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АСТРОФИЗИКА

Л. В. Мирзоян

О спектрофотометрических температурах В-звезд

(Представлено В. А. Амбарцумяном 23 X 1954)

Вывод нормальной шкалы спектрофотометрических температур 
В-звезд связан с трудностями учета влияния разных факторов, за
метно искажающих распределение энергии в непрерывном спектре 
этих звезд.

Наряду с факторами, обусловленными особенностями самой звез
ды (наличие оболочки, протяженность фотосферы и т. д.), весьма 
существенно влияние внешнего фактора „искажения"—избирательного 
поглощения света от звезды со стороны межзвездной материи, изме
няющегося с длиной волны.

Если соответствующим выбором звезд можно, в основном, избе
гать учета влияния первых факторов, то учет избирательного косми
ческого поглощения, представляющий основную трудность при опре
делениях спектрофотометрических температур В-звезд, является не
избежным. Этой трудностью и можно объяснить отсутствие учета 
влияния последнего фактора в большинстве известных работ по этому 
вопросу.

В настоящей заметке сделана попытка учета влияния избиратель
ного космического поглощения на распределение энергии в непрерыв
ном спектре звезд для вывода нормальной шкалы спектрофотометри
ческих температур В-звезд.

Приращение в величине спектрофотометрического градиента 
звезды вследствие ее покраснения из-за избирательного поглощения 
в межзвездном пространстве или, по аналогии с избытком цвета, из
быток градиента — ИГ является линейной функцией от избытка цвета 
звезды — ИЦ (1):

иг = Ф - Ф, = А х ЙЦ, (Ч

где Фо — нормальный, а Ф — определяемый из наблюдений градиенты 
звезды.
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Угловой коэффициент А в этой зависимости однозначно опре
деляется законом космического поглощения, если покраснение звезд 
исключительно межзвездного происхождения. При этом существенно 
предположение, что для всех звезд закон излучения один и тот же. 
Только в этом случае коэффициент А однозначная функция от за
кона космического поглощения. В противном случае, хотя линейность 
зависимости не нарушается*,  однако коэффициент А заметно отли
чается от коэффициента, определяемого законом поглощения**  ***. Это 
результат совокупного действия как межзвездного, так и присущих 
самим звездам факторов покраснения.

* На это указывают наблюдательные данные о звездах спектральных классов 
О и В с особенностями в спектрах (2).

** Так, например, в области определения гринических градиентов А = 4,10 
для нормальных звезд и А 3,30 дли звезд с особенностями в спектрах (см. (*), 
стр 30).

*** Аналогичные зависимости (Reddening line) для различных цветов систем 
получены в недавно вышедшей работе Моргана и др. (*).

Зависимость (1): ** нами использована для определения нормаль
ных градиентов В-звезд по видимым (определенным на основе пзме- 
рений наблюдаемого непрерывного спектра) градиентам и избыткам 
цвета.

Избытки цвета заимствованы из работы Стеббинса него коллег (5) 
с соответствующими поправками согласно И. Ф. Флоря (6). Вели
чины коэффициента Л для разных длин волн были определены в (1), 
на основе данных, содержащихся в работах (3>5>7), из эмпирической за
висимое! и вида (1). Для X = 0,350р. и Х = 0,425р. и системы показате
лей цвета Стеббинса и др. коэффициент А оказался равным соответ- 
ствено 1.81 и 2.81. Нами использованы эти оценки.

В табл. 1 представлены средние спектрофотометрические гра
диенты В-звезд по работе Шалонжа и Барбье (:‘) (третий и четвер
тый столбцы) и после внесения поправок за избирательное косми
ческое поглощение с помощью (1) (шестой и седьмой столбцы). Во 
втором столбце дается число использованных звезд — л, а в пятом— 
средний избыток цвета.

Таблица 1

Спектр

7
4
6

10
6

11

I ф ИЦ Фо
И 1 0,350р. | 0,425р. 0,350ч | 0,425р

0,78
0.78
0.78 
0.86 
1.02 
1.10

0.74
0.74
0.73
0.79
0.93
0.86

0.060
0.040
0.017 
0.028
0,027
0,014

0.67
0.71
0.75
0.81
0.97 
1.07

0.57 
0.63
0.68
0.71
0.85 
0.82

ВО
BI
Б2
ВЗ
В5
В8



Эти данные относятся к нормальным звездам, так как звезды с 
аномальным покраснением, сверхгиганты и звезды с эмиссионными 
линиями в спектрах Шалонжем и Барбье были исключены из рассмо
трения. Это было вызвано их стремлением избегать учета влияния 
факторов покраснения. Данные табл. 1 показывают, что полностью 
исключить межзвездный фактор покраснения, таким путем, им так и 
не удалось: градиенты второй половины таблицы значительно меньше 
соответствующих градиентов из первой половины этой таблицы.

В табл. 2 представлены результаты применения изложенного ме
тода учета избирательного поглощения ко всем В-звездам списка 
Шалонжа и Барбье. В пятом и шестом столбцах дано, соответственно, 
число использованных звезд и в том числе звезд сверхгигантов и с 
эмиссионными линиями в спектрах — л0.

Сопоставление данных табл. 1 и 2 показывает, что разность 
между ними не носит систематического характера и только в трех 
случаях превышает по абсолютной величине 0.02 (0.03—0.05). Это. не
видимому, указывает па то, что спектрофотометрический градиент 
В-звезд не зависит от класса светимости, так же как и их эффек
тивная температура (8). Сопоставление показывает также незначи
тельное влияние звезд с эмиссионными линиями на табулированные 
данные.

Таблица 2
Ф

Спектр ИЦ
0,350*1 0,425(3

Л л0

ВО 0.076 0.68 0.61 1 13 6
В1 0.115 0.71 0.63 11 6
В2 0.008 0.77 0.68 9 4 а
ВЗ 0.063 0.79 0.74 18 10
В5 0.045 0.92 0.82 18 11
В8 0.026 1.08 0.84 13 2

Исправленные за космическое поглощение градиенты (табл. 1 и 2)
регулярно возрастают при переходе к поздним спектральным классам, 
между тем как по данным Шалонжа и Барбье (первая половина табл. 1) 
средние градиенты, соответствующие подклассам ВО, В1 и В2. равны 
в ультрафиолете (X = 0,350р) и показывают незначительную инвер
сию в фотографической области (а = 0,425|1).

