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Проективное изгибание т- сопряженных систем

(Представлено академиком АН Армянской ССР А. Л Шагнняном 28/ХП 1970)

1. В проективном пространстве Рп (п = тр — 1 4֊ о, 5 = 0, 
т 1) рассмотрим вполне фокальную псевдоконгруенцню (') /,(та—1)- 
плоскостей Рт-\. К каждой плоскости рт_\с.Ь присоединим подвиж
ной репер {Д„} (« = 1,. - л 1) такого вила: точки А1(1 = !,•••, т) 
являются фокусами рт-Х\ ттА_։ ֊. Дт| - (Л 1) — соприкаса
ющееся пространство Л вдоль />„_։ (Л = р); (тт/|_։, Д,аА+/) —ли
нейная оболочка ■:«*_! и Л — соприкасающегося (Л р 1)
пространства в точке Д< той кривой сопряженной сети (А,), каса
тельная к которой не лежит в рт । ; .4, (5 = тр 4 1,-• •. тр т ’) — 
произвольные точки, линейно независимые между собой и с точками . 
Д։,--. Атр. Уравнения инфинитезимальных перемещений репера име
ют вид: (1Аи = причем формы удовлетворяют уравнениям 
структуры Р» :</«>2 = «*Л“’» ("• г'< «’=1.---. " 4֊ !)• При указанном 
выборе репера и некоторой дополнительной специализации имеем:

ш:?А+Лн/=° л=2,--,Р-1).

^(А-|)+< = ° (* = * (Й+ 1)+!,■••, тр + -.), 

и)т?Л*-1)т1 = Ш' (Л-2. -'. Р-0.

шт(р-1)+/ = = тр 4-1.---, тр 4- =).

<МШ = °(^/’ Л = 2,. -,р-1).

рр-пи = а!‘а‘ ’ 4 = ’ (I)
( _ 1)4-/ Д- ШV 1)41 Г

и>/ Л ^4-^(24֊ш')-^;р֊^ л* &'<•>*
»■«. /

Л ֊ Л“Ж‘,+' = °-

Л ~и)< А 11а{ 4-^(՝^։;

Мг«ГП-. мги
♦пиит
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= 0.
/

«и Л 1</<н + о; («>՝՝ — * 4֊ ш{ — и»'’* 91 = 0.» ' 1**4 ' / ՝ з гл(р-1)П I т+/'1

В (1) и в дальнейшем по индексам /, /, А = ],•»•, т, если не 
стоит знак суммы, суммирование не производится.

Известно (’), что все фокальные поверхности (Ак) вполне фо
кальной псевдоконгруенции /- являются /п-сопряженнымн системами.

2. Рассмотрим в пространстве ря псевдоконгруэнцию р\т -1) — 
плоскостей рл,_։» реперы которой специализированы также, как 
для Л. Тогда имеют место уравнения (Г), полученные из (1), если 
над всеми буквами ш поставить черту. Соответствие С:(Д/) — (д () 
(/-фиксировано) назовем проективным изгибанием порядка Н, если 
для каждой точки Д< существует коллинеация К: Рп ~*~Рп такая, что 
поверхности (д() и (А'Д,) имеют в точке д4 = С А, аналитическое ка
сание порядка А, т. е.

А</'Д,= 3Д’ ՝ А1 1, ■

где зи~1, з,х(и = 1,-• •, А) — некоторые формы. Коллинеацию /< на- •
зовем Л— соприкасающейся (она совмещает дифференциальные окрест
ности порядка А у (Л/) и (д,). •

Проективное изгибание двумерных сопряженных систем изучено 
в (г). В настоящей статье рассматривается проективное изгибание 
^-сопряженных систем при т. >2.

Имеет место следующая
Теорема 1. Для каждой Л-соприкасающейся коллинеации 

(3<А <р, п>2т), реализующей проективное изгибание порядка й. 
имеет место

АД; Др А Д ш> +/ — Д /их -; 1 ‘ . А 1), КД^х+у —

= Дтх+у (У ¥= ^> }• = 0, • • •, Л — 2).

3. Пусть з>0 и С-проективное изгибание порядка р между 
/л-сопряженными системами Ут и \7т. Тогда, используя теорему 1, для 
пары (рт. С) мы получим следующую систему уравнений:

"Х/, = да = о е--=0,--., 9 ’; н<М7=Н).
= -0(>. = 0,.--, 9-2; р<л; к I).

/ Л^' = 0 (/. = 0,..., Р-1; (2)
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(2)

= 0 (/. = 0.---, p-1; k*i).

m(p-i>HA*»' = O (s = mp+ I.--., mp + i).

Здесь ֊ ш₽ _ ■»«.
Из (2) получается
Теорема 2. Пара (С, (д,)), гае С : (А։) —(д^ — проективное 

изгибание порядка р, (Ai)cP„, (д^ар*, п = тр - 1 4՜ 3. з^>0. оп
ределяется с произволом тгр - з функцией одного аргумента.

4. Пусть теперь о = 0. Тогда для пари (С, (Д()), где С—проек
тивное изгибание порядка/? между (А/) и (д(), получается следую
щая система пфаффовых уравнений:

,: = 0(« + т0>-|) + /); V.,,.,, , = к,»Л

’S?Alw=-:;;i1H/=o(x=o,--, д-i; j+ty.

е=°.-. р -i; *+п-. <з>

° р-п

Внешнее дифференцирование (3) дает: ■
|JXZ 4- ).,(2ш{ - ' - «^;')| Д "՛ = 0 (4)

bpt 4֊ ар / = 0, bp֊t 4- a'jt = 0, bfy - ар * = 0. (5)

Равенства (5) эквивалентны соотношениям:

a‘,ai = W՝ aka'^t =-ь',.ь\ br (6)

Более того из (4) видно, что все /.< можно привести к единицам.
Тогда-(5) принимает вид:

а; 4- Л' = 0. (7)

5. Если р — соприкасающееся пространство некоторой кривой 
/с(А։) совпадает с (р 1) — соприкасающимся пространством (А(), 
то кривую I назовем асимптотической. Уравнения таких кри
вых на (А1)

£'(<в< К + а' («>' )л = 0 (< фиксировано)

Если 7;,_։. Р — асимтотическне кривые соответствуют на всех фокаль
ных поверхностях псевдоконгруэнцни А, то £ назовем псевдоконгру- 
енцней 1₽.

Необходимые и достаточные условия такого соответствия выра
жаются равенствами (6).

Псевдоконгруэнцию IV назовем псевдоконгруэнцией R, если од
на (а тогда и все остальные) ее фокальная поверхность будет нзо- 
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термически—асимптотической, т. е. если уравнения я — асимпто
тических (Д|) имеют вид:

(^)г (и? )л = 0 (/-фиксировано).

Отсюда вытекает, что псевдоконгруэнция R характеризуется ус
ловиями (7).

В Ртр-\ псевдоконгруэнцни R зависят от т(тр — 1) функций 
одного аргумента. Фокальные поверхности псевдоконгруэнции R на
зовем поверхностями R.

6. Таким образом, равенства (6) означают, что £ псевдоконгру
энция 1Г, и более того, в силу (7) I- — псевдоконгруэнция R. Из (3) 
и (7) получаем д' + = 0, т. е. д — псевдоконгруэнцня R.

Итак, установлена
Теорема 3. Пусть С: — проективное изгибание по

рядка р т — сопряженных систем Ут и ~ут пространств Ртр.х и 
Ртр-г Н этом, и только в этом случае Ут и 'ут будут обе по
верхностями R Пара (С, рт) зависит от т функций оОного аргу
мента. Заметим еще, что если С- проективное изгибание порядка 
р - 1, то Гт и проектнвно эквивалентны.

Из симметричности системы (4) относительно фиксированного 
индекса / и индекса / / вытекает.

Теорема 4. Соответствия С/: (А,) -* (д) и индуцированные 
проективным изгибанием С:(А։) — (д,) (I—фиксировано, ) ^1) по
рядка р, будут проективными изгибаниями порядка р.

7. Имеют место также следующие теоремы.
Теорема 5. Тройка (Ут, ут, С), где С :Ут -* — проек

тивное изгибание порядка р. т сопряженных систем Ут и 
пространств Ртр_х и р , зависит от т2р функций одного аргу
мента. , ' . ' '

Теорема б. Если одна из псевооконгруэнций некоторой по
следовательности Лапласа из псевдоконгруэнций (т— ^-плоскос
тей является псевооконгруэнцией R, то и все другие псевдоконгру
энции этой последовательности того же типа (получаем после
довательность /?).

Из теоремы 6 следует, что фокальные поверхности всех псевдо- 
конгруэнции последовательности R будут поверхностями R и что ес
ли соответствие С : ]/т ֊> \/т—проективное изгибание порядка р, то 
соответствия, индуцированные на всех соответствующих преобразова
ниях Лапласа Ут и ут, также будут проективными изгибаниями 
порядка р.

Всесоюзный «аочнын финансово-экономический институт
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I. Դ. 4|4||Ւ1ԵՎԱ

րո-նամււ1|ուձ սիստեմ ների պրոեկտխ| ծոումր

պրոեկտիվ ծոոէմր Pn և ի>* սլրոեկտիվ տարածոլ լուննձրռմւ

սիստԼմների 
տԼտարյոաու -

իք [ունր \անդիսան ու մ է (&) աշիւատանրի րնդ՚անրադումրւ
Ւիցուկ C > 0 և (Հ-ն թ կարդի /Ո^համա/ուծ և |Հ^ սի ս tn և մն ե ր ի

սլրոեկտիվ ծսոէմՆ Լւ Ալս սւայւքաննեքփ տերյ/i ունի հետև լալ թեո-

րևմԸ

Թհոյւեմ 2: (C, Q,)) հ^քդբ 'որտեղ C; (At) — (7Լ)/> Կա1’1Ւ “1!'"’ 
եկսփ.{ ձոում է, (Ai)C.'p^ Ո ~mp — \ + 3,3>0, որոշվում / 
մեկ արդոէ մենսւիղ Ri''թ 4՜ 3 ֆ Ոէ նկդիան երի կա մա լականա թ լամ ր է

!>րր □ = օ ղտ լղ է տրվում, որ Ա փսև ղոկոնղ ր ււ են ղի ս/հ հանդիսանում 
4 քՀ փսեդոկոնէլրու ենղիա հետե լալ սլալմանի

ս[ + ծ^ = 0

կատարման դե Ալրում: Ալնա հետև, երբ
Հ, որ /ք կարդի ծոո/մ իէուլլատրտմ են

z —֊ 0 և ո = mp — 1, ասլադոէ *րիո մ 
միայն քՈ^համալու ծ P սիստեմները

ե ալդ ՝տ ու կա իք լոէնր սլա ւսլանվսլմ է ն րան ւլու^ աո աջ ադա՛) Լա սլլա սի ա,՚որ- 
դականու իք լաններա tf: Ալս փաստիդ հետևում Լէ որ քյ հա ' որդականա 
բոլոր փսև դոկոն դ րուեն դի ան ե րի ֆոկալ մ ակե րևու լիքնե րր կլինեն քՀ մակերե- 

ք*ոչոր ան հրամևչտ դե սլրերոէ մ ասլադա դվում են դոլա իք լան թեորեմներ
րր։

JlHTEPATyPA-tPttUllhnUMftbb

1 P. M. FeudfAbMaH, .MaTew. c6.. 36 ( 78). 209 232 (1’65). * J. Srrt, Projet Use diffe
rential geometry of line congruences, Prague. 196\
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КАНИКА
УДК 539.3

Л. А. Мовсисян

Об уравнениях устойчивости моментною состояния 
цилиндрической оболочки

(Представлено акатемнкоч АН Армянской ССР С. А Амбарцумяном 8/ХП 1970)

Уравнения устойчивости классической теории оболочек выводят
ся в предположении, что начально напряженно-деформированное со
стояние без.моментное. В последнее время в связи с широким приме
нением ЭВМ все больше появляются работы, посвященные теории 
оболочек с моментным начальным состоянием. II хотя докритнческое 
состояние принимается моментным, уравнения нейтрального равнове
сия берутся обычными, т. е. учитываются только традиционные танген
циальные усилия, действующие в срединной поверхности оболочки.

Ниже приводятся уравнения устойчивости цилиндрической обо
лочки с учетом членов моментного происхождения. Помимо случаев, 
где без этих членов невозможно решить задачи устойчивости (напри
мер. устойчивость оболочки, когда на внутренней и внешней поверх
ностях действуют равномерно распределенные и противоположно на
правленные касательные нагрузки, и др.), возможны задачи, где 
вклад этих членов существенен. В качестве примера приводятся две 
задачи. В одной из них неучет члена, связанного с перерезывающим 
усилием, приводит к ощутимой погрешности.

1. Уравнения упругой устойчивости будем получать, исходя из 
трехмерных уравнений нелинейной теории упругого равновесия ци
линдрического тела, написанных в криволинейных координатах (').

Помимо закона Гука и гипотезы Кирхгофа-Ля ва, будем 
принимать также следующее:

а) начальное напряженное состояние линейное и моментное;
6) в уравнениях нейтрального равновесия учитываются только 

нелинейные члены от углов поворота;
в) пренебрегается функция прогиба или ее производные по срав

нению со старшими производными;

г) 1 г — ~ 1. где г — координата по толщине оболочки, а R — 
/\

радиус срединной поверхности.



Тогда получим следующие уравнения устойчивости:

— + /V" х. + .V(J '■ = О 
д? ——--------

dS 0Тг 
д л

дч dS R

дМ։ . ОН .. dMt ОН ---- -  4 = Af։.  - 4  
дч др------- др----да

Здесь сохранены общепринятые обозначения, а нуликами наверху 
обозначены члены, определяемые из решения задачи докрнтического 
состояния. Подчеркнутые члены в первых двух уравнениях новые и 
отсутствуют, если принять начальное состояние безмоментным.

। 2. Рассмотрим устойчивость круговой шарнирно опертой арки
од равномерным давлением.

Уравнения для определения докритических усилий будут

J7°
7Т

d/V; 
Vp՜ <2.l>+ 7,^ = 0.

где q — интенсивность внутреннего 
Решение (2.1) с условиями

давления (кг/см7}.

будет
7° = 0 при р = 0 и Р = Р0(?0<^) (2.2)

(23)
/ Зп 
/1 ~cos i? 

Л* = /?<? --------֊ cos
I sin—
\ R

Здесь следует подчеркнуть, что в срединной линии сжатие 
если давление внутреннее.

Уравнения устойчивости в перемещениях будут:

будет,

Eh Eh / И и»
R Up

№ dzw \ d2w
\2~dV)~‘ 2

d՝V

(2.4)



Представим (2.3) в виде рядов:

Г$ = 2 ат cos Л/® = 2 ^sinXmP, 
m =0 Л1— I

1 Л1 X /71= Ix l'mdm, 1 т — ~у— (2.5) 
f*0

и поищем решение (2.4) в виде

«' = 2 л Sin/Д
Ь-1

V = 2 <p*cosX*p, 
А «О

(2.6)

удовлетворяющем условиям свободного опирания, т. е.

к» = w" = T.. = Q при 3 = 0 и 3 — ₽0.

Подставляя (2.5) и (2.6) в (2.4). после некоторых преобразований 
для неизвестных /» получаем следующую бесконечную систему ал
гебраических уравнений:

м
2 >>*/* = 0.

В последней формуле при 3 = 0 влияние перерезывающего уси
лия не учитывается (т. е. в (2.4) принимается Л?2' = 0), а при 3 = 1 
оно учитывается.

Если обозначить /■;/* = ՛{,* и матрицу системы (2.7) представить 
в виде |Д4֊/|, где /—единичная матрица, то легко видеть, что со
ответствующий определитель нормальный (*), следовательно последо
вательные приближения для определения собственных значений (2.7) 
сходятся.

