферической нервной ткани (3). 
Подобное явление мы наблюдали в отношении АТФ-азы почечной ткани 
(’). Имея в виду, что инсулин повышает реабсорбцию глюкозы и натрия 
и чго АТФ-аза является составной частью транспортного механизма 
■них веществ в канальцах почек, .мы задались целью изучить влияние 
инсулина па АТФ-азную активность почечной ткани, учитывая, что 
АТФ-аза может ш рать определенную роль в механизме действия инсу
лина в отношении транспорта глюкозы и натрия в почках. Одновре
менно изучалось изменение АТФ-азной активности мышечной ткани, 
имея в виду, что действие инсулина в отношении транспорта глюкозы 
особенно выражено в мышечной ткани. В качестве подопытных живот
ных служили белые крысы в возрасте от 4 до 6 месяцев. Инсулин вво
дился внутрибрюшинно из расчета 7,5 ед кг живого веса за 60 90 
минут до их обезглавливания. Активность АТФ-азы определяли в срезах 
и гомогенатах почек (отдельно в корковой и мозговой частях) и ске
летных мышцах (четырехглавая мышца бедра) по методу Бонтинга и 
сотрудников ( ’) с некоторыми изменениями описанными ранее (4). Ин
кубацию срезов (100 иг) проводили при 37 С в течение 20 мин. Дей- Ф
ствие фермента приостанавливалось добавлением трихлоруксусной 
кислоты (1,5 .и—1 мл), с последующим определением неорганиче
ского фосфора по Фиске-Субборроу.



Полученные данные приводятся в таблицах.
Как видно из данных табл. I, средняя величина активности АТФ- 

азы корковой части почечной ткани в контрольных опытах равняется 
0,53 лтг/Р. Под действием инсулина наблюдается повышение актив
ности фермента до 0,63 лг/Р, т. е. на 18,8%, в отдельных случаях 
активность фермента повышается на 25,3 ֊ 29,4°/0. Аналогичные явле
ния наблюдаются и в отношении АТФ-азной активности срезов моз-

Таблица /
Изменение активности АТФ-азы почечной ткани пол действием

I Срезы

Корковая часть
инсулина (л/г Р/г ткани/час).

17,5
17,5
14,3
19,3

Мозговая часть

0,55 
0,55 
0,48 
0,55 
0,48 
0.46
0,54 
0,48 
0,49 
0,51

0,67 
0,65 
0,58 
0,66 
0,57 
0,60 
0,64 
0,59 
0,61
0,62

21,8 
18,2 
20,4 
20,0 
18,6 
30,4 
18,5 
22,5
25,3 
21,5
21,1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

1
2
3
4
5
6
7

Г омогенат
я I

Я

Я

0,57 
0.57 
0,56 
0.57 
0,49 
0,51 
0,55 
0,49 
0,51 
0,55

0,67 
0,67 
0,64
0,68 
0,61 
0,66
0,56 
0,58 
0.61

| 0,65
0,53± 0,63±
0,03 0,04

Р«),01

0,67 
0,75 
0,67 
0,69 
0,73 
0,61
0,-62

0,78 
0,79 
0,76 
0,76 
0,78 
0,72 
0,68

0,67± 0,75—
0,06 0,04

Р<0.01

25,3
29,4

22,5
19,6
18,2
18,8

16,4
5,5 

13,4 
10,1
7

18
9,7

12

0,51 ± 0,624
0,05 0.05

Р <0,01

твой части почек; здесь активность фермента повышается от 0,51 мг/Р 
до 0,62 мг/Р, т. е. на 21,1%. Следует отметить, что активность АТФ-азы 
в корковой и мозговой частях почек почти одинакова, что свиде
тельствует об интенсивности процессов, имеющих активную природу, 
которые протекают как в корковой, так и в мозговой частях почек. 
В наших исследованиях было установлено также усиление активности 
АТФ-азы в гомогенате корковой части, однако по сравнению с актив
ностью мембранной АТФ-азы (срезы) она менее выражена. По-види- 
мому, инсулин оказывает свое действие преимущественно на мембран
ную АТФ-азу.

218



В табл. 2 .приведены результаты исследований в отношении мы
шечной ткани. Как показывают эти данные, в контрольных опытах 
величина активности фермента в срезах (мембранная АТФ-аза) состав
ляет в среднем 0,44 лгг'Р, а после инсулинизации ж и вотного—0,57 л/г/Р, 
т. е. наблюдается повышение активности АТФ-азы приблизительно на

Таблица 2 
Изменение активности АТФ-азы мышечной ткани под 

действием инсулина (мг Р/г ткани/час).

Контроль
ный опыт

11осле 
инстлина

Изменение 
активности 
фермента 
в %

3
4
5
6
7
8
9

10

I. Срезы

R 

Я 

Я 

я 

я 

я 

я 

Я 

Я

0,50 
0,42 
0,43 
0,48 
0,42 
0,40 
0,38 
0.40 
0,46 
0,44

0,44 + 0,04
Г омогенат

я 

я 

Я 

я 

я 

я 

п

Средний
I

0,78 
0,87 
0,84
0,83

. 0.80
0,70
0,69

0,78 + 0,07

0,63
0,55 
0,54 
0,58 
0,52
0,60 
0,51 
0,56 
0,57 
0,58

0,57±0,04 
Р<0,01

0,83 
0,97
1.04 
0,94 
0,89 
0,81 
0.78

0,88 + 0,08 
Р<0.01

26 
30,9 
2j,6 
20,8 
23,8
50 
34,2
49 
24
30.9
29.5

6,4 
11,5 
23,7 
13,2
11,2 
15,7 
13

13

ЗО°/о> а в отдельных случаях на 40 50° 0. Инсулин повышает также 
и АТФ-азную активность гомогената мышечной ткани, но значительно 
меньше, чем это наблюдается в срезах.

Следует отметить, что каждая приведенная величина активности 
АТФ-азы представляет собой среднюю арифметическую из 3—4 парал
лельных опытов, расхождения между которыми не превышало 3 4°/0. 
11риведенные данные показывают, что под действием инсулина in vivo 
наблюдается повышение активности АТФ-азы -почечной и мышечной 
тканей У крыс. Причем это повышение в более выраженной форме 
проявляется в отношении АТФ-азы мышечной ткани. Что касается 
изменения активности фермента и почках, то оно проявляется равно
мерно как в отношении корковой, так и мозговой части.

В. К. Стеди (ь) в своем обзоре отмечает, что инсулин не оказы
вает заметного воздействия на активность АТФ-азы и ряда других 
ферментов. Это, по-видимому, объясняется различием условий опыта 
и способа применения инсулина.



Наши прежние исследования показали, что инсулин повышает 
реабсорбцию глюкозы и натрия в почках, а строфантин, наоборот, 
угнетает реабсорбцию этих веществ и ускоряет их выделение с мочой. 
С другой стороны, было установлено, что строфантин угнетает актив
ность АТФ-азы (АТФ-азы срезов) почечной и мышечной тканей. Не
давно были опубликованы данные А. Клейн цел л ер а и А. Котика (7), 
которые показывают, что строфантин угнетает транспорт галактозы в 
срезах почечной ткани, а по мнению ряда авторов, .галактоза и глюко
за переходят через клеточный мембранный барьер общим механизмом.

Полученные нами результаты показывают, что инсулин ускоряет 
реабсорбцию гиокозы и натрия в почках, усиливает перенос глюкозы 
в мышечную ткань (89) и одновременно повышает активность мембран
ной АТФ-азы в этих тканях; с другой стороны, строфантин, вы
зывает понижение реабсорбции глюкозы и натрия в почках, ингиби
рует транспорт галактозы в почечную ткань (՛) и также угнетает ак
тивность АТФ-азы почечной и мышечной ткани. Следовательно, надо 
полагать, что АТФ-аза принимает активное участие в трансмембранном 
переносе глюкозы и натрия в почках и в мышечной ткани. Кроме 
того, АТФ-аза играет важную роль в механизме действия инсулина в 
отношении транспорта глюкозы и натрия в почках и мышечной ткани.

