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МАТЕМАТИКА

А. Л. Шагииян, действ, чл. АН Армянской ССР
Об аппроксимации в среднем гармоническими многочленами (Представлено 12 X 1954)

I. Имеется значительное количество результатов по вопросу о 
весовых полиномиальных приближениях, а также по приближениям 
в среднем как в двумерных областях, так и на кривых линиях. В об
зорной статье ()  приведены решения некоторых задач такого рода.*
а также соответствующая библиография.

В настоящей заметке указываемся пу1ь перенесения упомянутых 
результатов на случай приближений гармоническими полиномами.

За исходное принимаем теорему о том, что гармоническую в
замкнутой жордановой области 1} функцию можно равномерно ап
проксимировать в и гармоническими полиномами.

2. Пусть У конечная область типа Каратеодори. т. е. граница 
области У совпадает с границей бесконечной области, содержащей 
точку 2г==оо. Как известно, для такой области У можно построить 
последовательность жордановых областей

таких, что |У("Ч сходится к У как к ядру.
Обозначим через н(г) (г = х 4- <у) гармоническую и ограниченную 

в 2 функцию

Отобразим конформно У1"1 в У функцией 

* = ?л(0 
так, чтобы

0) = 
?л(и >

Из сходимости К ядру Й следует, что равномерно в 2'С«

Птуя(0 = I 
л’“ , (1)
Нт?„(7) = 1 
п -*  *•  '
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Из ограниченности и(г) и соотношений (1) следует:
Лемма. Если п(х) ограниченная и гармоническая в конечной об 

ласти 2 типа Каратеодори, то

Нт I I | н[<рл(;г)] — и(г) \рдъ = 0, р > 0. (2)П -*
2

_ •
В этой лемме функции и[<ря(г)]։ гармонические в замкнутой об

ласти Й, очевидно можно заменить гармоническими многочленами 
{Нп(х, 7)}. Приходим к утверждению, что в любой конечной обла
сти 9 типа Каратеодори ограниченные гармонические функции 
аппроксимируемы в среднем гармоническими многочленами.

3. Переходя к основной цели нашей заметки, ограничимся одной 
определенной задачей. Исследуем задачи об аппроксимации в сред
нем в области типа .луночки14, т. е. в области, топологически экви
валентной области, ограниченной двумя соприкасающимися окружно
стями.

Пусть Сг есть окружность |г—1| = 1, Со произвольная замкну
тая кривая Жордана внутри Ср с единственной точкой соприкасания 
с Сх в 2 = 0. 9 — область, ограниченная кривыми С1 и Со. Сначала 
допустим, что окружность (| = р пересекается с С։ и лишь в 
двух точках.

Ставится задача о приближении в среднем гармоническими по
линомами функции н(г), гармонической и ограниченной в 9.

Преобразованием /=]/2—20, где 20— какая-либо точка внутри 
Со, переводим 9 в область 9*,  принадлежащую, очевидно, классу 
Каратеодори. При этом функция и(г) переходит в функцию и(г0 + /2), 
которую в 9*  можно аппроксимировать в среднем гармоническими на 
/-плоскости полиномами {Ял(/) | так, что

1։т | п(20 + /’) — Н„(Г)\рс1а ==0.
2*

Перейдя обратно на г-плоскость, получим:

Но множитель т----------  ограничен и сверху и снизу, поэтому
I -0 :

Нт 1 11 и (2) — Нп(г) \р да = 0.
Л оо

2

В этом равенстве Нп(г) есть линейная комбинация 1 ункции

(3)
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kyr -лr cos */» • by sin-—֊

* = 0, 1, 2, ....
Из (3) следует, что задача 

скими полиномами {Ря(л, _у)}
об аппроксимации u(z) гармониче-

РДх, у) \pda = 0 (4)

и

сводится к задаче об аппроксимации в среднем функций

Но эти

и к/. . k<f> sin -Л

рункции являются соответственно вещественной и мнимом
частью функций (г — > (Л = 0, 1, 2, • • •).

Задача об аппроксимации этих последних комплексными поли
номами разрешена (2՛3). Допустим наша область 2 такова, что в 
ней имеет место полнота относительно аналитических функций ар
гумента г. Тогда для (г — г0)“/2 можно подобрать комплексные поли
номы {Гл(и)) такие, что

2

Отсюда следует

lim Г П/’cos-֊Рп(х, j/) \pda = 0
Л “♦ ос 1 I 

2

и /
lim I f|r/՝ ’sin ֊---- Qn(x, у) \pda = 0,

п -♦ »© 1 I £
2

где Рп и Q/j гармонические полиномы:

Рп = ReelTrt(z),

Qn = Im Tn(z).

Тем самым доказано, что ограниченную и гармоническую в 2 
функцию можно аппроксимировать в среднем гармоническими полино
мами, если в этой области имеет место полнота полиномов от г.

Эта последняя задача решена для широкого класса областей, 
в частности и для 2, при аппроксимации средними квадратичными 
(2֊3).
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В статье (4) мы показали, что необходимые и достаточные усло
вия полноты полиномов от z в классе при любом р >0 те же, 
что в для р = 3. Пользуясь результатами этой статьи, доказываем 
следующую теорему.

Теорема 1. Если Г(р) линейная мера дуг, отсекаемых областью 
Q на | z | = р и 

то ограниченные и гармонические в й функции аппроксимируемы 
в среднем любого порядка р гармоническими полиномами, при ус
ловиях՝.

1. e(po>։ ig4--e(p).
I

при некотором о > 0, начиная с достаточно малых
р и *=^ 0< 1;

2. 6(рО>^.6(р),
при t^\, некотором q^>0 и р^р0;

3. jG(f)tft=oo.

(5)

В частности условия (9) выполняются при

где е>0 и lgpx =
В Q ограниченные гармонические ункции аппроксимируемы

средними порядка р>0 и при условиях, указанных М. М. Джрба- 
шяном (а) для полноты комплексных полиномов в классе 22 аналити
ческих в Q функций*,  т. е. имеет место: 
Теорема 2. Если

Т(р) = е

и 6(р) удовлетворяет условиям

— оо при р ֊> 0,

в) fl(t)dt=oo,о
рО'(р) 

а) монотонно й г е(Р) (6)

* Класс определен рающих условию f(z), голоморфных в 2 и удовлетво-рункцииНкак класс
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то любая ограниченная и гармоническая в 9 функция аппроксими
руема в среднем степени р^>0 в £2 гармоническими полиномами 
{Нп(х, з/)), т. е.

inf |п(х, у) — Нп(х, у)|/,б/а = О.J J'J<2

Построениями, аналогичными тем, что имеются в статье (4), дока
зываем существование областей, для которых выполняются условия 
теоремы 1, т. е. в них имеет место равенство (4), однако в этих об
ластях условие (а) теоремы 2 не выполняется. Доказывается также, что 
построенные области нельзя охватить более широкой областью типа 
Q, удовлетворяющей условиям теоремы 2. Тем самым доказано, что 
условия теоремы 1 характеризуют определенный класс областей, в кото
рых имеет место полнота в ранее указанном ограниченном смысле и. 
однако, теоремой 2 вопрос о полноте в них неразрешим.

4. Наконец, доказываем, что достаточные условия, приведенные 
в условиях теорем 1—2, вообще говоря, также необходимы.

Пусть Q область, описанная в § 1, и для и(х, у) гармоническом 
и ограниченной в Q

А/„(х, >)j/'(Za = O.

Отсюда следует

| Нп(х, у) const,

где const не зависит от Нп.
Обозначим через z0 произвольную точку внутри 2, а через о 

расстояние точки z0 до границы Q.
Тогда

1ЛО"

Пользуясь этой оценкой и известными теоремами искажения Аль- 
форса, доказываем, что:

Теорема. Если кривая Со такова, что она соприкасается с 
С1 в начале координат, а |г| = р пересекает каждую из кривых 
Со и С1 в одной точке, то из условий
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следует нормальность полиномов {Нп} внутри окружности С}, а 
следовательно, также регулярность и(х, у) в этой области.