Число звезд, относящихся к различным спектральным подклас
сам. в таблицах неодинаково, вследствие чего ход средних градиен
тов с изменением класса в них не совсем плавный. Поэтому на осно
ве данных этих таблиц были построены сглаженные кривые зависи
мости градиента от спектрального класса для двух вышеуказанных 
длин волн с учетом различий в числе звезд различных спектраль
ных подклассов. В обоих случаях использованы также градиенты 
АО-звезд*  (нульпуикт системы).

* Эффектом межзвездного поглощения для АО-звсзд можно пренебречь из-за 
близости последних.



Полученные этим путем градиенты приведены в табл. 3 (второй 
и третий столбцы). В четвертом и пятом столбцах представлены со
ответствующие этим градиентам спектрофотометрические температу
ры—?, вычисленные в предположении справедливости закона излуче
ния Планка для В-звезд, по формуле:

(2)

где сг = 14320 (X в р).
Сглаженные кривые, дающие ход спектрофотометрической тем

пературы со спектральным классом на основе данных Шалонжа и

Таблица 3

Спектр
Ф,

0.350 н 0 425 и 0.350 р 0.425 (х

Барбье о средних темерату- 
рах В-звезд, были построены 
Э. Р. Мустелем (’). В табл. 4 
приведены средние спек-

во
В1
В2 
вз
В5
ВЗ
АО

0.68
0.72
0.76
0.80
0.90
1.12
1.39

0.63
0.65
0.68
0.72 
0.78 
0.90

К»

24.5
22.5
21.0
18.0
13.5
10.5

40.0
36.5
33.0
29.0
24.5
19,0
16.5

трофотометрические темпе
ратуры В-звезд по шкале 
Мустеля и из табл. 3 настоя
щей заметки.

Разность*  спектрофото
метрических температур, 
исправленных и неисправ
ленных за космическое по-

* При количественной оценке этой разности в данном случае следует учесть 
следующее обстоятельство. Сравнение спектрофотометрических температур, вычис
ленных по формуле (2) на основе средних градиентов Шалонжа и Барбье, со сред
ними температурами, лежащими в основе шкалы Мустеля, показало, что последние 
ниже первых в ультрафиолетовой (на 1000 — 1500) и выше в фотографической (па 
1000 ) областях для ВО—ВЗ-звезд.

блицы 4. монотонно убывает от
глощение, как видно из та- 

В0 к АО.

ТХ10-3 Таблица 4

0 35 ’ р

по шкале 
Мустеля по табл. 3

По шкале 
Кёйпера

_______ 0.425 р

по шкале 
Мустеля I по табл 3

ВО
В1
В2 
вз
В5
В8
АО

21.0
20.0
19.0
18.0
16.0
13.0
11.0

27.0
24.5
22.5
21.0
18.0
13.5
10.5

25.0
23.0
20.0
18.6
15.5
12.3
10.7

29.0
28.0
26.5
25.0
23.0
18.0
16.5

40.0
36.5
33.0
29.0
24.5
19.0
16.5
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Это является результатом того, что среднее расстояние В-звезд 
везрастает в среднем при переходе к более ранним спектральным под
классам, вследствие чего увеличивается средняя степень их покрасне
ния из-за избирательного космического поглощения.

В четвертом столбце табл. 4 приведены ионизационные темпера
туры по работе Кёйпера ('°). Для В-звезд, по данным третьего столбца 
этой таблицы, они очень близки к спектрофотометрическим темпера
турам ультрафиолетовой области, систематически оставаясь ниже по
следних.
Бюраканская астрофизическая обсерватория 

Академии наук Армянской ССР

Լ. Վ. ՄԻՐՋՈՅԱՆ
B-uiutn րլևր ի uu|bl{inpn3jn inniTbinp իկ ջերւքասւո fiGwGGbn ի ifuiufiG

Հայտնի է, որ աստդերի սւնրնդհատ սպեկտրում էներղիայի բաշխումը ղդալիորեն 
վախվում է լույսի միջաստղային ընտրական կլանման հետևանքով։ Կլանման տդդեցու֊
թ յան ճշդրիտ հաշվ նընդհատ սպեկտրում էներդիտյի դիտվող ր ա

քսում ի ց իրական րաշ խմանն անցնելու, համար։

Հողվածում աստդերի դույնի ավելցուկների միջոցով որոշված է ընտրական կլան՜*  
ման ա դղ ե ցուքք յուն ր էներդիայի բաշխում ր բնուխաղրող ս պե կտ ր ոֆ ոտ ո մ ե տ ր ի կ դրաղիենտ^ 
ների վրա ( 1) րանաձհի ոդնուխ յամ ր •, Ստացված են աստդերի նորմալ սսլե կտ րոֆոտոմ Լտ՝ 
րիկ դրադիենտները ( աղյուսակնե ր 1 և 2} ե ջերմաստիճանները (աղյուսակ 3} սպեկ ոըի 
լուսանկարչական ե ուլա րամ ան ուշակա դույն մասերում;

Ստացված ?ե ր մ աստ ի ս աննե ր ր համ ե մ ա տ վ ա ծ են [չ • Ռ • Մու ստելի ստացած ( կլան՜*  
մ ան համար չշ տ կվ ա >) յՒ1Ւն աստիճանների Տ Լ տ ’ աղյուսակ 4 )։
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СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

М. Г. Хачиян

Новый метод определения динамического модуля упругости 
строительных материалов

(Представлено А. Г. Назаровым 10 VII 1954)

Определение модуля упругости материалов статическим методом, 
как известно, является сложной и трудоемкой операцией, требующей 
много времени. Кроме юго, при определении модуля упругости ста
тическим методом вынуждены в образце создавать относительно 
большие деформации, изменяющие структуру материала, что может 
отразиться на результаты последующих испытаний.

В связи с этим предложено осуществлять замеры динамического 
модуля упругости, который мало отличается от статического модуля 
упругости.