В качестве численного примера возьмем арку с пролетом р0 — 
-А»

= —— 1огда коэффициенты а„, будут

«.= -&(.- 4), а. - ** 1-ЫГ . (2.8)
~ г. 4m- — 1

Процесс определения наименьшего собственного значения схо
дится очень быстро и критическое давление, определенное в первом 
и пятом приближениях, отличается в порядке 1 %. Критическое дав-
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лен не

8,352-дз-—без учета

5.717 ֊ — ( J = —с Учетом ^2
(2.9)

В полученных результатах данной задачи очень интересны два 
и|>акта.
1 а) сильное влияние перерезывающего усилия (порядка 46* ф);
I б) арка с такими граничными условиями (7՜!, = 0) теряет устой
чивость при внутреннем давлении, в то время как. если имеются ус
ловия v — 0 при 3 = 0, = 30, она теряет устойчивость при внешнем
давлении (’).
I 3. Задача устойчивости кругового замкнутого кольца,сжимаемо
го двумя сосредоточенными и противоположно направленными сила
ми Р (кг/см) сводится к решению системы (2.4) со следующими на
чальными усилиями:
I 7^=- — I cos 61 — - < 0 к

р
— sin О

------Sin О

(3.1)

Начало отсчета для 0(£ = б/?) выбрано в одной из точек пересече
ния, перпендикулярного к силам диаметра с окружностью кольца.

Представим (3.1) в виде
я* *

■ 7^= У соз/я О, М = V ^510/^0
П вО /п ■

р
“п = -—՝

Р ( —1)'п'2|1 4- (- 1)-"]
Um — - _

к /л- — 1
Ьт - тат (3.2)

и найдем решение (2.4) следующим образом:

д|V (ф^)созЛО т»*> sin k &),

(3.3)

w : ■. V (/“> cos A’ 0 4֊/՛/՛ sin k 0).
*-u

В окончательном виде для /;1' и Д2» получаются следующие две сис

темы

2£-Л/0<”+v«W„(l> = o.
■I



Е/13
12 R-

Л’(А։- 1)Л(,‘+П"о +

V л»ал/<2> = О, 
։

Тут о также имеет смысл предыдущего пункта. Легко видеть что 
здесь также определители систем (3.4) и (3.5) нормальные.

Критическая сила (наименьшее собственное значение) получает
ся из (3.5)

ЕУ
8,664 -дг без учета М 

R՜ (3.6)
7,923 ֊^- с учетом

Из (3.6) видно, что отличие между критическими силами, определен
ное с учетом и без него, небольшое (немного больше 9%).

Последний факт является не результатом вида нагрузки, а ско
рее всего связан с граничными условиями, потому что критическая 
сила для круговой арки под сосредоточенной силой существенно за
висит от учета докрнтического перерезывающего усилия.

Институт математики и механики
Академии наук Армянской ССР
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Լ. Ա. ՄՈՎՍԻՍՏԱՆ 
սլանային ।>սււ|սւսрի մոմԼնտայիГа ւ|ինա1|ի 1|այունու թյան ք)աւ|ւսսարումնԼր|ւ մասին

Ում են ղչէսնային [I աղանք/ի ւրււյուհու յւսԼ հ ա վ ш и ա ր ո ։ մնե ր ր' Ьо/Д/. 
նական վ Д Слш կ ի կտրող ևիղերի հաշվառում ովւ

Դ ի տ ար կ У էո ծ են երկու խն ղիրներ' աղատ հենված շրջանային կամարի կա- 
յան ու թյուն ր հավասարաչափ ճնշման տակ ե շրջանային օղակի կայունությա - 
նր նայն տրամաղծով տղղող երկու Հակաղիր ուղղված կենտրոնացված ուժե
րի տակւ

II. ո տ րՒն /օն ղրու մ ւոոաղվ ում Լ, որ
ա) նախնական վիճակի կտրող ճիղր խիստ աղղում Լ կրիտիկական ճնշման 

^րա.
ր) կտմտրր կայունոէքքյունր կորցնում Լ Ներրին ճնշման ղեպրամւ

Л И ГЕРАТУ РА- ԴՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
• В В Новожилов. Основы нелинейной теория упругости, Гостехнздат. Л —М , 

1948. 2 //. В. Канторович и В. И. Крылов. 11ри6лнжснпыс методы высшего анализа. 
Ф м , М. Л , 1962. 3 /1. С. Вольмир, Устойчивость упругих систем, Фнзматгнз. М. 1963.
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ФИЗИКА
АДК '>37.31133

Ч.ъ н-коррсспондент \Н Армянской ССР Г. М. Апакьяни, 3. Н. Адамян,
Р. С. Барсегян, С В. Оганесян, С А Тарумян

Исследования Б-диодов из кремния с примесью цинка и кадмия

(Представлено 13/1 1970)

Ряд работ ('՜՝) посвящен исследованию Б-диодов, изготовленных 
на основе кремния, компенсированного кадмием (2п 10՜’%)- До снх 
лор точно не определены уровни кадмия в запрещенной зоне 'Кремния; 
не ясно какая примесь превалирует в образовании глубоких центров 
цинка или кадмия.

Целью данной работы является сравнение результатов исследова
ний. проведенных на диодах с примесью Сб (2п 10 2 %) и с чистым 2п 
(содержание кадмия в цинке 10-5%). Так как свойства диодов сильно 
зависят от концентрации мелких доноров и от концентрации введенных 
глубоких центров (акцепторов), то в отличии от работы Л. М. Капито
новой и др. [5] в качестве исходных материалов выбирались материалы с 
одинаковым удельным сопротивлением (32 и 40 ом см) для компенсации 
кремния кадмием и цинком. В процессе изготовления диодов использо
вались компенсированные материалы одного типа проводимости (р-тип) 
с примерно одинаковой концентрацией глубоких центров

Технология легирования кремния кадмием подробно изложена в 
работах (' '). Диффузия цинка в кремнии в нашем .случае проводилась 
в откаченных до 10 ' ч.ч Н5 кварцевых ампулах из газовой фазы при 
температурах 950°—1100°С <в течение 3—4 часов

Диоды с примесью цинка и кадмия изготовлялись в совершенно 
одинаковых УСЛОВИЯХ, одновременно. .

На вольт-амперных характеристиках (ВАХ) диодов имелся учас
ток отрицательного сопротивления (ОС) По сравнению с диодами с 
примесью кадмия, отношение напряжения срыва (1% ) к остаточному 
(1Л->< ) у диодов с примесью цинка значительно больше (20-ь30). Оста
точное напряжение некоторых диодов с примесью цинка меньше одного 
вольта, что свидетельствует о полной раскомпенсацин базы диода после 
срыва. ВАХ до участка срыва диодов легированных кадмием и цинком 
изменяется примерно по одинаковому закону

На рис. 1 а. б изображены зависимости 1% и 1/ост от температу
ры для обоих типов диодов. Видно, что в отличие от диодов с примесью
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кадмия диоды с примесью цинка не имеют минимума в зависимости 
Гср(0. а напряжение срыва падает монотонно до полного исчезновения 
участка ОС.

Рис. 1 я—зависимость Гер от температуры; б—зависимость Гост от температуры.
1.2—диоды с примесью кадмия; 5.4—диоды с примесью цинка



Также резко отличаются друг от друга зависимости УОсЛ0- С тем
пературой 1’<хт диодов с примесью кадмия монотонно растет, в то 
время как у диодов с примесью цинка—либо, наоборот, незначительна 
падает, либо наблюдается постоянство остаточного напряжения.

°10д Уд Уд ՝4й Уд д 20 40 Го «о юо т'с

Рис 2. а—зависимость Лр от температуры; б—зависимость Лет от температуры- 
/.2—Диоды с примесью кадмия; ЗХ—диоды с примесью цинка
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Токи срыва (/ср) диодов с примесью кадмия резко растут, при- 
мерлона 1,5лорядка в интервале температур —80° 4-80’0. У диодов с 
примесью цинка такого роста не наблюдается— Лр меняется очень 
незначительно в ту или другую сторону (рис. 2,а).

Остаточные токи (Лет) «цинковых» и «кадмиевых» диодов в за
висимости от температуры ведут себя одинаково (рис. 2,6).

Оценивались также величины электрических полей в базе диодов. 
Выяснилось, что у одних типов диодов существует ярко выраженным 
максимум электрического поля, который находится примерно посереди
не базы и с ростом тока через диод этот максимум смещается по базе 
либо в сторону р -контакта, либо .в сторону п -контакта в зависимости 
от качества инжекторов. Значения этих полей в максимуме у диодов с

примесью цинка всегда выше 1()3 —• в то время «как у диодов с при
ел

месью кадмия значения электрических полей не превышают 102------
см

Рис 3. Зависимость времени задержки от величины подаваемого на диод импульса. 
12—диоды с примесью кадмия; 3.4—диоды с примесью цинка

Далее, по переходным характеристикам исследовались времена за
держки (/3) при переходе диодов.из состояния с низкой проводи
мостью в состояние с высокой проводимостью. Из рис. 3 видно, что при 
каком-то определенном токе импульсе времена задержки диодов с при
месью кадмия меньше, чем—диодов с примесью цинка Диоды с при
месью цинка оказались менее чувствительными по току к поперечному 
магнитному полю, чем диоды с примесью кадмия (2), в то время как по 
напряжению диоды с примесью цинка оказались более чувствительны 
ми. Продольное магнитное поле не оказывает заметного влияния на ВАХ 
обоих типов диодов.

В работах С’4) приводятся результаты исследований колебатель
ных свойств диодов с примесью кадмия до участка срыва В этом же 
участке ВАХ диодов с примесью цинка не наблюдались колебания ре
лаксационного или шумового характера.
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Из вышеизложенных фактов сладует, что существует значитель
ное отличие свойств диодов с примесью кадмия от диодов с примесью 
цинка и предположение, что в обоих случаях образуются глубокие цент
ры цинка—вызывает сомнение. : >

Институт радиофизики и электроники
Академии наук Армянской ССР

Հ111Ա ԴԱ բղբակիզ-աեւյամ Դ. Մ. ԱՎ1ԼԴ5ԱՆ8, Д. Ն. И'НИГЗПЪ, Ռ. II. ՐԱՐՍԵՂՅԱՆ, 
II. Վ. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ, II. Ա. ՒԱՌՈԻՄՅԱՆ

В|11Л||| և կ ա1| ։1|ւ ո ււ1՜ի խսւո նո ւ ր ւ|!1վ սխ|ււ||ւււււնս ւ|ւս Տ -1) ի ո ւ| (ւ Լ г ի 

հ I. տ ա <|Ո ա ո ւ р յո ւ Г» ն Լ г բ

0 Կրված են ցինկի և կադմիումի խ ա ոն ո ւ ր դո վ ս իլի ցի ու մ ային Տ-դիոդների 
հետազոտման տվյսդնևրրէ Ցույց Լ արված կադմիումի խառնուրդով դիո դՆերի 
հատկությունների Լական տտրրերութ յունր ցինկի խառնուրդով դիոդների 
հատկությա ններից։

ЛИТЕРАТУРА-^ Ր К Կ Ա Ն Ո Ь к 3 П I՝ Ն
1 К). .1 Абрамян, Автореферат кандидатской диссертации, Изд. ЕрГУ. 2 Г-М. 

4ваквянц, 3. Н Адамян. Р С. Барсегян. С. .4. Тарумян, ДАН Арм. ССР, т. 49. I. 24 
(1969). з Г. М. Авакьяну, 3 Н. Адамян. Р. С. Барсегян. С. /1. Тарумян, Изв АН Арм. 
( СР. Физика, т 5. 41 (1970) * Г. 41. Авакьянц. 3. //. Адамян. Р. С. Барсегян. С. .4. 
Тарумян, ФТП. 5, 4. 1971. 5 .7. 5/. Капитонова, .4. .4. Лебедев, Н, .4. Султанов, ФТП. 

4 6. ИЗО. (1970)



ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՀ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ԶԵԿՈՒՅՑՆԵՐ 
ДОКЛАДЫ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР—1-^—Г-—-И^Т—■ I I ■ ֊ - . ֊ _ _ ■֊ —Լ11 1971 2

ГЕОФИЗИКА
УДК 550 834

А. Б. Немировский

О возможности применения электронного моделирования 
для исследования динамических погрешностей 

при непрерывном скоростном акустическом каротаже

(Представлено академиком АН Армянской ССР А. Г Назаровым 25/ХП 1970)

Сложность динамических процессов, возникающих в различных 
системах аналоговой обработки информации при скоростном непрерыв
ном акустическом каротаже, приводит к тому, что в ряде случаев рас
четы динамических погрешностей измерения интервального времени ста
новятся практически невозможными, либо требуют применения ЭВМ 
вследствие громоздкости получаемых выражений. В частности, сказан
ное относится к исследованию схем выделения постоянной составляю- 

« щей напряжения с коммутируемыми параметрами, различных систем 
* стабилизации результата измерения и т. д.

В подобных случаях целесообразен переход к электронному мо- 
Йделироваиню на основе имитации выходных сигналов вычислителя ин

тервального времени при реальном перемещении акустического зонда 
в скважине. При этом становится возможным «решение двух основных 

I задач, встречающихся при эксплуатации и разработке аппаратуры с.чо- 
1 ростного акустического каротажа:
I 1) определение поправок за динамическую погрешность при изу

чении геологического разреза, представленного чередованием пластов 
различной мощности, которые необходимо ввести в полученную тиаграм
му при известной величине обобщенного фактора Р (');

5 2) исследование различных вариантов существующей, а также на
ходящейся в стадии проектирования и разработки аппаратуры с целью 

! выявления наиболее оптимальных схемных .решении.
Как следует из (*), закон изменения длительности сигналов на выхо

де вычислителя определяется ходом линии фазовой корреляции интер
вального времени для изучаемого геологического разреза.

На рис. 1 показа на структурная схема имитатора сигналов, пред
назначенного для решения задач первого типа.

Здесь
ГЛФК генератор линии фазовой корреляции;

-—сумматор;
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ШИМ —широтно-импульсный модулятор;
ГПИ—генератор прямоугольных импульсов;
ГШ—генератор шума.

ГЛФК может быть реализован на основе применения диодных ку
сочно линейных аппроксиматоров, фотоэлектронных функциональных 
преобразователей (2) и т. п. Введение в структурную схему имитатора

Рис 1 Структурная схема электронного имитатора перемещения акустического зонда 
и скважине

ГШ позволяет учесть и воспроизвести влияние всевозможных дестаби
лизирующих факторов (нестабильность работы ультразвуковых излуча
телей, «пропуск цикла» при измерении интервального цремеин и т- д.1 
на изменение длительности информационных сигналов.

Выхоб
Рнс. 2 Структурная схема генератора испытательного сигнала

Структурная схема имитатора для решения задач второго типа по
казана на рнс. 2. Имитатор представляет собой генератор специаль
ного испытательного сигнала, в качестве которого принята шнротно- 
модулнрованная последовательность импульсов, возникающих на вы
ходе вычислительного устройства при перемещении акустического зон
да против одиночного пласта. При этом широтно-импульсная модуляция 
происходит по трапецеидальному закону; глубина модуляции и диапа
зон изменения ШИМ—сигналов определяются соотношением скоростей 
распространения упругих колебаний в пласте и вмещающей среде, а 
также скоростью перемещения зонда в скважине ('). Эффективность 
применения испытательного сигнала подобного типа при теоретических 
исследованиях динамической точности различных систем аппаратуры 
скоростного акустического каротажа показана в работах (*•3- *).

Имитатор включает в себя схему формирователя трапецеидальной 
огибающей, генератор модулируемых прямоугольных импульсов ГПИ,
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генератор шумов ГШ, сумматор X и модулятор ШИМ. В частном слу
чае, при большой чэкважиости информационных сигналов, вместо ШИМ 
зозможно применение амплитудно-импульсного модулятора.

Для достижения высокой точности формирования имитируемых 
сигналов и обеспечения удобства эксплуатации прибор спроектирован 
на основе схем цифровой вычислительной техники.

Формирователь огибающей состоит из реверсивного счетчика РСЧ 
и счетчика импульсов СЧ, выполненных на восьми и десяти триггер
ных ячейках соответственно, схемы реверса СР, цифровых управляемых 
сопротивлений ЦУС и схемы автоматики СА.