По данным ряда авторов (8՛9), точкой приложения инсулина явля
ется клеточная мембрана. Под действием инсулина наблюдается повы
шение проницаемости мембраны мышечной клетки в отношении глю
козы; при этом количество свободной глюкозы внутри клетки повыша
ется, т. е. глюкоза транспортируется без предварительного фосфорили
рования. Наши данные показывают, что инсулин преимущественно ока
зывает свое влияние на мембранную АТФ-азу, которое особенно выра
жено н отношении мышечной ткани, а мышечная ткань, как известно, 
больше всего поглощает глюкозу под действием инсулина. Результаты 
наших исследований подтверждают мнение ряда авторов о преимуще
ственном влиянии инсулина на мембранные барьеры клеток.

Интересно, что как корковая, так и мозговая часть почек обла
дают одинаковой активностью АТФ-азы. Известно, что именно в кор
ковой части почек протекают интенсивные процессы реабсорбции и 
секреции ряда веществ, которые имеют активную природу и протекают 
с затратой энергии. Исследования последних лет, проведенные на 
уровне канальцев почек (1и п), показали, что в мозговой части почек, 
особенно в области петли Генле и собирательных трубок, имеет место 
интенсивная реабсорбция натрия, а также секреция аммиака, водород- 
пых ионов и ионов калия, которые также имеют активную природу и 
протекают с затратой энергии. По-видимому, высокую активность 
ЛП1>-азы мозговой части почек следует объяснить интенсивностью 
указанных процессов, протекающих в этой части ночек.

1!рсдвари тельные опыты на собках in vivo показывают, что гипо- 
।ликемическое действие инсулина проявляется значительно слабее, 
если животному заранее вводится строфантин, т. е. глюкозид который
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ингибирует АТФ-азу клеток. Это показывает, что АТФ-аза является 
важным звеном в механизме действия инсулина в отношении транс
порта глюкозы. Надо полагать, что участие АТФ-азы в трансмембран
ном переносе глюкозы и нагрия в тканях сопровождается с вовле
чением в процесс соответствующего субстрата—АТФ. Предварительные 
опыты показывают, что АТФ способствует поглощению глюкозы мы- 
щечной тканью и почками и усиливает гипогликемическое действие 
инсулина у собак с экспериментальным диабетом.

Институт биохимии *
Академии наук Армянской ССР
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Изменение аминокислотного состава пасоки дыни при 
фузариозном увядании

Представлено академиком АН Армянской ССР Г. X. Бунятяном 7/У 19Ь2)

Метод хроматографии на бумаге для определения состава амино
кислот при патофизиологических исследованиях начал применяться 
относительно недавно. Некоторые исследователи (1-6) указывают лишь 
на количественные изменения в составе аминокислот растений, пора
женных патогенными микроорганизмами.

Возбудитель увядания дыни и многих других овоще-бахчевых 
культур Еузапит охузрогит —начинает свою жизнедеятельность в 
корнях растения-хозяина. В дальнейшем мицеллы фузариозных грибов 
переносятся с пасокой в надземные части растений. Есть указания на 
ю, что фузариозные грибы могут использовать в качестве субстрата 
аминокислоты (7), поэтому качественное и количественное изучение 
аминокислотного состава пасоки растении, пораженных вилтом, 
представляет значительный интерес, тем более что этот вопрос почти 
не затронут в литературе (8>9).

Летом 1961 году на территории Пара.карской экспериментальной 
базы Института земледелия МСХ Армянской ССР нами проводились 
опыты с целью изучения ферментативной активности (10) и аминокис
лотного состава пасоки здоровых и пораженных вилтом растений 
(ыни (сорт Геташенская, линия № 15). Для анализа собиралась 
пасока растений здоровых и в разной степени пораженных фузариоз- 
пым вилтом.

Пасока собиралась в стерилизованные бутылочки, содержащие 
несколько капель антисептика (толуол). Первая порция выделенной 
пасоки отбрасывалась, после чего сосуды плотно закреплялись на 
стеблях при помощи стерильной гигроскопической ваты и покрыва
лись травой, а затем слоем почвы. Белки и белкоподобные вещества 
осаждались в свежесобранной пасоке 10-процентным раствором основ
ного уксуснокислого свинца. Раствор профильтровыв 1лся, а осадок 
подвергался гидролизу избытком шестинормальной соляной кислоты 
на кипящей водяной бане в течение 24 часов. Метод получения хро
матограмм аминокислот описан нами в прежних работах (1։՝12).
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Полученные данные представлены в виде двух хроматограмм 
'(фиг. 1 и 2) и табл. 1.

Из первой хроматограммы видно, что фузариозное увядание 
дыни вызывало не только количественные, но и качественные изме
нения в составе свободных аминокислот пасоки. 1ак, заражение ра-

Наименования 
аминокислот

IB микрограммах, перечисленных на 10 мл пасоки
свободные связанные

Таблица 1
Изменение содержания свободных и связанных аминокислот в пасоке 

растении дыни в результате их заражения фузариозиым вилтом.

138Глютатион
Лизин ;
Аргинин
Аспарагиновая кислота
Серии ।
Глютаминовая кислота
ч-аланин
Тирозин
Валин ।
Лейцины
Сумма к’

263 
сл

2426
125

5267
186

100
128

8395

764 
1920
2362

286 
5318

312

126
204 

11292

120 
289

। 182 
364
588

сл. 
96

1777

254
• 108

445

г 573
613

48
103
63

2207

318
188
880

644
688

86
116
75

2995

следы 
следы 
1286

324 
следы 
следы 
следы 
следы
1610

1 —здоровые, Н—частично и III—сильно зараженные растения.

«тений фузариознььм грибом приводило к появлению в пасоке двух 
новых аминокислот—аргинина и серина. При более сильном заражении 
вилтом (вариант III) исчезал валин и обнаруживалось соединение с 
низким Rf-ом, возможно глютатион.

В пасоке растений с признаками начала увядания (вариант II) 
заметно увеличилось количество лизина, аргинина, серина и а-аланн- 
на, в результате чего значительно возросла сумма свободных амино
кислот. Более сильное увядание приводило к исчезновению серина и 
к резкому сокращению количества всех видов аминокислот, кроме 
а-аланина, содержание которого несколько увеличивалось. В пасоке 
^тих растений сумма свободных аминокислот очень сильно снижалась, 
что указывает на возможность их использования фузариозными гри
бами. . уДиХ.

Более существенные изменения под влиянием увядания происхо
дили в составе связанных аминокислот пасоки. В начале фузариозного 
увядания растений происходило временное увеличение содержания 
суммы и отдельных видов аминокислот, причем качественный состав 
и основном не менялся. Усиление болезни (вариант III) приводило к 
коренному изменению качественного и количественного состава ами- 
hokih ло1 пасоки, обнаруживались только аспарагиновая кислота и 
следы глютаминовой кислоты.
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Фиг. 1. Хроматограмма сво
бодных аминокислот. I, И, 
111—пасока, взятая соответ
ственно из растений, здоро
вых и находящихся на lull 
стадии увядания. /—ли
зин; 2—аргинин; 3—аспара
гиновая кислота; 4—серин; 
5—глютаминовая кислота;
6' -а-аланин; 7—валин; 

лейцины.

J
II III

Фиг. 2. Хроматограмма связанных 
аминокислот. Обозначения римских цифр 
те же, что и на фиг. 1. /—лизин; 2—ар
гинин; 3 аспарагиновая кислота; 
■/—глютаминовая кислота; 5—а-аланин;

6—тирозин; 7—валин; <9—лейцины.