Динамический модуль упругости можно определять по весьма 
малым свободным колебаниям образца, при которых возникают нап
ряжения небольшой величины. Зная размер образца, его вес. условия 
его закрепления, а также частоту его свободных колебаний, можно 
вычислить значение динамического модуля упругости.

Известный в настоящее время метод определения динамическою 
модуля упругости требует сложной аппаратуры.

Нами предложен метод определения частот свободных колебаний, 
осуществляемый технически чрезвычайно просто.

Сущность метода заключается в том, что свободно подвешен
ный образец подвергается удару, вследствие чего в образце возни
кают свободные колебания. Поблизости от образца устанавливается 
динамический микрофон, записывающий колебания воздуха (звук), 
генерируемые испытуемым образцом на осциллограф.

Установка состоит из (фиг. 1):
1) динамического микрофона (М) типа СМД с полосой пропу

скания частот до 15.С00 герц;

Фиг. 1. Схема установки записи частоты колебания образца.

Осциллограф
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2) усилителя переменного тока, присоединенного к микрофону и 
предназначенного для усиления напряжения, развиваемого микрофоном;

3) осциллографа.
Выход от усилителя присоединяется к шлейфу осциллографа, 

для записи на бумагу частот колебаний образца. Таким образом, час
тота свободных колебаний образца записывается без механического 
сопряжения воспроизводителя (микрофона) с образцом, что сущест
венно улучшает условия записи свободных колебаний.

Таким методом было испытано 18 образцов, из камней различ
ных пород.

Фиг. 2. Осциллограмма записи частоты колебания образца.

Испытание установки показало хорошие, весьма устойчивые резуль
таты. Частоты проверенных образцов доходили до 1900—2 >00 гц. 
Такой способ дает возможность за один час испытать до 30 и более 
образцов.

На фиг. 2 показан образец записи свободных колебаний при 
марке времени 1/500 сек.
Институт строительных материалов и сооружений

Академии наук Армянской ССР

Մ. Գ. ԽՍՋԻՅԱՆ

& |ւնա р иир սւկահ Ոյա.թ1յր|> աո.ա2ւգսւ(|անւււ_թյա(ւ զիհսււք |ւ1|սւ1|ա6 ւքււրլալի 
ււրււշւքսւ(ւ հււթ Ьг|швш1|

Հող»[ ած ո ւմ նկարագրված է շինարարական նյութեր[, ա ո աձ գ ա կան ու թ յան մո- 
զու //' որոշէէան մի Ն ո ր եգանակւ Նոր եղանակի էությունը կա յանու մ կ նրանում/ որ 
արյսյտ կա քսված վիճակում գտնվող նմ ՈԼշ ր ենթարկվում է թույլ հարվածի։ Վերջինիս /Հ Լ Տ՝ 
աոջայյող աղատ ճ ոճուէէե և ր ր ղինամիկ միկրոֆոնի միջողով ղրանրյվում են օււ գ իլո ղ ր ա ՝ 
ֆում է այնուհետև օս էյ ի լող րամ ա յ ի լյ վերցնելով նմուշի ազատ ճոճումների հաճաքսակտ֊ 
նությունր ’• ե շտ ութ յա մ ր կարեյքւ Լ հաշվել տււա ծ ղական ու թ յան մողոէքրէ
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ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

А. Л. Мнджоян, действ, чл. АН Армянской ССР, и О Е. Гаспарян

Исследование в области производных двухосновных 
карбоновых кислот

Сообщение IX. Производные азелаиновой и себациновой кислот

(Представлено 24 VIII 1953)

Изучение физиологических свойств аминоэфиров двухосновных 
карбоновых кислот, описанных в предыдущих сообщениях, показало, 
что. по мере увеличения числа метиленовых групп углеродной цепи 
кислот, исчезает способность блокирования холинорецепторов скелет
ных мышц и выявляются новые свойства, в частности прессорное дей
ствие.

Ввиду того, что синтезированные и исследованные препараты 
этой группы обнаруживали возрастание прессорной активности по ме
ре увеличения молекулярного веса кислот, мы предприняли синтез 
производных высших гомологов с целью нахождения возможного мак
симального эффекта.

В данном сообщении описывается ряд диалкиламиноалкиловых 
эфиров азелаиновой и себациновой кислот со следующими общими 
формулами:

RO-C—(СНа)7—С—OR и RO-C-(CH2)8-С-OR

ОО ОО
Как известно, азелаиновая и себациновая кислоты в свободном 

состоянии в природе не обнаружены. Они мало изучены и с точки 
зрения их участия в обмене веществ макро-и микроорганизмов. Имеются 
некоторые данные о наличии азелаиновой кислоты в продуктах гидро
лиза спор Aspidium filix mass (1). Образование ее наблюдено также при 
окислении туберкулостеарпиовой кислоты (2). Чго касается себациновой 
кислоты, то она, согласно литературным данным, оказывает влияние 
на пигментообразование бактерий Pyocyaneus (5). Некоторые производ
ные этой кислоты обнаруживают фунгисидные(4) и инсектисидные(՜’) 
свойства.

Изучение токсических свойств этих кислот, как на животных, 
так и на людях, показало их незначительную токсичность(6).
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о

сн3.
^ы-сн.-сн,— 

сн3
СН3—СН.

* ;ы-сн.-сн2- 
сн3-сн/
СН3

;м-сн։—сн.-сн—
сн/ I

СН3
сн3֊сн2

м֊сн..—сн2-сн-
СН։-СН/ |

сн3
сн,

СН, I
Х.\' СН,-С-СН,—

СНз ' |
СН3

СНз 
СНз-СН.. •

-СН2—С—СН,.— 
сн3-сн/ I

* СНз
СНз

М-СН3—сн—сн— 
сн3 | ։

СН3 СНз
сн3֊сн։ ч
сн3—сн/

М—сн2—сн—сн—
I I сн3 сн3

МЯо

п£° О 
д

4 о
П х
У 
— г!
5 >=
Д со
со Д

330,50,9844 1,4513 91,89 90,4571,0

62,1

38,4

51,0

175°

202’

201 — 2023

224

51,0 205 —206:

54,0210— 21Г

77,2 208’

47,9215 -216’

1

2

1

1

1

1

1

1

386,6 0,9588

386,6 0,9521

442,7 0,9458

1,4551 110,37

1,4513 110,37

1,4554 128,84

109,40

109,40

127,09

414,60,9643 I ,4528 119,60 116,17

470,7 0,9480 1,4574 138,08

114,60,9403 1,4512 119,60

135,33

118,71

470.7 0,9226 1,4557 138,08 137,11

Несмотря на сравнительную доступность азелаиновой исебаци- 
новой кислот и широкое применение их в синтезе высокомолекуляр
ных соединений, эти кислоты сравнительно мало или почти нс исполь
зовались при получении физиологически активных веществ, и сведе
ния о биологических свойствах их производных весьма скудны.