Имитатор работает следующим образом. В исходно*։ состоянии 
ключ К находится в положении /. При этом импульсы с выхода ГН по
ступают на вход РСЧ, причем СР обеспечивает работу РСЧ в направ
лении прямого счета. Контакты реле триггеров РСЧ коммутируют со
противления ЦУС, собранные по схеме матрицы сопротивлений R 2Р. 
При поступлении определенного, заранее выбранного числа импульсов, 
в РСЧ, с выхода реверсивного счетчика поступает сигнал в схему ав
томатики СА, которая обеспечивает переброс ключа К в положение 3. 
На этом заканчивается формирование нарастающей части трапецеидаль
ной огибающей, и сигналы от ГНИ начинают поступать на вход СЧ. При 
подаче определенного числа импульсов на выходе СЧ вырабатывается 
сигнал, который поступает на СА, и ключ возвращается в положение / 
Том самым прекращается формирование заданной длительности паузы 
(верхнего основания трапецеидальной огибающей при ее положительной 
полярности) Одновременно с окончанием паузы сигнал с выхода СЧ 
поступает на схему реверса СР и реверсивный счетчик переключаете:։ 
в направлении обратного счета, после чего формируется спадающая 
часть трапецеидальной огибающей. При возвращении РСЧ в исходное 
состояние сигналы с выхода СР и РСЧ поступают на вход СА и ключ К 
устанавливается в положение 2, цикл формирования модулирующей 
функции заканчивается.

Для исключения влияния длительности переходных процессов, воз
никающих при жом.мутации ЦУС, :։а точность реализации требуемого 

[закона модуляции, импульсы с ГП И подаются на ШИМ (рис. 2) через 
схему задержки СЗ. Сформированный испытательный сигнал поступает 
на вход анализируемой системы с последующей регистрацией резуль
тата измерения самопиоцом. Назначение ГШ и - в схемах, прнведен- 
[ных на рис. 2 и ,рис. I,—аналогично.

Макет имитатора был выполнен на сверхминиатюрных лампах 
6Н16Б, в качестве ключей для коммутации ЦУС использовались кон
такты реле РЭС—22. Проведенные эксперименты подтвердили целесо
образность и эффективность предложенного метода исследования ди
намической точности акустической аппаратуры на основе электронного 
моделирования.

Институт геофизики и инженерной сейсмологий 
Академии наук Армянской ССР
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1կս ումն ասիրմ ան համար առաջարկվում Լ էլեկտրոնային մ ո ցելա ցմ ան մհթողէ 
տրված են մշակված Լլե կտրռնային իմիտատորի կառուցված րա յին սխեմա֊ 
Ներր և աշխատանքի նկարացրոէթ յունրւ
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Академик АН Армянской ССР И Г. Мачакьян

Метал.тогеничсский очерк территорий Народной Республики Болгарии 
и республик Закавказья

(Представлено 14/1 19711

I Территории Народной Республики Болгарии и Закавказских рес
публик—Азербайджанский ССР, Армянской ССР, Грузинской ССР рас
полагаются на одной геопрафичеокой широте, соответственно к западу 
и востоку от Черного моря, представляя небольшие отрезки Средизем 
номорекюго складчатого и металлогеничеокого пояса альпийского воз
раста. Хорошо прослеживающиеся через Малую Азию региональные 
складчатые структуры и зоны разлома пчздчеркнвают единство Балкан— 
Анатолии—Кавказа—Закавказья в тектоническом отношении (рис. 1).

Г-Н*—* | Р в
-ми* I Ф 
քյեսք и/С»9р»Л յք»էք 

д Арш и и----------------------------- ф ф Зо>4*9
■ Ж9ЛГЛО ф о •/*>*»

4^ бегств* к « г999

Рис I. Схема структурно-металлогеннчесжого единства Балкан. Анатолии и Кавказа — 
Закавказья
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Сходные черты геолого-тектонического развития н магматизм;։ згой 
эоны, естественно, не могли не сказаться на металлогеннческом облике 
всей территории, обусловив формирование одних и тех же типов место
рождений полезных ископаемых, ( ' 'лЦ

Действительно, при кратковременном (20 дней) посещении в 1970 
голу НРБ и ее месторождений, автор убедился в большом сходстве их, 
часто аналогии, с месторождениями, развитыми на территории Закав
казья и известными ему хорошо ио результатам почти тридцатилетиях 
исследований (|>?).

Ниже приведена краткая сравнительная характеристика главных 
рудных формаций НРБ и Закавказья, причем неполноту собственных 
материалов по НРБ автор в какой-то мере компенсировал использо
ванием литературных данных (3

I .Чарганцеворудные формации представлены как в Закавказье, 
так и в НРБ двумя типами: осадочным конкреционным в основании 
олнгоцена (Чиатури в Груз. ССР, Оброчиште в НРБ, в районе Варны) 
и вулканогенно- или эксгаляцнонно-осадочиым среди отложений верх
него мела с кристаллическими рудами в небольших месторождениях 
Закавказья (Молладжали в Азерб ССР, Тетри-цхаро в Груз. ССР, Сев- 
кар-Сарнгюх в Арм. ССР) и однотипных НРБ (Пожарево, Ямбол и др).

2. Меднорудная колчеданная формация широко развита в респуб
ликах Закавказья, залегает среди вулканогенно-осадочных толщ юры, 
мела и эоцена, прорванных близкими им по возрасту малыми интрузия
ми альбитофиров и кварцевых порфиров, с которыми парагенетнчеол 
тесно связаны штоки, штокверки, жилы серно-медноколчеданных руд 
(Алавердская группа- Кафан, Маднеули, Чпрагидзюр, Тандзут и др). 
Кроме главного металла֊ меди, руды содержат местами свинец и цинк, 
барит, а также примесь золота, серебра, селена, теллура и др. рассеян
ных металлов. 1

В НРБ аналоги руд колчеданной формации залегают обычно сре
ди вулканогенно-осадочной толщи верхнего мела (Радка, Елшнца, Че- 
лопеч и др.) и в отдельных случаях юры (?) (Граматиково), Для ру.Д 
месторождений Челопеч и Радка характерна повышенная золотонос
ность (в рудах Радки автором статьи установлены в аншлнфах отно
сительно крупные выделения салюродного золота)- I

3. Медно-молибденовая прожилково-вкрапленная формация пред
ставляет очень большой интерес для Закавказья и особенно Арм. С< Р 
(крупные месторождения Каджаран, Агарак и др.); она развита также 
в НРБ (Медет, Асарел и др.) в той же геологической обстановке—средн 
многофазных граннтоидных интрузивов ларамийского или третичного ■ 
(?) возраста.

4. Золоторудные формации представлены в Закавказье особенно 
ярю в Арм ССР двумя типами: золото-сульфидным среднетемператур 
ным (Меградзор, Тей и др.) и золото-теллуридных։ низкотемператур* 
ным (Зод)—оба в генетической связи с миоплноценовымн гранитонД 
ними интрузиями-
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В НРБ изучению золоторудных формаций пока уделяется мало вни
мания; известны небольшие золото-сульфидные месторождения (Свнш- 
ти Плаз, Коииловны-Ком) и есть реальные перспективы открытия место
рождении золото-теллуровых руд Карпатского типа в басе. р. Струмы 

I вдоль меридионального Струминского разлома, на южном продолжении 
I которого, в 1/рении, известны и эксплуатируются небольшие месторож- 
I дения этого типа. Низкотемпературные месторождения золота надо ожч- 
I дать и в Родопах, в связи с процессами активизации массива в мно-плно- 
I иене.
I 5. Скарновая формация представлена в Закавказье железорудным 
I (месторождения Дашкесан. Раздан и др.), медно-молибденовым (Мис- 
I хана), шеелнтоносным (Кефашен и др.) типами. На территории НРБ в 
I скарновых зонах герцннских и частично ларамийских гранитоидов также 
I развито железорудное оруденение, местами шеелитовое, молибденовое, 
■ висмутовое (Чнпровци-Мартыново, водораздел р.р. Струмы и Искыр. 
■ Странджа).
I 6. Полиметаллическая формация представлена в Закавказье глав- 
I ным образом жильными месторождениями (Газма в Арм. ССР и др.) и 
I небольшими телетермальнымн в карбонатных породах (Абхазские ме- 
I сторождення, Мовсес в Арм ССР и др.).
I В НРБ главными районами развития полиметаллических руд я ;• 
Являются Родопы с богатыми жильными и метасоматическими (в мра- 
■ морах) рудными полями: М аданским, Маджаровскнм, Осоговским । 
■ др, связанными с активизацией миоценового возраста. Интерес представ

ляют и телетермальные месторождения—Седмочисленнцы и Лозен.
И Как на территории Закавказья (Малого Кавказа), так и в НРБ ме

сторождения отмеченных выше типов распределяются в простран
стве закономерно, образуя рудные пояса со своей спецификой минералн- 

■՛каин и
К Как известно, на Малом Кавказе четко выделяются гри структурных 

и,металлогенических пояса: Сомхето-Карабахекий с колчеданным мед
ным оруденением, Памбак-Зангезхтрокнй с медно-молибденовой мине
рализацией и Севанский с концентрациями хромита и наложенной низ
котемпературной Аи—Ни—БЬ—Аб минерализацией.

И Для территории НРБ также выделяются структурно-металлогенн- 
ческне или рудные зоны близш кроткого простирания, с севера на юг: 

ЖБалкан-Крайштидокая, Среднегорья и Родоп.
И Балкан-Крайштидская рудная зона характеризуется широким раз

витием герцннских гранитоидов и связанных с ними скарновых и гид
ротермальных месторождений Ее, РЬ—2п—Ад, при подчиненной роли 

■Си, Аи, XV, Мо.
Среднегорская рудная зона насыщена ларамийскими и частью па

леогеновыми гранитоидамн и андезитами, с которыми обычно связывают 
месторождения колчеданных медных, медно-молибденовых, марганце- 

1Ьых руд.
1 Родопская зона, связанная с активацией и магматизмом олигоцен- 



миоценового возраста характерна богатым поли металлическим орудене
нием. наличном концентраций флюорита и перспективами на золоти.

При большом сходстве основных черт металлогении Закавказья ч 
территории НРБ необходимо отметить и некоторые отличия—реальные 
или связанные с недостаточной изученностью.

I. В НРБ открыты довольно крупные месторождения сидеритовых 
руд (Кремиковцы) и флюорита (Родопы), неизвестные пока в респуб
ликах ^Закавказья. ’* л

2. В НРБ среди марганцевых осадочных руд (Оброчнште) широко 
развиты карбонатные, в то время как в Груз. ССР (Ч натура, Лджаме- 
ти-Чхарн), наряду с карбонатными—также более ценные окисные.

Не известны в НРБ крупные скарновые месторождения магнетито
вых и собственно-магматических тнтано1магнетптовых руд, золото-сере
бряных теллуридных руд, высокоглиноземистых нефелиновых сиенитов, 
уже открытых н частично эксплуатируемых в Закавказье.

3 В то время как для колчеданных медных руд НРБ и Закавказья 
устанавливается аналогия в условиях образования, богатстве медью, 
наличии примесей благородных и рассеянных металлов, для медном ՝- 
либдсновых руд НБР отмечаются значительно более бедные содержа
ния металлов, особенно молибдена (Си 0,3—0.5%, Мо 0,005—0.008%), 
чем для Закавказских.

В отношении возраста и соотношений колчеданных и медно-мо- 
лнбденовых руд НРБ и Закавказья единого мнения у геологов нет: со
гласно одной точке зрения эти два типа однопозрастны и связаны с ла
рамийскими (в НРБ) или .верхнетретичными (.в Закавказье) грани- 
тоидами; согласно второй точке зрения, колчеданные руды имеют юр
ский, верхнемеловой, а в Закавказье еще и эоценовый возраст, в то вре
мя как меди о-молибденовое оруденение НРБ и Закавказья связано с 
многофазными лранитоидными интрузивами олигоцена-миоцена.

Одновозрастны или разновозрастны колчеданные медные и медно- 
молибденовые руды? Ответ на этот вопрос будет реше.ч однозначна 
после определения абсолютного возраста рудоносных интрузивен, из
мененных пород, сопровождающих оруденение, и самих руд.

Институт геологических наук
Академии наук Армянской ССР

Հ. Դ. ւՈԼ՚ԼԱՔՅԱՆ
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МИКРОБИОЛОГ ИЯ

Р Е. Хачмклн, О А Карапггян

К вопросу о способности синтезиронать аминокислоты 
целлюлозоразлагаюшнмн микроорганизмами

(Представлено чл корр, ЛИ Хрмянской ССР Л К Панбсяиом 21/У1П 1970)

Микроорганизмы почвы в ходе своем жизнедеятельности выделяют 
рахтичные органические вещества, многие из которых являются физио
логически активными соединениями, и •МЛторые из них находят широкие
применение, среди указанных соединений большое внимание уделяется 
синтезу аминокислот микроорганизмами.

В этом аспекте мы располагаем значительным числом литературной
информации, посвященной вопросам биосинтеза аминокислот главным

разом у следующих групп микроорганизмов: бактерий. актиномниетов
и грибов (' Однако сведений о продуцировании аминокислот Цвл- 
люлоэоразлагающнмн микроорганизмами в литературе нет. В настоящей 
работе приводятся результаты изучения синтезирующей способности 
аминокислот целлюлоэоразлагающнмн микроорганизмами, выделении*
ми из риз }>еры бобовых растений, культивируемых на обнаженных
почвогрунтах озера Севан.

Для выделения целлюлозоразлагающнх микроорганизмов были взя
ты прикорневые почвы из-под люцерны и эспарцета второго года роста, 
возделываемые на опытных участках обнаженных почв оз Севан. Коли
чественный учет и выделение целлюлозоразлагающнх микроорганизмов 
проводились на среде Гетчинсона, покрытой фильтровальной бумагой. 
Видовой состав целлюлозоразлагающнх микроорганизмов определялся 
ио Н А. Красильникову (’), Г. Ф. Гаузе (|0) и Н. М. Пидоплнчко ("I, 
К Рапер и X. Том ('*), X Том и К. Рапер (и).

Для определения способности целлюлозоразлагающнх м»*кроорга- 
ннзмов синтезировать и выделять в среду аминокислоты изучаемые куль
туры выращивались на жидких питательных средах Гетчинсона с цел
люлозой (фильтровальная бумага) в 0,5-литровы.х колбах со 1 О .ял ере
дой в течение 12 дней при 26—27°С. ЯН

Полученную культуральную жидкость центрифугировали 10 минут 
при 6000 об./мин . затем в жидкой массе определялся количественный и 
качественный состав аминокислот с применением хроматографии на бу
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маге (•«). Иаватьэамлн растворитель; и бутанол, уксусная кислота я 
вода (4:1 I) Чмннокнелепы на хр«>матиграфнч<чжой бумаге проявлялись 
0.5% и ым раствором нингидрина а ацетоне.

Для чолмчествснного определения свободных аминокислот цветные 
пятна обрабатывались в 5 мл 0.5%чкхо раствора CdClt в 40%-ном ути- 
ловом спирте (предварительно перегнанном). Интенсивность омрасм։ 
и «мерилась спектрофотометром (СФ 5) при 510 р ч Количество ами
нокислот определяли при пом »ши предварительно составленной стан 
да рта о А )фнпой.

Целлюлошра «лагамжые ааробиые микрооргаин«мы в обнаженных 
почвогрунтах представлены очень бедно. Их количество в 1 г почвы не 
превышает нескольких тысяч. Однако при наличии бобовых растений и 
почвогрунтах их количество реши во«растает (табл I).

Как в риюсфере бобовых растений, так и в почвогрунте без посева 
Трав, количество цмлюлолорактагнищих грибов больше, чем бактерий 
Среди бактерий чаше обнаруживаются вибрионы, к-тзрые на среде Гет
чинсона обрапют слизистые блестящие колонии желтого цвета Изоли
рованные нами культуры &1и«ки к виду Vibrio ochraccus Winogradsky.