Полученные данные, свидетельствующие о резком нарушении 
(минокислотного обмена в корнях растения-хозяина в результате его 
сражения фузариозным вилтом, приводят нас к мысли, что одну из 
причин гибели растений можно искать в снижении содержания амино
кислот и белков корней ниже критического уровня.

Институт земледелия 
Министерства производства и 

заготовок сельскохозяйственных 
продуктов Армянской ССР
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ФИЗИОЛОГИЯ РАСТЕНИИ

М. X. Чайлахян, чл.-корр. АН Армянской ССР, и М. М. Саркисова

Кольцевание и обработка ростовыми препаратами, 
как метод вегетативного размножения плодовых культур

(Представлено 15/VII 1962)

Ос новн ым снос обо м размножения наиболее ценных плодовых
культур — яблони, груши, персика, абрикоса, вишни, сливы и дру- 
гих — является прививка, с чем связано выращивание привитых са
женцев этих культур. Наряду с дальнейшим совершенствованием 
способа выращивания привитых саженцев важное значение приобре
тет получение корнесобственных деревьев, которые хорошо сохра
няют ценные качества сорта и в отличие от привитых способны к 
самовозобновлению после гибели кроны.

Наиболее рациональным способом получения корнесобственных 
гянцев яваяется черенкование растений, которое за последнее время 

получило значительное развитие благодаря применению ауксинов и 
синтетических ростовых препаратов —гетероауксина, бета-индолилмас- 
1яной кислоты, альфа-нафгилуксусной кислоты и других, оказавшихся 
хорошими стимуляторами образования корней на черенках (1՜3). Од
жо применение этих препаратов хотя и дало возможность повысить 
процент укоренения черенков некоторых трудно черенкующихся мно- 
юлетних лесных, декоративных и плодовых пород (4՜9), тем не менее
до сих пор оказывается мало эффективным для 
культур.

В связи с этим уже давно был разработан

основных плодовых

метод предваритель-
•юто кольцевания ветвей или побегов плодовых, их укоренения в 
месте кольцевания и последующей срезки и отсадки в грунт (10՜12). 

последние годы, в связи с открытием ростовых препаратов и про
изводством пластмассовых пленок, кольцевание стали сочетать с на-
>жением на место кольцевания влажного мха, смоченного в растворе 

ростового препарата и обвернутого в полиэтиленовую или винилиго- 
;ую пленку. С помощью этого метода удалось получить образование 
орпей у кольцованных ветвей апельсина, мандарина и яблони Райка 

как в тепличных условиях, так и в грунте (13՜16).
В пашей предыдущей работе (17) было показано, что способ 

')||»цсваиия с последующей обработкой мест кольцевания смесью
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гетёроауксина и аскорбиновой кислоты дает высокий процент укоре
нения у различных сортов персика в условиях открытого грунта; при 
этом выяснилось, что при осеннем кольцевании образование корней 
идет несколько лучше, чем при весеннем кольцевании. У copra На
ринджи (лимонного) образование корней было при весеннем кольце
вании 1957 года у 76 °/0 побегов, при осеннем кольцевании 1959 года 
у 9О°/о,- при осеннем кольцевании 1960 года у 89°/0. У южнокиган- 
ского copra Пинту при осеннем кольцевании 1960 года корни обра
зовались у 44 % побегов. Однако у других плодовых культур обра
зование корней при осеннем кольцевании пли не наступало вовсе, 
или проявлялось в очень малой степени; у яблони Шакаркени и у мин
даля сладкого корнеобразование было всего у 8 °/0 побегов. Как вы
яснилось, это было связано с наступившим листопадом, после кото
рого образования корней не происходит. •

В целях выяснения возможности применения метода кольцева
ния и обработки ростовыми препаратами не только для персика, но 
и для других культур в вегетационный период 1961 года на опытно- 
экспериментальной базе Института виноградарства, виноделия и плодо
водства МС.\ АрмССР проводились опыты со следующими плодовыми 
культурами.

1) Персик, сорт Наринджи, 2) Персик, сорт Пингу. 3) Абрикос, 
сорт Хосровени, 4) Яблоня, сорт Шакаркени. Кольцевание побегов 
персика Пинту и яблони бы по произведено весной — в начале месяца; 
кольцевание побегов персика Наринджи и абрикоса было произве
дено осенью, в конце августа. Весеннее кольцевание производилось на 
побегах прироста прошлого года после появления листьев; осеннее 
кольцевание производилось на побегах прироста текущего года в 
период второго прироста.

Во всех случаях кольцевание производилось следующим обра
зом: с побегов снималась кольцевая полоска коры шириною примерно 
2 см, окольцованное место обвертывалось сфагновым мхом, обильно 
смоченным ростовым препаратом, а мох обвертывался полиэтиленовой 
пленкой, плотно перевязанной с обоих концов мягким шпагатом. По 
мере высыхания мох увлажнялся водой проколом через пленку, d 
помощью медицинского шприца емкостью в 20 мл. При весеннем 
кольцевании увлажнение кольцевых повязок в связи с жаркой пого- 
дой производилось в среднем два раза, при осеннем кольцевании— 
один раз в неделю.

В качестве ростовых препаратов брались: 1) бета-индолилмасЧ 
ляпая кислота О,О2°/о и витамин С или аскорбиновая кислота 20 | 
(смесь ИМК и вит. С); 2) альфа-нафтилук.сусная кислота 0,005'1 
(АНУ); в качестве контроля бралась вода. I

Результаты опытов приводятся в табл. 1 и на фиг. 1-4. Данны! 
шблицы показывают, что у всех плодовых культур кольцевание J 
oopaGoika смесью бета-индолилмасляной кислоты и витамина С при!

е

води 1 к образованию хорошо развитых корней: процент укоренение
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Таблица 1
Влияние кольцевания и обработки ростовыми препаратами на образование 

корней у побегов плодовых культ-ур

Число побегов

Вариант опыта кольце
вания

появле
ния пер
шах кор- 

I ней

кольцо
ванных

с кор
ням и

с кал- засох- 
люсами ш их

Персик Наринджи

Смесь ИМ К и

АНУ
Контрол Ь

29/УШ 25
17

образование калл юсов

100
68
не г

и «

Персик Пинту

Смесь ИМ К и 
вит. С

АНУ
Контроль ••

50 20 26
образование каллюсов

֊10
нет
пег

6 V
И

н

Абрикос Хосровени

Смесь НМ К и 
вит. С

УНУ
15 IX 84

образование каллюсов нет
Контроль петп

Яблоня Шакаркени

Смесь ИМ К и 
вит. С

АНУ
Контроль

20 V 50
образование каллюсов

•> нет
н

п

не ।

\ персика сорта Наринджи был 100, сорта Пинту 40, у абрикоса
84 и у яблони 42%. После кольцевания первые корни появляются 
Довольно быстро: у персиков через 11 ֊ 12 дней, у абрикоса и яблони 
через 14 15 дней; еще через 15 дней корни развиваются настолько 
хорошо, что укоренившиеся побеги можно отделять от материнского 
растения и высаживать во влажный субстрат. Укоренившиеся побеги 
персика Пинту и яблони весеннего кольцевания, персика Наринджи 
11 абрикоса осеннего кольцевания отделялись от материнского расте
ния через 33—35 дней после кольцевания.

Обработка кольцованных мест альфа-нафтилуксусной кислотой 
назвала образование корней у персика Наринджи на 68%, у всех 
остальных культур происходило лишь образование каллюсов. Такое 
*е образование каллюсов наблюдалось и на контрольных побегах, 
‘•то свидетельствует, во-первых, о том, что основной причиной их



персик

Фиг 1.

ЛВВЙ>Л»Г .. ЙМПОД*

Фиг. 2.
Влияние весеннего кольцевания и смеси 
0,02%, бета-индолилмасляной и 2% ас
корбиновой кислот на образование кор
ней у персика сорта Пииту (фото 

8/У1 1961)

Влияние осеннего кольцевания и смеси 
0,02% бета-индолилмасляной и 2% ас
корбиновой кислот на образование кор
ней у персика сорта Нарияджи (фото 

3/Х 1961)

ЙБРИКОС 

Фиг. 3.