Это показывает, что при ограничении, накладываемом на область 
Й, аппроксимация в среднем, вообще говоря, невозможна.Сектор математики и механикиАкадемии наук Армянской ССР

Ս. Լ. էԱՃԻՆՅևՆ

Ս։քւջի6 իւՐաււտով Кшр1Гп6|11| ր՚սւզ ւքս։(ւր|սււ£այ էն ւքուոաթ1|ու.ւք(ւհր |ւ ւքասիհ

հշսւ է տե սն ե լ/ որ1. Կարաթեորյորու տիս|ի*  տիրույթներում Ֆւսրրել—Մարկուշևիչի թեորեմը Гфсв Լ նաև 
սա հմունւսփա կ հարմոնիկ ֆունկցիաների ւ|ես|քուժ:

*կարաթեոդորու рил анэлит. функций,

Այսինքն' եթե միմյանց մեջ ներդրված ա ի ր ույ թնե ր ի մի հաջորդականու

թյուն է, ո Г Ը ծածկում է տվյալ !_*  տիրույթ ր և ձդտում է դեպի վերջինս որպես կորիդ['ք
աւդ դեպքում նշանակելով

^ո^օ)~^օք

Ջ^~ր /՛ ՚քեջ կոնֆոր/ք կեր պայ ա ր ւո ա սլա ա կե ր ո դ փ ո ւն կ ղ /յ ւս հ է կունենան ք

Нт и I — м(0|Р^Ов0, 

"—֊ОС Վհ
Г Р > 0 կամ ա ք ական մի /<?/'</ Էյ իսկ И{х) հա րմ ոն իկ է և սահմանափակ։

Դիցուք С^р X---  1 — 1 շրհանաղիծն էյ /' ն երսը ղան վող մի </ пГ~

ղ ան յ ան փակ ղ ի ծ ք ոթ/9 շոշափում է X — 1 կեաու֊մ։
Պարղուքմյան համար րն ղ ունենք յ որ X = շրԼանա ղ[ւծ ը 2=1 կետի շրջապատում 

հատում է ղծ ին երկու կետում ։ նշանակենք | | ~ շրհանաղծի ա յ 1ւ աղեղ- _
ների ղում ար ր9 որոնք առածանում են ե ց ղծերով սա հ մ ա^է ա փ ա կվ ած տիրույթի հետ

վե յի ս է
Ապացուցվում են հեաևյայ թեորեէՈ/երր2. ЬрЬ Г(р) = с՜4^ 0(р) թաւ| արարու ւք Լ и յ ւս յ ւ Г սւ ն ն I» րի ն:

1° 6(ր/) > ծ- 1Տ-7՜0(ր)’ եԴ 1 <•*2е 6(ր/) > 7* 0(ր)’ Ьгр է < 1,
Ղ3' = X , 0 > օ

0

տիպի ա ի ր ույթնե ր ի մասին աես օր. А. И. Марку шевич, ТеоМ.—Л., 19ձ0.
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ապա Զ տիրույթում յուրաքանչյուր и(х, յ>) հարմոնիկ I. սահմանափակ ֆունկցիայի համար 
ցոյություն անեն այնպիսի [Нп(х, _>■)) հարմոնիկ բազմանդամներ, որ

гОг(г)—— մԼծու |»յու(ւբ, Г-р '|ես[ի պԼրոէւ նվաղելիս. մոնոտոն օցտու մ Լ —со-ի և
а
ք0(/)մ/ =0

ապա դարձյալ տեղի ունի (*)-նտ
Այս թևորեմ ր հոլոմորֆ ֆունկցիաներր միջին քա ոակոէ֊ս ինե րով մոտարկելու ղեպ֊ 

քու.մ ապացու՜ցել է Մ. Մ. Ջրբաջյանը (3)ք ր ղ հողվածում ցու՜յց կ տրված, որ այղ 
թեորեմը ճիշտ կ նաև թ ^0 կ ա ր ղ ի միջիններով մոտարկելիս։ իսկ այստեղ ա յդ ր ան ր 
հաստատվու՜մ կ նաև հարմոնիկ մոտարկումների ղեպքու՜մ։

Նու՜յն եղանակով) ի նչ որ բերված կ ՀՀ)֊ ու՜մ մենք ցու՜յց ենք տալիս, որ 2֊րղ թ ե ո~ 
րեմի միջոցով կարելի կ լու՜ծել միջին մոտարկման /սն ղ ի ր ր այնպիսի տիրույթների հա

մար, որոնց համար @՝րդ թեորեմ ր կիրաոելի չկ ի մասին բերված սլա յ մանր0(ր) 
թաթավելու՜ ււլատճաո ով։

կէսոու՜ցված ե 1ւ այնպիսի ւոիրու-յթներւ որոնք ոչ միայն իրենք չեն բավարարու՜մ 
այՂ մ սն ո տ ո հ ո ւ. թ յա հ պայմանին, այլև նրանց չի կարելի ծածկեյ նույն Լ 2 ւոիսլի տիրու 
թով, որբ րա վարարեր նու՜յն մ ոն ոտ ոնո ւթ յ ան պայմանին: •

'Լերջապես ապացուցվում կ հ սւկաղարձ տիպի մի թեորեմ։4. Եթե Զ-ր <|երր եկարսւցրւ|ած տիրույթն է և

а 
քօ(/)Ժ/ < 00,

Ս
Ա1 11| ա Нт

օօ
V) — Нп(.г, _у) Հմօ = 0

նս>է|սւսւսրոէ թյւսնից р|սиւժ Լ { Нրյ | рI!տա 1ւ|ւք|ւ (ւորւքա|ու |»յււ։ Пр С շրջա1ւազծի հերսջ:
Պւսրէյ էէ որ 4~րդ թԼորեմիյ հետեում Հ՜ հարմոնիկ ր արյ մ ան ղա էէն ե ր ի ոչ լ ր ի </ [ինելր

ЛИТЕРАТУРА—ԴՐԱ ԿԱՆՈ ԻԹՏՈհՆ

1 С. Н. Мергелян, О полноте аналитических функций УМН, т. VIII, вып. 4(56), 11953). 3 А. Л. Шагинян, О полноте семейств аналитических функций, Сообщения Ин-та матем. и мех. АН АрмССР, вып. 1 (1947). ’ /И. М Джрбашян, Метрические теоремы о полноте и о представимости аналитических функций, докт, диссертация, Ереван, 1948. 4 А. Л. Шагинян, О приближении полиномами, Изв. АН АрмССР, серия физ. -мат., естеств. и техн, наук, 4, 1954.
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հայկական սսռ գիտոիթյոինների ակադեմիայի զեկույցներ
ДОКЛАДЫ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР

XIX 1954

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

А. Л. Ммджоям, действ, чл. АН Армянской ССР.
В. Г. Африкян и Г. Л. Папаян

Исследование в области синтеза производных 
п-алкоксибензойных кислот

Сообщение VIII. 3» ^-днметил-7-диалкиламннопропиловые эфиры п-(^-алко-
ксиэтилокси)-бензойных кислот и их четвертичные соли 

(Представлено 24 VIII 1953)

Исследование биологических свойств алкаминоэфиров п-($-ме- 
токсиэтилокси)-бензойных кислот (Ч показало, что введение метокси
группы в строение производных п-этоксибензойной кислоты оказы
вает положительное влияние на биологическую активность получен
ных соединений.

Как известно, метоксигруппировка в ряде органических соеди
нений играет определенную роль в вопросе выявления некоторой 
специфичности в биологических свойствах.

В связи с этим нам представлялось интересным выяснить, явля
ются ли обнаруженные у алкаминоэфиров п-(^-метоксиэтилокси) бен
зойной кислоты новые свойства результатом введения метокси группы 
или же наличия второго эфпробразующего кислорода, который, не
зависимо от характера алкильного радикала также мог бы способ
ствовать как выявлению биологической активности, так и углублению 
таковой при удачном построении структуры данного соединения.

Это обстоятельство послужило основанием для синтеза амино
эфиров, соответствующих нижеприведенной общей формуле.

_
ЕОСН2-СН2О Հ СО—Сп Н,п —\ 

II К
о

(1)

В настоящей работе приведены данные по синтезу таких произ
водных п-(^-алкоксиэтилокси) бензойных кислот, в которых использо
ваны 3,р-диметил-у-диалкиламинопропанолы, с успехом применяемых в 
известных физиологически активных соединениях как синтропан, ларо- 
каин и др.