Видовой состав иеллюлоюра «лагаюшнх грибов более ра »но՝»бра »е«՛ 
В ри шофере растений и в почвогрунте их видовой состав не одинаковый 
В почвогрунте грибы в основном пректавлеиы родом PenicllliumH ви
дом Aspergillus flavus. В ризосфере люиерны и жпарчета широко 
рас цюсгранены также виды Cephalosporltim. acrcmonium, Asperg I Hus 

niigatus, Stachybotrys alternans. Stachybotrys lobulata. а из актиноми- 
‘тов - Actinomyces ollvochromogenes и Act. grlseus.

ГебЛица I 
Распространение цезлюаоаопаиагающих а»ро6ны« миироортани«мо« по почвен
ным горизонтам к ризосфере люцерны и кпариета м вегетационный псриоз (в 

тыс на к абсоютно самой почвы)

Уеденное обилиячсние. отсутствует —

Объект 
исследоиниш

Гл
уб

ин
а,

 <
 J Бактерии Грибы

20 VIII21 VI 21 VII 21 VIII 21 VI 2I/V11

0 1<> «мм ■имя» 1.5
онтроль (почве* 10-20 0.2 0.2 0.4 6.0 1.6 10.3
>уит 6cj TplBO- 20-30 0.1 1.о 3.1 5.3

сеяния) 30-40 МНР 0.8
[40 'О •аж

I о-ю ■мв 0.4 0.9 Ю.1
10 — 20 0 4 1.0 1.0 5.0 17.2 19.2

Рию сфер л 20—30 0.8 0.7 1.4 10.5 21,2 33.4
люцерны 30-Ю

а
0.4 0.9 9.« 22.5 35.6

|4О-5и 0,3 0.6 6.7 1 7 31.1

0 10 в* 0.6 0.7 12.9
։0 20 0.2 0.4 0,5 4.6 16.8 30.3

ризосфера 20 - зо 0.2 0.5 1.1 3,6 20.1 30.8
<плр<1ста 30- 40 0.3 0.7 2.9 19.4 26.9

40-50 0.3 1.6 П.7 26.0
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Содержание аминокислот н культуральной жидкости ризосферных цсллюлозоразлагающих микроорганизмов (в мкг на 100 лл среды)

Таблица 2
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1 Цистни+нистенн — ■ ■ 20,4 — 12.6 2.’ ■мт — ■■ 30,0
2 Лизин следы 1 » Ж —в 53.0 — следы 36,8 —— мм
3 Гистидин 62,1 ■■ ■ 79,0 23,0 •—- —— • — —— —
4 Аргинин 72,0 1.6 ■ — 48,0 6.4 16,0 48,0 35.2 —
5 Аспарагин — 6.7 —— — — ■ ■ 1 ■■■ 312,0 ■■ ■ 1 ■
6 Глютамин 156,2 — 540,0 802,0 96,0 375,0 179,9 225,0 —•
7 Аспарагиновая кислота — — 87,0 64,0 299,1 487,0 » ■ 194.1 29,0
8 Серин 670,0 — — 208,0 42.7 84,5 107,0 44.7
9 Глицин 540,0 —• ^—1 ■ —■ —— 28,6 168,0 100,5 ев —

10 Глютаминовая кислота 520.0 50,0 150,0 18.0 31.0 160,0 475,0 134,0 170,0 210,0 600,0
и Трионин 354,0 85.5 94.5 — 27.0 24,3 — 90,0 - 1—■ — ■
12 з-аланнн 865,0 — 135.0 40.0 57.0 106,0 30,0 186,0 6.0
13 В-аланин —— 25,0 47,0 - — — ■ ■ —— 38,0 500,0 ■ - ■
14 Тирозин 17,1 111.2 159,0 49.и мм ■■■■ 25,0 306,0 144,0 "■ ■ —
15 Метионин 163.0 следы 16,0 —— ■■ * — 12.4 72,0 ■ ——
16 Валин 112,0 ■■ « ■ ■ ■ ■ 13,5 » 1 — ■— 304,0 27,0
17 Фсннл-аланнн 1700,0 363.0 66,0 43,0 16.5 105,5 « 1 — - 627.0 ■
18 Лейцин 177,2 159,0 28,5 •— 1.9 47,5 ■ ■ 1- —•
19 Триптофан — 1320.0 ■ ■ ■ ■ ■ 1 ■» ■ 149,0 «в —в»
20 Аминомасляная кислота » — 143,6 •в ■ — —— ** — следы 13,8
21 Изолейцин 1085,0 — ■ ■ и ■ «■ ■ —— —

£ Пролин — — ■■ ■■ - ■ ■ ■ —

Итого: 7078,6 2265,6 802,9 150,0 1151,5 1618,4 664.6 1903.3 2745,2 766,0 635.0

Условные обозначения: отсутствует —, малое количество -| , оптимальное количество 1 +



В культуральных жидкостях микроорганизмов обнаружено около 
22 аминокислот, причем наиболее часто глютаминовая кислота, «-ала
нин, аспарагин, аспарагиновая кислота, аргинин и фенил-аланин. Общее 
содержание аминокислот в 100 жл культуральной жидкости колеблется 
от 150,0 до 7078,6 мкг (табл. 2). Данные, приведенные в табл. 2 относят
ся к 12-днеэным культурам.

Нами также выяснено, что в содержании свободных аминокислот у 
разных видов целлюлозоразлагающих микроорганизмов в процессе раз
вития происходят некоторые изменения. Наибольшее количество амин)- 
кисдот обнаружено у бактерий в 10-суточных культурах. тогда как у гри
бов—в 15-ти» а у актиномноцстов—в 22-суточных культурах. Следова
тельно, исследуемые нами целлюлозоразлагаюшие микроорганизмы ха
рактеризуются неодинаковым содержанием свободных аминокислот 
(рис. 1). Глютаминовая кислота синтезируется и выделяется в среду

Рис. J. Синтез аминокислот цела юлозорэзла тающими микроорганизмами. № 16 Vibrio 
vchraceus штамм 16; № 23 Vibrio ochraceus шт. 21; № 10 Aspergillus jluvus шт. ГЛ: 
[ № 3 Stachybotrys alter nans шт. 127.
/—лизни; 2—гистидин; 3—аргинин; 4—глютамин; 5—серин, 6—глицин, 7—глютамино
вая кислота; 8—трионнн; 9—а-аланин; 10—тирозин; II метионин; 12—валим. 13 
фенил—аланин; 14—лейцин; /5—изолсАцмн; J0—аспарагиновая кислота; !> - 
раланнн; /8—пролин; !9—амнномасляная кислота; 20 цистин + цисте ни; 27—х-ами

нокислота; 22—аспарагин; 2$—х-аминокислота

всеми изучаемыми микроорганизмами. Цистеин, лизин, гистидин, аспара
гин, метионин, пролин, триптофан, амипомасляпая кислота и изоленцин 
выделяются только некоторыми микроорганизмами и в самых иезиачн- 
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тельных количествах. Наибольшее количество аминокислот обнаружено 
в культуральной жидкости бактерий Vibrio ochraceus штамм 16 и 
шт. 23, актиномицетов Actinomyces otivochromogenes шт. 8 и гри
бов Stachybotrys a It er nans шт. 127.

Исходя из вышеизложенного, мы вправе констатировать, что рост 
и жизнедеятельность целлюлозоразлагающнх микроорганизмов на об
наженных почвогрунтах озера весьма слабый. При воздал ына нм и бобо
вых растений, жизнедеятельность указанных микроорганизмов улуч
шается.

Исследуемые нами целлюлозоразлагающие микроорганизмы харак
теризуются неодинаковым синтезом аминокислот. Наибольшее количест
во ам1гнокнслот синтезируют грибы и бактерии

Из выявленных аминокислот встречаются наиболее часто глюта
миновая кислота, «-аланин, аспарагин, аспарагиновая кислота, аргинин 
и феннл-аланин.

Наибольшее количество аминокислот обнаружено в культуральной 
жидкости бактерий Vibrio ochraceus штамм 16 и шт. 23, актнноми- 
цетов Actinomyces olivochromogenes шт. 8 и грибов Stachybotrys 
alternans шт. 127.

Ботаническим институт

Академии наук Армянской ССР

1Ւ. ե. ԽԱՉԻԿՅԱՆ, 0. Ա. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ

^աւ|ահ|»սւհ քա 11 սւ |Ո1| Ա խ|ՐՈօրցւււ նի <լմնԼ ւ՝|ւ 

ա Ա || 01Ա թթաէւԼ Ր || Ա խ՚է |» Լ (] մաս Ո I ն Ա11| 11 I |> |Ո I 1'1 |1

Սևանա լճի քրեբից մ երկարած մ երձափն յա ավտդա լին հ ողագր ո ւն տներում 
թադւոնթանյութր բայբայոդ ւ) ի կ ր ս օ ր դան ի դմն ե ր ի ասր և Նրանց կենսագործու- 
նեաթ յոէնր ընթանում Լ չատ թուՈէ

Հոդա գրունտնե րոէմ մշակվող //իթե ոն ա ծ ա դկ ա // ո ր իէո տ ա բույս եր ր դրական 
^գ գերու թյոէն են թողնում թ ա գ ան թան յ ո է թ ր բայբայոդ միկրոօրգանիզմների 
ա եման ա դարդարմա ն վրա։

Ս աղանթ ան յութ ր բայբայոդ մ ի կ ր ո օ ր գան ի դ մն ե րր ամինաթթուների սին- 
թնդման նկատմամբ միանման րն դո էն ա կ ո ւ թ յո ւն հանգես չեն բերում» Ավելի 
է>եօ բանակով ամինաթթուներ սինթեզոէմ են սնկերը և ր ա կա ե րի ան ե ր ր ւ

հայտնաբերված ամինաթթուներից ավելի հա մա ի/ հանդես են դալիս 
գլո է տամ ինա յին թթուն, ալանին, աս սլա բա գին, ասսլարագինային թթուն, 
արդին և ֆենիւ֊ալանին» Ամինաթթուների մեծ ր ա ն ա կ ու թյուն հ ա յ տ ն ա բ ե ր վ ե ք 
ես իհսգա՚հթանյտ թր քայքայող բակտերիաներիդ \’|հր1Օ ՕՇհրՅՕՃԱՏ ե 23 
Հտամներ, ճտոտդայթասնկերիդ Acti ՈՕ111}’ՇԸՏ 0117ՕՉհրՕՈ1Օ£0ՈԸՏ 3 շտամի ե 
սնկերից ՏէՅ€հ\’հօէր\քտ Ջ1է^՜։աոտ /*/ շտամի կուլտտրայ հեգուկնեյէումէ
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БИОФИЗИКА
X Д.К 577.3

К. В. Казарян, С М. Мартиросов

О влиянии щелочных металлов на потенциал покоя гладкомышечных 
клеток желудка лягушки

(Представлено ч.| корр АН Лрм. ССР С. А. Бакунием II/IX 1970)

Исследования, посвященные взаимосвязи потенциала покоя (ПП) 
с концентрацией различных катионов и анионов в наружной среде, по
зволили придти к выводу, что электрохимические свойства .мембран 
ряда гладкомышечных клеток (ГМК) отличаются от подобных харак
теристик мембран оделенных мышц и нервных волокон (')• При этом 
установлено наличие высок ՝й проницаемости мембран ГМК taenia coli 
морской свинки к ионам натрия. Однако, чтобы сравнить электрохим i- 
ческне свойства мембран ГМК с другими объектами, более целесооб
разно выяснить характер зависимости величины ПП применением раз
личных металлов щелочного рядя. Именно с этой целью нами была ис
следована зависимость ПП от концентраций ио(гов калия, рубидия, 
цезия и натрия в наружной ороде и определены их относительные прони
цаемости (Ряь/Рк. Аъ<Рк. Рк./Рк).

В качестве объекта выбраны полоски кольцевых гладких мышц же
лудка лягушки, которые мало изучены с электрохимической точки зре
ния. Электрические измерения проводились методом «сахарозного мо
стика* (2) Отводимые величины потенциалов регистрировались с помо
щью PH-метра ЛПУ—01, работающего в (режиме милливольтметра и 
записывались на самопишущем потенциометре ЭПП 09. Измерения по
тенциалов в тестирующих растворах производились относительно раст
вора Рингера (раств. 1, табл. 1). ՛ ՛

Беннетом и Барнстоком на taenia coli морокой свинки было пока
зано. что ПП является линейной функцией логарифма концентрации 
ионов калия в наружной среде свыше 10 иг-ион/л (3). Эти авторы, про
водившие исследования методом «сахарозного мостика», при сохра
нении условия равновесия в Доннановокой системе, согласно которой 
произведение концентраций ионов СГ и К+ остается постоянной, оп
ределили наклон данной зависимости, равный 28 мв на десятикратное 
изменение концентрации ионов К * » наружной среде. Полученные ре
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зультаты позволили авторам придти к выводу о том, что распределение 
ионов К и С1 между 1МК и наружной средой подчиняется Донна- 
новскому равновесию и поэтому мембраны этих клеток ведут себя п_>- 
добно калиевому электроду.

Составы тестующич растворов
Таблица I

1 ра
ст

во


ро
в

&
«а

С1

и H
C

O
J 04

V 
О

С ц! {«Он + 
л

и

1 2.5 117,4 121,1 J.8 ?,4 — 1
2 10 109.9 30.2 8 2.4 51.6 33,1 -
3 25 94,9 12.1 8 2.4 60.6 42
4 50 69.9 6 8 2.4 63,7 45,2 I»

.5 100 19,9 3 8 2.4 65.2 60
45 2.5 147,8 2.5 8 2.4 HI .9 м —
7 2.5 102,4 2.5 8 2.4 58 69,2 ■ ■ ■» —
8 2.5 52,4 2.5 8 2.4 33 144,2 «Ж» ——
9 2.5 27.4 2.5 8 2.4 20.5 1Н2.1 —

10 2.5 12,4 2.5 8 2.4 13 204,2 —— ■■ —
11 2.5 4.9 2.5 8 2.4 9,25 215.45 ■■ — — -
12 95 12 8 2.4 60,6 42,3 25 —
J3 69.9 6 8 2.4 63,7 45.2 50
14 ■— 95 12 8 2.4 60,6 42.3 ■■» 25
J5 69,9 6 8 2.4 6-3.7 45.2 50

Для проведения соответствующих экспериментов на полосках коль
цевых гладких мышц желудка лапушки нами применялись растворы, в 
которых произведение |К|(]|С1Н| поддерживалось постоянным, где 
IKJ и [С1й|—концентрации ионов К и CI՜ в наружной среде.

При изменении концентрации ионов калия ъ наружной среде от 10 
до 100 .нг-ион/л/ (расти. 1—5, табл I) регистрируемые величины потен
циалов оказались в линейной зависимости от логарифма концентрации 
(рис. I). При этом наклон зависимости был равен 28 ив как и у выше- 
цитировэнных авторов.

Отсюда .следует, что для ГМК желудка лягушки также как и для 
taenia coli морской свинки соблюдается Доннановское равновесие ио
нов К+ и ,С1՜ между клеткой и средой. Следовательно, подобное 
распределение ионов является характерным свойством не только по
перечнополосатых (<5), но н гладких мышц.

Особенностью многих нервных волокон и поперечнополосатых 
мышц, как известно, является низкая мембранная проницаемость дл i 
ионов натрия, где Pn,/Pk~0,01 ('). При этом для ГМК taenia coli 
PN։ близка к Рк (*). а для желудка лягушки при наложенном внеш
нем поле проводимости ро натрию и калию составляют от суммарной 
46 °/0 и 30% соответственно (") и поэтому можно ожидать значитель
ный вклад ионов натрия в величину ПП.

Были проведены также специальные исспадовашия по определении» 
зависимости величины ПП от концентрации ионов натрия в наружной 

.среде. Для этой цели концентрация ионов калия как в тестирующих
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растворах, так и в относительном растворе сохранялась постоянной н 
низкой по величине (2,5 иг-нон/л). Для исключения влияния ионов хлора 
на величину ПП в наших экспериментах использовались только суль-

кохиснтраини ионов калия в тестирую
щих растворах (расти 1—5). Стандартная 
ошибка нс превышает 1 мв

концентрации ионов натрия в тестирую
щих растворах (расгв. 6- II). Стандартная 
ошибка не превышает I мв

фатные растворы (раств. 6—11, табл. I), концентрации иолов натрия з 
1. норых изменялись от 4.9 до 147,8 лг-пон/л.

