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ФИЗИКА

Г. С. Саакян

Энергетический спектр рождения --мезонов в атмосфере

(Представлено А. И. Алиханяном 23.Х.1956)

В работе, исходя из энергетического спектра ;х - мезонов на вы֊ 
соте 3200 м (*) и на уровне моря (2-3), вычислен энергетический спектр 
рождения - -мезонов. Для решения этой задачи были сделаны еле֊ 
дующие предположения. Все р-мезоны, наблюденные на высоте 
3200 м над уровнем моря (глубина атмосферы 710 г/см2). образуются 
от распада -֊-мезонов. Вид спектра рождения г.- мезонов слабо из
меняется с глубиною. Третье предположение касается конкретных 
численных значений параметров X и I, входящих в рассчет, где X — 
средний пробег неупругого ядерного взаимодействия нуклонов в воз
духе и / — пробег поглощения нуклонной компоненты в атмосфере. 
В согласии с работами (2՛4՜9) было принято X = 70 г/см2 и / = 120г/с.н՜. 
В области энергии Е > ЮБэв, по-видимому, нет существенной разницы 
между сечениями ядерного взаимодействия протонов и -֊мезонов, 
и для последних также было принято X = 70 г/см1.

Пусть п(£, 8)с1Е — дифференциальный спектр энергии и - мезонов 
на глубине атмосферы 5, а /’(£', х)(1Е(1х число мезонов с энергией 
(Еу Е-\-(1Е), рожденных в слое атмосферы (х, х 4֊ с/х) г/см2. Согласно 
вышеприведенным предположениям примем

-V
/(£, х) = ((Е)е 1 • (1)

Наша цель состоит в определении функции [(Е). Функции п(Е,8) 
и /(£) связаны между собою соотношением

, _с Лу

п(Е, 8) = Ь\ с *’ ----- —----  X
ср(г)т.(г) V и

х г — х Г (1 у
/* -~Т' — 7 - |

X I /(е(х, г))е е ' , (2)

С
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где с — скорость света, р(1/) — плотность воздуха на глубине у, ти(г/) 
и (у) ՛ соответственно времена жизни р- и "-мезонов на атмосфер
ной глубине у. Из-за ионизационных потерь энергии в воздухе, энергия 
и, тем самым, время жизни нестабильных частиц будет функцией ат
мосферной глубины. Ь есть отношение энергии «-мезона к энергии 
его продукта распада —р - мезона. Предполагая, что в системе покоя 
--мезона угловое распределение его продуктов распада, т. е. р-ме
зона и нейтрино, изотропно, получаем

здесь и т-— энергии покоя р- и "-мезонов.
Согласно формуле (1) первые два множителя под первым ин

тегралом представляют собой число мезонов с вполне опреде
ленной энергией, рожденных на глубине х. Второй множитель под 
тем же интегралом представляет собою вероятность того, что - -ме
зон, образованный на глубине х, дойдет до глубины г, не испытывая 
ядерного взаимодействия и не распадаясь. Второй множитель под 
вторым интегралом есть вероятность того, что к- мезон, который 
уже дошел до глубины ?, распадается в интервале глубин (г, 
Первый множитель под этим же интегралом есть вероятность того, 
чго р-мезон, образованный на глубине г, не распадаясь, дойдет до 
глубины 5. Наконец е(х, г) —энергия "-мезонов,

е(х, г) = ЬЕ 4- Ыг(8 — г) 4- К (г — х). (3)
Величина энергии к - мезона в точке его рождения х подобрана так, 
чтобы р-мезон, наблюденный на глубине 3, имел энергию Е. Здесь 
К ~ 2Мэв — ионизационные потери энергии релятивистских частиц в 
1 г/см* воздуха.

В области сравнительно малых энергий е < 4 Бэв спектр рождения 
--мезонов в воздухе /(е, х) был определен в работах (10> 11). В ра
боте (12) этот спектр рождения был определен в графите до энергии 
порядка 10 Бэв. Поэтому мы задались целью определить функцию 
рождения /(е) в области больших энергий £>5 Бэв. Избранный здесь 
способ определения функции /(е) не дает возможности вычислить эту 
функцию в области сравнительно малых энергий, где ионизационные 
потери энергии частиц играют существенную роль. Имея в виду 
именно область энергии р- мезонов Е > 10 Бэв, можно функцию 
/[ (х, г)] по среднему значению вывести из-под интегралов. Вообще 
при таких энергиях можно пренебречь ионизационными потерями 
энергии и г(х, г) считать независящей от х и г, т. е. принимать 
^ЬЕ. Итак, из (2) имеем.

п(Е, 3)=р(£, 4-0,5763(6 4֊ 0.5)], (4)
где <2(Е, 3) имеет следующий смысл

4



5 — г — f dy
f* x Jcp({/)v<y)

<2(5, S) =6 Ie 1 ----- d-L---- x
J cp(z)-r.(z)
0

£ xf J___ L |_ (' dy

X I e x dx. (5)
tz 0

Интеграл (5) был вычислен численным способом для S = 700г/с՝.и2. 
На первый раз мы исходили из представления изотермической атмо
сферы, предполагая, что p(r/) = p0t//1033, где р0 — плот ность воздуха на 
уровне моря. Во избежание возможных ошибок был произведен вто
рой и более точный расчет для реальной атмосферы. При этом была 
использована зависимость давления в атмосфере от высоты, приведенная 
в работах (l3N). Разница между результатами обоих расчетов оказа- 
лась незначительной. На рис. 1 приведена зависимость функции Q(F. 
700) от энергии и- мезонов Е. Из-за ограниченности места здесь мы 
не имеем возможности подробно обсудить поведение и физический 
смысл функции Q(£, 700).

Рис. I. Зависимость функции (}(Е, 5) от энер
гии |л-мезонов для 5=700 г/см*. По оси абсцисс 

шкала логарифмическая.

Обозначим через у(Е, г) результат, полученный из (2) после 
интегрирования по х, имеем 

$
п(Е, 5) = ф(£, (6)

О
Отношение ф(Е, г^/п^Е, 5) представляет собою долю р - мезонов, 
приходящих из глубины г, или вероятность того, что мезон с энер-

5



гией Е, наблюденный на глубине 5, приходит из глубины г. Обозна
чим эту вероятность через №(Е, 8, г). На рис. 2 изображена И/ в 
зависимости от Е для 5 = 700 г/см2, при Е = 30 и 100 Бэв. Теперь, 
исходя из уравнения (4), мы можем определить энергетический спектр 
рождения - - мезонов в воздухе /(г). Входящая в это уравнение 
функция С?(Е, 700) известна из рис. 1, а энергетический спектр у. -ме
зонов п(Е, 700) известен из работ (1֊3). Окончательный результат

Рис. 2. По оси абсиисс отложено остаточное 
давление в атмосфере в г/см2, а по оси ординат- 
вероятность того, что ц-мезоны с энергией 30 
и 10<) Бэв, наблюденные на высоте 3200.и, об
разовались на высоте с остаточным давлением 

г г!см2.

расчетов приведен на рис. 3. Умножая ординаты этой кривой на 
— х I

е ахаЕ, получим число --мезонов с энергией в интервале (Е, Е+с1Е), 
рожденных на высоте с остаточными давлениями в интервале (х, х 4՜

Часть кривой при Е 5 Бэв рассчитана, исходя из спектра рож՜ 
дения -֊мезонов в графите (12), а также из спектра рождения --ме՜ 
зонов в воздухе, приведенного в работе (1։).

формуле (2) не учтены процессы ди ракционного рассеяния
--мезонов на ядрах воздуха, кулоновское многократное рассеяние 
и, наконец, тормозное излучение частиц. При энергиях Е > 6 Бэв, для 
которых и были произведены расчеты, углы диффракциоиного рассе
яния - - мезонов и кулоновского многократного рассеяния очень
малы и соответствующие процессы не .окажут влияния на результат 
расчетов. Что касается тормозного излучения -- и ц- мезонов, то 

ээтот процесс для этих частиц начинает ективно действовать лишьЗШЕ
при энергиях несколько тысяч Бэв и выше. А найденный спектр про
стирается до энергии 1000 Бэв. Сравнение полученного спектра рож
дения --мезонов в воздухе с первичным спектром нуклонов может 
дать важные сведения о средних характеристиках актов ядерных взаи
модействий нуклонов больших энергий. Этому вопросу будет посвя
щена отдельная работа.
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Рис. 3. Энергетический спектр рождения вер
тикального потока к-мезонов в воздухе. По оси 
абсцисс отложены энергии частиц в единицах 
Бэв, а по оси ординат—числа “-мезонов в см~- 

сек-* стер-։ Бэв-։
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միհև ւքոյու^յուն ունհրյույ ւիոիւագարձ կապն արտահայտվում է աորստում բերւՀած (2) 
ինտեգրալ ^ավաււարման միջոցով: Մեծ էներգիաների ւոիբու յթու.մ՝ բ •> БЭВ/ որտեղ 
կարելի է ա ր հ ա մ ար ե լ ի ոն ի գ ա ց ի ոն կորուստների գ ե ր ր , ~ - մեզոնների ծնման անհայտ 
ֆունկցիւսն՝ ք(է~) կարելի է գռւրս բերեք ինտեգրալի տակիցէ 'երանից հետո մ են ր ստա֊ 
նու-tf ենր