Однако имеющиеся данные дают основание предполагать, что 
азелаиновая и себациновая кислоты могут служить исходным мате-
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Таблица I

С-О-Я
I
О

Анализ в %

С | Н | И
Температура плавления 

солей
Общая 

формула
гз
сэ о
о

С|7Н31О|.\2 61,81 61,68 10,30

65,25 65,56 10,88

с21н4,о.ы2 65,25 65,10 10,88

67,87 67,62 11,31

С^Н 66,66 66,89 11,11

сэтн54о4м3 68,93 69,07 11,48

С«Н4„О4М։ 66,66 66,60 11,11

С57НмО41Ч։ 68,93 68,55 11,48
1

• •

176°10,15 8.50 8,68 176-177° 160—161

10,74 7,25 7,22 ■ — 93—94°

10,40 7,25 7,15 — 116-117°

11,19 6.33 5,91 ж — —

10,91 6,76 6,85 105- 106°

11,67 5,95 5,53 —и ■

11,22 6,76 6,24 ——

11,21 5,95 5,37

165 е

174*

109-110°

риалом для синтеза физиологически активных соединений, тем более, 
что проведенные нами исследования подтверждают это.

Продолжая начатые работы по изучению зависимости между био
логическими свойствами препаратов и их химическим строением, мы 
осуществили синтез указанных выше аминоэфирон. В данном случае 
нас интересовал вопрос влияния длины углеродной цепи кислот на 
биологические свойства исследуемых соединений.
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R—О—С—(СН2)В— 
II 
о

•

R

Вы
хо

д в
 0/°

Те
м

пе
ра

ту
ра

 ки


пе
ни

я

Да
вл

ен
ие

 в 
м

м

М (1™ 11 90

вы
чи

сл
ен

о

на
йд

ен
о

сн3.
СН— 

сн3
сн2- 68,0 198- 200е 1 344,5 0,9776 1,4523 96/51 95,12

сн3—сн>.
;м֊( 

сн3-сн/
:н3-сн3- 86,0 210—212’ 1 400,6 0,9542 1,4560 114,98 114,12

сн3.
хК-СН.-(

СНз7
2Нп֊СН—

1 
сн3

63.0 223’ 3 400,6 0,9511 1,4540 114,98 114,06

СНз-СНак 
сн2-сн,-сн-

СНз-СНУ I
сн3

63,0 231-232’ 3 456,7 0,9335 1,4558 133,48 132,94

( 
сн3х

;ы-сн։—С 
сн/

(

:н3
,—С Н.-,—

:н3
.50,0 252’ 5 428,7 0,9640 1,4582 124,22 121,39

СНд
СНз֊֊СН.. I

^М-СНз-С-СН,—
СН3—СН-/ 1

сн3
37,5 221 - 222’ 1 485,7 0,9710 1,4661 142,69 138,56

сн3.
;\1-СН2-( 

СНз7
(

:н-сн- 
1

:н3 сн3
67,0 203- 204’ 1 428,7 0,9483 1,4559 124,22 122,86

СНз-СНз
>-( 

СНз-СН/

•

:н2-сн—сн- 
снз СН3

76,6 228° 1.5 485/7 0,9304 1,4562 

•

142,69 141,96

Физико-химические константы описанных соединений приведены 
в табл. 1 и 2.

Подробные данные о способе синтеза и обсуждение материала 
биологических испытаний будут опубликованы отдельно.
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Таблица 2
С-0-1/ 
и 
о

Температура плавления

Общая 
формула

С|вНзсО<К։а

С.,Н<4О,М3

СхН;;ОЛ’з

С241 ^еО^э

С։бН50О^2

( "2<1 '<ь(֊\ •''' 2

< 2б^киО»^2

62,79 62,78 10,46 10,27 8,11 8,29 196—197° 165* 174’ 81-82’

66,00 65,76 11,00 10,70 7,СО 6,79 115* Нитрат 
135’

■■■■В 121*

66,00 65,87 11,00 11,06 7,СО 7,08 135’ • 121’ 146* 128'

68,42 68,17 11,40 11,52 6,11 5,80 97—98* 129е 138’

67,29 67,76 11,44 11,12 6,54 6,22 101—102’ 172’

69,42 69,23 11,57 11,38 5,78 5,92

67,29 67,52 11,44 11,12 6,54 6.22 103-104’ 163’

69,42 69,28 11,57 11,38 5,78 5,92 Нитрат 
75-76’

— в—в

Лаборатория фармацевтиче
ской химии Академии наук 

Армянской ССР
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ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

А. Л. Мнджоян, действ, чл. АН Армянской ССР, 
и О. Л. Мнджоян

Исследование в области производных замешенных 
уксусных кислот

Сообщение 1. 1,3-ди-(диалкиламино)*пропиловые эфиры двузамещенных 
уксусных кислот 

(Представлено 24 VIII 1953)

На основе глубокого изучения физиологических различий между 
разными рецепторами ацетилхолина С. В. Аничков все холинорецеп
торы, имеющиеся в разных тканях организма высокоорганизованного 
животного, делит на две большие группы.

Одна группа рецепторов реагирует на ацетилхолин, так же как 
на мускарин (1).

СН3 СНО

СНв—Ы—СН—СН-СН,—СН, 

снз ОН— он
(I)

Такие рецепторы называют „мускариновыми* или „М'-холино- 
рецепторами. Это—холинорецепторы гладких мышц, сердечной мышцы 
и секреторных клеток желез.

Другая группа рецепторов реагирует на ацетилхолин, так же 
как на никотин (2).

Н2С----- СН3

/^_СН СН.