Установлено, что при десятикратном изменении концентрации ионов 
№ в наружной среде наклон зависимости равен 8 мв (рис. 2). Сохра
нение концентрации ионов калия в среде постоянной и низкой по вели֊ 
чине дало возможность оценить относительную проницаемость РхцРк, 
которая, по всей видимости, не превышает 0,05.

Сравнивая наклон зависимости двух кривых, когда в одном слу
чае определяется зависимость ПП от концентрации ионов калия в на
ружной среде (рис. I). а в другом—от концентрации натрия в среде 
(рис. 2) можно костатнровать. что по крайней мере для желудка ля
гушки относительная проницаемость Рк»/Рк мембраны такая же низ
кая, как и для поперечнополосатых мышц и нервных волокон. Однако, в 
этом случае мембрана может обладать высокой пассивной проницае
мостью к нонам натрия, а интенсивность работы натриевого насоса у 
ГМК оказаться выше, чем у других объектов, что является причиной 
низкой относительной проницаемости. О большой интенсивности работы 
натриевого насоса у ГМК свидетельствуют результаты ряда рабэт 
(' •'), поэтому было бы необоснованным допущение существенной роли 
ионов натрия в создании мембранного потенциала ГМК, учитывая, что 
значение этих ионов .в создании ПП весьма ограничено как и для попе
речнополосатых мышц и нервных волокон. .

По ионам натрия достаточно трудно сравнивать электрохимичес
кие свойства различных объектов, так как каждый раз необходимо учи
тывать работу натриевого насоса. Исходя из этого нами было изучено 
также влияние концентрации ионов КЬ и С$+ в наружной среде нч 
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' ПР ® •> ».»<■ I ՛ и ■ , гвор имел к ищем грацию
КЬ или Сз*. равную нонам калия а относительном рап-ворс (сра-<- 
нить рэств. 12, 13 с расгв. 3,4. раств. 14.15 с расти 3.4)

После измерения ПП были определены относительные пронниае- 
ыостн Рт>/Рк и Рс» Рк с использованием данных пламенно-фотомет- 
рнчесмого анализа Расчеггы (табл 2) основывались на тем. что под
ин ион ости ионов К , РЬ н Св* в водной фазе одинаковы и, следова
тельно. диффузионные потенциалы между теепфуцющнм и относитель
ным растворами остаются постоянными.

Гиблнца 1
Относительные проницаемости ала рубихня н иезна

Концентрации ионон К*. ИЬ*. С, 
в тестирующих растворах в 

д/г-нон л

50
25
50
25
50
25

0 2) 1
и -(-?) 1
• 11 0,«
-11 0.6
-18 0.5

25 17 0.5

Сопоставление относительных пронииаемостей РЬ и Ох* для ГМК 
желудка лягушки с данными для попоречн зпол.катых мышечных воло
кон свидетельствует не только о том. чти ряд специфичностей К ^>КЬ > 
^>С$Т сохраняется, но и указанные проницаемости близки по телнчине.

Таким образом, обобщая результаты всех экспериментов, можно за
ключить, что для металлов щелочного ряда не наблюдается заметного 
различия их влияний на -величину ПП гладкомышечных клеток в от
личие от скелетных мышц и нервных волокон.

Результаты вышеприведенных денных позволяют придти к выводх 
о том, что в условиях сохранения Доннановзкой системы величина по
тенциала покоя, регистрируемая методом «сахарозного мостика», яв
ляется линейной функцией концентрации ионов калия в наружиой среде 
При этом наклон зависимости равен 28 ,чв на десятикратное изменение 
концентрации. Далее, было обнаружено незначительное влияние ноной 
натрия на величину потенциала покоя при низкой концентрации нонвв 
калия в наружной среде. Проницаемость мембраны нонами РЬ и У՝֊ 
относительно ионов К' оказалась равной 0,6 н 0.5.

Полученные результаты свидетельствуют об элекгрохимнчл'х >н 
идентичности кольцевых гладких мышц желудка с поперечнополосаты- 
ми мышцами лягушки.

Институт фшиологим нм. Л. А- Орбглн
Академии наук Армянской С< I’
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վրա հբւ1սափն մհւոաղճԼրի ազւյԼցությւսն ւ(ւսս|ւն

Հաստատված Լ, пр Հարթ ու կմախրա յին մկանների՝ ինչպես և ներվային
թելիկների էլեկտ ր ա րիմ իտկսէն հատկությունները միմյանցից տ ա ր ր ե ր վ ո ւ մ ենէ 
ելնելով այս փաստից, մեր կողմից փորձ Լ արված համեմատելու ղորտի սսւա~ 
մ որսի հարթ և ընդլայնական շերտավոր մկանների բջիջների Լլեկտրա (՝Ւ,Դ ա. 
կահ Հա տ կ ո ւթյ ո ւնն երր ։

Փորձերի արղյունրներր, որսնր կատարվեք են կալիի, նատրիի, ոուրիղիիև 
ցեղիի աղերի օ ղ տ ա ղ ո ր ծ մ ա մ բ , Տ եղին ակն երին բերել են այն եղրակա ըո։ /1 քան, 
որ ղորտի ստամ որսի Հարթ ու րն ղլա յնական շերտավոր թ ելիկների Լլե կտրտըի 
միա կ ան հատկությունն երր լրիվ Համցնկնում են։
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Структурная устойчнность миозина скелетных мышц цесарино- 
куриных гибридов и их родительских видов

(Представлено академиком ЛИ Армянской ССР М Л Тер-Карапетяном 20/Х՜ 1970)

Консервативность структуры индивидуальных белков позволяет 
предположить существование видовых различии в их устойчивости 
денатурирующим воздействиям. На основании исследования тканевых 
белков выдвинуто представление, что их тепл ‘устойчивость у пойкило- 
термных животных служит цито-физиологическим критерием вида (*> 
В частности, показала различная теплоустойчивость сократительных 
белков у разных видов животных (։՜4).

Ранее нами выявлены определенные видовые различия некоторых 
физико-химических свойств сократительных белков у уток и их гибри
дов (5). С целью более подлого изучения видовых различий в усгой 
чивости белков, а также выявления однозначности наблюдаемых раз
личий предпринято исследование миозина цесарино-журиных гибридов н 
их родительских видов.

В опытах были попользованы 12 голов птиц цесарок ( ) 5, кур 
русской белой породы(/)—1 и гибридов—3. Миозин из бедренных 
мышц птиц выделяли по Губа-Штрауб- концентрацию белка определя
ли по Лоури и др. (й). Триптическое переваривание миозина пр и» ։дил I 
в инкубационной смеси, содержащей миозина—25 .иг. трипсина । Диф- 
ко», Англия)—1 .чг, растворенного в 0,0025 М НС1, pH 6,8. Вязкость 
белка определяли три 21,5°С в вискозиметре типа Оствальда с вре
менем истечения растворителя равным 80 сел՜. Предельное чнел 1 • 
кости рассчитывали по формуле 

гле С—концентрация белка в г/м.։;
7|/%—относительная вязкость растворов белка.

Было установлено, что в величине предельного числа вязкости мио
зина нет больших видовых различии. Величина для миозина кур 
Русской белой породы составляла 90. цесарок—110 и гибридов—11 л.
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Однако обнаруживаются некоторые отличия в форме кривых вяз- 
кости в зависимости от конценцрацни белка. Миозин кур русской белоП 
породы характеризуется возрастанием числа вязкости по мерс разбав
ления раствора белка. Это указывает на компактность частицы миозина 
кур. что также подтверждается незначнтелынымн изменениями величины 
относительной вязкости миозина в присутствии возрастающих концент
раций мочевины (рис. 1) I

/ л л • л 
ж/г/Лдл / —их-/

Рис 1 Действие возрастающих концентрации мочевины на относительную низкость 
растворов миозина скелетных мышц: /—куры. 2—цесарка. 3—гнбрнд, Концентрация 

белка 5 мг/мл, pH 6. 8. 21,5е I

Высокая относительная вязкость миозина цссарино-курнмых гиб
ридов и одновременно небольшие различия в величине по сраи- 
пеник» с родительскими видам, по-виднмому, указывают на меньшую 
компактность частицы бетка, на выраженную его гидратацию в соле
вых растворах. 'Возможно этим объясняется четкое уменьшение отно- 
. ительной вязкости миозина гибридов в присутствии мочевины.

Ри- 2. Светилоглошенис растворов миозина п УФ-области спектра 1—гибрид, 2 ■ 
цесарка; 3—куры Концентрация белка 0 4 мг/мл. pH 7,2
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Измерение оветопоглощения миозина в УФ-области выявило так
же различия в степени упорядоченности белка у отдельных видов птиц, 
и их гибридов. Обнаружено, что максимум оветопоглощения миозина 
гибридов и исходных видов лежит в области 273-278 ммк. Однако он 
отличается по величине светопоглощения в следующем порядке: гнб- 
рид>несарка>куры русской белой породы (рис. 2). Высокая величина 
светопоглощен ня миозина цесарнно-курниых гибридов по сравнению с 
родительскими видами указывает на низкую степень упорядоченности 
структуры белка.

Низкая структурная устойчивость миозина гибридов особенно четко 
обнаруживается при исследовании действия мочевины на его триптичес
кий распад. Если в интенсивности триптического распада миозина кур 
и цесарок больших различий не было обнаружено, то распад миозина 
гибридов на легкий и тяжелый меромиозины оказывается значительна 
интенсивным, особенно в первые три минуты инкубирования с трипси
ном.

В присутствии низких концентрации мочевины (0,1—0,5 М) обыч
но наблюдалось замедление триптического распада миозина всех ис
следованных форм птиц. В концентрациях 0,5 -3,0 М мочевина почти 
не оказывала влияние на интенсивность триптического распада миози
на родительских видов, а более высокие концентрации (3 0 5.0 М) 
вызывали торможение триптического переваривания миозина, по-видн- 
мому, вследствие инактивации трипсина (7). Весьма характерно, что 
мочевина в концентрациях, не имеющих особого влияния на трипти
ческий распад миозима .родительских видов, четко усиливала перева
ривание миозина гибридов (рис. 3). Следовательно, под влиянием м )-

Рис 3 Триптический распад мнозипа на субъединицы, выраженным н и о >՝֊։ден । 
[тельной вязкости раствора белка, в присутствии моченины /-куры. - ич.>. -.

гибрид. Данные взяты на третьей минуте инкубации белка с грипсии-»м

чевииы имело место довольно значительное нарушение натнвнон 
структуры частицы .миозина гибридов, иначе говоря, устойчивость его 
структуры оказалась сильно сниженной.

Триптический распад миозина, как известно, обусловлен ри 
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пнем пептидных связен в аргнннн-лизнном богатом участке, располо
женного < между легким и тяжелым меромиозинами. Следовательно, ра ։- 
личная скорость триптического переваривания может определяться сте
пенью атануемости пептидных связей в этом опиралнзовашиом участке 
молекулы. Увеличение агакуемостн миозина трипсином, а также дей
ствие мочевины в данном случае может объясниться сдвигами в третич
ной и четвертичной структуре белка.

Скорость триптического переваривания миозина зависит в значи
тельной степени и от температуры инкубации Повышение температуры 
от 21,5° до 40°С приводит к примерно одинаковому заметному ускорению 
триптического распада миозина родительских видов, однако скорость 
распада миозина гибридов повышается в два раза (рис. 4) Так кзк

Рис 4 Триптическим распад миозина и зависимости от температуры инкубации, / 
куры; 2 цесарка. .3—гибрид Данные вззяты на третьей минуте инкубации

точка «плавления» миозина, определенная нами по квазнфазному перс- 
ходу величины в области максимума оветопоглощенмя (278 ммк), на
ходится в пределах 56°—63°С, наблюдаемое усиление триптического 
переваривания целиком нужно отнести за счет тепловых флюктуаций ч 
третичной и четверги пюн структуре белка. Значительное увеличение 
скорости переваривания миозина у гибридов вслед за повышением тем
пературы указывает на облегчение геплоных флюктуаций в его струк
туре вследствие ослабления внутримолекулярных сил с։абилизации. В 
частности. внутримолекулярных гидрофобных взаимодействий, которые 
считаются основными в обеспечении стабильности макромолекулы мио
зина (*). * 1

Данные, приведенные в настоящей работе, а также полученные на
ми ранее (5). позволяют заключить, что совратительные белки разных 
зидов птиц и их гибридов, в основном, отличаются ио устойчивости 
структуры, что указывает на возможность применения этого показа
теля в качестве видового признака у теплокровных.

Институт зоологии
Академии наук Армянской ССР
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Օպտիկական և հիդրոգինամիկական մեթոդների ոդնաթյամր ստացված 
արդյռւնրներր հաստատել են, որ հավադդիների միջտեսակային տրտմ ա խ ա • - 
ման հետևանքով նույնպես (որպես կանոն) փոփոխվում է միոդինի մոլեկալր 
կայունու թյոէնր է Հիբրիդների միոդինր մի Հարք հատկություններով նմանվում 
Լ մայրական ձևի մ իոդինին բայց նրանք արտա հայտված են ավելի ակնառու . 
որով և սլա յմ տնավորված Լ •/’PfA?/’ միոդինի յա րօրին ակա թյունր t

Այսպիսււվ կարելի է ենթադրեք, որ տաքտրյոէն կենդանիների հյուսված֊ 
բային սպիտակուցների կայունության աստիհանր կախված է նրանց տե֊ 
ս ա կ ային պ ա տ կ ա ն ե լ ի ա թ յ ո ւն ի ց ւ
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Разделение двух коронарорасширяющих гормонов на ДЭАЭ-целлюлозе

।Представлен ■ академиком \Н Армянской ССР Г X Бунятяно.м 10/У1 1970)

Ранее нами были проведены исследования по выделению, разде
ле ։лю и очистке двух коронарорасширяющих гормонов из гипоталамо-
нейрогипофизарной системы крупного рогатого окота на колонках с се-
фадаксами ('). Эти вещества условно названы нами К и С.

Были изучены физико-химические свойства этих веществ, выделен 
ны\ из гипоталамуса различных животных (։).

Данное исследование посвящено разработке метода хроматографии 
коронарорасширяющих гормонов из гипоталамуса крупного рогатого 
скота на колонке с ДЭАЭ-целлюлозой.

Низкомолекулярные вещества гипоталамуса в виде лнофилнзирл 
ванного порошка получали разработанным нами методом. Ионнобмен- 
ную хроматографию на ДЭАЭ-деллюлозе проводили предложенным 
ранее нами способом (').

Навеску лиофилизированного порошка 100 мг растворяли в 1,5 .« ։ 
0.005 М фосфатного буфера и наносили на колонку размером 1X50 см.

„ с ди этила миноэтнлцеллюлозой (ДЭАЭ-целлюлоза), уравновешенной 
0,005 М фосфатным буфером, pH 6,5. 1

Разделение проводили градиентной элюацией со скоростью 
16 мл/час. Элюат собирали по 8 мл при комнатной температуре, исполь
зуя последовательно следующие растворы: !

|>1>Уп,ратный буфер 0,005 М pH 6,5;
2) фосфатный буфер 0,02 М pH 5,9;
3) фосфатный буфер 0,1 М pH 5,0;
4) 0.02М №С1 в 0,1 М фосфатном буфере pH 5,0;
5) 0.1М №С1 в 0,1 М фосфатном буфере pH 5,0;
6) 0,5М МаС1 в 0.1 М фосфатном буфере pH 5,0.
Полученные фракции элюата спектр фотометриров ал и на СФ 4А

в диапазоне 260 ммк.
Активность всех фракций в отношении коронарного кровообраще

ния определяли на кошках по методу Моравица и Нана в модификации 
Н. В. Кавериной (3)- ■.Л-Тл'
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Как видно па рис. I, лизкожмекулярпыесосдптеп»» полученные на 
гипоталамуса. рагы^,»,.., ,13 К.,,1ШК..