П(Е, S)=Q(E,S)Kt>E)

որտեղ П(Е, Տ)֊ր
թյուն ու. մ, որտեղ

։’1 * մեզոնների գիֆերենցիաք էներգետիկ աղե կտբն է ա յն րարձրոԼ-֊ 
ճնշում ր հավասար է Տ q/lltf2/ Ь հանգ իսանում է 71 * մ ե գո՛հ ի ե նրա

տրոհումից աոսւՀսւցող JJL - մեզոնի էներգիաների հ ա ր ար ե ր ութ յ ո ւ.ն ր, իսկ Q(E , Տ) մի 
ֆունկցիա էք որը ար ւո ահ ա յտ վում է ( «5 ) բանաձևութ Ս.յպ ր ան ա ձև ում բերված կրկնակի 
ինտեգրալբ հնարավոր է > ւսշ վ ե ք թ վ ա յն ո ր են •* Հաշվման արգյունրներր բերված են նկ, 1~ում։71 — մեզոնների ծնման 
որբ վերաբերվում է

սսլեկտրը բերված է ն կ. 3-֊ում: Այգ ֆունկցիայի կորի յն ւքասրէ 
էներգիայի Е>5 БЭВ տիրույթին, վերցրած է ք1յ) ե (12) աշխա֊

տանրն ե ր ի д'
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инженерная сейсмология

А. Г. Назаров, чл.-корр. АН Армянской ССР

Об одном способе испытания моделей на сейсмические 
воздействия*

* Из доклада, прочитанного на семинаре Института физики земли АН СССР.

(Представлено 20. ХП. 1956)

В предыдущей статье указывалось на возможность испытания 
моделей, установленных непосредственно на грунт (։). Сейсмические 
колебания при этом имитируются искусственными колебаниями, воз
буждаемыми в грунте. Дальнейшее изучение этого вопроса показало, 
что, по-видимому, предпочтение следует отдавать способу генерирова- 
ния колебаний в грунте посредством взрыва. Такой способ был при
менен при изучении сейсмических воздействий на поведение моделей, 
помещенных в каретке центрифуги (2).

Предпочтение, которое мы оказываем этому способу, основано 
на следующем соображении.

Нет необходимости в точном воспроизведении сейсмических ко
лебаний, которые пытаются осуществить, например, на сейсмических 
платформах программного управления. Достаточно воспроизвести, для 
массовых исследовательских работ, самые общие черты колебаний 
почвы при разрушительных землетрясениях.

В первом приближении сейсмическое воздействие на сооруже
ния можно оценить посредстьом спектральной кривой приведенных 
сейсмических ускорений т(Г), где Т период свободных колебаний ли
нейного осциллятора (3). Если размер модели в X раз менее размеров 
оригинала, то для модели должно быть Т'= УТ и т' = — (/). Таким 

образом, для соблюдения условий подобия при моделировании необ
ходимо сйектральную кривую равномерно деформировать вдоль осп 
Т в X раз, а ординаты в — раз. Типовые спектры приведенных сей-

X
смических ускорений показывают, что они с достаточной точностью 
могут быть представлены в виде гиперболы, за исключением неболь
шого участка поблизости от начала координат, где спектральная кри
вая условно принимается за отрезок прямой, параллельной оси 
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абсцисс. При мгновенном сейсмическом импульсе (сейсмическом уда
ре), т. е. при импульсе, длительность которого стремится к нулю, 
спектральная кривая приведенных сейсмических ускорений принимает 
в точности очертание гиперболы (’). Для модели и оригинала сейсми
ческие импульсы должны быть одинаковой величины. Действительно, 
если ускорение почвы для оригинала обозначить через IV', а длитель

ность импульса через Д/. то для модели соответственно имеем IV'= — IV

и Д/'=/А/. Таким образом, действительно 1ГД/ — W'At'. Отсюда сле
дует, что при мгновенном импульсе для модели и оригинала спек
тральные кривые в точности должны совпадать. Это представление 
увязывается с гиперболической зависимостью приведенного сейсми
ческого ускорения от периода свободных колебаний линейного осцил
лятора. поскольку 7V = 74 = const, т. е. действительно имеет место 
одно и то же уравнение гиперболы для модели и оригинала. Посколь
ку очертание спектральной кривой приведенных сейсмических уско
рений приближается для действительных землетрясений к гиперболе 
на всем протяжении, за исключением малого участка в начале коор
динат, го с достаточной точностью и в запас можем ее заменить ги
перболой на всем протяжении (4). Поэтому мгновенный сейсмический 
импульс (сейсмический удар) может быть принят в основу для ана
лиза сооружений на сейсмические воздействия, во всяком случае в 
первом приближении (5). Проще всего сейсмический импульс осуще
ствить с помощью взрыва. Модели сооружений рекомендуем воздви
гать на скале или специально заготовленных бетонных массивах. Если 
желательно исследовать поведение сооружения на не скальных грун- 
тах, то можно уложить на скале слой грунта определенной толщи
ны и на нем возвести модель. Понятно, что тяжи, компенсирующие 
недостаток в весе модели, должны быть заанкерены в скалу. Заряды 
должны быть распределены по вертикальной плоскости на площадке 
определенной величины, подобранной таким образом, чтобы при 
взрыве получались достаточно плоские волны у основания модели.

Институт строительных материалов и сооружений
Академии паук Армянской ССР

и. я- ъиаирпч.

11Ь1 Ji ui<|qbgiu piuiG Црш iTur|b|Gbp |1 
LquiGuil||i iftuiijiG

l|ll>p<) UI p If d'ui G lf|l

q /th LU If [i *b  Ui fu n p q n q tuA nt.ff (*  ) !fnt Jff f.p ftp if п q L f li L p p if ш ft 11 f /* 4 tfinp^

AiupffLf, q’b It f n i[ hfiujlicj fiiqqiu!{[i q L in’h ft if putt H,ju qLtqpnttf uLjuiffili b n b nt tf'h L p /t՝b t[tn[uiu~

л/,ъ nt_J L-b q h in b ji tf L f u/pSL utntu tun ш^tuijp,iz unUtiiif h L pp! q Ui Л n L. if tf fl i J tf 4

Uipt[ui<b9 ftp lull IU у h fnt p J nt-*h  p Uflttnp lf Ittiuf qliUibjt tf L ? & ttUnt tf’b L p p iqut J p Jilt’ll fl t^[,9nSntl 

шн ш $Uf q tf iu‘b pl

ll,’b bptu ff If A tn ъ / f f] p M О in <y It ft Ui p tn Ui q f! L Ь U It J U tf /t ff u nijtnt^ff’b If ft p f и jt ՝h a q Ut nt tf h h

10



էէ է 7/ Լ 7/ ա ! ծ ր ա դ ր ա յի ն у /. կ ա վ ա ր ո Լ մ Ո »լ 
բավական Լ վերարտադրել դետնի С

// *> *սր  թ ակն ե ր ու մ ! //, յ и
ամ են տր՚ե դ հանուր դծերր.

դ Լ պլաևէք
1ւոէք ապա-

տասխունո է մ են ավերի) ե ր կ ր ա շա ր ժ ե ր ին է Աույց կ տրվում, որ կաոուցվածքի վրա սեյս֊
թ յան у ե րլուծ մ ան որպես հիմք կարելի Հ ընդունել սեյսմիկ հար֊

վածր, իսկ սեյսմիկ հարվածն ամենից հեշտ կ իրականացնել պայթյունի միհռդով։
Խորհուրդ է արվում մոդելները կառուցել ժայռի վրա կամ հատուկ պատրաստված 

բետոնյա դանդվածի վրա! Եթե պահանջվում է մոդե/ր ուսումնասիրել հոդի վ ր ա , ապա
կարելի Լ Ժայռի վ ր ա որոշակի հաստության հ ոդի շերտ, հետո
մոդելը։ Յղիչները, որոնք փոխարինե լու են մոդելի կշռի պակասին, պետք Լ ամրացվեն 
ժայռի մեջ։ Պայթուցիկ նյութի լիդերը վ ե րւոիկայ հարթ ութ յան մեջ պետք է բաշխված 
լինեն այնպես, որ պայթեցման ժամանակ մոդելի հիմքում ստացվեն ճոճման րավականին
> ա ր թ ա ւ ի ք ն ե ր է
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Л. Г. Сеаракян

Конструкция сборной железобетонной крыши с чердачным
перекрытием из сборных железобетонных рерм-настилов СЛ-2ЗЕ

(Представлено А. Г. Назаровым 20. XII. 1956)

По конструкциям покрытий промышленных и гражданских 
зданий в настоящее время имеется много решений в сборном желе
зобетоне. При этом несущие и ограждающие элементы покрытия 
(крыши) и в зданиях с чердачными перекрытиями решаются раздельно 
от конструкции чердачного перекрытия. Например, в Чехословакии 
для покрытия зданий, в том числе жилых, применяют железобетон
ные волнистые настилы, опирающиеся по прогону конька и на наруж
ную стену. В Германской Демократической Республике, в Венгрии и 
у нас нашли применение сборные железобетонные стропила, а также 
крупные настилы покрытия.