пенсия

ШУ

Фиг. 4.
Образование корней у абрикоса Хос- 
ровени в результате кольцевания побе
гов и обработки их смесью 0.02 % 
бета-индолилуксусной и 2% аскорби

новой кислот (фото 3/Х 1961)
230

Образование корней у яблони Шакар- 
кени в результате кольцевания побегов 
и обработки их смесью 0,2% бета-ин- 
толнлмасляиои и 2 % аскорбиновон 

кислот (фото 8/У1 1961)



образования является кольцевание и влажная атмосфера, создаваемая 
вокруг мест кольцевания смоченным мхом; во-вторых, о том, что на
личие каллюсов не является решающим фактором корнеобразования.

Состояние кольцованных черенков персика, абрикоса и яблони 
после укоренения и перед срезкой представлено на фиг. 1 4. Видно, 
что корни у персика и абрикоса появились выше кольца по всей по
верхности стебля, обвернутого мхом.

Полученные результаты опыта показывают, что использованный 
метод укоренения кольцованных ветвей или побегов может быть при
менен ко .всем испытанным плодовым культурам. Основными усло
виями для этого являются наличие листьев на кольцованных побегах, 
которые служат источником ассимилятов, необходимых для питания 
вновь образующихся корней, и активные ростовые'препараты, под влия
нием которых усиливается приток этих ассимилятов к верхней кромке 
кольцованных мест. Регулирование первого условия сводится к уста
новлению правильного срока кольцевания — весеннего для плодовых 
культур с ранним листопадом и осеннего для культур с поздним ли
стопадом. Регулирование второго условия определяется выбором наи
более активного для корнеобразования ростового препарата, каким 
является бета-индолилмасляная кислота; хотя добавление витамина С 
и способствует процессу образования корней, однако можно думать, 
что использование одной бета-индол ил масля ной кислоты также будет 
достаточно эффективным.

Посадка укоренившихся кольцованных побегов в хорошо увлаж
няемый питательный субстрат (почву ‘-или смесь почвы с песком) с 
предохранением на первое время от прямых солнечных лучей обес
печивает их приживаемость и дальнейший нормальный рост. При этом 
возникает возможность в сравнительно короткие сроки ^выращивать 
крупные растения.

Настоящий комбинированный метод кольцевания с применением 
ростовых препаратов и полиэтиленовой пленки может быть рекомен- 
дован для испытания и применения не только персика, абрикоса и 
яблони, но и других плодовых культур.

Институт виноградарства, виноделия и плодоводства
МСХ Армянской ССР
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1/ե‘իէողի Լո t.P յուն ր հ ե tn և յ ա / ո t մն Լ . **յո,րւերի * Աէ^* /шյնոէ իք յ<սմր օղակի

եո աղվում է կեղեր, ոք/’.7 հ եաո օղակավորված էքասր փաթաթվում Լ աճին ոման

ղակող [ոլծույթով ներծծված iftuifnLnnt/l

Մամուռն իր հերթին փաթաթվում է ւղ ո/ի Լ թի/ ա յին թաղանթով և ամուր կախվում՝.

Մամուոր հաճախակի խոնավացվում Հ $ՐՈւ/> "ՐԸ կատարվում Է ՍՕ էքր րմմրո֊

r ան 2u{pf9nll о fj^i tn Pj ա tfp ք ծակեքով u! ո քիէ թ ի Iй* յին թաղանթ ր2

Գարնանր օղակավորված քիվերի թրՀումր կաաարվոէ if է շարա թ ր ? ան 

*1/ ա ն ր օդա կա վո ր վա ծն ե ր ի ն ր ' մ ե կ ահդ ա մ • H
Վաղ տե րևաթափվող կ ո է / ա ո ւ ր ան ե րի о ղ ա կ ա վ որ ո է մ ր ( խնձ ո ւ՛) h ա տաւ՛ 

նանրւ իսկ ուշ տերևաթափվողներին ( դ ե դ ձ Հ աշեանր։ /Լճին օժանդակող քաւ 

II/ արա ւոն է հանդիսանում ր ե tn ա * ին ղ ո [ի ք ա յ ո ւ դա յ ին թթուն, որին կարե/ի 

վ ի տ ամին ( ա սկա ր րին ա թթու խ
Ш if I, քացն Լ ւ

Մեթողր խորհու րղ /, տրվում կիրառեք ոՀ միայն դեղձի, խնձորիդ ծիրանի աքքե մ
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А. Е. Тертерян

Новый вид мошки (□1р(ега, 51‘тиШ6ае) из Армянской ССР

(Представлено академиком АН Армянской ССР В. (). Гулканяно.м 25 \ II 1962)

Настоящая статья посвящена описанию нового вида мошки, со- 
<ранного из водостоков Айоцдзорского хребта. Типы нового ви ш 
хранятся в Зоологическом институте АН Армянской ССР.

Спер!иа НсцоГзЛгогегшь ТеИепап, зр. п. (фиг. 1 и 2). .V куколки 
. ыхатсльных нитей 75 80. В гениталиях самца носок гоностерна 
узкий и сильно оттянут вентрально.

Личинка. Длина тела 7,5—8,5 мм. Тело грязно-зеленоватое. 
Лоб темный (фиг. 1. лл), рисунок негативный; заднее срединное пятно 
широкое,“переднее узкое. Участки лба в области пятен заметно темнее 
остальных. Первые два членика антенны светлые, третий затемнен. 
Длина члеников усиков: 1 81,3 98,3 а, • 1 Г—160,9—178,8 р., 
111 71,5 84,93 р. Субментум (фиг. 1, евл) с расширенным задним 
краем; зубцы субмептума мелкие, явственные, заметно выдаются за 
край чешуйки (фиг. 1, ксл). По бокам субмептума 2—3 щетинки. 
Отношение ширины переднего края субментума к его длине 1:2,6. 
Конец мандибулы (фиг. 1, мл, змл) с сильно развитым вершинным 
зубцом; зубцов внутреннего ряда 10 12. Краевые зубцы (фиг. 1, 
кзл). Вентральный вырез головы (фиг. 1, евл) глубокий, доходит до 
субментума, передняя часть выреза узкая с более или менее парал
лельными краями, кзади вырез постепенно расширяется. Отношение 
глубины выреза к высоте субментума 1:1,9 2,1. В большом веере 
56—68, в малом 33 40 щетинок. Лопаточек 6 8. В заднем прикрепи
тельном органе 84 98 рядов крючков, по 16 -20 в каждом. Ку
тикула вокруг ануса голая. Ректальные придатки крупные, 
простые.

Куколка. Кокон башмаковидный с сильно приподнятым над суб
стратом воротничком (фиг. 1, к). Высота воротника более половины 
длины кокона у основания. Длина кокона по подошве 4 4,5 мм. 
Дыхательных нитей -75 -80 (фиг. 2, днк). Нити белые. Ветвление 
древовидное, нити собраны на двух крупных и четырех мелких ство- 
1иках; нити отходят на разном расстоянии от основания мелких ство-



Фиг. 1. Личинка: ксл—передний кран субментума; сил —субментум и вентральный 
вырез головы; лл—лоб; мл—мандибула; змл—зубцы на конце мандибулы; над 
краевые зубцы мандибулы; бмл—1—2 малые базальные щетинки мандибулы; 
куколка: к—кокон; вбк вооружение брюшка куколки; самец: гк—гонококсит сзади 
и сбоку; гс—гоностиль сзади и сбоку; гт—гоностерн сзади, сверху и сбоку, 

ус—усики: самка: л—лоб; щ—щупик; кг—коготок.
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ликов. Поверхность спинки куколки..в мелких бляшках. Трихомы на 
спинке простые. Вооружение брюшка (фиг. 1, вбк). Спинная сторона: 
2-й сегмент вдоль : а «.него края с 8 короткими шипами, 3—4 сег
менты вдоль заднею края по бокам от медианной линии 5—6 крюч
ками, 7-й сегмент по переднему краю с мелкими крючками, а по

Фиг. 2. Куколка: дик—дыхательные нити; самка: лб лаутер- 
борнов, орган на втором членике щупика; вк вилка; гп—ге

нитальная пластинка, ап—анальная пластинка, ц—церк.