, примененных уело,,.,,, хроматограф»,,, „а фр,",. £££* 
.Тоо^’ "ек^"тоисгр''"'сн"'1 ... ...... . И. НПО ,™-
0.6, О.ООо, 0,3, 0,15 единицам соответственно.

Рис. 1. Хроматограмма низкомолекулярных соединений гипо
таламуса на ДЭАЭ-целлюлозе. На абсциссе—поглощение 

веществ при 26С.«.«к, на ординате—элюат в мл

При этом два коронареактивных соединения элюируются раздель- 
но в районе 104—112 и 220—2-32 .ил буферного раствора (на рис. I 
места выхода коронарорасширяющих веществ заштрихованы).

После внутри венного введения элюатов 13, 14 фракций обеьмная 
емкость крови, оттекающей из венозных синусов сердца кошки ։а еди
ницу времени увеличивается, достигая овоего максимума через 75 лмн

По отношению к норме количество крови, оттекающей из венозных 
синусов сердца статистически достоверно увеличивается на 149% ±5,1.

Коронарорасширяющий эффект указанных фракций продолжается 
долго (в течение 3—4 часов). По характеру фармакологического дей
ствия на коронарные сосуды, по продолжительности эффекта эти фрак
ции напоминают вещество С.

Важно заметить, что несмотря на постепенное понижение систем
ного кровятого давления расширение коронарных сосудов продолжаете ! 
Эффект другой коронарорасшнряющей фракции наступает (фракции 
28-|֊29)—через 25—35 (минут, после ее внутривенного введения. Коро
нарный отток увеличивается, достигая своего максимума через 30 мин. 
Эффект продолжается 1,5—2 часа. По фармакологическому эффекту эта 
фракция напоминает вещество Л. По отношению к норме количество 
крови, оттекающей из (венозных синусов сердца статистически достовер 
но увеличивается на 151% ±5.

Наблюдаемый характер разделения веществ К и С на ДЭАЭ-цел
люлозе свидетельствует также о том, что по своим физико-химических 
свойствам они заметно отличаются.

Результаты наших опытов показали, что методом иомнобменнол 
хроматографии на ДЭАЭ-целлюлозе вещество Л разделяется от С. ։ 
при этом в элюате удается получить значительное, концентрирование их.

Институт биохимии
Академии наук Армянской ССР
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Ա. Ա. ԴԱԼՈՅԱՆ. 1К Ա. »Ա₽ԱՐ5ԱՆ. Կ. Դհ1Ո»ՐՀՅԱՆ

Պււակաձե անո |ւքւԼր|ւ լայնացնող երկու հորմոնների рա։Iանումյւ 
1М)11 ե-ց ե 11 ււ 11ււ <ււ փ ւ| րսւ

Սույն աշխատանքում խնդիր Լ դրված խոշոր եդջրավոր կենդանիների հի֊ 
Աւոթ ալամ ուսից իոն ո փո խ ահ ա կ ա յին ի։ ր ո մ ա տ ո դր աֆի Ш յի եղանակով աոանձ֊ 
նացնել պսակաձև անոթները լայնացնող երկու հորմոնները' (К և С) Նրանը 
մեծ քանակոէթյուննեըի ստադման Նպատակով։ Օդտադործելով ֆոսֆատայիՆ 
տարրեր րուֆերՆեր ԴԵԱե • ցելյուլոդա յի վրա հաջողվել Լ րաժանել վերր նշված 
երկու նյութերը։

ЛИТЕРАТУРА—ԴՐԱԿԱՆՈՒԹՑՈհՆ

I. /1 Галоян, Вопросы биохимии мозга, АН Ары ССР, 3. 291 (1967). 2 Л. /1 Га- 
лоян. ДАН Ар.м ССР. т 4$Г .V? 5 (1969). з //. В. Каверина. «Фармакология к токсиколэ* 
п։я>, I. 39 (1958). ‘ ՛
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А С. Оганесян. * С Геворкян

I ликогенолитический фактор почечной ткани

(Представлено академиком АП Армянской ССР Г .X Бунятяном 1/У1 19701

Рядом исследователей было показано, что в корковом слое почек 
разных животных из к-аминокислот обраэсется достаточное количе
ство глюкозы, между тем как в печеночной ткани Ь-аминокислоты не 
стимулируют образование глюкозы ('). Мы предполагали, что образ ։• 
ванне глюкозы из Ь-аминокнслот в корковом слое почек связано с осо
бенностью этой ткани интенсивно деаминировать эти аминокислоты Как 
показали наши прежние исследования, в корковом слое почек белых крыс 
ряд Ь-амннокцслот подвергается интенсивному деаминированию с обра
зованием большого количества свободного аммиака (2). В печеночной 
ткани этого не наблюдается. В дальнейшем нас интересовал вопрос об
разования глюкозы из Ь аминокислот при совместной инкубации по
чечной и печеночной тканей. Предполагалось, что после деаминирования 
аминокислот в почечной ткани их углеродный остов будет способство
вать синтезу глюкозы в печеночной ткани. С этой целью срезы упомя
нутых тканей (по 200 .иг) инкубировали в Кребс-Рингер-бикарбонатном 
буфере pH—7, 4, в течение одного часа, при 1 —37°С. После инкубации 
путем центрифугирования ткани отделяли от жидкости и в последней 
определяли содержание глюкозы (по Дюмазеру). Содержание амино
кислот в инкубируемой среде составляло 5 мМ (конечная концентра
ция).

Результаты исследований (табл. I) показали, что в ходе инкубации 
срезы печени и почек (в отдельности) выделяют в окружающую среду 
определенное количество глюкозы. При этом срезы печени выделяют не 
сравнение больше глюкозы, чем срезы почек, что связано с распадом 
гликогена. При их совместном инкубировании наблюдается выражение՛ 
возрастание содержания глюкозы в инкубационной среде, значительно 
превышающего сумму этого моносахарида, образующегося при инкуби
ровании этих тканей в отдельности. Подобное явление наблюдается и в
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отношении мышечной ткани В присутствии Ь-аминокислот в почечной 
ткани отмечается некоторое усиление образования глюкозы, в печеноч
ной ткани этого не наблюдается. При совместном инкубировании срезов 
печени и почек в присутствии аминокислот дальнейшее усиление обра ։о- 
вання глюкозы не наблюдается Таблица г

Образование глюкозы при совместной инкубации почечной н 
печеночной тканей

5 словим опыта
Количество обра
зовавшейся глюко* 
зы в мг/г ткани час

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
II
12
13
14

15
16
17

Печень (срезы)....................................................
Почка (срезц^ коркового слоя)...........................................
Почка (гомогенат коркового слоя) ....
Почка (экстракт корконого стоя) ....
Почка (срезы коркового стоя, кипяченныеI
Почка (срезы коркового слоя, охлажденные)
П >чка «срезы киркового стоя, диализированные)
Почка «срезы мозгового слоя)...................................
Печень (срезы) 4-почка (срезы коркового слоя)
Печень (среты) +почка (гомогенат коркового слоя)
Печень (срезы) 4* почка (экстракт коркового слоя)
Печень (сре«ы) 4-почка (срезы коркового слоя кипяченные)
Печень (срезы) 4-почка (сре«ы коркового слоя охлажденные)
Печень «срезы) -клочка (срезы коркового слоя дна лизиро

ванные)
Печень (срезы) 4-почка (срезы мозгового слоя)
Мышца (срезы) .....................................................

А\ыцща (срезы) 4-почка (срезы коркового слоя)

13,9+2,0 (10) 
3,8+0.5 (10) 
4.0+0,8 (*) 
3,4+0.1 (4) 
2,6+0.1 (К) 
3.1+0.2 (4) 
3.3+0.1 (4) 
1.4+0,2 (4)

23,3+2.1 (10) 
21.4+3,9 (8) 
19.6+0,7 (4>
15.9+2.7 (К)
22.7+1.3 (I)

16.9+1.6 (Я) 
20.5+4,6 (4)
2.1+0.3 (4)
9.2±1.6 (4)

Мы предполагали возможность усиления распада гликогена пече
ночной ткани в присутствии срезов почек. Параллельно проведенные нс-

Тсблица 2
Образование глюкозы пои совместной инкубации печеночной 
и почечной (корковый слой) тканей н присутствии добавлен

ною (лнкогена

Количество образов.(вшейся 
глюкозы в м։ г ткани час

5 слови я опыта
срезы гомо։ина г

I
2
3
I
5 
6
7

R

Печеночная ткань..................................
Печеночная ткань 4-гликоген
Почечная ткань...........................................
Почечная ткань 4- гликоген ....
Почечная 1 кань 4 печеночная ткань
Печеночная ткань4֊ почечная тхань+мнкоген 
Печеночная ткань (гомдгенат) + почечная ткань 
(срезы)...........................................................
Печеночная ткань (гомогенат) 4-почечная ткань

I (срезы) 4*гликоген..................................

14.5+0,2 (6)
14,9+0,9 (6)5
3.5+0,4 (6)
3.9+0.2 (6)

23.6+1.2 (5)
22.6+1,1
31.4+2,1

47.7+1,7

19,5+ 1,4 (6)
21,3+1.9 <5>
5,0+0.5 <Ь»
5,9+0.6 (5)

32.6+1,4
50,2+2.3
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следования пока։алн. что юйстнит^^кипонижение тчипшаии истаительно при *гом отмечается некоторое 
енне содержания гликогена печеночной ткани. Имея п виду пи 

данные к инкубируемым сотам и«чй » л Ау
* 7 ₽ ал| «звне добавляли гликоген н незначи

тельном количестве (0. 25 мг/мп м ,и выяснилось табл 2) чгп юбтмюн- ныи гликоген не оказывает особого шияния ... ' °
»пиния на образование глюкозы при инкубации срезов печени н почек, как в отдельности. так и вместе лХ 

карппы наблюдалась. -да . , „ инкубировали с гомогенатам тка-
ней. Инкубация гомогенатов печеночной и почечной тканей в отдельности 
с гликогеном вызывает небольшое увеличение содержания глюкозы, 
между тем как црн совместном инкубировании гомогенатов этих тканей 
с гликогеном приводит к редкому усилению обрашжзння глюкозы До
бавленный гликоген не переходит через клеточную мембрану во внутрь 
клетки и поэтому инкубирован не срезов с гликогеном не вызывает усн 
лення процессов глюкозообразовання Но как только нарушаются мем
бранные барьеры, добавленный гликоген становится доступным ня дей- 
ствня соочветствующнх ферментов печени. Этот процесс резко уско
ряется при добавлении гомогената или срезов почек. Надо было пола
гать, что почечная ткань выделяет вещество, которое стимулирует ак- 
гивность системы ферментов в печени, оказывающей гликогенолнт ։- 
чеокое действие.

В дальнейшем мы провели ряд исследований по выяснению при
роды этого вещества. С этой целью срезы почечной ткани подвергались 
диализу, термической обработке (кипячение. охлаждение) и после чего 
инкубцровали вместе со срезами печени. Было установлено, что охлаж
дение срезов почек (0° в течение 5 минут) не ока<ывает влияния на ход 
образования глюкозы в печени, но их кипячение и диализ (20 часов про
тив 0.25М раствора сахарозы! приводит к рачительному понижению 
стимулирующего действия на образование глюкозы в печени.

Результаты исследований показывают, что почки выделяют опреде 
ленное вещество, обладающее гликогенолитическим действием Однако 
оно не оказывает непосредственного влияния на распад гликогена, а ус
коряет этот процесс в печеночной ткани. По-видимому. это вещ»:гв • 
стимулирует определенное звено сложного ферментативного процесса 
гликогенолиза в печейи и этим путем усиливает распад гликогена и об 
разевание глюкозы из него Не исключена воэможн<х՝гь. что в филиал ь 
гнчсских условиях подобная регуляция образования глюкозы из гли
когена в печени имеет определенное значение в обеспечения г *м ՛ ՛ г * ‘ 
глюкозы в организме. Опыты показали, что это вещесго термолчбиль- 
ное и подвергается диализу. Исследования по изучению механизма дей
ствия и природы гликогенолитического фактора почечной ткани про

должаются.

Институт биохимии
Академии наук Армянской С( Р



Ա. Ս. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ. ժ. II. ԴՆՎՈՐԴՅԱՆ
երիկամային հյուսվածքի <|||il|iiqLGn||itn|il| ֆակտորը

Փորձերը կատարվել են սպիտակ առնետների երիկամների և լյարդի 
հյուսվածքների վրա։ Ստացված տվյալները ս,վե[, որ երիկամի և
I յարդի հյուսվածքները (կտրվածքներ, հոմոդենատ ) միասին ին կ ո ւ ր ա էյի ա ք ի 
ենթարկելու դեպ քամ ստացվ ում Լ ղ ղ ալի էէ ր են ա •1Կ1' շատ ղլյակողա, քան երր 
այղ հյուսված քները քնկարացվամ են ա ո անձին - ա ո ան ձին ։ Նա յնպիսի տվյալ
ներ ստացվել են նաև մ կանաչին ե երիկամային հյ ո է սվ ա ծ քն երր համատեղ 
ինկուբացիայի ենթ արկելու դեւղ բում ։

Հետաղոտությոէններր ցոպց են տվել, որ այդ երևույթր կապված Լ նշված 
հյուսվածքներում ղլիկոդենր քայքայման հետ։ Պարղվել Լ, որ երիկամներր 
արտադրում են որոշակի նյութ (հնարավոր Լ հորմոնային քնոպթի), որն արա- 
դացնոէմ Լ ղլիկողենի քայքայումը լյարդում և մկաններոէմ։ Այդ նյութր տեր^ 
ւ1ոՍ^րի( I» Երիկամային ^յՈէսվածքի ղիալիղի ենթարկելու դեպքում խ ի ս Սէ 
րնկնոէմ Լ նրա ղլիկո դեն ոլի տ ի կ հ ա տ կո։ թ յո ւն ր ։

Բացառված »ձ, որ ֆիդիոլոդիական սլայմաններումէ երիկամների կողմիդ
արտադրվող այդ նյաթր կարևոր դեր է խաղում 
Ներում ղլյակողա յի »* ։ւմ եոսսէաղը պահպանելու

օրղանիղմ  ի ներքին հեղակ- 
դործin մ;

ЛИТЕРАТУРА—ԴՐԱ ԿԱՆՈ !• Р 3 П !• Ն
1 //. I. Krebs, Abslr. 24 Intern. Congr. Physiol. Sc!., vol. 6. p. 227, 1968. з Г. A'. 

Бунятян, А С. Оганесян и /К. С. Геворкян, ДАН СССР. 177, 951 (1967).
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Послеуборочное изменение содержания никотина в листьях 
межсортовых гибридов табака

(Представлено академиком АН Армянской ССР В О Гулканяиом (/VII 1970|

Совокупность полученного одним из авторов (Э. С. Авунджян) фак
тического материала показывает, что содержание никотина в растениях 
табака подвергается очень большим колебаниям, амплитуда которых 
связана оо .многими факторами внешней среды ( |՜5 и др.). Однако 
содержание алкалоидов -в растениях табака всегда связано со многими 
морфологическими признаками растений. Ж. Куззн (в) считает, что 
содержание алкалоидов в табаке обусловлено не только внешними ус
ловиями, ию н генетическим и факторами.

Со-держание никотина в растениях является весьма изменчивым 
признаком, что делает особенно трудным иоследования генетической 
передачи этого признака. В настоящее время, благодаря усилию ряда 
ученых. (7՜9) стало ясно, что признак низко- или высоконикотинности 
растений табака и махорки наследуется. По мнению Г. Кёлла ('°). пе
редача содержания никотина родительскими формами гибриду осуще
ствляется при помощи внеядерных цитоплазматических структурных эле
ментов.

Весьма мало исследован вопрос об изменении содержания ннкоти 
на в листьях различных межсортовых гибридов табака в процессе после- 
уборочной обработки. В статье приводятся результаты двухлетних ис
следований по динамике содержания никотина в листьях некоторых 
межсортовых гибридов табака, прошедших процессы послеуборочной 
обработки.