Ниже предлагается конструкция сборной железобетонной крыши 
с чердачным перекрытием из железобетонных ферм-настилов. В этой 
конструкции чердачное перекрытие, несущие и ограждающие элемен
ты крыши образуют единую пространственно работающую систему, 
благодаря чему существенно уменьшается расход бетона и железа.

На фиг. 1 приводится конструктивная схема сборной крыши 
здания с чердачным перекрытием из сборных железобетонных ферм- 
настилов СЛ-2, освоенных в производственных условиях для мас
сового изготовления.

Сборная железобетонная ферма-настил СЛ-2 состоит из: коры
тообразной верхней плиты /, представляющей собой надчердачное 
покрытие с ребрами, направленными наружу, служащей верхним по
ясом фермы; нижней ребристой плиты 2, представляющей собой чер
дачное перекрытие с ребрами, обращенными в чердак и служащей 
нижним поясом фермы; железобетонных стоек 3 углового сечения 
с головками прямоугольного сечения с отверстиями для монтажных 
болтов 4, и из прутковых раскосов 5. В верхней и нижней пли
тах имеются отверстия для соединения плит со стойками. Мон
тажные болты снабжены широкими шайбами. Чтобы нижней 
плите дать нужный строительный подъем, сначала устанавливаются 
временные монтажные раскосы, снабженные затяжными муфтами. По-
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Фиг. I. Схема конструкции сборной железобетонной крыши с чердачным перекрытием из сборных железобетонных 
(|ерм-настилов СЛ-2. 1— надчердачиое покрытие; 2—чердачное перекрытие; 3- стойки; -/—монтажные болты;

5— раскосы; 6— теплоизоляционная засыпка.



еле установки нужного строительного подъема эти раскосы заменяются 
прутковыми раскосами, которые привариваются к выпускам-петлям 
треугольного очертания из арматурного железа.

Сборка ферм-настилов осуществляется внизу, на стройплощадке. 
Удобнее регулировку подъема нижней плиты и приварку прутковых 
раскосов производить наверху, после установки ферм-настилов на сте
ны здания. Установленные иа место фермы-настилы в продольных и

Фиг. 2

поперечных направлениях соединяются друг с другом сваркой, а швы 
и места, оставленные для головок монтажных болтов, заливаются ра
створом, приготовленным иа расширяющемся цементе. В зазоры вокруг 
монтажных болтов инъектируется цементное молоко. После всего 
этого производится окраска покрытия гидроизоляционной краской.

На фиг. 2, 3, 4 приводятся момент монтажа крыши из ферм- 
настилов, вид чердака и здания с крышей из ферм֊настилов.

Об эффективности предлагаемой конструкции можно судить по 
основным технико-экономическим показателям на 1 ж2 чердачного пе
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рекрытия и соответствующей ей крыши по данным опытной конструк
ции, осуществленной МГСС Армянской ССР на крупноблочном доме 
в гор.ЛЕреване.

Фиг. з.

Фиг. 4.
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Приведенная толщина бетона на 1 м2 чердачного перекрытия и 
соответствующей ей крыши (при расстоянии между продольными 
стенами в свету 6(Ю см) . . •...............................................................10,0 см

Расход арматуры на 1 ж2 чердачного перекрытия и соответству
ющей ей крыши.....................................................................................10,0 кг

В том числе:

Приведенная толщина плиты чердачного перекрытия................... 4,2 см
Расход арматуры на 1 м2 плиты чердачного перекрытия...............  3.9 кг
Приведенная толщина плиты покрытия (кровельной плиты) при тол

щине ее 3,5 см.......................................................................................... 4,4 см
Расход арматуры на 1 м? плиты покрытия............................................. 3,4 кг
Приведенная толщина бетона стоек, отнесенная на 1 м2 чердачного 

перекрытия ........................................................................................ 1,1 см
Расход арматуры на стойки и раскосы, отнесенный на 1 м2 чердач

ного перекрытия ............................................................................. 2,6 кг

Вес фермы-настила при ее ширине 120 см равен 1500 кг.
Расход бетона и арматуры только на 1 мъ чердачного перекры

тия, если его осуществить из круглопустотных настилов, как это было 
предусмотрено первоначальным проектом этого дома, составляет:

Приведенная толщина бетона на 1 м2 чердачного перекрытия ... 11,5 см
Расход арматуры на 1 .и2 чердачного перекрытия.............................. 10,5 кг

Как видно из приведенных данных, при расходе арматуры и 
бетона в количестве, даже несколько меньшем, чем нужно для осу
ществления только чердачного перекрытия из круглопустотных насти
лов, можно применением предлагаемой конструкции осуществить как 
чердачное перекрытие, так и крышу.
Институт строительных материалов и сооружений

Академии наук Армянской ССР
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ДОКЛАДЫ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР

XXIV 1957 “

ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

Л. Е. Тер-Минасян

Об отклонениях между вычисленными и экспериментально
измеренными величинами молекулярных рефракций некоторых

производных пара-алкокси-бензойных кислот
(Представлено А. Л. Мнджояном 31. X. 1956)

Рефрактометрический метод, основанный на аддитивности атом 
ных рефракций, широко применяется в органической химии как про
стой и надежный способ проверки правильности предполагаемых 
структурных формул. Однако, в общем случае, атомная система рас
четов рефракций со всеми поправками не позволяет удовлетворитель
но вычислять молекулярные рефракции химических соединений. Во 
многих случаях между вычисленными и экспериментально измеренны
ми величинами молекулярных рефракций наблюдается значительное 
расхождение, причем экспериментальное значение обычно выше вы
численного (экзальтация). По-видимому, при идентификации органиче
ских соединений на аддитивности атомных рефракций можно основы
ваться лишь при рассмотрении соединений, в которых отсутствует 
эффект сопряжения, вызывающего значительные экзальтации, которые 
быстро растут по мере увеличения числа сопряженных связей

Известно, что явление сопряжения зависит от взаимодействия 
валентных электронов. Это взаимодействие, наиболее ярко проявляю
щееся при сопряжении двух двойных связей (тете—сопряжение), сказы
вается на многих физических свойствах молекул: спектрах поглощения, 
молекулярных рефракциях, величинах дипольных моментов и т. д. (1).

В последнее время А. Н. Несмеяновым (’) развиты представле
ния о сопряжении простой связи с двойной (а, те— сопряжение) и двух 
простых связей (а, а — сопряжение). При этом а, те—и а, з—сопря
жения в своих основных чертах подобны те, те—сопряжению, хотя они 
и выражены слабее. Поэтому можно ожидать отклонения молекуляр
ной рефракции не только при наличии в молекуле те, те—сопряжения, 
но и при наличии а, те — или о, а — сопряжений. Очевидно, что в по
следних случаях влияние сопряжения на молекулярную рефракцию 
будет выражено слабее, чем в случае те, те — сопряжения.

Вероятно этим можно объяснить тот факт, что значительными 
экзальтациями молекулярных рефракций зачастую обладают органи
ческие соединения, которые не содержат те, те — сопряженных связей.
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Известно, например, что молекулярная рефракция азотистых соедине
ний сильно зависит от их строения. Пытаясь объяснить эту зависи
мость, Эйзенлор (3՜6) рассматривал амидные группы как „скрыто-со- 
пряженные*' системы и считал, что молекулярные рефракции амидов, 
как и конъюгированных соединении, должны характеризоваться спе
цифическими значениями экзальтаций. Очевидно, что по современным 
воззрениям „скрыто-сопряженные “ системы Эйзенлора соответствуют 
з,՜ — сопряжению.

В процессе определения молекулярных рефракций большого чи
сла органических соединений, синтезированных А. Л. Мнджояном и 
его сотрудниками (в՜9), нами было выяснено, что во многих случаях 
между вычислениями и опытными величинами молекулярных рефрак
ций существуют большие расхождения. Значительные отклонения меж
ду вычисленными и опытными величинами наблюдаются, например, 
в некоторых рядах аминоэфиров пара-алкоксн-бензойных кислот с 
общей структурной формулой

где: R —алкильная группа, R'—диалкиламиноалкильная группа.
При рассмотрении вопроса, какая из этих групп (алкильная R или 

диалкиламиноалкильная R') может вызвать возникновение эффекта
сопряжения в молекуле, мы 
обратили внимание на данные,, 
полученные группой авторов 
(10) при исследовании спект
ров поглощения в ультрафио
летовой области а, 0 - нена
сыщенных жирно - ароматиче
ских кетонов, метоксилирован- 
ных в пара-положении. Автора
ми были изучены спектры по
глощения бензальацетона и его 
пара-окси- и пара-метокси
производных в ультрафио
летовой области. Эти произ
водные бензальацетона дают 
сильное смещение главного 
максимума в счорону длинных 
волн, соответственно на 32 и 
37 тр (рис. 1). Этот сдвиг ав
торы объясняют действием ал
кокси-группы в пара-положе

нии, вызывающим следующее смещение электронов:
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*֊ СН5'0 =
си5 

сн-сн=с-о-

Авторы одновременно нашли, что этот сдвиг, обусловленный 
введением метокси - группы в пара-положенин, почти идентичен сдви
гу, получаемому при введении одной дополнительной двойной связи 
в сопряженную систему (рис. 2).