заднему краю, по сторонам от медианной линии, 5 щетинками, 6—8 
сегменты с крупными зубцами, располагающимися по переднему их 
краю/6-й сегмент с 23—26 крупными и мелкими шипами, 7-й сег
мент с 17—20 шипами, 8-й сегмент с 18—20/; 9-й сегмент по бо
кам с якоревидными крючками. Брюшная сторона: 1—2—4—5 сег
менты несут длинные щетинки, 3-й сегмент короткие шипы, 6—7-е 
сегменты ряд крючков, в 8—9 якоревидные крючки.

Взрослое насекомое. £. Извлечен из куколки. Гонококситы 
(фиг. 1, гк) квадратно-округлые. Гоностили (фиг. 1, гс) при рассмат
ривании сзади слабо изогнуты; ширина гоностиля у основания в 
1,5 раза больше ширины по середине. Гоностерн (фиг. 1,гт) не узкий, 
ширина его тела относительно больше длины. Носок гоностерна
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узкий, сильно оттянут вентрально. Тело гоностерна при рассматри
вании сбоку сильно вытянуто.

9. Извлечена из куколки. Лоб (фиг. 1, л) относительно широкий» 
слабо суживается книзу; высота лба почти в 1,5 раза превышает 
ширину его у основания. Лоб и затылок густо опушены длинными 
волосками. 2-й членик тупиков (фиг. 1, щ) по длине равен 3-му, 
4-й почти равен 2 и 3-му взятых вместе. Лаутерборнов орган 
(фиг. 2, лб) небольшой, длина его почти в 2 раза меньше ширины 
2-го членика щупиков. Генитальный аппарат (фиг. 2, вк, гп, ап, ц.). 
Ветви вилки слабо расширены по середине, на конце несут хитинизо- 
ванные утолщения. Внутренние края генитальных пластинок почти 
параллельные; вершинные углы пластинки прямоугольные. Анальные 
пластинки поперечно-вытянутые, церки крупные, полукруглые.

Материал; Армянская ССР—Азизбековский р-н, приток реки 
Ерер (с. Гергер), 22—24 V 1953, 9 /VI 1954. 15/ VI 1957 (в том числе 
голотип куколка и аллотип куколка 9), 15—19/VI 1961, 24/У1 1953.

СперЬла И.а}(М8с1хогеп818 зр. п. Наиболее близок к среднеазиатско
му СперЫа ти1ЩШ8 РиЬг. С՝2,3); от последнего отличается рядом 
признаков куколки и взрослых. У Сп. На1о{8с12огеп818 $р. п. дыха
тельных нитей 75-30; высота воротничка кокона менее длины его по 
подошве, носок гоностерна узкий, сильно оттянутый. У Сп. тиШ/Шз 
РнЬг. дыхательных нитей 140—150, высота воротничка иногда превос
ходит длину кокона по подошве; носок гоностерна широкий и плавно 
закругленный.

Экология. Развивается в небольших притоках р. Ерер, проте
кающих по облесенным участкам Азизбековского района. Водостоки, 
населяемые видом, характеризуются относительно низкими температу
рами в начале лета (12—15ЭС). Вид развивается в одном поколении. 
Начало окукления в конце мая, пик его в начале июня, в конце июня 
встречаются лишь единичные куколки. После вид диапаузирует в 
фазе яйца. Время 01 рождения из яиц личинок 1-го поколения не вы
яснено.

Зоологический институт«р
Академии наук Армянской ССР

Ա ե- ՏեՐՏեՐՅԱՆ

Gur տեսակ Diptera. Simuliidae) ՀսւյկակաՈ

Հողվածր նվիրված է մլակի Նոր տեսակ' Cnephiu hajotsdzorensis Terterian. sp.
H.-իե> >ավարված ^այոր/ձորի լե ոնա շրլ իք ա յի <? ր ա հո ս ր եր ի ց է

Նոր տեսակի տիսլերր սլահվոէ-մ են ՀՍՍքՒ-ի ԳԱ Կեն ցանարանական ինօսւի- 
տու utnt մ t

<ո hajotsdzdrensis. sp. ո. մոտ Լ մ ի Հին ասիական Cn. mutt i fills RubZn
ոե սակի ս ք որից տարրերվու մ / հարսնյակի /» հասու 'll ձևերի հատկանիշներով» (,)]. h(l'()tS-
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(I ZOl'Cllbl Տ Տ|). Ո.—^ մ ոտ շնշաոական իքԼ/Լրր է 5— ք)0 *>ատ են , pnifnilji ր ա ր ձր ո ք4 յո ՀՆ ր
ւսւքեչի պակաս Լ fitulnJfi ներրանի երկարսէ JJ / п Լ 7/ // րյ . AՀ/7/^1 ր/г//г կր նեղ է, խիսա
ձդւքաձ։ C. multifilis Rubz. if пт շնչառական 140—150 հատ ենք օձքւրէ րա րձրու֊
ք^յունր երբեմն ղև ր ա պան fjnt մ l9 րոմ nJ ի ն ե րյւսՀե ի ե ր կա ր ո է. թ յ ան րր։ պ ոն ո и տ ե րն քւ ր քմ[i կ ր 
1ա]խ hr սահու/b կլորա պած* 

"ս>կր ղարրյանում կ Աղիղր h !/ո»/ի 
.էեծ У in ա կ b !• ր ո I tf • Այո tn ե и ա կ ո d ւ

ասւոաոապաւո էքայր ռ!էՈ,ք ** ո սոrj Irfibji

ջրահոսները րնսրոշ Լն հաւքեւ/աաա֊ 
C)։ Տե սակր տարեկան աս»ll>ir Լ ւքեկ

ոհրս^^րյ, ր9րԷ > Ոք ր a b յա կ ա у ո ր if ան ifut ր и Է if ո ւ if ր հոէնիսի սկղբներին Էք

ЛИТЕРАТУРА — ԴՐԱԿԱՆՈԻԹՅՈ Ի Ն

’ /л А Рубцов, Изв. АН. СССР. сер. биол., 1:113 (1947). 2 И. А Рубцов, Тру
ды Зоол. ин-та АН СССР, 9:745—748 11961). 3 7/.. Л. Рубцов, Мошки (сем. Simuliidae) 
Фауна ' ССР. Насекомые двукрылые, VI, 6:308—310 (1956).





ՀԱՅԿԱԿԱՆ Ս Ս II ԴԻՏ II ԻԹՅ П ԻՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ԶԵԿՈՒՅՑՆԵՐ
ДОКЛАДЫ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР

XXXV ւ%շ 5

ФИЗИОЛОГИЯ

Е. А. Худо ян

Влияние перерезки спинного мозга на его тормозную 
функцию

(Представлено чл.-корр. АН Армянской ССР | А. М. Алексаняном I 12/VI 1962/

Вопрос о соотношении между процессами возбуждения и тормо
жения является не новым. Известно, что процесс торможения по 
своему физиологическому значению не менее важен, чем процесс воз
буждения. Исследование функции торможения при травмах цетраль- 
ной нервной системы приобретает актуальное значение в связи с тем, 
что ряд видных физиологов приписывает особую роль тормозным 
процессам, разыгрывающимся в центральной нервной системе при 
травматических повреждениях спинного мозга. Не меньшую роль при
писывают торможению при разработке терапевтических приемов, так 
как считается нужным в определенных стадиях шоковых состояний 
углублять и усиливать торможение, имея в виду его охранительную 
роль, способствующую восстановлению нормальной деятельности спин
ного мозга.