Строение и некоторые физикохимические данные полученных 
соединений приведены в табл. 1 и 2.
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Таблица /

Вы
ход 
в %

СН։ СН3

росн2-сн,о СО-СН2-С-СН2^
О СН3 ЧСН3

Темпера
тура ки
пения вы- пай՝ 

чис- дено 
лено

Эмпиричес
кая 

формула хлоргид- 
ратов

Температура 
плавления

пикратов

СН3-

сн3֊сн2—

сн3- сн2—сн2—

сн3,
хсн-

сн3/

сн3-сн2-сн,-сн2—

СН3
сн—сн„—

сн3

сн3—сн2—сн2—сна—сн2—

сн3
СН—СН2-СНо-

сн3 7

77,2

75,6

73,4

201—202’

195—196°

203—204°

199—200°

•220-221°

210—211°

189-190’

206—207°

1 ж I I । I
13 309 1,0402 1,5015 85,99

I I
13 323 1,0264 1,5011 90,61

13337 1,0131 1,4975 95,23

14 337 1,0116 1,4952 95,23

88,17

92,63

97,51

97,32

С 7Н27О^ 66,02 65,98 8,738,61 4,53 4,56՛

С,вН_.,О4Ы 66,87,66,63 8,98 9,29 4,33 4,50
С|0Н ,,О։К 67,65 67,62^9,19 8,87 4,154,33

С19Н3,О^ 67,65 67,61 9,198,974,15 4,45

87’

О

141’

127,5—128’

120—121’

13 351

14 351

13 355

13 365

1,0101 1 ,4965
I

1,0025^ 1,4929

99,85 101,77

99,85 101,90

1,0035 1,4978 104,47 106,70

1,0002 1,4917 104,47 106,51

СоНззОЛ 68,37 68,369,409,13

СЛН.,5О^

С.Н.зОЛ

3,99 4,00 127—128’

68,37 68,37 9,40 9,18 3,99 3,89

69,04 69,34 9,599,61

69,04 69,03 9,59 9,21

49-50’

3,844,18

3,84 4,04

74-75 142—143



КОСН3-

Температура 
кипения

М с!20 
4 п20

СНа- 71,8 212 ֊2 3 13 337

СН,—СН,— 65,3 206—207°

СН-СН-СН_- 70,4 213—214°

СНз
| /СН2-СН3

СО—СН,—С—СН —Хт

МИо

вычи
слено

СН,

най
дено

СН -СН::

Эмпиричес
кая формула I

Таблица 2

Анализ в о/0 Т смпература 
плавления

I

I о

Н N
I

I
хлоргид-

֊ ратов пикратов

1,0212 1,5023 95,23 97,37 С19Н3։О4Ы
I I I

13 351 1,045 1,4995 99,85 101,79

13 365 1,0022 1,4959 104,47 106,49

67,65 67,60 9,19 9,21'4,15 4,08
I

13!°

С. Н ,О^ 68,38 68,32 9,40 9,14 3,99 3,70
69,04 68,90'9,58 9.87 3,84 3,81

46—47°

45—46°

86—87’

69—70°

сн.
;сн- 

сн.
54,3 228—229 14 365 0,9965 1,4932 104,47 06,60 С։Н3։О^ 69.04 68,77 9.58 9,05 3,84 3,95

СНз-СН,—СН — СН — 78.7 233—234° 13 379 0,9944 1,4942 109,09 111,16 С 3Н 7О«Ы 69,65 69.41 9,76 9,52 3,69 3.86 95-96’

сна
сн—сн,— 

СНп
70,8 220 221° 1 13790,9865 1 ,4901 109,09 111,12 С Н 7О4Ы 69,6569. 199,76 9,633,694.00 

• I
59 -60°

СНа—СН СН3-СН,.- СН ,—

сн3ч
СН -СН —сн.,— 

сн/

71.2

70,7

100-201°

222-223°

13 393 0,9933 0,4954 113.71 115,59

13 393 0,9837 1,4915 113.711115,98 С ,Н ,0,14

70.23 70.46 9.92 9,75 3,56 3.79
I
7 ),23 70,169,92 9,77 3,56 3,63

120-121° 129°—130’



сн,-

СН4-

сн#-

сн4—

СН4-СН-

СН3-СН,- сн,-

СН3ч 

сн/
СН-

сн3-сн.4֊сн,- СН,—
СН3

СН- сн3 - 
сн./

снх
СН-СН,- 

сн3/

сн.֊ сн,- сн,- сн,- сн

сн3ч
сн-сн.-сн։—

СН3Х '

СН4-

сн3-

сн3֊сн.—

сн4- сн.-

сн4-

СН3-

СН3-

сн3-

СНз-

сн4-

СН4—

сн-

Таблица 3
СНз

л — I /И1
КССН2-СН,0 СО-СН4-С֊СН4-М-Е։

= II I 4-хК1
О СНЛ 4—

Выход в п Температура
/0 плавления М

Эмпириче
ская фор

мула

I 
- — ■ — - _ -•

Анализ в о/о 
]

вычислено найдено

СНз- 

СНз-СН.— 

сн,-

СНз- СН —

СН- 

сн4-

СНз-

СНз-

сн3—

СНз-Сн-

сн3-

сн4-

97,9

96,5

92,2

91.1

95,2
91,5

90,9

92,7

93,1

88,5

91,3

91 ,8

119—120’

82-831

115—1.6’ 

137—138

1.6-117’
89—90 ’

98—:оо
105—106°

124 - 125°

86—87°

144—145’

89—90°

451

165

479

493

465
479

479

493

493

493

507

507

СьН;иО։М

С19Н31О4Ю

с2 н 4О4Ш

СлН30О4^

С19Н։АШ

С2;Н34О41\и

С^Н34О4К4

С21НзбО4Н4

С^НзеО.Ш

С31Н;6О4М

С. Н,ьо4™

С;,Н38О4^

28,15

27,31

25,76

27,31
26,51

26,51

25,76

25,76

25,76

25,05

25,05

28,06

27,19

26,38

25,81

27,45
26,49

26,62

25,98

26,01

25,91

25,18

25,11



Для изучения биологических свойств полученных соединений 
приготовлены их воднорастворимые соли как хлоргидраты, иодме- 
тилаты, иодэтилаты.

В табл. 3 приведены данные тех четвертичных аммонийных 
оснований, которые удалось выкристаллизовать.

Подробное описание синтезов и материалы биологических иссле
дований будут опубликованы отдельно.

Лаборатория фармацевтической химии
Академии наук Армянской ССР

Н. Լ ՄՆՋՈՅԱՆ, Վ. Я- ՍՖՐԻԿՅԱՆ ԷՎ Լ Լ ՊԱՊԱՅԱՆ
Հետազոտություն թ-ա^յօրս իթե նպոաԼ|սւն թթուների ածանցյալների

1ս։ղորղոււք VIII. թ-(^-ալկօ քսիէթիլօքսի)-թենղոական թթուների Հ-ղիալկիլամինո
8,3-ղ իմե թի լ սյրոսյիլ Լսթերներթ եւ| նրանց տորրորղային աղերը

Նախորդ աշխատության մեջ ն կա ր ա գ ր ված մ ե թ օքս ի է թ ի [О բ ս ի բ են դո ա կան
РНЬ ա մ ին ո է и թ ե րն ե ր ի բ ի ո լ ո դ ի ա կան հ ա տ կ ո ւթ յ ո ւննե րի ու и ու էքն ա и ի բութ յո ւ նՒմ ստաց֊ 
ված արդյունքները ցույց տվեցին} որ մեթօքսի խմբի մուտքր р*- է թ о ք и ի բ են դո ա կ ան 
թթվի ածանցյալների մեջ' որոշակիորեն ան ղ ր ա դա ոն ո ւմ է միացությունների բիո1ոդի~ 
ական հատկությունների վրա։ ինչպես հայտնի էք բազմաթիվ օրգանական միացություն* 
ների մեջ մեթօքսի խմ բավ որում ր վճռական դեր է խաղում բիոլոգիական մի շարք հատ֊ 
կու-թյունների ապահով մ Աքն գործում։