Это-никотиновые рецепторы ацетилхолина или ^“-холинорецеп
торы. Это холинорецепторы скелетных мышц, вегетативных ганглий, 
центральной нервной системы и химиорецепторы чувствительных 
рефлексогонных зон и, возможно, также и других чувствительных
окончаний.
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Известно, что „Н“-рецепторы в тысячи раз менее чувствительны 
к ацетилхолину, чем „М “-рецепторы.

Кроме способности возбуждаться разными холиномиметическими 
веществами (мускарином и никотином), обе группы рецепторов раз
личаются еще и тем, какие вещества их блокируют.

Возбудимость, чувствительность к ацетилхолину „М“-холинорс- 
цепторов снимается, блокируется атропином (3) и подобными ему ве
ществами—скополамином, гоматропином и т. д.

СН2—СН-------- СН2 СН2ОН
I I I
м-сн։ сн-о-с-сн—; ;
I I и ч = 7 (д)

СН,-СН-------- СНо о
I

Чувствительность к ацетилхолину яН“-холинорецепторов не сни
мается атропином. Эти рецепторы блокируются под действием боль
ших доз никотина, который, таким образом, оказывает на „Н“-холи- 
норецепторы двуфазное действие: сначала возбуждает их, подобно 
ацетилхолину, а затем парализует, лишая способности реагировать на 
ацетилхолин.

Вторая фаза действия никотина— парализующее, блокирующее 
действие на „Н“-холпнорецепторы—не может быть практически исполь
зована. Для этого требуются слишком большие, ядовитые дозы ни
котина.

Лекарственные вещества, способные в безвредных дозах блоки
ровать никотиновые рецепторы ацетилхолина, до последнего времени 
не были известны.

Единственное исключение составляли кураре алкалоиды, в част
ности ^-тубокурарин(4).

Однако кураре имеют одну существенную особенность, а именно: 
могут быть использованы для блокады только „Н“-холинорецепторов 
скелетных мышц, тогда как на другие „Н“-холинорецепторы кураре 
в переносимых, не токсичных дозах не действуют.

Изыскания соединений с холинонегативными свойствами, блоки
рующих „М“ и „Н“-холи1юрецепторы—в настоящее время особенно 
важны и многообещающи, так как очень многие заболевания харак
теризуются гиперфункцией холинэргических систем.
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Поэтому ослабление тонуса соответствующих холинэргичсских 
нервов, холинергических синапсов в вегетативной и, в особенное!и, 
в центральной нервных системах является чрезвычайно важной зада
чей современной медицины.

На основе глубокого изучения физиологических различий между 
разными рецепторами ацетилхолина, основанном на своеобразии био
химических реакций, можно найти такие химические вещества, кото
рые будут избирательно действовать именно на определенные нервные 
структуры, изменяя их функцию в нужном направлении.

Большинство авторов, работающих в области синтеза и изучении 
холинонегативных свойств органических соединений, склонно объяс
нить их блокирующее действие на рецепторы ацетилхолина принци
пом конкурентности, а именно: конкуренцией блокирующего средства 
с ацитилхолином за холинорецептор.

Успех такой конкуренции объясняется, с одной стороны, сходст
вом между блокирующим веществом и самим ацетилхолином, что обе
спечивает возможность вступления препарата в химическую реакцию 
с рецептором ацетилхолина, с другой— существенным отличием в 
строении холинонегативного агента и ацетилхолина, в противном слу
чае может иметь место не блокирование, а действие, аналогичное 
действию ацетилхолина.

Сравнивая строение известных до сих пор препаратов, многие из 
зарубежных исследователей находят, что общее во всех этих сое
динениях, обеспечивающее сходство холинопозитивных препаратов с 
холинонегативными, выражается в сложноэфирной группировке. Из 
остальных групп большое значение придается величине кислотного 
остатка, именно изменением кислотной части ацетилхолина и пытаются 
объяснить извращение позитивных свойств в негативные.

Этим, повидимому, и следовало бы объяснить то обстоятельство, 
что синтезированные до сих пор и изученные холинонегатввные сое
динения, в основном, являются сложными эфирами диметил и диэтил
аминоэтиловых спиртов или их четвертичных производных с кисло
тами различного класса и строения.

Если при изучении литературного материала можно констатиро
вать определенные закономерности, иллюстрирующие зависимость 
холинонегативных свойств препаратов от строения кислотного компо
нента, то сказать тоже самое о спиртовых остатках не приходится.

Как уже отмечалось не раз, для обеспечения высокой физиоло
гической активности, а иногда и селективного действия, при синтезе 
аминоэфиров любого класса органических соединений следует обра
щать особое внимание на состав и строение применяемых аминоспир
тов. С этой точки зрения нам показался интересным синтез и изуче
ние 1.3-дп-(диалкиламино) пропан-2-оловых эфиров некоторых двуза
мещенных уксусных кислот.
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R,. R
СН-СО-СН-------- СН2—М

II I R R
О СНо-Ы7

В качестве кислотного компонента мы выбрали двузамещенные 
уксусные кислоты, которые встречаются в природных соединениях 
(атропин, скополамин и т. д.) и использованы в синтетических (тра- 
зентин, пентафен, пропивая и т. д.) холинолитических веществах.

Для аминоспиртовой части молекулы применение 1,3-ди-(диал- 
кнламино) пропан-2-олов позволяло, наряду с увеличением количества 
азота, сохранить принятое для большинства холинолитиков֊^ положение 
третичного азота по отношению к эфнробразующему кислороду.

Физиологическое исследование синтезированных соединений дало 
бы возможность выяснить нс только влияние состава и строения ами
носпиртовых остатков на холинолитические свойства, но и установить 
зависимость между химическим строением и физиологическими свой
ствами препаратов этой группы.

Физико-химические константы полученных аминоэфиров приве
дены в табл. 1 и 2.

Кроме оксалатов, были получены также хлоргидраты и чет
вертичные аммонийные соли, однако многие из них не удалось выде
лить в кристаллическом виде.