С другой стороны, авторы заметили, что спектр поглощения па- 
ра-ацетоксибензальацетона мало отличается от спектра поглощения 
незамещенного соединения; в этом случае имеет место лишь незначи
тельный сдвиг в сторону длинных волн (рис. 1). Это явление может 
быть обусловлено электронным сдвигом в самой ацетильной группе, 
направленным в противоположную сторону.

< ’• 
сн, -с

СН

- сн = сн - с = о,

В этом случае общее смещение электронов является результатом сум
марного действия двух, противоположно направленных, сдвигов на со
пряженную систему.

Таким образом, исследование спектров поглощения пара-окси —и
пара-метокси-бензальацетона 
свидетельст вует о наличии сме
щения электронной плотност и, 
вызываемого гидроксильной и 
метоксильной группами в па
ра-положении. Изменение ха
рактера связей, вызываемого 
этим сдвигом, обусловливает 
смещение кривых поглощения 
в сторону длинных волн. На
до полагать, что такое изме
нение характера связей долж
но отразиться и на других оп
тических свойствах молекулы, 
в частности, на коэффициенте 
преломления.

Желая проверить правиль
ность такого предположения о 
роли алкоксильной группы при 
введении ее в пара-положе
ние, мы исследовали влияние Рис. 2

пара-алкоксильной группы на величину молекулярной рефракции эти-
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нового эфира бензойной кислоты. Отметим, что в случае незамещен
ного соединения,—этилового эфира бензойной кислоты, имеется неко
торое расхождение между вычисленной и опытной величинами моле
кулярной рефракции

М 150,2; df" 1,0487: пЬп 1,5040 MRd вычислено 41.82; найдено 42,41: 
EMd 0,59.

Несмотря на свою незначительность, такое расхождение находит
ся вне пределов ошибок опыта и. по-видимому, его следует объяснить 
действием сопряжения связи С = О с ароматическим ядром. Значения 
вычисленных и опытных молекулярных рефракций этиловых эфиров 
пара-алкокси-бензойных кислот и пара-ацетокси-бензойной кислоты 
приводятся в табл. 1.

Таблица 1

R—О— / —С—О—С2НЬ

О

MRd

EMd
вычислено найдено

СН3-

С2Н4-

С,Н7- 

с4н9- 
СН3СО—

180,2

194,2

208,2

222,3

208,2

1,1086 

1,0782 

I,0565 

I.0391 

1,1654

1 ,5252 

1,5180

1,5142

1.5115 

1,5110

48,0.8

52,69

57,31

61,93

52,71

•19,83

54,58

59,35

64,14

53,52

1,75

1,89

2,04

2,21

0,81

М

При введении метокси-группы в пара-положение экзальтация 
равна 1,75. Эта величина экзальтации, на наш взгляд, не случайна; 
она очень близка к инкременту рефракции одной двойной связи, рав
ному 1,73. По-видимому, при введении метокси-группы в пара-поло
жение, вследствие смещения электронов от метоксильной группы к 
ароматическому ядру и образования пара-хиноидной структуры, воз
никает одна дополнительная двойная связь, которой и обусловливается 
величина экзальтации.
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Как видно из табл. 1, с увеличением алкокси-радикала наблюдается 
незначительное увеличение экзальтации. В таблицах 2—7 приведены
данные о молекулярных рефракциях целого ряда органических сое-
динений, синтезированных А. Л. Мнджояном и его сотрудниками (в՜*). 
Приведенные в таблицах данные подтверждают правильность наших 
наблюдений.

Таблица 2

СгН5
—С— О-СН֊СН2—СН2->Г

II I С2Н5
О СНз

МИп

СН3-

сан7-

279,4

293,4

307,4

321,4

<120 •20
по ЕМ о

вычислено найдено

1,0284 

1,0029 

0,9972

0,9882

1,5108

1,5032

1,5026

1,5013

79,77

84,36

88,98

93,60

81,22

86,37

90,92

95,72

2,01

1,94

2,12

М

Таблица 4

К-О-СНа-СНа—О—

б20

СН3

— С—О—СН2—С —СН2—N

СН3

СН3

СН3

2 0
ПП ЕМ о

вычислено найдено

сня-
С2Н5-

С4Н0_

309,4

323,4

337,4

351 ,5

I,0402 

I,0264 

1,0134

1,0101

1,5045

1,5011

1,4975

1,4965

85,99

90,61

95,23

99,85

88,17

92,63

97,51

2,18

2,02

2,28

О

МКо
R М
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При замене пара-алкоксильной группы пара-ацетокси-группой 
расхождение между вычисленной и опытной величинами молекуляр
ной рефракции только незначительно отличается от такового для эти
лового эфира бензойной кислоты. И в этом случае подобное влияние 
ацетокси-группы можно объяснить противоположно направленным 
сдвигом электронов в самой ацетильной группе.

Таблица 5
СН3 

֊ .. I С2Н5
R—О-СН2—С112—О— -С-О-СН2֊ С֊СН2—иг

II I с2н6
о СНз

МИп
R ЕМ и

вычислено найдено

СН3-

С2Н6-

С,Н7- 

С,Н9

337,4

351,5

365,5

379,5

1,0212

1,0145 

1,0022 

0,9944

1,5023

1,4995

1,4959

1,4942

95,23

99,85

104,47

109,09

97,37 

101,79 

106,49

111,16

2.14 

1,94 

2,02

2,07

R

Таблица 6

И-О—СН2-СН2-О-^ 4
7СН3

—С—О—СН—СН—СН2 —14;
II I I СНз

О СНз СНз

МИО
20

% ЕМоМ 620

вычислено найдено

СН3-

С2Н5- 

С3Н7- 

с4н„-

309,4

323,4

337,4

351,5

1,0448

1,0256

1,0161

•I»

1,3059

1,5000

1,4983

1,4964

85,99

90,61

95,23

99,85

87,98

92,74

97,39

101,89

1.99

2,13

2,16

2,04

Подобного смещения электронной плотности можно ожидать при 
наличии метоксильной или гидроксильной группы также и в орто
положении по отношению к карбоксильной группе, но в этом случае 
смещение, если оно вообще будет иметь место, должно быть менее 
заметно, так как орто-хиноидные системы, как известно, образуются
значительно труднее и гораздо менее устойчивы, чем пара-хиноид
ные системы. Об этом, в частности, свидетельствует тот факт, что
молекулы, имеющие орто-хиноидную структуру, обладают окислитель
но-восстановительными потенциалами, которые на 85—95 мв выше
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Таблица 7

R-O-CHs-СН2-О-
//“ /С2Н5
7 с-о-сн—сн—сн2—n
'=11 II C2HS

О СН3 СПз

20
4

20
MRd

ЕМ[)
вычислено найдено

nD

СН3- 337,4 1,0221 1,5019 95,23 97,42

СаН5— 251,5 1,0095 1,4968 99,85 101,82

^зН7— 365,5 0,9993 1,4952 104,47 106,69

с4н9- 379,5 0,9950 1,4936 109,09 111,07

2,19

1,97

2,22

1,98

R м d

потенциалов изомерных молекул, имеющих пара-хиноидную структу
ру. А это значит, что запас энергии в первых из этих структурных 
изомеров выше, чем у вторых и, следовательно, пара-хиноидные 
структуры более устойчивы, чем орто-хиноидные (п). Данные, полу
ченные нами при определении молекулярной рефракции этилового 
эфира орто-метокси-бензойной кислоты (М 180,2; d։° 1,1157; пь° 1,5208: 
MRr) вычислено 48,08; найдено 49,17; EMd 1,09), подтвердили это 
предположение.

Выражаю глубокую благодарность Г. Т. Татевосяну за предложе
ние настоящей темы.

Выводы. 1. Установлено, что введение алкоксильной группы в 
молекулу этилового эфира бензойной кислоты в пара-положение, 
вследствие смещения электронов от алкоксильной группы к арома
тическому ядру, вызывает экзальтацию молекулярной рефракции.

2. Экзальтация при введении метоксильной группы равна 1,75, 
что, очевидно, соответствует инкременту одной двойной связи, равно
му 1,73. С увеличением алкильного радикала алкокси-группы наблю
дается некоторое повышение экзальтации (от 1,75 для метокси-произ
водного до 2,21 для бутокси-производного).

3. Показано, что ацетилирование пара-окси группы практиче
ски устраняет этот эффект, что объясняется обратным смещением 
электронной плотности вследствие противоположно направленного сдви
га электронов в самой ацетильной группе.

4. Установлено, что введение алкокси-группы в орто-положе
ние вызывает значительно меньшую экзальтацию. Это явление нахо
дится в соответствии с меньшей устойчивостью орто-хнноидных 
структур по сравнению с пара-хиноидными.