Այս կապակցությամբ անհրամեշտ էր պարգել> թե р - է թ о ք и ի բ են գո ա կ ա Ь թթվի 
ամինոէսթերի մեջ մեթօքսի խմբի ներմուծումից հետո ստացված նոր բիոլոգիական 
հատկութ յուննե րն արդյունք են մեթօքսի խմբավորման յուր ա հատկո ւթ յան ք թե՛ միայն

ЬРЬГ այ ին նոր թ թ վ ածն ի թյան ք որը ալկիէ ոաղիկաքնեբի բնույթ ից ան կա ի

կարող է ապահովել բացտհայտված բիոլոգիական հատկությունները

աթլիյ ԴՒա 1ն եГI* մեծությանն ցվածքի հաջող ընտրու֊

թ յանր։
Նշվ^ւծ հանգամանքը սլատճաո հ ան ղի ս ա ցւս վ ղբաղվելու մի նոր խումբ ամինոէս֊

թերների սինթեզով, որոնք կարելի կ գիտել որպես (1) բանաձևից ածանցված միացու֊ 
թյուննե ր։

Այս աշխատության մեջ հակիրճ տեղեկություններ են բերված ՀՒ^-ալկօքսիկթի- 
ր>քսի)-րենղոական թթուների ա մին ոէ սթ երնե րի մասին, որոնցում օգտագործված են 
բտգմաթի.[ ֆիզիոլոգիական ա կտի.[ միացություններում հսկողությամբ կիրաոված ; ֊ 
ղիմեթիլամինո և ^գիէթիլամինո֊ֆ^ղիմեթիրգրոպիլ ալկոհոլները,

Աինթեղված միացությունների բանաձևերը և նրանց ֆիղիկական ու քիմիական 
մի քանի հատկությունների բնորոշ տվյալները բերված են աղյուսակներ 1-ում և 2-ում:

Նկարագրված ա մ ին ո կսթ երն ե ր ի բիոլոգիական հատկություններն ուսումնասիրելու 
համար պատրաստված են մի քանի տեսակի աղեր, որոնց մեծ մասը չի հաջողվել անջա- 

յին վիճակում։
լային վ իճակում անջատդ ղևրի հողման կետերը և կոմենտար անա-

ւիղի արդյունքները րերված են աղյուսակ 3-ում,
Աշխատանքի մանրամասն նկարագրությունը և բիոյոգիական ուս ումն ա ս ի ր ո 

թ յուննե րի արղյունքնե րը կհրապարակվեն աոանձին.

Л ИТЕРАТУР А—т ՐԱԿԱՆՈԻ^ՅՕԻՆ
* А. Л. Мнджоян, В. Г. Африкян и А. А. Дохикян, ДАН АрмССР, XIX. 3, 19о4
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ОАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

А. Л. Мнджоян. действ, чл. АН Армянской ССР, и С. Г. Агбалян 
г

Исследование в области синтеза производных двухосновных 
карбоновых кислот

Сообщение VII. Диалкиламиноэтиловые эфиры некоторых 
тиодикарбоновых кислот

(Представлено 10 VIII 1953)

Производные двухосновных карбоновых кислот характеризуются 
разнообразием биологического действия. Среди них имеются веще
ства со спазмолитическими (’), антибактериальными (2), кураризирую- 
щими (3) и возбуждающими дыхательный центр свойствами (4).

Пэ основании литературных данных известно, что многие серу- 
содержащие аналоги физиологически активных соединений часто более 
активны и менее токсичны (5).

Наши исследования в области производных дикарбоновых кислот 
показали, что соединения, в которых один или оба кислородных атома 
карбоксильной группы замещены серой, в отличие от своих кисло
родных аналогов, не обладают выраженным кураризирующим дей
ствием.

При рассмотрении структуры первогокураризирующего препарата 
этого ряда—дихолпнового эфира янтарной кислоты, как соединения, 

СН, СН,
СН,—Ы—СН2—СН,—ОС—СН2—СН2—СО—СН,—СН2—Ь1—СН, (I)

/ + II II +хгмСН, а- оо Л- ОН,

образовавшегося в результате сваривания двух молекул ацетилхолина, 
можно убедиться, как сильно извращены физиологические свойства 
последнего вследствие удвоения молекул за счет С С—связи.
си .СН,

Н____ Н /
СН,—И—СН2—СН2—ОС—С — Н Н —С—СО—СН2—СН2—К'—СН, (2) 

/I " ■ II н ------ н II 1\~ы
СН, он о о ОН ОН,



Структурная формула Выход 
в %

Давле
Температура ние

кипения в л/.и М

II сн
СН2— СО—СН,—СН —N

I сн
12,1 177'’— 178’ 292,3

I СН,
сн —со-сн2-сн,^

Р сн3

СН—СО—СН—СН2
СНа-СН3

сн2-сн3
I 14,8 195° 348,5

сн,-со- сн,-сна- и
СЩ- сн

СН,—СН2—СО—сн,—СИ,— Ж
I сн,

59,9 140 —142* 320,5
СН

СН3

II сн,—СН
СН,-СН,—СО—СН,-СН,—И'

64,5 185’ —187° 376,5

СН — СН -СН,-СН.—\
СН2-СН,

СНо-СН,

сн3
сна—сн,—сн- со—сн—сн,—к՜

3 I сн
53,3 178’ 348,5

СН3-СН2-СН- СО—СН,—СН3 —N
сн3

сн,
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М R В Анализ в °/0 Т емпсратурз 
плавления

и20 “в вычис
лено

найде
но

Эмпирическая 
формула

а:

8 10

1,0895 1,4730 76,88 76,51

1*0399 1,4731

1.0756 1,4848

1.0268

95,28

86,04

94,03

85,39

1,4850 113,76 114,50 С1«НзвНаО<8

I

1,4668 95,28 94,20 С|сНз^2О45

вычис
лено

найде
но

<п

11

10,96

9,19

10,08

8,51

9,19

12 | 13

10,83

8,96

10,61

9,01

9

I

г и

I

14 15

116’

139’

127

111

132’

I

189'

144

I

134’
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о
II сн2֊сн2

СНЯ-֊СН,-СН-со-сн2-сн2
| сн3—сн3
8

1 сн3֊сн3
СН,— СН2- СН-СО-СН3-СН,—\\

|| СН2֊СН,
о

о
II сн։

сн3- СН—СН - СО -СН3—СН3—Ы7
I СНз

СН3 8
• СН3

СНз-СН-СН - СО - сн3- сн2—м<
| II ХСНз

СНз О

57,9

203°—204° 404,6

376,5

II сн2 - СНз
СН 5- СН - СН- СО- СНо—сн2—к <

• I * * СН2-СН3
СНз 8

I с сн2-сн3
сн,—сн-сн-со-сн2-сн.,-ьг

I II сн2-сн,
сн3 о

63,8 175’ 432,7

Нам представлялся интересным синтез соединений, в которых 
удвоение молекул ацетилхолина осуществлялось бы через серу, ки
слород и азот.

С этой целью получены и описываются в данном сообщении 
диэтиламиноэтиловые эфиры тиодикарбоновых кислот и их четвертич
ные соли с общими формулами:
R ’ /к
R—М—СН2—СН2—ОС—(СН2)„ — 5-(СН։)„ — СО—СН2-СН2—14—R (3) 
/ + II |! + XR л- ; о о л- R

R . R R

R — \т—СН2—СН2—ОС—СН —8—СН —СО—СН2—СН2-֊Н-

Тиодикарбоновые кислоты по своим химическим и физическим 
свойствам сходны с двухосновными карбоновыми кислотами с равным 
количеством углеродных атомов в молекуле (6).

В противоположность двухосновным карбоновым кислотам тио
дикарбоновые кислоты не найдены в продуктах животного и расти 
тельного происхождения. В биологическом отношении тиодикарбо 
новые кислоты и их производные не изучены (7).

В настоящем сообщении приводятся некоторые данные о син-.
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6 i 7 10

J,0137 1,4786 113,76

I

113,08! CAW 7/92 8,15 145°

1,0390 1,4712 102,60 101,E9 CipH3ftNLO4S 8/51 8,88 168’

0,9931 1,4170 123,07 121,87 cmh44nas 7,41 7,86 114’

тезированных нами диалкиламиноэтиловых эфирах тиодиуксусной.. 
(3,։3'-тиодипропионовой, а,а'-тиодимасляной и а.а'-тиодиизовалериановой 
кислот.