Исследования проводились над гибридами первого поколения пяти 
комбинаций, полученными в Армянаской опытной станции по табаку 
ВИТИМ П М. Нерсесяном методом топкросса в 1967 году. В качестве 
материнских форм использовались следующие резко отличающиеся друг

ОСот друга своими морфологическими и хозяйственными признаками сорта 
табака: Самсун 23, Самсун 27, Самсун 935. Транезонд 30 и Мариланд 
2935. Отцовской формой, т. с. анализатором служил Трапезэнд 3072. ко- 
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торий в отличие от материнских форм обладает комплексным иммуните
том к табачной мозаике и мучнистой росе.

Скрещивание по каждой комбинации производилось между даумч 
растениями соответствующих родительских сортов. Для получения кон
трольных семян определенная часть цветков этих растении, как и цвет
ки, подвергнутые скрещиванию, до завершения оплодотворения брались 
под индивидуальные изоляторы. В полевых условиях растения высажи
вались в трехкратной повторности при однорядовой делянке длиной в 
20 .«. В каждой повторности гибриды высаживались рядом с соответ
ствующим материнским сортом, а сорт-анализатор размещался между 
делянками двух комбинаций, примерно в середине повторения. Нико
тин определялся в технически зрелых листьях табака третьей ломки 
сразу после сбора, а также томленых, высушенных и ферментирован
ных. Никотин определялся по методу Келлера, данные выражены либо 
по первоначальному сухому веществу зеленых листьев, либо по кальцию

Никотин (в 0 0 к абсолютно сухим веществам зеленых листьев).
Таблица 1

Сорта н гибриды

Зеленые
Томле
ные

Высу
шенные

Ферменти
рованные

1 Убыль в процессе 
послеуборочной 
обработки в %

1968 1969 1968 1969 1968 1969 1968 1969 1968 1969

Трапезонд 3072 5,07 3.61 3,36 3.51 2,88 3,05 2.71 2,69 46.55 25,48
Самсун 23
Самсун 23ХТрапезонд

3,08 1,00 2,45 3,71 1,80 2.66 1.75 1,99 43,19 50.25

3072 4.02 5,23 3.34 3.97 2.57 3.54 2,40 3,39 40,30 35,18
Самсун 27
Самсун 27ХТрапезонд

4,24 3,81 4,03 3.35 2,95 2,39 2,64 1.86 37,74 51,18

3072 5,01 4,154,16 3.81 3,25 2.71 3,15 1,98 47,13 52.29
Самсун 935
Самсун 935ХТрапезонд

2,27 1.24 1,99 1,18 1.19 0,89 0,96 0,75 57,71 39,52

3072 3.12 3,69 2.54 3.38 2,16 2.80 1.65 2,36 47,12 36,04
Трапезонд 30
Трапезонд ЗОхТрапе-

4,47 2,58 3,71 2.38 2,79 2,19 2,46 2,07 44,97 19,77

зонд 3072 4,93 2,92 3,78 2..35 2,85 2,13 2.75 1.98 44,22 32,19
Мариланд 2933
Маркланд 2935 Трапе-

3,70 4,07 3.34 3.22 3,08 2.69 2,76 2,37 25,41 41.77

зонд 3072 3,54 2,91 3.102,74 2.79 2.57 2,59 2,04 26,84 29,80
Остролист 11
Остролист Их Трапе-

2,98 в» 2,81 — 2.75 2,64 11,41

зонд 3072 3,67 ■ 2,87 — 2,76 — 2,70 26,43

Полученные данные, приведенные в табл. 1 н 2, в основном показы
вают, что технически зрелые листья различных сортов табака и их гиб
ридов характеризовались существенными различиями в содержании ни
котина. Эти различия увеличивались еще больше в связи с послеубороч
ной обработкой листьев Сорта табака Трапезонд 30 и Трапезонд 3072. 
Самсун 27 и их гибриды первого поколения отличались относительно 
более высоким содержанием алкалоидов, Самсун 935 и Самсун 23, а 
также их гибриды—невысоким. Наименьшая убыль в содержании ал
калоидов к концу ферментации происходила в листьях сорта Мариланл
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2935 и гибрида Маркланд 2935 х Трапезонд 3072, сохранивших н 196В 
году соответственно 71,51 и 73,16% исходного количества алкалоидах 
Интенсивная потеря алкалоидов в оба года происходила при послеубо
рочной обработке листьев сорта Самсун 935 и Трапезонд 3072, а также 
гибридов Трапезонд ЗОХ Трапезонд .3072, Самсун 935 X Трапезонд 
3072 и Самсун 23 X Трапезонд 3072, у которых после ферментации те
рялась примерно половина исходного количества алкалоидов. Все гиб- 
риды по содержанию алкалоидов ближе стоят к родительской форме с 
более высоким содержанием никотина. Данная тенденция более нагляд
но выражена в 1968 году, чем 1969 году, вследствие чего гибрид Самсун 
27 X Т рапезонд 3072 1968 года превосходит обе родительские формы 
по содержанию никотина. В наших исследованиях, как правило, имел 
место доминантный характер наследования высоконикотнниости, а в 
отдельных случаях в отношении содержания алкалоидов наблюдается 
гетерозисный эффект.

Таблица 2
Никотин (° 0 по Са)

Сорта и гибриды

Зеленые
Томле

ные
Высу

шенные
Ферменти
рованные

Убыль н процессе 
послеуборочной 
обработки. °0

1968 1969 1968 1969 1968 1969 1968 1969 1968 1969

Трапезонд 3072 10,8 8.5 7.9 7.8 7.7 7.5 6.9 6.5 36.12 23,53
Самсун 23 5,9 7,5 5.0 7.0 4.8 6.2 4.5 4.3 23.73 42.67
Самсун 23хТрапезонд

3072 7.3 8.5 5.9 7.2 5.5 6.9 4.9 6.7 32,88 21,18
Самсун 27 7.9 6,8 7.5 6 4 6.7 5.6 6.3 3,6 20.26 47.06
Самсун 27 Трансзонд

3072 8.3 7.0 7.1 6.1 6.9 5.7 6.6 4.1 20.49 41.43
Самсун 935 3.8 2,2 3,5 2.0 2.9 1.-9 2.3 1.6 39.48 27.28
Самсун 935чТрапезонд

3072 5.7 7.1 4.8 6.5 4.7 6,2 3.6 5.1 36.85 28,17
Трапезонд 30 8.9 4.7 7.4 4.4 6.7 4.1 5.6 4.1 37.08 12,77 •
Трапезонд 30 Трапе-

зонд 3072 9.1 5.2 7.5 4.7 7.2 4.6 7.0 4.2 23.08 19,24
Марпланд 2935 6.0 6.4 6.0 5.7 5.9 5.2 5.1 4.6 15,00 28.13
.Маркланд 2935 Грапе-

зонд 3072 6.8 4.9 6.8 4.8 6.6 4.8 6.4 3.9 5.89 20,41
Остролист 11 4 4.9 4.« 4.8 4.8 2,05
Остролист 11 Трапе

зой д 3072 — 5.4 —— 4.9 —— 4.7 •• 4.8 11,12

Таким образом, «накопление в сырье табака нлкотп обусловлено 
как экзогенными факторами (условия выращивания), так и эндогенны
ми (генетическими) факторами, при этом высокое содержание никотин л . 
гибридами наследуется доминантно.

Лаборатория индуцированного мутагенеза 
Академии наук Армянской ССР
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Է. II ՀԱՎՈՒՆՋՅԱՆ. Պ. Մ. ՆԵՐ0Ե119ԱՆ. Լ. 1Г. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ
Ծ|սսփւոտ|ւ if|icuiirmiuj|ift ft ի p ր ի i| ft I. ր |i տհրե&Լրում ft ի կ n in |i ft |։ 

upurn i(iiiil|ni p ЦП ft lift ui Гшцдш i|I it i|i n|u n ։ p |Oift[i

0Րո*1^1 I ծխախոտի Սամսուն ?«?, Ստմսան 27 , 7/ամււոէև Ա35, Տրապ ե դ ոն դ 
30 և 17արիլանդ 2935 սորտերում և նրանւյ աոաջին սերնդի հիբրիդների տերև֊ 
Ներում Նիկոտինի պարունակության ւի ո էի Ո խ ո է թ յո էն ր հ եէ/րրադյա շրջանոէ մ է 
Հիմնականում ցոէյյյ ( տրված, որ Նիկոտինի պարունակությոէնր ծխախոտի 
հումքի մեջ պայմանավորված Լ նիկոտինի քայքայման ինտենսիվությամբ, որի 
վրա ադդում են (նդոդեն ( դ են ետիկական ) և (կդողեն (միջավայրի) պայման- 
ներր, րնդ որում Նիկոտինի բարձր պարունակության մ աոանդում ր հիբրիդների 
մոտ կրում Լ դոմինանտ բնույթ։
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Влияние различных способов стерилизации вин на содержание 
в них витаминов группы «В*

(Представлено чл.-корр, АН Армянской ССР А К Паносяном 3/1Х 1970)

Виноградное (сусло отличается высоким содержанием витаминов 
группы В, сохранение которых в вине зависит от применяемой техноло- 
։нн. Молодое вино по окончании брожения в результате аккумуляции 
дрожжами этих ценных веществ обеднено витаминами. Выдержка на 
осадочных дрожжах, благодаря автолизу клеток с расщеплением белков, 
протоплазмы приводит к обогащению вина витаминами и другими би )- 
каталитическими веществами.

Нами проведены исследования по установлению содержания вита
минов группы В в вине при обработке его термической пастеризацией и 
при воздействии на вино методом холодной стерилизации (։՜2) в по
токе с применением ультрафиолетовых лучен и ультразвука. Настоя
щее изучение проведено в связи с гем, что различными авторами уста
новлено, что содержание витаминов группы В в вине снижается при 
применении сернистого ангидрида, термической обработке вин, оклей
ке и т. д. Целью наших изучений было исследование содержания тиа
мина, пиридоксина, пантотеновой и никотиновой кислот, биотина и 
инозита, для разработки рациональных способов возвращения этих цен
ных компонентов в 1гмгьно более доступными способами, при различных 
способах борьбы против микроорганизмов «вина. В качестве контроля 
было взято онио, прошедшее пастеризацию на промышленной установ
ке в течение 9 сек при температуре 65°. Опытные образцы были обра
ботаны в камере воздействия в потоке на оптимальном режиме.

Определение витаминов проводилось по микрометоду Е. Н. Один
цовой (3) на синтетической среде Ридер со омесью микроэлементов по 
Вильямсу и с добавлением сахара, смеси шести витаминов, взятых в 
оптимальных дозах с исключением каждого из них. Метод основан на 
ростовой реакции индикаторной культуры на определенное количество 
витамина.

Результаты определений показали (табл. 1 ), что в опытном образ-
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це Портвейна лучшего по сравнению с контролем наблюдается некото
рое увеличение количества витаминов, за исключением биотина. То же 
можно сказать и о полученных данных по образцу Портвейна высшего 
с оговоркой о никотиновой кислоте. Что касается столового вина Ра ща»: 
в контрольных и опытных образцах по всем витаминам наблюдается их

Таблица

Содержание витаминов в вине при различных способах стерилизации

Наименование вина Вариант 
опыта

Концентрация витаминов, мк (.ил)

է о
о

• с
и *

•О•—
• о
С

м и. •• С * X
X с ж в» նճ
Հ* н к* 3?
О о = ОС -□ о. яX Т — X МВ X -■о
К ю ® н г— кв • ма а ь-

Портвейн высший • Опыт 189.1 0,0011 2.53 0.0428 0.31 I 33,79

Контроль 176.8 0.0011 2.34 0.0258 о.и 33.79
Портвейн лучший Опыт 176.Х 0.0016 3,51 0.089 0.59 50,68

Контроль 176.8 0,0016 2.53 0.028 0.40 ■ 33,79
Раздан (белое столовое) Опыт 125,4 одни)? 3,51 0,019 0.64 ՛ 42,24

• Контроль 105,9 0.0007 3.51 0,012 0.64 42,24
Виноградный сок ՜ 210 0,002 7.Х0 0,29 0,69 61.92

незначительное увеличение. Указанное можно объяснить растеплением 
белков протоплазмы раздробленной жлетки, наступающим при озвучи
вании и облучении вина с микроорганизмами В .результате происходит 
возврат вину аккумулированных клетками витаминов.

Таким образом в результате обработки нина в камере воздействия 
методом холодной стерилизации, благодаря разрушению оболочки клет
ки и выхода цитоплазмы, наблюдается некоторое увеличение содержания 
почти всех шести витаминов группы В. Указанное с одной стороны по
вышает пищевую ценность вина и, с другой—катализирует синтез амино
кислот. пуриновых и пиримидиновых оснований, положительно влияю
щих на качество вина.

Армянский НИИ
виноградарства, виноделия п плодоводства

R. Պ. ԽԱԼԴՅԱՆ
Տարբեր եղւսնսւ1|եԼւ՝ու| ք||ւն|ւ1ւեր|ւ ււտԼ г||||нрид ւ(ան ացցեցու |> |П1 ւէլ։ 

նրանց «Вэ |սմբ|ւ ւ|рսւա11ինեհг|ւ ս|Ա1Րունւս1|ուр թսն ւ|րսւ

^յդ ուղղությամբ մեր ուսումնասիրությունների տվյալներից երևամ է, որ 
թնղեցված գինիների փորձնական նմաշներում ստուգիչի հետ համեմատած 
մ իւոամ ինների րանակր ավելանում Լ րացի րիոտինից, որոշ նմու շներու մ կ 
րացի նիկոտինաթթվիցլ իսկ "Հրաղգւսն V սեղանի գինու մեյ ն կաւովա մ / />/’,’ 
Փ ո փոխ ու թ յան ւ Այս րացատրվամ Լ նրանովՀ որ ճառագայթման և ձայնա հար֊
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ման Ժ ամանակ տեղի Լ անեսում րտ յրա յվ ած րշիքն երի աղիտ ակացների տրո 
հում, որի հետևանքով շտ քարասնկերի կողմից տկամուլացվտժ վիտամինն երր 
վերադառնում են դինան»

Այսս/իսով ստոր ստերիլիղտ ց իա յի ժամանակ տեղի Լ ունենամ р у ի у ի թա
ղանթի րտյրայամք որի հետևանքով որոշ չափով ավելանամ Լ Ц խմրի վի
տամինների քանակուի յանր, որով բարձրացնամ Լ դինա սննդային աբժեքր 
և մյուս կողմից կտտալիղվ ում է ամինաթթուների սին ի ե ղր, որոնր դրական են 
աղ դաւէ գինու որակի վրա»

ЛИТЕРАТУРА—ԴՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

։ ճ. /7. Авакян, Прикладная биохимия и микробиология, т V. выл 5. 601—607 
(1969). 2 Ь. П. Авакян, Тезисы X Международного конгресса по микробиологии в Ме
хико. 1970. з Е //. Одинцова. Труды Конференции по микробиологии. В опросы ми
кробиологии в виноделии и вноградарствс( Иэд. АН СССР. 'է. ХХХ.Х. 129. 1950
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БИОХИМИЯ РАСТЕНИИ

УЛ К 581-19

С. А Маругян

Динамика связанных аминокислот в побегах винограда в период покоя

(Представлено академиком АН .Армянской ССР Г С Давтяном 4/ХН 1970)

Ра сообразные и сложные процессы превращения 1вещесгв и транс
формации энергии происходят в побегах виноградного растения в пе
риод осенне-зим’него покоя. Как показали наши исследования, начиная 
с сентября почки и побеги морозостойкого сорта по уровню содержания

Рис I Кривые суммы связанных аминокислот САК (/), глутаминовой (2) и аспара- 
гнновой (3) аминокислот в побегах винограда

А ГФ. белков и нуклеиновых кислот превосходят неморозостонкне сор
та и сохраняют эту разницу до конца осени. Во время зимовки, вслед
ствие разукрупнения белковых молекул, происходит накопление свобод
ных аминокислот (‘I. Вопросы динамики связанных аминокислот ра
стений -пока еще не достаточно освещены л литературе.