Институт тонкой органической химии
Академии'наук Армянской ССР
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Լ- ե- ՏեՐ-ՍՒՆԱՍՅԱՆ

Պ ill ր ա-ալկււթււ |>-pL G զոական ppni.fibp ի if ի puiG |ւ ած uiGgj in |Gb p |> 
if ոլԼ կւււ_լյա n rtb<bpuil|g|>ui(ibp|i հաշված Լվ է ри U| L p |nf L G in ալ կԼրս|ււվ 

չափված ւքհծա թւուհնհբի ւքիչեվ qnjiii_pjm_G in_Gbqni| 
in uippbpui.-[HiiufiGbp ի if uni|iG

1Լտոքքէսյքւն ոԼֆրւսկէյ1ւսւնհր1է աу у ի տի վու թյան վ րա հիմնված и ե ֆ րա կա ո մ ե տ ր ի կ մ եր֊ 

Pn'll' որղանական ր ի մ ի ա յ ի մ ե C լայն կ ի ր ա ո ու թ յ ո է ն կ у tn ե ք ենթադրվող սար ո t կա ո ւ ր ա - 
յին բանաձևերի ճշտությունը ստուգելու համար: 1!ակայն րնղհանոէ ր գեպրում ոեֆրակ- 
գ ի ան ե ր ի հաշվման ա տ ոմայ ին սի սա ե tf ft րոքոր ուղղումն ե ր ով հ ան դ ե ր ձ թու Jf շի տալիս
բավարար ճշտոէթյամր հաշվեք րիմիական միացությունների մոքեկոէլյար и ե ֆր Ш կ у ի ան ե - 
րր2 ft ատ դ ե պր ե ր ո Լ մ մոքեկոէքյար ո ե ֆր ա կ у ի ան ե ր ի թեորետիկ ե փորձնական մեծու
թյունների միջև գոյություն ունեն 77ա//’ տարբերություններ ( կ կ у ա բոա у ի ա ) 2 քԼյսպես՝ 
սրինակէ էլգալի ա ար ր ե ր ո է թ յ ո ւ նն ե ր երեվահ եկան П.. կ» Մնձէւյանի ե նրա աշխատակից- 
հերի կոդմից սինթեդված ր ա у if ա թ ի վ օրգանական միացությունների մոքեկոէքյար
и ե ֆ ft Ш կէք ի ան ե ր ի որոշ մա էյ պ ր ny ե и ո է մ 2

If jtt ե ft և nt յթր ր աуш ար ե լու համար 
հ ե գինակն ե րի I ’ > կողմ ի у 3 , j---- չ Տ ա у ե у ա ծ

մ են ր ուշա ղբութ յուն у ա ր ձր ե у ին ր մի խում ր 
ա ւէ՚ֆ ա ա ի կ-ա ր ո tf ատ ի կ կ ե ա ոնն ե ր ի կքան մ ան

սպեկտրների հետադասության մ ամանակ ստացված տվյալների վրտ2 Հեղինակները ցույց
են տվեքք որ պարա — օրսի ե պա ր ա - մ և թ п ր и ի — բ են գ ա քա у ե tn ոն ի մ ո լ ե կ ո ւ քն ե ր ո ւ մ ft են դա ք Ш у ե — 
տոն ի մ ո լե կուլի նկատմամր տեգի ու նի կքեկտրոնային տեղաշարժդ որր ծագում է հի- 

մեթորսի ---  խմբերի ա у у ե у ո « թ յա մ ft է երր ա,1դ խ մ ր ե ր ր գտնվում են պարա

էլե կտրոննե ր ի էոեղաշարմի հ ե տ ե անր ո tf աո ահա ւյսւծ ր ի tf իա կան կապ երի
բն՛ույթ ի փոփոխոէմր պայմանավորում կ կլանման կո ր ե ր ի
րի կողմը»
տ у գ ե ք նաև

Պետր Հ ենթագբելէ որ կապերի բնու յթի
տեղաշարմր ե ft կար 
սի վւո ւիոխ ու թ յունր

մոլեկոէքի tfjntu օպտիկական հատկություններիդ մասնավորապես՝ րեկմ ան

7 ո Ր ,ս hff Ւ '/Րա •
Ցանկանա [ով ստոէ ւլեք մեր այս են թաղ բու իք յան ճշտու թ յունր պ ա ր ա-у ի ր ր ում ղէոնր-

վոգ աք քլոր и ի խէքրի ա էլ գ ե у ո է ի! յան վերարերյալք ւքենր 
և ynt թ յունր ր են у ո ա կան թթվի ^Pbf

(տես tuyjnt սակ 1 հիմնական տ ե ր utn ո i if ) 2 Փորձնական
11ք tu ft ա — у ի ր tt t tf մ ե թ որ и ի֊ խոէ մ ր ր tf տ ղն ե քՈԼ գեպրոԼէք

•> ե տաղոտ ե у ինը սլա րա-ա լկոր սի 
if ո ք ե կ Ոէ քյար ո ե ֆրա fjy ի ա յի վթա 
տ վ յա քն ե ր ր у n t jy ե ն աա ք ի и յ ո ft 

է կ գա քաա у ի ան հավասար է 1 ք7 3 2

hff գա ftn տ у ի ա J ի այգ Աքիսի մեծությունը^ մեր կարծիրովէ պատահական շկք աքք մոտավորա- 
պես հավասար կ մեկ կրկնակի կապի ո լֆւ՛ ա կօՒ այի ինկրեմենտինէ ո ր ր կագմում կ 117 31

ՀէսվսՀհա րա ր պա ր ա - у ի ր ր ում մեթորսի խումրր էքտւյնեքու գեսլրում tf ե թ ո ր и ի խ մ բ ի у դե
պի արոմաւոիկ ո^ակը տեղի ունեցող էքեկտրսնների էոեղաշարմի ե սլա ր ա-խ ին ո ի դա յին 
սա ր nt էլ tn nt ր ա յ ի գոյաղման հ ե տ և ան ր ո վ ծագամ Հ if ե կ լրացուղիչ կրկնակի կա պ ք որով և 
սլա յմ անավ ո ր վ ու մ է կ էլ у ա լ տ ա у ի ա / ի մեծութ (ունր2 1Էք1քորււի սա ՚ւՒկ ա ք ի մ ե ծ աу ման 
հետ գոէգրնթաւլ կ քլ գա լտւս у ի ան ան^էւշսւն կերպով մեծա^/ում կէ
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Լ Վ- ՍԱՏՒՆՅԱՆ
*Ьш1Прիոււքի հի ս|ՈսւււլՖ իւոի ացղեցոլթյունբ բլււբոԱ|րԼհաւին 

թունաւորէք ան ւ}Լ ւցրուէք

,/п7'^///7 XII- 1&>6)

Մեր կ ո ղ մի րյ ուս Ն I1 Ւ ֆ ՒIտ ք1 ա П Ւ ո ոեաբսոր րրյ ի ո ն

ֆ ի լա ր ա դ ի ոն ֆ ունկ րյ ի ան ո

Այրեն ի ա դդե րյ ո լթ լո ւն ր երիկամ֊ 
^-նկրիաների վրա։ Երիկամների 
մանի և աշխատակիրների աոա֊

Հարկած մեթ ոդով, որի գեսլրՈէ մ կենդանուն նե րարկւ/ ու /Г ւ 
հ իսլո и ո ւ լֆ ի տ ի րավականին մեծ րանակներւ

Երկար ժամանակ ւիորձարկէ/ող շների մոտ Վ ին ստա

սորի փորձերում ա ո ա9 ա ւյ լ 
մամ ան լա կա մ ի 9 ո դ ում “)ք

Ա1ՒԱՒ դ "գաներիր' ո րսլիս իր այ/ հեղինակ֊ 
էին խորը փոփոիւութ յուններ ավեյի կարճ

^անրա^այտ է Նաև ա յն հ անգա մ ան րը, որ հ ի սլ ո и ո լ / ֆ ի տ ր ^եդորաղ 
նում է մի շարը թունավոր նյուիերւ Աոաջին > ա մ ա շ իյ տ ր *» ա ւ ին ս/ատե 
ր աղէք ի ժամանակ հատրիոլւ) ի հիպոսուլֆիտն Օգտագործվել Լ ո ր սլ և и ը/"

^/'2յա1Ը 4'^^ տալիս ենթադրելու, որ մեր ^ոգմ'իր փորձարկված կեն֊ 
դանին երի մոսւ թունավորման նշանների ր ա ղ ակ ա ք ո ւ թ յ ո ւն ր սլա յմ անա • 
վորվում է նատրիումի հ ի սլ ո и ո լ լֆ ի տ ի ա ղգ ե րյ ո ւ թ ք ա մ ր ։ Ւ նկատի ունենա֊

[" վ 2Ո2 ա վ ած >ար դի կարևոր Ն շանա կո ւ թ քո ւն ր , մեր կողս իր ձեոնարկվե֊ 
ւ/ունոնհրր նեոհա ւառւ1ում են սու էե ա* էս ա-