Физикохимические константы синтезированных соединений све
дены в таблицу.

Данные о способах получения, а также результаты фармаколо
гических испытаний будут опубликованы отдельно.

Элементарный анализ и определение физических констант про
деланы сотрудниками лаборатории С. Н. Тонаканян, А. Г. Алоян и 
Л. Е. Тер-Минасяном.
Лаборатория фармацевтической химии 

Академии наук Армянской ССР

ԱԼ. Լ. ՄՆՋՈՅՍՆ ЬЧ_ U- Գ 11ՂՈ1ԼՅԱՆ

^binuiqnuinupjiiuG bրկհխՐթսւքյի կաորոնաթթուների սւծսւհցսւզճեթ ի 
սիՈթեզի pGuiqu։i[ui«4»«-»r

Հաղորդում VII. Ս ի (անի թ|ւոերկկարթոնսւթթուներփ ղի ալկիլամինոէթիլ էթերներ

իրկհիմրանի կարբոնաթթուների ածանցյալներ,, բնութագրվում են գանադան աե- 

uuillfi ր ի ո IH ղ ի ական ազդեցություններով։
Երկկարրոնաթ թուների ածանցյալների սինթեզի բնագավառում մեր կատարած 

հետաւյո տու. թյուններր ցույց տվեցին, որ այն միացությունները, որոնց կարրօքսիլ թմրի



յՀէ/у կամ երկու pif ածնայ^ն աաոմներր 

իրենտ թթվա ծ (ի ն ա լո ղն ե րի ք \ ո ւն ե ն
փոխարինված են ծծմրովք ի ա ա ր րե ր ո ւթ յ ո ւ ն 
րնղղծված // ո ւ ր ա ր են մ ան ա ց ղե յ ութ յ ո ւն ։

'հի աե յո վ այքք Հ^րրի աոաջին կուրարենման հատկություն ունեցող պրեպարաւոի 

թ ա թ թ վ ի ղ ի ի/ ո / ին ա յ ին էխերի) ոտ ր ոևկտ ուլւ ան կ 1) որպես քքի ւՀ ի ա у ո ւի) յ ո ւն յ որն աոա- 

ա у ե in ի լիք ո լ ին ի երկու մոլեկուլների ղուղ ո ր ղում ի '/( 2 խ կարելի է համ ողվե ր թե ոք~

րան ուժեղ կերպով հնարավոր է փոփոխել նյութի էի ի ղ ի ո լո ղ ի ա կան հաակությունն ե ր Iе 9

թեկուղ — С- C--- կապի հաշվին մոյե կուլների հասարակ ղո ւ ղ ո ր ղ ում ի у .•

\ե in ա ր ր ր ր ա կ ան էր այնպիսի մ ի ա у ո ւթ յ ո ւնն ե ր ի սինթեղր ե ու

եերրլ որոնց if ե 9 ա ցե ա ի լխ ո լ ին ի մ ո լ ե կ ու յն ե ր ի ղ ա in ա ր վ ե ր ծ ծ մ ր ի չ թթ փածն ի և

աղոտի մ ի Հոցով է //,յ ղ նպատակո ե in վ յալ հաղորղման մեջ նկարաղրված են

թ ի ոերկկԱք ր ր ոն աթ fj ուն ե ր ի մի րանի ղ ի է թ ի / ա մ ին ո է թ ի [ է սթերները Լ նրանց Տորրորղայիե 

աղե ր ր քՅ), ( ) րն ղ հանուր բ ան ա ձևերով է

Նշ>/ած միացությունների и սւ ա ղ մ ան մեթողներր) ինչպես նաև }իա ր մ ա կ ո լ ո ղ ի ա կա Ա

ա ղ ղե у ո ք թ յ ահ ուսումեասիրությունների արղյունրներր կհրապարակվեն աոանձին:

Л ИТЕРАТУР А—Գ ՐԱԿԱՆՈհ^ՅՈԻՆ

։ Д. Е. Махт, J. Parmacol. 11,146—49, 389—417 (1918). » Д. М. Моор, Ц. С. 
Миллер, J. Am. Chern. Soc., 64, 1572—6 (1942). 3 Р. С, Рыболовлев, Фармаколо։ ия и 
токсиколо! ия, 15, 3, 9, 1952. *. С. М. Вишняков, Фармакология и токсикология, 
15, 3. 14, 1952. 5 Д. Фозбик и Г. Гансен, J. Pharmacol, 50, 323 (1933); Г. Бом и Г. 
Грее, J. Pharm. Zhalle 91, 259—263 (1952); Г. Дейман и Кнофель, .1. Pharmacol. 74, 277, 
(1942). '՜' Аншюпщ, Ф. Бирнакс, Ann. 273, 65 (1893); Дж. Довен, В. 29, 113/ (1896); 

В Девис, J. Chern Soc., 117, 299 (1920).
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XIX 19а4

ГЕОЛОГИЯ

Г. П. Багдасарян

Щелочные пегматиты Центральной Армении 
(Представлено К. Н. Паффенгольцем 30 VI 1954)

Описываемые пегматиты генетически и локально связаны с Теж- 
сарской интрузией щелочных пород.

Интрузия размещена в ядре Памбакской синклинали ЗСЗпрости- 
. рання, сложенной вулканогенными породами среднего эоцена, с кото

рыми она образует ясно выраженные пирогенные контакты.
По своей оригинальной структуре эта интрузия принадлежит к 

характерным представителям столь мало встречающихся в природе 
„интрузий центрального типа" (’). Она представлена двумя морфоло
гически резко отличающимися друг от друга телами; в центре рас
полагается крупное (43 клг), овальное в плане тело — Центральный 
массив. Вокруг него обнажается неполным кольцом крупное дайко- 
образное тело конической формы (конический интрузив), сбивающееся, 
повидимому, с Центральным массивом на некоторой глубине в единое 
целое. Оба эти тела являются синхронными образованиями верхне
эоценового возраста, которые на современном уровне эрозионного 
среза отделены друг от друга „барьером" вулканических пород, пре
имущественно щелочного состава.

Центральный массив в средней, преобладающей своей части сло
жен, в основном, щелочными сиенитами, постепенно переходящими 
к периферии в нефелиновые и псевдолейцитовые сиениты. Последние 
характеризуются значительным содержанием нефелина и продуктов 
его замещения. Наблюдается определенная зависимость минералогиче
ского состава пегматитовых выделений от состава вмещающих их по
род. Так, пегматиты зоны нефелиновых сиенитов обычно нефелино
содержащие, напротив, в средней части массива они преимущественно 
безнефелиновые. Последние довольно характерны также для преоб
ладающего большинства пегматитов коническо1о интрузива, сложен
ного, в основном, щелочными сиенитами.

Наблюдениями установлено значительное развитие пегматиювых 
выделений в периферической, нефелинсодержащей зоне Центрального 
массива и заметное количественное их уменьшение в щелочных сие
нитах. Пегматиты представлены шлирог одобными, линзообразными и 
неправильной формы телами до 0,5—1 м величины. Небольшая часть
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пегматитовых выделений образует жилы, быстро выклинивающиеся по 
простиранию. Мощность последних обычно колеблется от нескольких 
и до десятков сантиметров и редко когда превосходит 0,5—0,7 ч.

Пегматиты связаны с вмещающими их породами совершенно 
постепенными переходами, что достаточно ясно выражено и в отдель
ных штуфах (фиг. 1).

Фиг. 1. Шлировидное выделение амфибол-нефелин-полевошпатового пег
матита. Связан с вмещающей породой (среднезернистым нефелиновым 

сиенитом) постепенным переходом.

По минералогическому составу можно выделить две основные 
группы пегматитов, каждая из которых охватывает несколько разно
видностей.

Группа 1. Нефелинсодержащие пегматиты: а) амфибол-нефе
лин -полевошпатовые; б) меланит - амфибол-нефелин-полевошпатовые; 
в) нефелин-полевошпатовые и г) меланит-нефелиновые.

Группа II. Безнефелиновые пегматиты, а) амфибол-полевошпа- 
товые; б) меланит-полевошпатовые.