Настоящее исследование является продолжением предыдущей 
работы, где изучалось влияние перерезки спинного мозга на функцио
нальное состояние моносинаптической рефлекторной дуги I1). Мето
дика исследования оставалась в основном такой же, как это было 
описано ранее. Для оценки тормозного состояния мы применяли 
обычно принятую методику измерения величины моносинаптического 
потенциала, получаемого при раздражении нервов икроножной или 
большеберцовой мышц, после нанесения предварительного раздраже
ния на нерв мышцы антагониста (2՜5).

В наших исследованиях мы брали в качестве тормозящего нер
ва глубокую ветвь малоберцового нерва, в качестве же пробного 
рефлекса мы, как правило, брали электрическую реакцию с 7-го пе
реднего корешка, получаемую при раздражении обеих ветвей нерва 
икроножной мышцы, а в некоторых опытах пробный рефлекс вызы
вался с нерва большеберцовой мышцы (n. tibialis). Рефлекторный от
вет регистрировался осциллографически. Исследовалась величина уг
нетения моносинаптического потенциала при разных интервалах меж-

23Մ



д\ тормозящим раздражением и раздражением нерва икроножной 
мышцы до и после перерезки спинного мозга. Для тормозящего нер. 
вз сила раздражения бралась такой, что она сама по себе не вызыва
ла заметной рефлекторной реакции. При хорошем состоянии препарата 
раздражение нервной ветви, идущей к икроножной мышце давало в 
7-м переднем поясничном корешке типичную рефлекторную реакцию 
в виде отчетливо выраженного пикового потенциала. Сочетание раз
дражении глубокой ветви п. регопеленз с раздражением икроножной 
мышцы дает отчетливое торможение эффекта последнего. Пример 
такого тормозящего действия приведен на фиг. Ы. Полностью тор
можение исчезает (осциллограмма 10, фиг. 1Л) при интервале 

Фиг. 1. А. Изменение рефлекса, возникающего при стимуляции нерва икро
ножной мышцы под влиянием порогового раздражения глубокой ветви мало
берцового нерва; до перерезки. Осц. /—потенциал, получ՛ пный от раздра
жения нерва икроножной мышцы. Осц. 2— реакция на раздражение тормозя
щего нерва. Осц. 3 12—раздражение икроножной мышцы вслед за тормозя
щим стимулом при интервале между стимулами соответственно для осцил
лограмм: 3 0,6; 4—0,9; 5—1,5; 5—2,1; 7-2, 85; 5-4,5; 9-6,6; /0-9.0; //—24,0; 
/2-43,0 мсек.

Б. Изменения, аналогичные А после перерезки спинного мозга. Осц. /— 
потенциал, полученный от раздражения нор а икроножной мышцы. Осц. 
2—12 раздражение икроножной мышцы вслед за тормозящим стимулом при 
интервале между раздражениями соответственно для осциллограмм: 2—0,6; 
5—0,9; 4—1,5; 5 2,1; 5-2.85, 7—4,5; 5-4,0; .9-6,6; /0-9,0; //-24,0; /2- 43,0. 
мсек.

между раздражениями равном 43 мсек, (полисипаптическое тормо
жение). Таким образом, кривая торможения в наших опытах по вре
менной характеристике совпадает с кривой, полученной другими ис
следователями, ранее изучавшими этот вопрос р՛5-6). Обычно кривая 
торможения носит двухфазный характер, причем первая фаза обус
ловлена торможением мопосинапгической реакции, а вторая—полиси
нап гической. Сказанное видно на фиг. 2, где развитие торможения во 
времени изображено графически. Первая фаза горможения выражена 
слаио, в виде небольшого максимума на 2,3 мсек. В ряде опытов эта 
фаза не улавливается. За первым следует второй максимум, который 
начинается приблизительно с 8-й миллисекунды. Эта фаза обусловлена, 
очевидно, полисинаптическим торможением, наступающим, как из- 
вес!но, при достаточно интенсивном раздражении тормозящего нерва.
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Как отмечалось выше, в некоторых опытах в качестве пробного 
раздражителя бралось раздражение большеберцового нс рва (n. tibia
lis). Результат одного из таких опытов изображен на фиг. 3. Как вид
но из рисунка, здесь полисчнаптическое торможение несколько растя
нуто во времени.

Фиг. 2. Кривая торможения, состав
ленная на основании данных, пред
ставленных на фиг. I А На оси аб
сцисс— интервал между стимулами 
в мсек; на оси ординат—величина 
потенциала в °/0к исходной величи
не. Непрерывная линия— кривая тор
можения до перерезки спинного 
мозга; пунктирная линия—после пе

ререзки спинного мозга.

Фиг. 3. Кривая торможения, где в 
качестве пр՛ бног<* раздражителя 
берегся раздр. жение большеберцо
вого нерва (п. 11Ь1а11я\ а в качестве 
предварительного глубская ветвь 
малоберцового нерва (л регопеиз 

рго1).

После определения кривой развития торможения в норме, г. е. 
при неповрежденном спинном мозге, мы производили перерезку по
следнего в области Л2 или А3.

Спустя некоторое время после перерезки, когда заметно ослаб
ленный потенциал устанавливался на определенном стойком уровне, 
мы испытывали функцию торможения в том же порядке как и до. 
перерезки (фиг. 1 Б). Как видно из осциллограммы 4 фиг. 1 Б, тор
можение появ 1яется при интервале между импульсами равном 
1,5 мсек. Затем (осц. 6՝) торможение несколько ослабляется, что свя
зано с завершением моносинаптического торможения, и после этого, 
начиная с осциллограмм 7—10 наблюдается углубление торможения, 

|после которого наступает восстановление нормальной величины потен
циала (осц. 11 — 12). Как видно из фиг. 2, ход кривой торможения 

I ^к моносинаптического, так и полисинаптического в течение всего опы
та мало отличается от кривой, полученной до перерезки спинного мозга.

Таким образом, кривая развития торможения после перерезки н * 
изменяется заметным образом, несмотря на наличие значительного 
Жтгравматического угнетения рефлекторной деятельности, наступаг- 
|пей спустя 5 — 10 минут после перерезки спинного мозга, что выра
жалось в падении величины потенциала в 2—3 раза по сравнению с 
■сходной величиной. Это дает возможность говорить о том, что трав
матическое угнетение рефлекторной деятельности нс затрагивает функ
цию торможения и не обусловлено ею.
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То положение, согласно которому при травме спинного мозга в 
основе шокового состояния лежиг развитие торможения, должно быт 
несколько уточнено и ограничено, так как наши опыты показывают, 
что по крайней мере начальный период шока не характеризуется 
усилением процесса торможения.

В работе Экклса и Лундберг (7) на децеребрированных кошках 
также исследовалась функция торможения спинного мозга после его 
перерезки в условиях, когда действие предвари։ельного наркоза 
(эфира) полностью проходило. Результаты работ указанных авторе 
совпадают с нашими. Они отмечают лишь незначительное изменение 
торможения в сторону его ослабления после перерезки спинногл 
мозга.