Подробное описание синтезов, а также результаты биологиче
ских исследований, будут опубликованы отдельно.
Лаборатория фармацевтической химии 

Академии наук Армянской ССР

Ս. Լ ՍՆՋՈՅՍՆ եՎ I. Լ. ՄՆՋՈՅԱՆ

2.եւոազււսւււէ_թ(ու(՜ւ փոխարկված քացախաթթուների ածահցյալհԼրի 
рПшд ավաոու_ւ£

I

Հաղորդում I. Երկ։|ւո|սսւг 1|յալ քա<յա|սւււ|»|'Ուներ|ւ 1,3-ւփ — (ւյ|։։սլ1||։լւէւ<ք|։նո) 
ս|րււս||ւլ էսրերնևրբ

է ոյինոոեցե ոյտորների մանրաղնին ուսուէքե ս։ սի ր ութ յուննե ր ր, որոնր հիՏեված են 

ր ի ո ր ի մ ի ական պրոցեսների յ ո ւ ր ա հ ա ս։ կու թ յուննե ր ի վրա, ասում են այն մասին) որ դո
ղություն ունեցող երկու կարղի ոեցեպտորներն ընդունակ են ոչ միայն ղրղովելու տար֊ 
րեր րնույթի /'< ոչին ո մ ի մ ե տ ի կ նյութերով (մուսկարին, նիկոտին), ա յ չե. րչոկաղայի են֊ 
խարկվելու տարրեր կա ո ո լ ց վ ած ր ունեցող օրղանական միացությունների միջոցով։

Այս տեսակետից) ընտրողական ։։։ ղղե ց ո ւթ յա մ ր օմտված ն ո ր խ ո լինոնե դատ ի վ միա
ցությունների ստեղծումը կարող կ այսօր/ րացի թեորետիկ հետարրրրոԼ թյունից , նաև 
դործնական մեծ ն շան ա կութ յ ուն ստանալ, րան ի որ հ ի վ ան ղ ու թ յունն ե ր ի ց շատերն ար

դյունք են խոլինևրղիկ սիստեմեե րի դե րֆունկց իա յի ։
Ւնչպեո վե ղետասւիվ, այնսլես կլ կենտրոնական ներվային սիստեմնե րի սինասլսնե- 

րու մ մուսկարինային ու նիկոտինային խպինոոեցեպտորների րլոկաղան սեյեկտիվ աղ-
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К. Г. Карагезян

Неодновременные сдвиги в системе свертывания крови при
условно рефлекторном возбуждении и торможении

(Представлено Г. X. Бунятяном 17 VII 1951)

За последние годы ряд работ Р. X. Бунятяна п его сотрудников 
был посвящен изучению условно рефлекторных изменений некоторых 
сторон обмена веществ (сдвиги количества глюкозы, пировиноградной 
кислоты, аскорбиновой кислоты, никотиновой кислоты, фосфатов, хло
ридов, глютатиона, гистамина, мочевины, аммиака, изменения процес
сов фильтрации, реабсорбции в почке и т. д.). Особое внимание ими 
уделялось течению обменных процессов при развитии процесса внут
реннего торможения. Было доказано, что явления, развивавшиеся 
под действием безусловных раздражителей (адреналин, инсулин, 
электрокожное и пищевое раздражения) и положительного услов
ного рефлекса при развитии и углублении внутреннего торможения, 
протекают в обратном направлении.

В работах над условно рефлекторной гипергликемией (’՝2։3) (без
условный раздражитель—адреналин) было установлено, что наряду с 
возрастанием уровня глюкозы в крови имеет место и повышение ее 
свертываемости.

В связи с этим перед нами была поставлена специальная задача— 
детально изучить условно рефлекторные сдвиги в системе свертыва
ния крови, которые до наших исследований не были освещены.

В качестве безусловных раздражителей были применены адре
налин и электрокожное („болевое-) раздражение. Электрокожное 
раздражение, по некоторым литературным данным, ведет к увеличе
нию содержания адренэргических веществ и. в частности, адреналина 
в крови, что имело прямое отношение к поставленной перед нами 
цели при выполнении настоящей работы.

В результате наших исследований, проведенных над одиннад
цатью собаками, по условно рефлекторной регуляции времени свер
тывания крови и количественных сдвигов некоторых ингредиентов, 
участвующих в свертывании крови (кальций, протромбин, тромбоци
ты, лейкоциты) при безусловных раздражителях адреналине и элек- 
трокожном раздражении, были получены следующие результаты.

1. Под действием адреналина заметно сокращается время свер
тывания крови и возрастает содержание кальция, протромбина, тром- 
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боцигов, лейкоцитов. Наряду с этим наблюдается беспокойство жи
вотного, сильная одышка, саливация и мидриаз.

2. Аналогичная картина отмечается под действием электрокож- 
ного („болевого") раздражения в более ярко выраженной форме.

3. Действие условных раздражителен (манипуляции введения 
физиологического раствора взамен адреналина и звук электрического 
звонка, ранее сочетавшегося с электрокожным раздражением) в пер
вые дни вызывает хорошо выраженное условно рефлекторное сокра
щение времени свертывания крови, увеличение количества кальция, 
протромбина, тромбоцитов и лейкоцитов, а также вышеописанные 
внешние признаки возбуждения.

4. Длительное изолированное действие одного условного раз
дражителя приводит к угашению условного рефлекса и к развитию 
процесса внутреннего торможения, при котором ранее наблюдавшиеся 
явления развиваются в обратном направлении, а именно: время свер
тывания крови удлиняется, количество кальция, протромбина, тром
боцитов и лейкоцитов уменьшается, животное впадает в состояние 
глубокой подавленности, свисает на лямках, засыпает, проявляя пол
ное безразличие к окружающей его обстановке.

5. Примененные на этом фоне безусловные раздражители не про
являют своего характерного действия на систему свертывания крови 
и поведение животного. Действие адреналина и электрокожного раз
дражения полностью купируется, мало того, они иногда вызывают 
сдвиги, характерные для тормозного процесса.

6. В последующем, действие безусловных раздражителей ведет 
к растормаживанию процесса внутреннего торможения, в результате 
чего наблюдаются сдвиги, обычные для его действия.