Количественно преобладают пегматиты 1-й группы, остальные 
встречаются значительно реже. Кроме того, наблюдаются мономине- 
ральные (нефелиновые, полевошпатовые, меланитовые) жилы пегма
тита, мощность которых измеряется большей частью сантиметрами.

Количественно минералогический состав пегматитов претерпе
вает заметные колебания, что хорошо видно на примере двух приве
денных в таблице разновидностей.

Весьма интересным с точки зрения процессов пегматитообразо- 
вания является встречающееся нередко зональное строение пегма
титовых жил. Наиболее сложно дифференцированные пегматиты обна
руживают следующую картину чередования зон:

а) Призальбандовая зона шириной в 1,5—2 сч\ сложена: призма
тическими неправильными зернами калишпата (40—45°/0) размерами 
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0,3 1,2 см х 2—3 см, изометричными и призматическими кристаллами 
мясокрасного нефелина (35—40%\ мелкими удлиненными призмами
черного щелочного амфибола и моноклинного пироксена (5—1О°/о).

Наименование минерала Разновидность 1а 
в объемн. ироц.

Разновидность 16 
в объемн. проц.

Калншпат . ... *..........................
Нефелин .............................................

Щелочным амфибол и пироксен
Акцессорные: рудный минерал, сфен, 

флюорит, циркон и проч. . . .
Мелайит.............................................

40—50
35—45
8-12

2-3

40-45
35—40
10-15

1-2
6-10

б) Зона мощностью 3—5 см отличается от предыдущей зоны 
несколько более повышенным содержанием темноцветных минералов. 
Последние, однако, образуют здесь крупные призмы, располагающие
ся перпендикулярно плоскости зональности.

в) Средняя зона (2—4 см) состоит из: щелочного амфибола с 
примесью кристаллов моноклинного пироксена 40—50%; мелинита — 
10—15%; калишпата и нефелина (почти в равных количествах) — 
40—45%; сфена—2—3%. Длинные призмы амфибола (1—2 мм X 1,5— 
2 см) располагаются в плоскости зональности. Меланит образует крупные 
трапецоэдрические кристаллы в 1—2,5 см\ калишпат и нефелин выпол
няют промежутки между темноцветными минералами.

В ряде случаев пегматитовые выделения дают постепенные пере- 
(фиг. 2). Часто можно встре- ходы в нефелин-полевошпатовые аплиты 

тить пегматитовые выделения, состоящие 
из двух зон, в которых призальбандовая 
зона представлена нефелин-полевошпа- 
товым аплитом, а средняя зона с пегма
тоидной ст руктурой сложена нефелином и 
полевым шпатом или нефелином, поле
вым шпатом, щелочным амфиболом и т. д.

Ниже дается весьма краткая макро- 
и микроскопическая характеристика со
ставных частей пегматитов.

Калишпат в преобладающем боль
шинстве пегматитов обычно сильно пер- 
титизирован, проявляет аномальное уга
сание, близко напоминающее структуру 
решетчатого микроклина. Однако не
редко метасоматический альбит преоб
ладает над калишпатом, иногда замещая

Фиг. 2. Амфибол-нефелин-поле
вошпатовый пегматит; постепен
но переходит в нсфелип-полево- 

шпатовый аплит.
его нацело.

Нефелин чаще буровато-розовый до мясокрасно!о, встречаю гея 
также голубоватые разности. В большинстве случаев он идиоморфен



по отношению к калишпату, но нередко наблюдаются в одном и том 
же образце обратные соотношения.

Нефелин нередко замещен цеолитом типа томсонита, реже на
тролитом, анальцимом или канкринитом, присутствующими нередко 
в одном и том же образце. В северной части массива в одном уча
стке нефелин нацело канкринитизирован.

Плагиоклаз в виде первичного минерала присутствует лишь в 
отдельных редких случаях, обычно в незначительном количестве; 
принадлежит к альбиту с содержанием 5—12% анортитовой молеку
лы. В подавляющем же большинстве случаев альбит вторичный и, 
как отмечалось, развивается по калишпату.

Амфибол по оптическим свойствам близко подходит к гастинг
ситу; часто развивается по эгирину или эгирин-авгиту, которые со
храняются иногда в виде реликтов. В свою очередь гастингсит по 
краям замещается нередко зеленым биотитом, сопровождающимся ме
стами мелкозернистым агрегатом эпидота и хлорита.

Меланит смоляно-черного цвета; является одним из главных 
компонентов значительной части пегматитовых выделений. Обычно 
присутствует в форме идиоморфных кристаллов диаметром в 1 — 2 см, 
но иногда встречается в более крупных индивидах (фиг. 3). Нередко 
можно видеть в нем включения более ранних минералов—калишпата 

• и нефелина.

Фиг. 3. Амфибол-меланит-нефелин-полевошпатовый пегматит. Видны изо- 
метричные кристаллы мелапита, часто включающие калишпат-нефелии.

Удлиненные призмы принадлежат гастингситу.

Некоторые из меланитсодержащих пегматитов по составу при 
ближаются к породам типа бороланита.
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Сфен присутствует в большинстве пегматитов, более или менее 
обогащенных темноцветными минералами, составляя в них до 1—2°/0. 
Цвет бурый. Представлен идиоморфными кристаллами величиной до 
Злги, достигая иногда до 1 см длины.

Флюорит участвует в виде акцессорной или второстепенной 
составной части пегматитов, содержание его в некоторых разновид
ностях достигает 1—2°/0, а иногда и больше.

К другим акцессориям принадлежат: рудный минерал, апатит, 
циркон и проч.

Как явствует из микроскопического описания, в рассматриваемых 
пегматитах пользуются заметным, а в отдельных случаях значитель
ным развитием процессы метасоматического замещения, выражающие
ся в альбитизации калишпата, амфиболизации моноклинного пироксе
на, развитии меланита с включениями иногда реликтов калишпата и 
нефелина, цеолитизации и канкринитизации последнего и т. д.

Тесная локальная связь близких по минералогическому составу 
пегматитов и вмещающих их щелочных пород Тежсарского массива, 
преобладание в нем пегматитовых выделений в виде шлир („гигант
ских капель**), гнезд и линзообразных тел, позволяют рассматривать 
их как продукт кристаллизации небольших порций остаточного флюид
но-газообразного расплава щелочной магмы, выделившихся и обосо
бившихся в процессе кристаллизации главной массы пород интрузива.

Природа описываемых пегматитов, генетически и локально свя- НИ ■ I I I I I < 1 Н L I
занных с Тежсарским щелочным массивом, естественно, не может 
быть рассмотрена вне связи с условиями образовании последнего, яв
ный гибридный характер пород которых выражен достаточно отчет
ливо (1). Отпечаток гибридной природы вмещающих наши пегматиты 
щелочных пород сказывается в широком, почти повсеместном распро
странении в массиве ксенолитов толщи вмещающих вулканогенных по
род, переработанных с той пли иной интенсивностью, наличие явных 
реликтов ассимилированных до неузнаваемости темноцветных ксено
литов и других фактов, изложенных в нашей работе (1). В минерало
гическом отношении в качестве указания на ассимиляционный харак
тер пород интрузива может служить заметное развитие в них бога
тых кальцием минералов — сфена и меланита, присутствующих часто 
в том или ином количестве также в пегматитах.

Таким образом, рассматриваемые пегматиты с точки зрения клас
сификации А. Е. Ферсмана (3) не могут быть отнесены к классу 
„чистой линии**, а скорее к „контактной14, гибридной линии.

Касаясь вопроса о положении наших пегматитов в существую
щих классификационных схемах, следует отметить, прежде все։ о, не 
достаточность собранного фактического ма1ериала по пегматитам, ко 
торые требуют специальных детальных исследований. Тем не менее 
тот материал, которым мы располагаем, позволяв! дела!ь некоторые 
сопоставления и выводы.
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Известно, что в настоящее время не существует достаточно 
прочно установившейся генетической классификации пегматитов. Круп
ные шаги в этом отношении сделаны отечественными исследователями 
и особенно академиком А. Е. Ферсманом. Однако разработанная им 
классификация гранитных пегматитов, получившая почти общее при- 
знание у преобладающего большинства исследователей, в настоящее 
время в известном смысле уже до некоторой степени устарела.