տ ու Р Ր։

1Լոա9ին սերիա լի էի որձերը րք[,էԷԵլ են երկու Էգ և երկու արոէ շների 
վրա։ Շների թ ո ւ ն ա էյ ո ր ո ւմ ր կատարվել է դիմակային մեթո դ ո վ է 'Ւ ի մ ա կ ի 
սս ըշ и շ и ա ո էր ա էլա и ր у ր ա ա и րա ր у п լ Լ и ր •> ա ր Ո ա ր ա и ր , ո ր ր о ղ и ո է քՄ ք и» и ր 
կա րգա էէո ր վ ե լ է րլորոոլրենի դո լ ո ր շ ի ա у ո է մ ր ։ Նաքսորոր որոշելով տվյալ շան 
կոգժիր մեկ մամում ներշնչած օդ ի րանակը, րլորոսլրենր գո լ ո ր շ ի ա ր վ ե ք է 
այնրան, որ ստարվի րյանկարած դոգան: Ններր դիմակին սովորել են շատ 
արագ և շնչել են հանգիստ, նույնիսկ բլորսսլրենով թ ո ւ ն ա ւ/ ո ր ե լ ո է դեպրոլմր 
թյան ծավալր մեկ մամում 446 լիտր* Թունավորումը կատարվել Լ ծք1 մգ յ 
4որ1այ^ւի օրսէկան 2 մամ տ և ո դո ւ թ յ ա ւ/ ր 9 ամեն օր, բարի կիրակի օրորիր*
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1Լր[ 3ամանա ւ ն ե ր ա ր կ վե ք է նա տ ր ի ո ւ մ ի հ ի պ ո սոլ լ ֆ ի տ 
ներարկվեք Լ երեր անդամ ք 33 ք3 տոկոս

քթէ 20 9 10 և 5 (I (9 երեսուն րոս/ե րնդմ ի 9 ո ։ էքհ ե ր ո վ ։

նշաններէ նույնիսկ շունն ավելի դիրացա։

քորոսլրեն ա / ի ն թ ո ւ Ն ա վ ո ր մ ա Ն ս կ դ ր ն ա կ ա Ն
9/3 56 թ . ր/որ ո Այ ան րարձրացվ1րց 20 մդ/[֊ի ե շարունակվեց թ

ո ս ոլյֆ ի տ /ր ներարկման։ Թ տ ա ս Ն ե ր ո ր դ

օրում (19 3—56 թ • ) նկատվեց կքւ վատացում ե ընկճված

վիճակէ տասնչորսերորդ օրո։3 նկատվեցին դեղնախտի նշաններ։ մեղը 
ե աԼւյա^է սքքսւղման ստացան մոլդ դեղին գույն։ Էե ղ աւղ ի դմ են տն ե ր ի 
և քեղաթ թուներ ի հ տ / ւոնա ր ե ր ։! ան ռեակցիաները տալիս Լին 1սյւ/ արտս։֊ 
հայտված դրական արդյանը։ Տասնհինգերորդ °[*ր դեղին էր *սՀ.րի եղ9ե֊ 
ր ա թ ա դ ան թ ր, իսկ տասնվեցերորդ օրր նաև ամրող9 մաշկը։ Շունն այնըան

վ ա տ •ոևղիւյ չէր

?"Ր՚1 օրր շունը խմեց քուր։ Այդ °[1ք1

2/4—56 թ. շունը կե ր ա է] մի

դ ոսուլ ֆի տ' վերր նշ վա ծ ձևով։ Հա^ 
նորից ն ե ր ա ր կ վ ե ց հ ի սլ ո ս ո ւ լ ֆ ի տ ։ 
կու օր հետո1 նաև հաց։ Մ ի րանի

րից հետ ո նա իրեն շատ 1/յ,// էp դդո։մէ սակայն անհետացեք էր միայն

•! աշկի դեղին դույնը։ Ե դ9 ե րա թ ա ղան թ ի 9 մեղի և արյան սլքաղմայի դեղին

ս • ք ^րքք/1 I* ոՐՒ!) ն երարկվեց վւպ

սոլլֆիտ։ 91 4---56 ի), անհետացան դեղնախտ ի րոյոր տեսանելի նշաններըք

միայն *եեղր լե ղ ա պի դմ են տն ե ր ի թույլ արտահայտված ռեակցիա էր տալիս։

1014—56 թ. ան հե տ ա ։ք ա / ր/ ի ան դամ այն առողջացավ

և

ա ա

4>ա2Ը դարձել էր 20,3 կզ//Հնհրա3 ե շ տ է նշել, Ո

•/ ե ք ոշ մի օր 9 թե կուղ աքն ծանր վիճակի մե9 էր

ոսուլֆիտի վերջին ներարկումից) շան մ ո տ

աեդամ երևացին դևղնախտի հայ 
ծ ան ր ո ւ թ յա մ ր նման էր 31 /3 ---

(28/4---- 56 թ.) շունր հրա 3 ար վևց

անները։ 15^րդ օրը դե դն ա ի։ տն իր 
դեղնախտին։ Տասնութերորդ օրը

ուտեքուց և ն ու

թյուն էր)։ նկատէդ
Մեղ թ վ ա ց ո Ր հ/,ս1 ս

րավոր շի /ինի փրկեյ շանը, րայղ այնուամենայնիվ 28/4—56 թ. ներարկ 
վեց հ ի ։դ ո ս ո ։ լ ֆ ի տ--- վ ե ր ը նշված ր ան ակով ։ 29 4----56 թ. շան վիճակը դդտ

ո ս ու թի խո ի ն ե ր ա ր կո ւ մ *

և ա տ ա կ ի ց նե րն
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ձերի դրվածրր Հւ ո խ վ ե ց հետև յա/ ձևով։ Երկու շներն էք թունավորվեցին 
նույն ձևով, սակայն նրանցից մեկին ամեն օր թունա^ո րոլ մ ի ց ա ն մի Հ ա - 
պես հետո ներարկվեց հ ի պո ս ո ւ յֆ ի տ , իսկ մ քուսին ոչ։

(/ների ընտրությունը դիտավորյալ կերպով կա տարվեց ալնպես, որ 
.V / շունը, որ ավելի թու յլ էր, ն ախկին ում ավելի երկար Լը թ ո ւն ա * 
»/ ո է"1Կ և աոաջին սերիայի փորձերիդ *> ե ւո ո ավելի ը ի \ հանգիստ Լր ւււոա^

ցԵլ9 նշանակվեց որպես Հ հ ի պո ս ո ւ լֆ ի սւ ա յ ին շուն, ի

ոլմեդ էր, նախկինում ավելի ր ի չ էր թ ուն ավ ո րվ ե / ե 
Լր ստացել, նշանակվեց <ր ո չ հ ի պ ո ս ու լքի ի տա ք ին ն շուն։

Փորձերն սկսվեցին 10,3— 50 թ •< Թունավորման

Հ? շ ուՆՆ ա վե լ !• 
շ ա տ •> ա Ն դ ի ւք տ

32 օր յա թ ունավոր ու 3 ից հետո [22 [6—50 թ*) ոչ մի շան մոտ թունա֊ 
վո ր մ ան նշաններ չկային, մինչդեռ նախկինում 10--- 15 օրյա թ Ունավ ո֊

բումն ա ո ան ց > ի պո ս ո ։ լ էի ի տ ի Ն ե րա ր կ մ ան , ա ո ա ' ա ց ն ո լ մ Լ ր ա ր տ ա հ ա յ տ * 
ված դեդնախտ: 'Ւմվար չէ բացատրել այդ, եթե հաշվի աոնենը էադաըեի 
աշխատանրներր ( ձ) թունավոր նյութերին ( ււյ յ Լք թվում նաև ըլ որ ոպըենին ) 
ընտելանալու վեր արեր յա լ։ Երկար մամանակ ոչ մահացու դոզաներով թու֊ 
նավորելու դեպըում օրգանիզմն ավելի դիմացկուն է դաոնում դեպի 
տվյալ թո։ յն ր ։ ^աշվի ա ոնել ո վ վերոհիշյալը, 22,6---50 երկու շների

համար / լ ըլոըոպըենի դոզան ըարձրադվեց 30 մ ց | - ի ր 25/6 ---  50 թ • ֊ ին

2 շան մոտ [որին չի ներարկվել հիպոսոլլֆիտ) նկատվեցին դ ե զն ա խ տ ի 
եկարագրված նշանները, ո ր ոն ր իրենց դագա թնակե տ ին հասան 23 6---50 թ.։

Ս.յդ օրր շունը փորձի վ ա յ ր ր բերվեց գրկած, ըան ի որ իՆըը քայ1^1 ^4/’ 
կարոդ և սատկեց նու։1յ օրո, թունսւվոոման (1ամանա1ր .\շ 1 ">ան ւ! ոտ

չկային ոչ դեդնախտի և ոչ էյ թ ուեավ ո ր ւ/ ան տյլ նշաններ, շատ աշխու յմ 
Լր ե ախորժակը լտվ։ 2 շունը սատկելուց հետո, .\շ 1 շան թոՀհավո^

ս

Աե^րամեշտ Լ սլա րրլար անեք րցըւ թե հիպոսուլֆիտի կան֊ 
վի ո։րդյոը, եթե րքորոպրենի 
ւհսւ^ւուր տ և ո զ ո լթ յ ո ւն ը կարճ։