По ходу наших исследований было замечено, что условно реф
лекторные изменения времени свертывания крови и количественные 
сдвиги изученных нами ингредиентов происходят неодновременно. 
Было установлено, что уже после нескольких подкреплений безуслов
ным раздражителем наблюдается условно рефлекторное сокращение 
времени свертывания крови, в то время как со стороны количества 
кальция, протромбина, тромбоцитов и лейкоцитов имеет место неза
кономерная картина. При увеличении числа подкреплений наблюдает
ся полный параллелизм между сокращением времени свертывания 
крови и увеличением содержания указанных ингредиентов.

На рис. 1. изображено неодновременное проявление условно 
рефлекторной реакции животного в отношении времени свертыва
ния крови, протромбинового времени и содержания кальция, тром
боцитов, лейкоцитов при первом действии условного раздражителя 
(манипуляции введения физиологического раствора), после предше
ствовавшего , есятикратпого подкрепления безусловным раздражителем.

Продолжая действовать условным раздражителем, мы в после
дующие несколько дней отмечали характерные условно рефлекторные 
сдвиги со стороны уже всех ингредиентов и времени свертывания
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крови. Вышеописанные явления констатировались по ходу наших 
исследований у различных подопытных собак и. безусловно, представ
ляют большой интерес. Однако для детального изучения этого фак
та и его окончательного объяснения необходимы дальнейшие иссле
дования в этом направлении.

Рис. 1 Неодновременное проявление ус
ловно рефлекторной реакции животного 
па время свертывания крови, количество 
кальция, протромбина, тромбоцитов л 
лейкоцитов при первом действии услов
ного раздражителя после предшествовав
шею десятикратною подкрепления без

условным раздражителем.

Рис. 2. Неодновременное, дробное раз
витие процесса внутреннего торможе
ния; госле третьею изолированною дей
ствия условного раздражите.՛:;: тормоз- 
ный процесс выработался только на ко
личество кальция, протромбина и тром- 

бойитов.

Действие изолированного условного раздражителя на протяже
нии определенного времени веде։ к у гашению условного рефлекса и 
развитию процесса внутреннего торможения.

Было установлено, что как проявление условно рефлекторной 
реакции животного в отношении времени свертывания крови и коли
чества соответствующих ингредиентов происходит неодновременно, 
так и торможение условного рефлекса идет неодновременно, дробно, 
в зависимости от частоты изолированного действия одного условного 
раздражителя. На рис. 2 приведены изменения, наступившие в свер
тывающей системе крови после третьего изолированного действия 
условного раздражителя.

При дальнейшем применении изолированного условного раздра
жителя (третье действие) наблюдалось развитие глубокого тормозно
го процесса, примером которого служат данные, приведенные на 
рис. 3.

Интересно отметить, что угашение условного рефлекса на вре?'я
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свертывания крови в большинстве случаев достигается относительно 
труднее, чем это имеет место в отношении количества ингредиентов 
системы свертывания крови. В связи с этим необходимо указать, что 
в отдельных случаях, в частности при угашении условно оборони
тельного рефлекса, развитие внутреннего торможения достигается с 
большим трудом. В подобных случаях определенную положительную 
роль играет тренирование тормозного процесса, после чего достигает
ся более глубокое и быстрое развитие процесса внутреннего тормо
жения в дальнейшем.

■гспя омни е »иим

» Ф Г1 79
Мема ЬМии

Рис. 3. Картина свертывающей систе
мы крови при развитии глубокою 

внутреннего торможения.

1 4 * Л
■МНЯ В м»сн

Рис. 4. Динамика растормаживания 
тормозного процесса после третьего 
действия безусловною раздражителя.

Выработка процесса внутреннего торможения у различных под
опытных собак происходит по-разному. У некоторых животных, в 
силу их исключительной возбудимости, не удавалось развить тормоз
ного процесса достаточной глубины, о котором мы вообще судили не 
только по удлинению времени свертывания крови, уменьшению со
держания изученных ингредиентов и подавленному состоянию живот
ного, но и по купированию действия безусловного раздражителя на 
этом фоне. В подавляющем большинстве случаев нам удавалось на
столько углубить процесс внутреннего торможения, что характерное 
действие примененного на этом фоне безусловного раздражителя пол
ностью купировалось, а иногда он вызывал сдвиги, подобные тем, ко
торые наблюдались при развитии внутреннего торможения. В неко
торых случаях с первого же раза безусловный раздражитель на фоне 
внутреннего торможения вызывал характерную для его действия кар
тину как со сторооы системы свертывания крови, так и поведения 
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животного, что указывало на недостаточную глубину имевшегося 
тормозного процесса.

Помимо этого, нами были отмечены факты, когда, по мере уга- 
шения условного рефлекса, на содержание отдельных ингредиентов 
внутреннее торможение упорно не вырабатывалось. В подобных слу
чаях действие безусловного раздражителя, примененного на этом 
фоне, купировалось только в отношении количества тех ингредиен
тов, на количественные сдвиги которых проявлялось четко выражен
ное действие внутреннего торможения.

Купирование действия безусловного раздражителя на фоне тор
мозного процесса происходит в течение 1—2, иногда 3 дней, что, 
главным образом, обусловлено глубиной процесса внутреннего тормо
жения, характером действия и биологическим значением безусловно
го раздражителя и, вероятно, типологическими особенностями живот
ного и т. д. В наших исследованиях было замечено, что купирование 
действия электрокожного раздражения носит кратковременный харак
тер и отмечается только в первый день его действия. В последую
щем, под действием как адреналина, так и электрокожного раздра
жения, происходит растормаживание имевшегося тормозного процесса, 
в результате которого наблюдаются характерные для действия этих 
раздражителей сдвиги со стороны системы свертывания крови н по
ведения животного.

Но ходу наших исследований было установлено, что процесс 
растормаживания тормозного процесса происходит также неодновре
менно, постепенно, дробно. На рис. 4 иллюстрирован пример начала 
растормаживания тормозного процесса, проявившегося в отношении 
протромбинового времени и числа лейкоцитов, тогда как время свер
тывания крови не изменилось, а количество кальция и тромбоцитов 
уменьшилось.