Большой интерес представляет в этом отношении новая тек- 
стурно-парагенетическая классификация, разработанная К. А. Власо
вым для гранитных пегматитов. В работе указанного автора (3) до
вольно кратко, но обстоятельно излагаются недостатки и достоинства 
существующих классификаций А. Е. Ферсмана, Ниггли, Ляидесса и 
дается характеристика разработанной им текстурио-парагенетической 
классификации, учитывающей недостатки ранее существующих. К со
жалению весьма неудовлетворительно обстоит дело с классификацией 
щелочных пегматитов.

Классификация К. А. Власова хотя и разработана для гранитных 
пегматитов, однако может быть использована и в отношении наших 
щелочных пегматитов. Преобладающее большинство последних, как 
видно из приведенного выше описания, по структурно-текстурным 
признакам и степени дифференциации близко отвечает второму „бло
ковому" типу классификации К. А. Власова. Небольшая часть их ха
рактеризуется проявлением более сложной дифференциации и в опре
деленной степени может быть параллелизована с третьим полиоди
ференцированным" типом этой классификации.
Институт геологических наук
Академии наук Армянской ССР
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XIX 1У54

МЕДИЦИНА

В. М. Авакян и С. М. Симонян

Опыт выявления и лечения больных гипертонической болезнью 
в одном городском районе

(Представлено Л. А. Оганесяном 18 VI 1954)

Гипертоническая болезнь является одним из самых частых за
болеваний. Но распространенности с гипертонической болезнью мож
но сравнить только туберкулез и злокачественные новообразования. 
Болезнью этой страдает от 3 до 5°/0 всего населения. Если учесть 
еще длительность и тяжелый характер этого заболевания, то станет 
понятным огромный вред, наносимый им здоровью людей. При гипер
тонической болезни почти у всех больных наблюдается поражение 
сердечно-сосудистой системы, что ведет к снижению общей трудо
способности и к значительному увеличению смертности. По мнению 
некоторых авторов, 25°/0 всех случаев смерти в возрасте старше 50 
лет есть результат поражения сердца от гипертонической болезни.

Советскими клиницистами окончательно установлена центроген- 
но-нервная теория происхождения гипертонической болезни. Г. Ф. 
Ланг, основываясь на идеях И. П. Павлова, четко обосновал корти
кальную теорию происхождения этой болезни. В возникновении ее 
главное значение он придавал длительным, тяжелым, заторможенным 
эмоциям отрицательного характера. Неблагоприятные условия труда 
и быта являются способствующими факторами возникновения этой 
болезни.

В деле профилактики и лечения гипертонической болезни боль
шое значение имеет диспансеризация больных этой болезнью и, в 
особенности, выявление больных в начальной стадии заболевания. 
С этой целью были проведены массовые обследования: 1) всех рабо
чих и служащих трех промышленных предприятий (9/5 человек', 2) 
значительного количества больных, обращавшихся по тем или иным 
причинам в поликлинику (1107 человек) и 3) части населения уча- 
стков данного района (1000 человек). Всего обследовано 3082 чело- 
века.

На промышленных предприятиях те лица, у которых было об
наружено повышенное артериальное давление, подвергались деталь
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ному медицинскому исследованию, кровяное давление у них измеря
лось ежеквартально неоднократно, а у части из них до начала рабо
ты и во время работы (в перерыве). Большинство больных жалоб не 
предъявляло и даже не знало о своей болезни, некоторая часть боль
ных жаловалась на головную боль, головокружение. Артериальное дав
ление у больных обычно колебалось в пределах от 150/90 — 160/90лел< 
ло 200/100 мм\ лишь у 4 больных артериальное давление было свыше 
200,100 мм и доходило до 230/120 мм. 90% больных страдали ги 
пертонической болезнью в неврогенной стадии.У них была отмечена 
выраженная лабильность кровяного давления. У двух третей этих 
больных было установлено умеренное увеличение размеров сердца, 
что свидетельствовало о частоте гипертрофии сердца в 1-й стадии 
заболевания. 10% больных страдали гипертонической болезнью во 
2-й стадии заболевания.

Таблица 1 
Процент заболеваемости гипертонической болезнью на промышленных 

предприятиях По возрастам и полу

Предпр. № 1 Предпр. №2 Предпр. №3 Все пред
приятия

По возрастам:

До 20 лет
От 20 до 29 лет
. 30 , 39 „
„40.4) ։
. 50 „ 59 .

Всего

17,’7

0,7
8.5

12,9 
28

4,5

20,0 
П,1

7,4

0,7
1,1
5,5

16,8
22,7

6.2

По полу:

Среди мужчин
Среди женщин

12,0
5,8

5,6
4,3

6,8
8,0

8,5
5,1

Заслуживает особенного внимания то, что гипертоническая бо
лезнь не так уже редко нами наблюдалась в молодом возрасте. Выяв
лен случай заболевания даже в юношеском возрасте (17 лет).

Из выявленных больных гипертонической болезнью оказалось 
рабочих 86;3%, служащих—13,7%. Процент больных рабочих (по 
отношению к их общему числу) составляет 5,5, процент служащих — 
11,3, то-есть больных служащих оказалось в два раза больше боль
ных рабочих. Приведенные данные (как и литературные) говорят о 
том, что люди умственного труда болеют гипертонической болезнью 
чаще, чем люди физического труда.

Количество заболеваний гипертонической болезнью в возрасте 
от 44 до 49 лет с?еди женщин оказалось в два раза больше, чем 
среди мужчин. Такая большая заболеваемость в указанном возрасте 
приобретает определенное значение, в особенности, если учесть, что 
процент общей заболеваемости, по нашим данным, у мужчин в пол
тора раза выше, чем у женщин; очевидно это связано с угасанием 
функции половых желез у женщин.
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Из обследованных 1107 амбулаторных больных выявлено больных 
гипертонической болезнью с кровяным давлением выше 150/90 мм 
146 человек. Кроме того, в возрасте от 20 до 39 лет выявлено 16 
больных гипертонической болезнью с артериальным давлением от 
140/90 до 150/90 мм. Старше 40 лет обнаружено 72 гиперреакто
ра с кровяным давлением 140—150/90 мм. По полу, возрасту и высо
те кровяного давления они распределялись следующим образом (табл. 2).

Таблица 2
Больные гипертонической болезнью среди обследованных амбулаторных 

больных по полу, возрасту и высоте кровяного давления

Кровяное давление
Возраст от 140/90 

до 150/90
от 150/90 
до 200/100

от 200 100 
до 230/120

о г 230/120 
и выше

От 20 до 29 лет
. 30 , 39 ,
. 40 „ 49 „
. 50 , 59 „
„ 60 лет и выше

Итого

31
2 о

20/3
26/4 
39/19

5/0
4/1

10/5

12/4 । 90/27 19; 6

1 0

30

Гб

9 4
3 0

Примечание՛, числитель—женщины, знаменатель—мужчины.

Большинство этих больных не знало о своей болезни, многие из
них обращались в поликлинику с жалобами, характерными для сер
дечных больных, нередко встречались и с жалобами, свойственными 
больным с неврозом сердца.

На участках района обследовано 1000 человек, выявлено 72 че
ловека с повышенным кровяным давлением, из них 53 человека с 
гипертонической болезнью: с кровяным давлением 150,90 и более 46 
человек и 7 человек, в возрасте от 20 до 39 лет, с кровяным давлением 
от 140/90 до 150/90 мм (табл. 3). У остальных 19 человек в возрасте 
от 40 лет и выше кровяное давление колебалось от 140 90 до 150/90 мм՝. 
их мы причисляем к гиперреакторам.

• Таблица 3
Больные гипертонической болезнью среди обследованных на участках района 

по полу, возрасту и высоте кровяно!о давления __

Возраст от 140/90 
до 200/100

от 150/90 
до 200/100

от 200/100 от 230/120 
до 230/120 и выше

Кровяное давление

До 20 лет
От 20 до 29 лет 

„ 30 . 39 .
, 40 . 49 „
, 50 „ 59 „
„ 60 и выше

0/2
2/2
2/1

6/2
9/2

14/3

2/0
0/1
2 2 1/1

Итого 45 29/7 4/3

Примечание՝, числитель-женщины, знаменатель —мужчины.