յԴ ^աէւ9[9. պար զելս Լ համար դրվեցեն վ։ որ ձեր երկրորդ ս 
միայն րլո ր ո սլ ր ե^ւ ի դ ո դ ան բարձրացվեց մի բան ի անգաւ

^1 լսսրր ր ոտրուքՄ յուսը դւստաըդսց այՍսլԼս, որ ուղոլր 
մացկոլն շունը լինի ^ոչ հ ի պո ս ո ւլֆ ի տ ա յ ին ն ։

Շուն .Հ? 3, ահուն ը <ր Ջ ո ւ լ ը ա ր ս , 4^ա2(11 է3 1|ց, ա ա֊

ոության ծ ,ս վ ա լ ր մեկ մամում 420 ւիտր։ Նշա^ւակվեք է ^հ իսլոսոԼլֆի տա ֊ 
յՒնէ> շո ւն 9

Շուն 4, ան ունր ք(/ևկոՀ, 4,սյ21> ^3,03 կդ, ա 
թյան Գավալը մեկ մամում 540 /խոր* Նշանակվել տա֊

Երկու շեերի համար Լ լ թունաւք որմ ան դոզան սկսվեք Լ 50

շունը թ ո ւ՝!/ա վ ո ր վ ե լ Լ երկու մամ, իսկ .V® 4 շունը 93 րոպէ տևոդու֊

հետևյալ ն կա տա ոոլէէնե ը ո վ ։ 50 Ա <| / | դոցա ստ
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մակի մեՀ պիտի դո / րր ր շ ի ա ց վ ե ր օրական 42 q ք լորու/լրեն, /,Սկ № ջս/Ն 
դիմակի մ և9 54 (| (շնչառո։ թյան ծավալի տար բերութ յուն ի ց) ։ Այդ տար֊ 
րերությունր վերացնելու հարէ ար պահպանեք ե ե ր 50 ւ|ր| । դոդան, իսկ ժա֊

մանակամ իջոցն ի^Նցրևլ 93֊ի, որի ընթացքում ,\շ 4 
օր ա կան 42 (| քլորոպրեն ։

Թ ունավ ո ր ումն ս 
!1,ասՒ 1ւՒր,,,1ւ1' °1,հր/'!յ՛

կ ս վևւ է 22/6 ---  56 թ • և շարունակվեք I ամեն օր9

Թունավորումը կատարվում էր կացոցի վրա, րս/նի

որ Թ ոլն ա վ ո րե լու ժամանակ շները լինում Լին կարկա մ վ ած վիճակի մե9,

իք ր ա > ոս ո ւ

թ յսւննե րով ք աոաջին վերջավորությունները ձգված 
ր դեպի ետի Նկատվում էին ուժևդ ցնցումներ և 
դ դո դայի դեպքում ոչ մի շան 4 ոտ նարկոտիկ վիճակ

ր նկատվում, 1111րք սլատճաոու^ 
ն բարձրացվեց ՏՕ

ոս ո տա սն եր -

կուե րորդ օրը № 4 շան վիճակը վատ էրէ ուտում 
քսմում չա ւիից ավելի։

Տասներեքերորդ օ ր ը մե ծ մասամը սք ա ոկա<. 
տասնչորսերորդ օրը վ։ ս ր ձ ի վո^յրր (*Նրվեց գրկած,

էր քիչ, բայղ Հ՞ւր

յթնե-

, մին չ դ ե ո .\շ 3 շ ա ն </ ո տ, 
թ քուն չկա ր , շատ աշ խու յ իյ ո ր ժ ա կ ը ք ա վ ։

7 ;7--- 56 թ. վւորձերը դադարեցվեցին չների այս դոլյդի վրա ես։

նկարագրված (1ո[որ փորձերի ա ր դ / Ո ւն ը և ե ր ի ց կարելի է ա Ա ե լ հե տ յաւ
հետևութ յո ւններր։

րով, տալիս է աոաջին հերթին լյ ա ր դ ի ֆունկցիայի 
դ եդն ա իւտ ։

ւ թունավորման/ հետ միաժամանակ ներարկ֊

Iֆ ի տ եը կ ար Ժամանակի ընթացքում (5--- 6

3, Ե իք ե րլո րոպրեն/ռ։ լին թունավորումը շարունակվում է 15 ---  2^) օր

(իսկ երրեմն սւ վ ե / ի պակաս) առանց հ իպոսուլֆիտ ի ներարկման/1 հան/դես

4, ՝/՝ ք ո ր ո պ րենա յ ին թունավորումից աոա^ացած դեղնախտը մի քան ի 
ընթացքում անհետանում է նատրիումի հ իպոսուլֆիտ ի ներարկմամբ,

եթե նո։ յնի ո

5, է/ատ ոսոլ

ո

էր ա

։ տ,

6. ե արև լի է ենթադրել, որ ը լո ր ո պրեն ա յ ին թունավորումը կամ թունա֊ 
վորումիդ առաջացած գեդնախտը կարոդ է կսւն/խվևլ նատրիումի *ւիպո֊ 
սոլլֆիտով նաև մարդկանց մոտ։ Ալֆրեդ եիլմանը և աշխ ա տակի ցն րը 
մարդկանց ներարկել են մեծ քանակությամբ նատրիումի հիպոսուլֆիտ

( ե րի կամա յին ֆի ք տ րա ցի ան որոշե ո
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Г. В. Матинян

Действие гипосульфита натрия при хлоропреновом 
отравлении

Проведенные нами исследования показали, что длительное хлоропреновое от
равление (8-20 мг/л—по два часа ежедневно, 30—40 дней) вызывает значительные 
нарушения со стороны функций печени. Появляется выраженная желтуха, в крови 
и в моче обнаруживаются значительные количества желчных пи> ментов и желчных 
кислот. Экспериментальные собаки отказываются от пищи, не реаюруют на измене
ния обстановки, находятся в подавленном состоянии и в течение дня принимают 
лежачее положение. При изучении изменений фильтрационной способности почки 
под действием хлоропрена, в качестве порогового вещества применялся гипо
сульфит натрия. Оказалось, что гипосульфит натрия значительно подавляет вредное 
действие хлоропрена. Для более детального изучения этого вопроса были 
проведены специальные исследования в различных вариантах. Полученные ре
зультаты позволяют заключить, что внутривенное введение гипосульфита натрия 
довольно быстро приводит к исчезновению желтухи. Состояние собаки улучшается, 
появляется аппетит и через несколько дней она не отличается по своему поведению 
от здоровой собаки. Аналогичные результаты отмечались в опытах, когда одна 
iобака получила хлоропрен с гипосульфитом натрия, а другая только один хлоро
прен. У первой собаки отсутствовали какие-либо признаки хлоропренового отрав
ления- У второй же собаки через короткий промежуток времени появилась выра
женная желтуха, состояние собаки значительно ухудшилось и она погибла. Подобная 
закономерность наблюдалась и в других исследованиях с различными дозами хлоро
прена (50—80 мг/л по 2 часа ежедневно).

Таким образом, гипосульфит натрия препятствует возникновению хлоропрено
вого отравления даже в тех случаях, когда хлоропрен принимается в больших до
зах, а при наличии заметного отравления снимает в течение нескольких дней его 
видимые признаки и приводит к выздоровлению подопытного животного.

На основании полученных результатов можно рекомендовать применение ги
посульфита натрия при хроническом и остром отравлениях хлоропреном. Не исключе
на возможность, что гипосульфит натрия может оказать благотворное действие при 
лечении желтухи различною происхождения.

‘Ь <՝ U, 'I U i, (I |> (> 3 П b 1, — Л И Т Е Р А Т У Р А

1 Li. 13. Закусон, Библиотека Ленинградского института гигиены труда и профес
сиональных заболеваний и труды Ленинградскою ин-та охраны труда ВЦСПС, вып. 
XXV, 36, 1936; 2 Л. Ф. Ларионов, Библиотека Ленинградского института гигиены 
труда и профессиональных заболеваний и труды Ленинградского ин-та охраны тру
да ВЦСПС, вып. XXV. 64, 1936; 3 Н. В. Лазаров, Основы промышленной токсико
логии, 24, 1938; 1 А. Гилман, Ф. С. Филипс и Е. С. Кёллер՛, Amer. J. Physiol., 146. 3, 
1946.
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ДОКЛАДЫ АКАДЕМ ИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР

XXIV 1957 — - - =р=

АГРОХИМИЯ

А. Ш. Галстян

Ферментативная активность некоторых типов почв Армении*

Сообщение II. О сравнительной активности инвертазы в некоторых 
типах почв Армении

/'Представлено Г. С. Давтяном 11.7. 1956)

В настоящем сообщении приводятся данные о сравнительной ак
тивности инвертазы в некоторых чипах почв Армении.

Исследования некоторых авторов показывают (1,2), что при изу
чении почвы среди некоторых других ферментов, содержащихся в 
ней, активность инвертазы является наиболее показательной.