Такое совпадение результатов указывает на то, что в наших 
опытах применение наркоза хотя и имеет определенное значение, но 
не играет решающей роли для оценки исследуемой функции. Следуем 
однако, отметить, чю авторы не указывают, в каком состоянии нахо
дился препарат в момент исследования, тогда как в наших опытах мы 
проводили исследование функции торможения в тех случаях, когда 
после перерезки спинного мозга наступало резкое снижение величи
ны пробного рефлекторного ответа, что являлось для нас показате
лем посттравматического угнетения функции спинного мозга. Имени 
неизменность функции торможения после перерезки спинного мозга, 
при наличии значительного угнетения.потенциала, дает нам основание 
говорить, что по крайней мере в начальных стадиях наступления 
шока тормозная функция спинного мозга скорее несколько ослаб
ляется или вовсе не изменяется. Предварительные данные в этом н - 
правлении говорят о том, что здесь имеет место скорее истощение 
дуги моносинаптического рефлекса. В пользу этого положения гово
рит следующее: во-первых, частое раздражение нерва приводит к рез
кому угнетению величины моносинаптического потенциала, который 
очень быстро восстанавливается (за несколько секунд). Во-вторых, 
результате продолжительных проб на той стороне, с которой произ
водится регистрация потенциала, величина последнего после перерез
ки спинного мозга постепенно падает (угнетается), в то время как н 
другой стороне потенциал полностью сохраняется. Причем известно, 
ч го такое же количество проб в обычных условиях, т. е. без пере
резки спинного мозга не дает аналогичного угнетения.
Институт физиологии им. академика Л. А. Орбели
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Փորձերը կատուների վրա, ն եմ ր ո ւ թ ա ք նարկոտիկի ագդեցութ յահ ներքու

էէրդե լա կման !իունկց իա յ ի գնահ ա տման համար մենք կիրա ո ե/ ենք մ ոն ոս ին ապտ իկ պո֊ 

յ1,նւյ իա[ ի մեծության չափման մեթոդր: Մ ոն ոս ինա ւդտ իկ պոտենցիալը ստացվում էր մեծ ոլոքային 
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Փորձերի արդյունքներ ր րոլյց եհ տվել հետևյալը' արգելակման կորադիծրէ

ե ՀէԱէՈՈ!.}
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ФИЗИОЛОГИЯ

В. В. Фанарджян

О влиянии мозжечка на электрическую активность коры 
больших полушарий

Сообщение I. „Реакция вовлечения0 при раздражении ядер мозжечка

(Представлено академиком .АП Армянской ССР С. К. Карапетяном 21/У11 1962)

Влияние раздражения мозжечка на функции коры больших по
лушарий, согласно литературным данным, электрофизиологически 
выражается в следующих двух феноменах:

а) в изменении основной электрической активности ограничен
ных и диффузных областей коры больших полушарий (V и др.).

б) в возможности вызова первичных биоэлектрических ответов в 
сензорных зонах коры мозга на одиночное раздражение мозжечка, 
что характеризует мозжечково-корковую проекционную систему 
I1 и др.).

В настоящем сообщении приводятся факты, говорящие о нали
чии иного типа влияния мозжечка на кору больших полушарий, что 
мектрофизиологически выражается в так называемой „реакции вовле
чения “, которая описана в литературе՝ как результат низкочастотной 
стимуляции неспецифических структур таламуса (V и др.). В наших 
опытах она было обнаружена в коре мозга при электрическом раз
дражении ядер мозжечка.

Эксперименты проводились на кошках, легко наркотизированных 
хлоралозой. В случае необходимости животное обездвиживалось (про
куран) и переводилось на искусственное дыхание. Электрическая ак
тивность отводилась моно- или биполярно с поверхности коры боль
ших полушарий серебряными пуговчатыми электродами.

Для глубинного раздражения использовались стальные, изолиро
ванные до кончика биполярные электроды (межэлектродное расстоя
ние 1,0 мм— I тип; 0,5 мм — 11 тип; 0,25 мм III тип), которые при 
помощи стереотаксического прибора вводились в ядра таламуса и 
мозжечка согласно разработанным координатам (V). Местоположе
ние глубинных электродов контролировалось гистологически.

Проведенные опыты выявили следующее:
Локализация. „Реакция вовлечения“ н коре мозч а наиболее лег

ко обнаруживается при раздражена зубчатого (п. (1еп1а1и$) ядра моз-



• I

жечка. Эффект менее отчетлив при соответствующей стимуляции про. 
межуточного (о. interpositus) и особенно кровельного (п. lastigii) ядер! 
В последнем случае не исключена возможность распространения nel 

■

тель раздражающего тока, так как локальное раздражение ядра элек| 
тродом III типа не давало эффекта. I

В коре мозга „реакция вовлечения“ обнаруживается в ассоциа! 
тивных зонах только контралатерального полушария (фиг. 1, Д)1 
Она наиболее отчетлива в различных точках g. suprasylvius med. Ло
кализация ее в этой области меняется при перемещении электрод! 
(HI тип) на глубину лаже 0,5 мм в пределах n. dentatus. I

Фиг. 1. „Реакция вовлечения" в коре контралатерального 
полушария головного мозга (g. suprasylvius med.) при раз
личных частотах раздражения n. dentatus (напряжение 10 
полы, продолжит, стимула 1,0 мсек). А—частота раздра
жения 8 в 1 сек; Б—продолжение А; В —то же 9 в 1 сек; 
Г—продолжение В; Д—регистрируется электрическая ак- 
IHBHOCTI. коры контра (верхний луч)- и ипсилатерально- 
ю (нижний луч) полушария головного мозга (g. suprasyl 
vius med.). Частота раздражения 5 в 1 сек. Калибровка 
0,5 милливольт. Отметка времени по 0,1 (верхняя) и 0,02 
(нижняя) сек. Отклонение луча вверх означает отрицатель
ность пол активным электродом. То же па остальных фи

гурах.

Характерные особенности. Нрегистрируемых потенциалах „реак
ции вовлечения“ основным компонентом является большая поверх
ностно-отрицательная волна (скрытый период от 2 до 15 мсек; про
должительность 14 27 мсек.; амплитуда до 1,5 милливольт.), котг» 
рой может предшествовать небольшое положительное отклонение 
(скрытый период до 4 мсек.; продолжительность 5—14 мсек.; амнлн- 
। \ да ./) 100 микровольт). Хорошо выраженный потенциал заканчи
вается более медленным поверхностно-положительным компонентом 
(продолжительность до 120 мсек.; амплитуда до 1,0 милливольт).

Первые признаки рекрутирования потенциалов отмечаются уже при 
частоте раздражения 2—3 в I сек. (Фиг. 2, А—Г). Увеличение часто- 
|ы раздражения приводит к появлению „реакция вовлечения ', пред* 

< тав п'нной в виде периодического возрастания и уменьшения амплитуды 
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Фиг. 2. Продолжение опыта, представленного на фиг. I.
А—частота раздражения 2 в 1 сек.; Б—продолжение А; 
В—то^же 3 в 1 сек.; Г—продолжение В; Д—то же 5,5 в 

1 сек.; Е—продолжение Д.

Фиг. 3. Продолжение опыта. А частота раздражения 9 
в 1 сек.; Б—продолжение А; В—то же 10 в 1 сек.; Г— 
продолжение В; Д—то же 13 в 1 сек.; Е поодолжение 

Д; Ж—то же 16,5 в 1 сек.



потенциалов, протекающих при непрекращаюгцеися стимуляции ядер 
мозжечка отдельными вспышками электрической активности (фиг. 2, 
Д—Е; фиг. 3, А-Б.). При дальнейшем увеличении частоты раз
дражения обнаруживается удлинение продолжительности интервалов 
между отде ьными взпышками, укорачивание фазы возрастания „реак
ции вовлечения* (сЬиг. 3, В —Ж).

Характерной особенностью „реакции вовлеченияполучаемой 
при раздражении ядер мозжечка, является чередование ее потенциа
лов по амп/.игуде вплоть до полного выпадения эффекта па отдель
ные стимулы в цепи раздражения. Это наблюдалось при любой часто
те стимуляции (фиг. 2 и 3) в отличие от „реакции вовлечения*, выз
ванной раздражением неспецифических структур таламуса, в которой 
чередование по хнциалов по амплитуде отмечалось лишь при очень, 
низких и высоких ч ах раздражения (фиг. 4).