125*



Из 215 больных гипертонической болезнью, выявленных среди 
амбулаторных больных и жителей района, обследованных на дому, 
диспансеризации подвергнуто 147 человек, которые находились под 
постоянным наблюдением врачей, систематически подвергались ис
следованию, лечению различными методами, включая и санаторное 
лечение, принимались соответствующие профилактические мероприя
тия. В отношении остальных 68 больных часто, по независящим от 
врачей причинам, диспансерная работа ограничивалась учетом их и, 
в большинстве случаев, одно-или двукратным исследованием, поэто
му этих больных нельзя было считать на диспансерном обслуживании.

Из находившихся на диспансерном наблюдении в течение 1951 и 
1952 гг. 147 больных гипертонической болезнью мужчин было 47, 
женщин—100. работающих 97, неработающих—50, из коих 27 инва
лидов. Рабочих и служащих было почти равное количество.

По возрасту больные распределялись следующим образом: от 20 
до 29 лет—4° 0, от 39 до 39 лет—5,4°/0 от 40 до 49 лет—24%, от 50 
до 59 лет—32%. от 60 лет и выше—34,6%.

По высоте кровяного давления: от 140/90 до 230/100 мм—85 
человек, от 200 100 до 230/120 мм— 43 человека, от 230/120 мм и 
выше—19 человек.

По стадиям заболеваемости: I стадии—29 больных, II стадии—66 
больных, III сталии—49 больных. Со злокачественной формой гипер
тонической болезни— 3 больных. Поражением сердечно-сосудистой 
системы от легких степеней до тяжелых страдали почти все больные. 
Стенокардия была выражена у 2,7% больных, декомпенсация сердца у 
4,7% больных, пароксизмальная тахикардия у 0,7% больных.

С выраженными явлениями со стороны нервной системы оказалось 
24% больных, с кровоизлиянием в мозг—2.7% больных, с тромбозом 
мозговых сосудов 0,7% больных. Явления со стороны почек установ
лены у 23% больных; из них в виде небольшой альбуминурии, ми
крогематурии — у 21% больных и с резко выраженными явлениями по
чечной недостаточности и азотемической уремией — у 2% больных.

Лечение провоЛ<лось различными методами — сернокислой магне
зией внутримышечно, внутривенно совместно с глюкозой, дибазолом, 
сонной терапией (в стационаре), сальсолином, никотиновой кислотой, 
психотерапией и пр.

Если пользоваться в качестве критерия состояния больного из
менением ведущего симптома гипертонической болезни — колебанием 
кровяного давления — результаты будут следующие: при амбулаторном 
лечении артериальное давление снизилось у 63,3% больных, остава
лось стойко на одном уровне у 39,6% больных, кровяное давление 
повысилось у 6.Г7О больных.

По всем стадиям гипертонической болезни улучшение было от
мечено в 61,1% случаев, без изменений в 32,7% случаев, ухудшение 
в 6,2% случаев. Кроме того, в 3 случаях со злокачественной формой 
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iипертонической болезни амбулаторное и длительное стационарное 
лечение результатов не дало, исход был летальный. Из больных в 
1 стадии заболевания, по новой номенклатуре болезней, в транзитор- 
ной стадии было 29, улучшение наступило у 28; из 66 больных во II 
стадии заболевания улучшение отмечено у 40 и в III стадии заболе
вания из 49 улучшение было у 2Э. Таким образом, как и следовало 
ожидать, амбулаторное лечение оказалось наиболее эффективным в I 
стадии гипертонической болезни, но даже в III стадии заболевания ам
булаторное лечение во многих случаях дает неплохие результаты.

Многие больные во II и III стадиях заболевания и все трое об
наруженных нами больных со злокачественной формой болезни под
вергались стационарному лечению. У большинства больных с отрица
тельным результатом от амбулаторного лечения в течение болезни 
наступало заметное улучшение (с восстановлением трудоспособнос
ти) от стационаоного лечения.

Выводы: 1. Для выявления больных и своевременного лечения 
необходимо широко практиковать массовые обследования промышлен
ных и иных объектов.

2. Необходимо внедрить в практику работы кабинетов поликли
ник измерение кровяного давления у всех больных, независимо от 
причины обращения больного в поликлинику.

3. Систематическое измерение кровяного давления не только 
больных, но и здоровых лиц участковым врачом с постепенным ох
ватом всего обслуживаемого им населения создает возможности вы
явления и широкой диспансеризации всех больных гипертонической 
болезнью.

4. Постоянное наблюдение врача за больными гипертонической 
болезнью, амбулаторное, а в необходимых случаях и стационарное 
лечение, сохраняет здоровье многих больных, восстанавливает их 
т, удоспособность и внушает им бодрость и сознание об излечимости 
их болезни.

Վ. Ц. ԱՎԱԳ9ԱՆ ԷՎ U. И. ՍԻՄՈՆՅԱՆ

*ք^աւ|»ււթ|> շրջաքւճհրից ւքեկոււք հ |»ս]հթ տոն քւկ հքւպանրլու֊թյաւք ք* 
տ սււՆ սւ ս| >> ւյ հ հր|ւ հայ<ոհաբեթւքսւ0 րւււժւքան մ է» փ։ւթ<*

(իպերտ„նիկ հիվանդության պրոֆիյակտի կայի և րռմման համար մեծ նշանակու

թյուն ունի այդ հիվանդների դ իոպանոե ր իդարիան և մանավանդ հայտնաբերումը հի

վանդության սկդրնական շրջանում. Այղ նպատակով հեղինակները մասսայական հետա- 
դոտություն են կատարել երեք ա րդյունա ր !, քական ձե ոնար կութ.յուննեք ում, ինչպես և 
հետադոտեչ են քաղաքի մի շրջանի աղղ արնա կչութ յան մի մասը և պոլիկէինիկտ դիմող 
հիվանդներին։

կետաղոտման հետևանքով հեղինակներն ստա-յել են հետևյալ տվյալները. 'Կ-ՂՀՀ՜ 
նարերական ձեռնարկռթյռններռմ հիպերտոնիկ հիվանդների թիվք մաոայողների մե, 
երկու անդամ ավե,ի է, համեմատած բանվորների հետ. ւջսղհանուր հիվանղայյման առ
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ւյէսնրլներ^ թի վ ր 1լա(լէ1ոււէ կ աոաջին

•ո ւս

ս տ ա ր հ ի տն ղն ե ր ի ց հ իսլե րտոնՒկ հ[. 
ե ր էլ ր որ դ սա ա ղ ի այոս>Ր 66 և ե ր

րորդ ստադիայում' 19 մ ւս ր դ է Հիպերտոնիկ հ ի վ ան դ ո ւ թ յ ան բարորակ ձեով ւո ւս ո ւս սք ո ւ էք են 
3 հիվանդ: էքրտա^անոթա յՒն սիստեմի թեթև ե ծանր վնաւէվածք ունեն համարյա բո/որԴ’/ւոն դն ե ր ր : 1/ տեն ո կ ա ր ղ ի ան դրսևորվում է 2 է 7
ք 97 տոկոսով։ պա ր ա կ ս ի ղ էք ա , տ ա ի» ի կ ա ր ղ ի տն Օք7 աո

էՈ ո (]Ւան

լւ այ քւն սիստեմի կո ղ ւ/ի ց

րուրստոր րոէ.մու.‘էր էֆևկ 
ւսջին ստ ա դ ի ա յ ու-էք : Ամրոէ֊ր 
մասնու֊թյան մոտ նկատվո 
կութ յան վ ե ր ա կան ղն ու-մ ր յ

Ո ահ ա քէՈ վ ա ծ երեու.յթնեք,ով հիվանդները կաց մում 
2 ք 7 տոկոս9 երիկա ւքն ե ր ի վնասվածքով' 2»^ տ ո կ ո ս * 

արղյու.նր կ տալիս հիւղերտոնիկ հ ի •[ ան ղ ու֊ թ յան 
(Սան ուսոասէսեէսն աոդւունօա1 հ ի էք ան Ո*հ ե ր ի մե֊

մ կ ղ ոոէ֊թ յան ն կ ատ ե յ ի ր ա րե լա վ ում ( ւք ին * և աշ իք 
ստացիոնար ր ու մ ման դե պքու֊մ:
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