Следует указать на исследования, проведенные по условно реф
лекторному изучению фосфорного обмена (4), обмена глютатиоза 
(■'), пировиноградной кислоты (6), показавшие, что при использовании 
одного и того же безусловного раздражителя условно рефлекторные 
количественные сдвиги вышеуказанных веществ наступают раньше, 
чем это имеет место в отношении глюкозы. Кроме того, в литературе 
имеются данные, указывающие на то, что при однотипном безуслов
ном раздражителе газообмен проявляет более ранние условно рефлек
торные сдвиги, чем это наблюдается со стороны сосудистых реакций. 
Аналогичные результаты были получены и с дифференцировкой (7).

Дробность, отмеченная в развитии процесса внутреннего тормо
жения и в процессе растормаживания его в отношении количества 
различных ингредиентов в системе свертывания крови, представляет 
несомненный интерес, для окончательного объяснения которого необ
ходимы дальнейшие исследования в этом направлении.

Кафедра биохимии
Ереванского медицинского института
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արյան մ Լ С, նկատվում Լ կենդանու, էսնհանդիսսք վիճակք հևոցւ լք րտղատու թ յուն ե ր ր ի

է>էոա9ալյնոլէք է վաո
чгчп1ч.с 7—8 ա ՚Կ
արտաքս յտվ ած

//у ա յ էք ա ն ա կ ա ն /у ր դ ո ի չ ր
պ ա յ մ ան ա էյ ան ո ե ֆ լ ե կտոր

ա ո ։ ձ и է ո է

•որ յահ մակարդող սիստեմի, այնպես Л կենդանու կոէ1*ք[9Աէ Մեկուսացված սլա յմ առ
նական ղրդոիչի երկարատև էլ ի ր էս ո ո լմ ր հրսնդեցրեց պայմանական ոեֆլեքսի

ա ր դե լակւք ա՛հ դարդտցմանր> որքւ րլեպլալւք ւոե դաշա րմ ե ր ր ան սլա յ մ ան ա կ էսն դ ր ր դ ը~ 
* ՛իքի ադդեցության մ ա էք ան տ կ կամ դ ր ա կ ա՛հ սլա յ մ անա կան ոեֆլեքսի մ ա մ տ ե ա կ յւհթանում 
Լին հա էլա ո ակ ո լդ դ ո Լթ յ սէ մ ր : *իրա հետ մեկտեղ կենդանին րնկնու »ք էր ճնշված վիճակի
մեջ և լքնում էր կացոցի մասի ն մ են ր դատում
ենք նաև րստ
•ո և ում էր 1—Հ

այղ ֆոնի վրա ան պա յ մ ան ա կան դ ր դո ի չի ադդեցության վերացմանք ո ր ր
վրա։ Ար դե ՛Արկման պրոցեսի խորությւսն

и ի ււսւե մի արդ ե -

ն и!ГПЭե էէ ի իորությա՛հ ր, դ ր դ ո ի չ ի քիոր։ դիական ձրոանձնասստկության ր և այլն: 
հ եր "> ե տադո տու թ յու նների րնթ:սցքումք որոնք կատարվել են 1 է շան ն կա տ մա մ ր ।

հկատվևլ են շատ հե տա քրքիր երեւոյթներէ Այսպես ք հ ա ճ ա իր աչ ր ի էր ր ե կ հ ո է.էք
հ է/աե էք ի աոանձին րադադրիչների քանակի ա նրա 
կենդանու պայմանական ոեֆլեկտոր ո և ակցիայի

մակարդման մ ա֊
ո չ֊ մ ի ամ ա մ ան ա էլ յա

դրսևորումրւ Ամենից տ ո աչ սլայմանակէսն ոեֆչեքսն աստղանում էր 
մ ամանակի նկատմամր, որր րիսԼոդիական րաոաոիկ կա ր ե ո քո է թ յու՛է։ 

ան դ իսան ում ։ Պայմանական դրդոիլի հետագա ա դդե ց ութ յո ւննե րն

ունեցող и լ ր ո ց Լ и Է 
էլ լա и սւ Сացն ում էին

*1 ե ո ի շ յա յ պրոցեսների րնորոշ պայմանական ռեֆլեկտոր տեդաշարմեր։

Պ այմ տ հ ա կան ոեֆլեքսի մարման պրոցեսում մենք նկատել ենք արյան մակարդող 
էէիսէոեսի աոանձին օղակներում ներքին ար դե լակ էք ան ոշ — մ իամ ամ անսէկյա դարդացում ք ո ր ր 
ւ. եկա սացված պայմանական դ ր ту ո ի \ ի հետագա ադդեցությւսն մ ա մ ան սւ կ էլ ավելի էր իւո-

Ւնչպե/ւ մատնանշվեց վհրեոԼմ) 'հերքին արդելակման ֆոն ի վրա է--- ե ե ր ր ե մհ
'* ° ր դ տ րհթացքոէմ տեղի էր ունենում ան պա ք մ ան ա քլան դ ր րլ ո ի չ ի րնորոշ ա դ դե ց ու թ յ ա Ա 
վերացումը, որքրց հհտո սկսվում էր արգելակման պրոցեսի ա պ ա ր դե լա կում ր ք որր ե ր ե տ 1է 
I, ր. դայիս ար յահ *ք ակարդ ոդ սիստեմի աոանձին ին դ րե դիեն տնե ր ի ր ով ա՛հ դա կութ յա И 

հկատմամր ոչ միամ ամանակ: Շարունակելով ներդործեք ան պ ա յ մ ան ա էլ ան դր դ ո իչ111/ » հե- 
էոադայ է» էք մեհք դիտում էի Նք մեր կոդ մ ի у ո ւո ոէ.մն ա и ի րվ ոդ պրոցեսների *[ րա նրա ու- 
’..եցէէէծ ր'հորոշ ադդեցո/թյսէն սլատ ՛դերք։

Այս *>ե տադոտոէ թ յոէննե ր ի արդյունքներ ր ան կասկած ք արմանի են մ ե ծ ուշադրու^ 
քմ յան յ սակայն նրանց վերջնական ր ա ց ատ ր ութ յան հ ա էք տ ր րլեոէէս սրնհրամեշտ է ս» յ դ 
ուդդութ յամ ր յ ր ա ց ո լ ց ի չ ո ւ_ էէ ո Լ մէր Աք ւ/ի ր ո լ թ յո է.ն ներ կատարել .•
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