Фиг. 4. Тог же опит, „реакция вовлечения“ в коре ипсилате
рального полушария головного мозга (g. suprabylvius med.) при 
различных частотах раздражения n. ventralis anterior таламуса 
(напряжение 7 вольт, продолжит, стимула 1,0 мсек.). А—часто
та раздражения 2 в 1 сек.; Б —продолжение А; В—то же 3 в Г 
сек.; Г— продолжение В; Д—то же 4 в 1 сек.; Е—продолжение 
Д; Ж—то же 6,5 в 1 сек.; 3—то же 10 в 1 сек.; И—то же 13 

в 1 сек.

Неэффективность или малая эффективность отдельных стимулов
в
и

цепи частного раздражения, приложенного к ядрам мозжечка, имеет 
другое свое проявление: „реакция вовлечения* в коре мозга появ
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ляется спустя несколько секунд после начала частотного раздражения. 
При этом иногда возникают два-три потенциала в начале стимуляции. 
Такому протеканию „реакции вовлечения“ способствуют некоторые 
факторы: углубление наркоза, плохое функциональное состояние жи
вотного, низкий вольтаж раздражения, локальность стимуляции (элек
трод III типа) и др. Однако подобное встречается и при оптимальных 
условиях эксперимента у высоковозбудимого хлоралозного препарата 
(фиг. 1, А—Г).

Заключение. Можно предполагать, что вышеописанная реакция 
в определенной степени представляет электрофизиологический экви
валент хорошо известного в физиологии неспецифического влияния 
мозжечка на функции коры больших полушарий головного мозга. 
Наиболее вероятным путем ее осуществления является неспецифиче
ская таламо-кортикальная проекционная система.

Институт физиологии им. академика Л. А. Орбели
Академии наук Армянской ССР
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* I՝ւԱէ| յՍԱ 1ւ — 1 ՀՀ-երկչորրորղա յին ամոնիակային աղերի հիմնա յին ճեղքումրԱ. Թ. 1*1ԱթԱ1յանէ Հայկական Ս1/Ռ ԳԱ թ ղթ ա կ ից ֊ան դա մ , Լ. 1ս, Ղամթ ար (Սէ ն, է. «Հ. Աուխաջյան ե է. Ս. Անանյան— 3 - քէորէթիւ խումբ պարունակող ամ ոն իա կայ ին աղերի 
• իմնա յին ճեղքման ււե ա կց իա յ ի մասին . . ♦

^յւզիկակաճ քիւքիաՆ. Ս*. Րեյլևրյան, 4, Հ. Չալ|յիկյան // . II . 11յ11 էյ Ա1 Ս I ԼԱ ն — Պ ե րաււ թիա տ • դիե թ ան ո -
լամ ին ոեակցիայի կինետիկան

ք>ի«ւքքււքիա(է. II. Հւււ| հ աննքւսյ ան — Ատրոֆանտինի
արիֆսսֆատաղա ի ակտիվության վրա

ա ղդե ց ութ յոլն ր երիկամների ադեն ո դին֊

է*. Վ. Աս|ր|1կյան— \ •ացետիլ^ 1 - աս պար աղ ին աթ թվի ե ամ ինոդ իկա րրոն աթթ ուն ե րի 
փ ո խան ակութ յան ր ուղեղի կեղևի կտրվածքներումԱ. Ս. Հու| հան ն|)ս յ ան—1քքային թաղանթի թ ա փ ան ց ե լ ի ո ւ թ (ան խնղրոէմ ադեն ող ին տ ր ի - 
իոսֆատաղայի մասնակցության հ ա ր ց ի շուրյր

Հ ւսճքաթ սւճաթ յ ււսհ

Լ. 1ս, Խո 11 յ ո ւ ք|յ ա հ և II. Վ. հևւււ՝է|յան — /Ւենյերիտի ո են տ դ են րմ ե տ ր ի կ որոշմ ա Ն հարց ի

!,ս11Ոէ ..........................................................
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II տր ատ|ւգր սւֆիաԱ. Հ. Ղաբր|ւե| յան. Հայկական ՍՍՌ ԳԱ թղթա կից֊ անդամ է II. Ս. Ղրփզււրյան և Ն. II.. 
11ահակյան---Նոր տվյալներ VaKiamil ՏՏ1ԱՈ1 fallUX KofObkOV և Pecten arCUdtllS
Brocchiպա ր ունա կոդ շերտերի հասակի մասին ... • 135

rk Պ. Թաղդասւսր piiCi, Ռ. hi. Վուկասյան և է. II. litu|puiliqյան—Ալավերղու հան֊ 
բային շրջանի կ ոլչ ե դանւսյին հ անք այն ւսյյ մ ան Հասակի մասին .

1Րի1|րւ>ր իււ(ոգ|ււսճ. Կ. Փսւնոսյան, ՀՍՍՌ ԳԱ թղթակից ֊անդամ9 Ռ. Շ. Հարությունյան, .Ն. Ա. Ա։|հւո|ւււ —|ան. II. Վ. Ջաքար|Ա1ն // Վ, Ղ. Ն|1կողոսւան — Ադոտոբակտերների Լ ակտիվատոր բակ֊ 
տերիաների համատեղ ադդեց ությ ուն ր ճակնդեղի բերքի վրա • • • • •

1*ույ|ււերի 4>|ւպ|ւււլւէգ|ւս.ւէ. Ա„ Հավոլնջյան, Ա. Ա. Ազատ յան, Դ. Ա. Ալեքսանյան և II . Մ. Շալշյան— Սեխի 
արմ ա տահյութ ի ամինոթթ վային կադմի փոփոխություն ր ֆուղա րիոզա յին թառամ մ ան
դե պքոսէ 2ձՅ

II*, Խ. ՉաԱախյան, Հա թլ ա կան ՍՍՌ ԳԱ թղթակից֊անգամ և Մ, Մ. II ա ր1||ն սու|ա— 
Սդակավարումր ե աճման պրեպարատներով մյակումր որպես պտղատու կուլտուրաների 
վեղետատիվ րադմացման մեթոդ

ւււտւո|^ւււ6ւււ |>յա ՈՎ. I1. հուգ1ւեցու(—Թեղու. ծու֊ռաբեդ քյեցր ՅսՇք1113էրէճ 111 (1110013 Խ\Ա2Ո€^է2. Տ|ՆՈ. (ԼէթւմՕթէՑրՅ, 6սՕՇ1113է րւջւԺՅՑ )-- Անդրկովկաււ/> ե II.11^101 յքէ ^հրյլէ1>ևր1> վ*ե ա —
սսէւոու. • • • • • • • • • * •Ա. Ե« Տնրաե|։յս։ն—Մլակի նոր տեսակ ( ՌյթէՑքՁ, Տ1Ո1 Ա111Ճյք) Հայկական ՍՍէի-ի!/ 23-!

^turtuqlisnpiqliiu

Ա. ՍՀ OIuuGqiiiGjiuG-- Hirstesia սեոին պատկանույ տպի նոր տեսակ Հայկական
ՍՕՌ ում (Ganiasoidea, Liponyssidae) .... . . .

3*|«9|ւո]ոգիա

’I. Վ. 9>անս1Ր£յԱ1ն — (((^նրյդրկման ոեակցիայի պոտենցիալների տարածման մասին ճ. Դ. Օսւ1||էսւ|ա^յսւն — Ուղեղի կեղևի սինապսների խոլիներգիկ կաոուցվածքների ‘ա֊ 
մեմատական Աեկտրոֆիղիոլողիական անալիզը ........ե. Ա. Խոսլոյան — Ո ղն ուղեղի հատման ա զղե ց ո ։ թյ ուն ր նրա արղեյակման ֆունկ֊ 
ցիալի վրա ..........................................................Վ. Վ. 9ոսնար?յԱ1ն — Մեծ կ իսաղն ղե ր ի կեղեի Լլեկտրճւկան ակտիվության վրա ոլդե- 

ազդեցության 2,,լր?Ր

8!)

18՜>
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