Нами изучались количественные изменения связанных аминокислот
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(САК) гидролизатов суммарных белков в побегах винограда у неукры- 
тых кустов в период осенне-зимнего покоя. Изученные сорта (морозо
стойкий Русский Конкорд и неморозостойкий—Спитак Араюсенн) имели 
возможность .в эстественных условиях развить присущую каждому из 
них морозостойкость и соответственно реагировать на спады темпера
туры Глутаминовая (Глу) и аспарагиновая (Аоп) аминокислоты раз- 
делились электрофорезом, аланин (Ала), лейцины (Лей), пролин 
(Про), валин с метионином (Вал4֊Мет) —хроматографией Количество
аминокислот измерялось 
гидрином пятен. Пролин 
грамме.

на ФЭК-М-об после элюции окрашенных нин- 
проявлялся изатином на отдельной хромато

Ряс 2 Динамика аминокислот в побегах морозостойкого I/) и неморозостоякого 1-1 
сортов винограда

Интересно, что общее количество САК (рис 1) в течение осенних .ме
сяцев закалки возрастает почти вдвое, достигая максимума к концу де
кабря. Зимой количество САК у меньшается морозостойкого сорта как 
в осенний период, так и зимой уровень содержания САК по сравнению 
с неморозостойким сортом более высокий-

Основные результаты по определенным нами шести отдельным ами
нокислотам представлены в виде кривых на рис. 2. Из них явствует, чго 
Г |у, Ала и Лей в количественном отношении являются ведущими свя 
данными аминокислотами. Содержание каждой из них колеблется 
Пределах 40—140 л«е%, составляя 10—15% от суммы САК. Количества 

121



Вал+Мет составляет 30—80 .мг%, Aon 15—35 ,чг% и Про 10—20 нг%.
Морозостойкий сорт отличается от не.морозостойкото высоким со

держанием Глу, Ала, Лей, Вал + Мет в побегах еще в середине октября, 
вследствие раннего накопления высокополимерных соединений. В те
чение ноября и декабря, когда температура воздуха благоприятствует 
закаливанию растений, в побегах морозостойкого сорта количество 
изученных аминокислот резко уменьшается. Сохраняется только коли
чество Глу.

Эти данные указывают на реконструкцию белковых фракций моро
зостойкого сорта в процессе закаливания растений. К концу зимовки всё 
эти аминокислоты у морозостойкого сорта образуют второй небольшой 
пик. Как видно на рис. 1 кривые общего количества САК, Глу и Асл в 
побегах сорта Спитак Араксвни почти тождественны. У морозостойкого 
сорта несколько расходятся, поскольку кривая Аоп с конца октября до 
глубоких морозов постепенно понижается Количество связанной Глу у 
обоих сортов уменьшается одновременно—во время сильных похолода
ний. Следует отметить, что Глу и Аоп в связанном виде также сохра
няют способность к обезвреживанию ядовитого для клеток NH3| обра-. 
зусмого в больших количествах, вследствие интенсификации процессов 
дезаминирования зимой. Высокое содержание связанного Лен в побе
гах винограда как бы конкурирует с количеством Глу. Интересно, что 
обратная корреляция в кривых Лей между сортами отмечается снова 
в период октября-ноября. В остальные времена кривые однотипны.

Амплитуда количественных изменений Ала у морозостойкого сорта 
выражена сильнее ib период осенней подготовки растений к зимовке. 
В отличие от поведения остальных аминокислот противоположный ха
рактер кривых Ала у разных но морозостойкости сортов сохраняется 
почти за все время покоя. По остальным аминокислотам обратная взаи
мосвязь между сортами .наблюдается, в основном, в период закаливания, 
и оттаивания растений. ' ։ 5

В последние годы в растительных организмах стал привлекать вни
мание свободный Про, количество которого возрастает от холода (2 ')• 
В условиях ограниченного доступа кислорода (такое состояние харак
терно и для зимующих растений вследствие подавления дыхания от 
холода) от .взаимодействия двух молекул Про может образоваться Глу 
(*), через которую Про включается .в трикарбоновый никл Крелса. По՛ 
этим соображениям интересным фактом является ритмичность измене
ний связанного Про в побегах мл^розостойкого сорта.

Количество Про от температурных воздействий образует 3 пика с 
резкими спадами в период осеннего закаливания и самого холодного 
времени зимы (рис. 2). У не.морозостойкого сорта достаточно- воздей 
ствие температуры —10°С. как количество Про начинает уменьшаться. 
Явно выраженный обратный характер кривых Про у обоих сортов на
блюдается ib декабре во время резкого падения температуры.

Сопоставление поведения аминокислот друг с другом в определен
ных сочетаниях, таких как Глу—Асп, Глу—Про, Асп —Лей показывает, 
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что за прем я осеннего закаливания побегов обратная корреляция меж
ду этими аминокислотами у неодинаковых по морозостойкости сортов 
отмечаемся в разных сочетаниях: у морозостойкого между Глу-Асп. а у 
неморозостойкого Глу-Про- Между Дон-Лей обратная корреляция у 
обоих сортов проявляется во время максимальных холодов. Количество 
связанного Лей .в этот период существенно превалирует над осталь
ными аминокислотами. Таким образом во фракции связанных амино- 
кислот з период зимовки 1растенмй винограда происходят существенные 
количественные изменения Различия между сортами в большей степе
ни наблюдаются -в периоды закаливания и оттаивания растений, что, 
видимо, связано с особенностями белковых фракций.

Институт виноградарства. виноделия к плодоводства 
МСХ Армянской ССР

11. Ա. irUPIIbkBILI,

Иш ii| ւ| ւսծ ամինաթթուների ւյիևամիկան խաцnղ11 

11in նqи иւի շրջանում
ifiuinl. rni if

էլ ե կ տI> ւս ֆ որ ե ու Ւ՚ւ և րրոմատո ղրաֆիկ մեք) ողներով որոշվել են կապված 
ամինաթթուների րանակներր խաղողի շ վ ե ր ի ղ պատրաստված հի ղր ո լի դա տ ֊ 
Ներում, բույսերի հանգստի մ ամ անա կամիշո ցու մ ։ Պարզվել է, որ կ՚սպված 
ամինաթթուների րանտկր տա տանվ ում ! 300—700 ։ I (| սահմաններում։ Գե
րակշռող ամինաթթուները հ տնղիսան ում են ղլյա տամինաթթուն , ալանինր և 
լեյցիններր (40—140 մ<| խ Վալինր և մեթիոնինը կազմում են 30 — 80 մ<| (յ , 
տսոլարա ղին աք) թո էն 12 — 35 մ<|(^, և պրոլինր 10—?0 մ ՜| ^ ւ Յրտադի մացկու ն 
սորտի շվերում դեռևս հոկտեմբեր ամսից ա յդ ամինաթթուները րանակապես 
գերազանցում են ոչ ցրտադիմացկունի մոտ եղած մակարդակին։ Օույսերի 
կ ։ւ ։իման մամանակ և ամենացուրտ շրշան ում ամինաթթուների րանակներր 
ի։ ի ս տ վ։ ո փ ո խ վ ու մ են ։ 0 լշադրտվ Լ պրոլինի կորագծի ռիթմր ցրտադիմաց^ 
կուն սորտի մոտւ

ЛИТЕРАТУРА — ԴՐԱ ԿԱՆ Ոհ^ՅՈհՆ
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Влияние афферентных раздражителей разных модальностей 
на фоновую электрическую активность коры мозга и ядер 

мозжечка

(Представлено член-корр. АН Армянской ССР С. А Бакунпем 9/УП 1970)

В литературе имеется указание относительно значения коры боль
ших полушарий в возникновении электрической активности мозжечка. 
Поэтому изучение корреляции между электрической активностью коры 
больших полушарий и мозжечка представляет определенный интерес.

Су шествует мнение, что спонтанная электрическая активность моз
жечка является следствием распространения в мозжечок электрической 
активности коры больших полушарий (*“3).

Часть исслледователей полагает, что различные ритмы колебаний 
возникают в мозжечке к результате прихода афферентных импульсов от 
стволовых структур мозга из ретикулярной формации этих образований 
(2Ч՜7). Электрофизиологичсски показано, что в ^мозжечке, как и в боль
ших полушариях представлены рецепторные поля разных модально
стей—экстероиептнвные, проприоцептивные, интероцептивные.

Опыты проводились ла нормальных кошках с хроническими элект
родами, расположенными эпидурально в различных областях коры го
ловного мозга и вживленными в центральные ядра мозжечка. Изуча
лись фоновая электрическая активность ядер мозжечка и различных 
точек сенсомоторной и ассоциативной области обоих полушарий коры 
головного мозга и эффекты, наступающие в регистрируемой активности 
при воздействии афферентных раздражителей разной модальности— 
вспышка света (7 гц; 5 мсек; 100 в и интенсивность по фотостимулягору 
0,6 джоулей), звуковые щелчки (50 гц; 5 мсек; 5 в или 10 д). электри
ческое раздражение лапки (/ гц; 0,5 мсек). Регистрация велась на элек-

частот, обеспечиваемая писчиком, составляла от 0,5 до 170 ец. Опыты 
ставились в злукоза глушен ной экранированной камере в условиях ми
нимального освещения, после привыкания животного к обстановке эк
сперимента и исчезновения внешних проявлений состояния насторожон-

124



ности. Электрическая активность отводилась монотолярно из коры моз
га и биполярно из ядер мозжечка. В конце экспериментов был произве
ден гистологический контроль локализации кончиков глубинных элек- 
трэдов.

Основной ритм ЭКоГ был представлен волнами средней частоты 
8 12 кол/сск с амплитудой 25—75 мкв (альфа-подобный ритм). Реги
стрировались также более быстрые колебания 20—25 в сек с неболь
шой амплитудой 30—40 мкв.

В ядрах мозжечка зубчатом, промежуточном и фастнгиальном ча
ще всего регистрировались колебания 30—40 в сек, которые наклады
вались на колебания с частотой 8—12 сек. Амплитуда колебаний послед
них составляла 20—70 мкв.

В литературе описаны высокочастотные ритмы (100 400 гц). при
сущие электрической активности мозжечка (8). Однако а условиях на
шего эксперимента в ядрах мозжечка не записывались подобные вы
сокие частоты активности.

д
з i

5 I

3 I
3 I

Рис. I. Изменения фоновой электрической активности коры мозга и ядер м՛■<*• ika 
при двигательном беспокойстве животного (-11 и при одиночном мектрическом р 
драженнн передней лбПкн (5). Раздражение— I ?ц; 0.1 лл*к Области регистрации 
передняя сигмовидная (/), задняя сигмовидная (2). средняя с)Праснльвнева (’) ю 
вилины коры мозга, фастнгнальное ядро мозжечка Н). зубчатое ядро (/ о. о и *> . 
промежуточное ядро (Б6). Калибровка 50 мкл; отметка времени I в секунду. Пр՛ 

пускаются низкие и высокие частоты (0,5-170 г«). Постоянная временк-1 сек

При воздействии .различных афферентных раздражителей наступа
ла десинхронизация финовой -ритмики одновременно во всех регнетри 
руемых областях коры мозга и в ядрах мозжечка (рис. 1). Длнтель- 
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ность эффекта раздражения любой модальности была одинаковой для 
всех областей коры мозга и ядер мозжечка. Восстановление фоновой 
биоэлектрической активности до исходного уровня, когда десннхропп- 
кропанная активность сменялась синхронными высоковольтными мед 

ленными колебаниями, также наступала одновременно во всех областях 
коры мозга н и ядрах мозжечка, что хорошо видно на рис. 1, Д. при 
кратковременной дес ин хр они за ни и регистрируемой активности в ре
зультате двигательного беспокойства.

Деоинхронизация фоновой активности коры гмозга и ядер мозжечка 
наступала также при одиночном электрическом раздражении передней 
ланки (I гц. 0,1 мсек), вызывающем слабое подергивание мышц лапки 
(рис. 1, 5).

Выраженность эффекта афферентного раздражения связана с ин 
юн. ивноотью раздражения. Более слабое звуковое раздражение (50 гц: 
5 нсек. 5 в) низкого тона вызывает деоннх-раннзацию коры мозга и ядер 
мозжечка сравнительно слабее выраженную (рис. 2- А). Более сильный

Рис 2 Изменения фоновой активности коры мозга и ядер мозжечка при звуковом 
раздражении различной силы—50 гц; 5 мсек: 5 и (низкий тон А| »• 50 гц; 2 мсек; 10 и 
(высокий тон—5) Области регистрации: передняя сигмовидная (1), задняя сигмовид
ная (2)в средняя супреснльвнева (3) извилины коры мозга, фастнгиальнос ядро моз
жечка (-/), промежуточное ядро Остальные обозначения те же, что и на рис I

звуковой раздражитель высокого гона (50 гц: 2 мсек; 10 в) вызывает 
четко выраженную десин кроннзацмю фоновой активности коры мозга и 
ядер .мозжечка (рис. 2, Б).

Одновременная досинхронизання фоновой ритмики в коре мозга 
и в ядрах .мозжечка наступала также П|ри действии световых вспышек 
с частотой 7 гц: 5 мсек, НЮ в. Также .как и в пр ед идущих случаях п 
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различных областях коры мозга и и ядрах мозжечка регистрировалась* 
явно выраженная десинхфонизация электрической активности (рис. 3)

Тамим образом сравнивая результаты изучения электрической ак
тивности ядер мозжечка и коры больших полушарий при действии аф
ферентных раздражении различной модальности было обнаружено сход
ство изменения ритмов фоновой активности в сторону десинхронизацнн.

Рис. 3. Изменения фоновой активности коры мо и а и ядер мозжечка при действии 
световой вспышки (7 гц; 5 мсек; 100 в; интенсивность по фотостнмулятору 0.6 джо
улей). Области регистрация: передняя сигмовидная (I), задняя сигмовидная (2), сред
няя супраснльвиева (3) извилины коры мозга» фастнгналыюе (4), промежуточное (5) 

и зубчатое (6) ядра мозжечка. Остальные обозначения те же. что и на рис I

Следует отметить, что эта дееннхроннзацня наступала одновременно в- 
регистрируемых областях коры мозга и в ядрах мозжечка и также од
новременно регистрировалось восстановлен не фоновой ритмики до ис
ходного уровня. Это может свидетельствовать о сходстве механизмов, ле
жащих в основе явлений Десннхронизацин и синхронизации ритмов 
электрической активности коры больших полушарий и ядер мозжечка.

Институт физиологии им. А. А Орбелп 
Академии наук Армянской ССР

Վ. Վ. 1ԱՆԱՐՋՅԱՆ, I». Վ. ՊԱՊՈՅԱՆՏարբեր մորյԱպականության աոբեւփյ (յրգոիշների ազզԼցուрյունլւ աղեղի կեղևի և աղեղիկի կորիզների ֆոնային ակտիվության վրա
խրոնիկական փորձի պայմաններում ներաճեցված էթւկտրողներ ունեցող 

կատուների մոտ ուսումնասիրվել են ուղեղի կեղևի տարրեր Հատվածների և 
ուղեղիկի կորիզների ֆոնային էյեկտրական ակտիվությունը, փոփոխություն
ները տարրեր մ ո զա ,ա կ ան ութ յան աորերիյ դրդոիյների ազդեցությունից,

Հաստատված է ուղեղի կեղևի և ուղեղիկի կորիզների կեկտրական ակտի 
վոլթ յան փոփոխությունների կոռելյացիայի առկայությունը. որը արտ ահ այտ 
վոլմ է ղեսինխրոնիղացիայի ձևով. Հավանական է, որ ղա վկայում է ուղեղի 
մեծ կիսաղնղերի կեղևի և ուղեղիկի էյեկտրական ակտիվության ղեսինխրոնի- 
ղացիան և սինխրոնի զացիան ապահովող նման մեխանիզմների աոկայոլ- 
թյունըք
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