Инвертаза гидролизует только 3 - фруктозиды. Инвертаза ката
лизирует расщепление сахарозы на глюкозу и фруктозу. Инвертаза 
содержится в тканях растений, в бактериях, грибах и в других орга
низмах. Следовательно, источником инвертазы в почве являются жи
вые организмы. Здесь значительная роль принадлежит микрофлоре 
почвы. Как известно, продолжительность жизнедеятельности большин
ства микроорганизмов в почве короткая. После отмирания микроорга
низмы подвергаются автолизу и инвертаза, находящаяся в этих орга
низмах, освобождается. Причем, освобожденная от живых организмов 
инвертаза не сразу теряет свою активность в почве. Это обстоятель
ство дает возможность определить инвертазу в почве и тем самым 
выявить биохимическую активность данной почвы в отношении ее ин
вертирующей способности.

В почве инвертаза определялась следующим методом (1). Воздуш
но-сухая почва тщательно очищалась от корней и просеивалась через 
сито с диаметром отверстий в 1 мм. Навески почвы (5 г) помещались 
в стеклянные колбы емкостью 100 см3, туда же прибавлялось 25 
мл 5°/0 раст вора — субстрата Н-буфер с pH = 4,5 и 5 капель толуола. 
Колбы закрывались корковыми пробками, вст ряхнвались и помещались 
в теомостат при температуре 30 на 24 часа. Опыты ставились в двух

* Настоящая работа выполняется в плане комплексной темы «Агрохимическая 
характеристика почв Армении՛, разрабатываемой Лабораторией агрохимии АН 
Арм. ССР.
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повторениях. Контролем служила предварительно стерилизованная су
хим жаром (при 180 r течение 3 часов) почва и субстрат без почвы. 
Для получения сравнительных данных об активности инвертазы в раз
личных почвах, образцы были взяты с пахотного слоя в первой поло
вине апреля. Результаты наших определений приводятся в табл. 1.

Таблица 1

Акт леность инвертазы в почвах Армении

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

И

12

13

14

Почва и пункт взятия образца Угодие

Луг сенокосный

Луг естественный

Эспарцет

Пашня

Черный пар

Свекла

Ячмень

Пашня

Эспарцет

Эспарцет

Хлопок

Плодовый сад
I

Хлопок

Кукуруза

Активность 
в мг инв. 
сах. на I г 

сухой 
почвы

Выщелоченный горный чернозем, оредне-су!.ти
нистый. Степанаванский р-н, он. поле Лор- 
плсмсовхоза ... • ......................................

Горно-лесная, черноземовидная почва. Дилижан- 
ский р-н (лесная поляна)...............................

Малогумусный, выщелоченный чернозем, тяжело- 
суглии. Севанский р-н, С. Лчашен...............

Выщелоченный чернозем, глинистый, мощный.
Ахтинский р-н, с. Н. Ахта..................................

Выщелоченный горный, слабокислый чернозем. 
Степанаванский р-н, с. Медовка...................

Темно-каштановая, бескарбонатная. тяжело суг
линистая почва. Мартунинский р-н............

Выщелоченная темно-каштанов., глинистая, струк
турная почва. Спитакский р-н, с. Артагюх .

Светло-каштановая, слабокарбонатная, тяжело- 
суглин. пичва. Аштаракский р-н, с. Егвард .

Эрудированная, каштановая, карбонатная, суг- 
лин. почва. Спитакский р-н. пос. Спитак . . .

Св гло-каштановая, карбонатная, суглинистая 
почва. Басар։ ечарский р-н, с. Меи Мазра . .

Культурно-поливная, бурая, бескарбонатная, 
средне-суглинистая почва. Эчмпадзинский р-н

Кашт. новая, карбонатная, рыхлая почва. Ноем- 
берянский р-н. совхоз Зейтун .......................

Культурно-поливная, бурая, карбонатная, сугли
нистая почва. Октсмберянский р-н................

Св тло-бурая, карбонатная, средне-суглинистая 
почва. Шаумянскнй р-н..................................

52,6

34,4

23,3

21.5

19,8

19,1

15,7

15,8

14,9

13,1

Ю.7

8.8

7,4

4,1

Приведенные данные показывают, что активность инвертазы в 
различных типах почв колеблется в широких пределах. Неодинаковая 
активность инвертазы в различных типах почв обусловливается тем, 
что каждый тип почвы в связи с ее составом и внешними условиями 
отличается как содержанием абсолютного количества микроорганизмов, 
так и их разновидностей (3). Высокой активностью инвертазы облада
ют черноземы. Причем, в зависимости от угодия, наивысшая актив
ность инвертазы обнаруживается под естественным лугом. В кашта
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новых почвах, по сравнению с черноземами, активность инвертазы 
выражена слабее.

В бурых почвах обнаруживается низкая активность инвертазы. 
Причем в бурой, карбонатной, культурно-поливной почве инвертирую
щая способность сравнительно слабее, чем в бурой, бескарбонатной, 
культурно-поливной почве. Подобная закономерность в связи с содер
жанием карбонатов замечается и в других типах почв. Это явление» 
по-видимому, связано не только с видовым составом микроорганизмов 
но и с pH почвы. В бескарбонатных почвах создаются более благо
приятные условия для действия инвертазы, чем в карбонатных.

Из исследованных нами почв Армении самая низкая активность 
инвертазы обнаруживается в светло-бурой, каменистой, малоскульту- 
репной почве из Шаумянского района.

Наши немногочисленные исследования показали, что в тех поч
вах, где инвертирующая способность высокая, обнаруживается низкая 
активность каталазы и наоборот (4).

Изучение активности инвертазы по профилю различных типов 
почв показало уменьшение их инвертирующей способности с глуби
ной (табл. 2).

Таблица 2 
Активность инвертазы по профилю почвы

Горизонты в см 0-25 25—50 50-103 10?—150 150—170

Активность в мг инв.
с.ах. на 1 г сухой почвы 15,8 13,6 5,8 2.2 0,0

Падение активности инвертазы по профилю генетических гори
зонтов, как известно, связано с уменьшением количества микроорга
низмов, инвертирующих сахара.

В почве активность инвертазы в течение вегетационного периода 
изменяется (табл. 3). Определение динамики действия инвертазы в

Таблица 3
Изменение активности инвертазы в почве в период вегетации

8 XДата взятия образцов 5, IV 27/VI 29 VIII

Активность в мг инв. сах. на 1 г 
сухой почвы .......................35, <8 43,5 36,8 33.1

различных типах почв показало, что наиболее высокой активностью 
она обладает в конце мая и в июне. Подобная картина была обнару
жена и для каталазы (4). Повышение активности данных ферментов в 
этот период очевидно связано с повышением общей биологической 
активности почвы.

Приведенные некоторые данные об активности ’инвертазы в раз
личных типах почв подтверждают мнение В. Ф. Купревича I1) и
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Е. Гофмана (2) о том, что определением активности ферментов можно 
исследовать биологическую активность почвы. Следовательно, данные 
об активности инвертазы могут служить дополнительным показателем 
характеристики свойств почв.

Лаборатория агрохимии Академии паук
Армянской ССР
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շելով հնարավոր Լ իմանալ հոդի ր ի ո ք ի մ ի ա կան պրոցեսների ուժ դն ութ յան աստ ի ճան րէ 
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Մի շարք *» ոդային կտբ վ ած քն ե ր ո ւմ ինվերտադայի որոշումները ցույց են տվելէ 
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րի ամ ե հացած ր հորիդոնում ինվերտադայի ակտիվությունը հավասարվում է դերոյիէ
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^ոդի մեձ fi'h վ ե րւոադա յ ի ակտիվության որոշման արդյունքները են տա/իս

որ այդ տվյալները կարոդ են հանդիսանալ lPtu!Jnl3l12 Յոլ~Տա^192^ հոդի րնութա դրման 
համարՏ
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ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

А. Л. Мнджоян, академик АН Армянской ССР. и Н. М. Диваняи

Исследование в области производных фурана

Сообщение X. Синтез некоторых 5-алкилмеркаптометилфуран-2*карбоновых 
кислот и их эфиров

(Представлено 25 III. 1953)

По данным ряда исследователей масло, выделенное из жаренного 
кофе, наряду с другими производными фурана, содержит фурфурил- 
меркаптан(1). Фурфурилмеркаптан, подобно всем меркаптанам, обладает 
неприятным запахом и только в большом разведении он напоминает 
запах жаренного кофе(а). Синтетически фурфурилмеркаптан легко 
получается из фурфурола (3) при действии на него гидросульфидами 
натрия или аммония с последующим восстановлением промежуточного 
дисульфида в фурфурилмеркаптан.

Известны также некоторые алкил, арил фурфурилсульфиды, ко
торые получаются либо непосредственно из фурфурилмеркаптана(4) 
при взаимодействии последнего в щелочной среде с алкилгалогенида- 
ми, либо из фурфурилхлорида (Б) и соответствующих алкил, арилмер- 
каптидов. Следует отметить, что из числа описанных в литературе 
сульфидов — фурфурил-^-хлорэтилсульфид (°) отличается сильным на-

НС-СН

НС C-CH2֊S-CH2-CH2-C1

рывным действием, напоминающим иприт. Как известно, иприт, помимо 
нарывного действия, обладает и некоторыми другими биологическими 
свойствами, из которых представляет интерес, в частности, свойство 
задерживать митоз клеток (7). В силу этого строение иприта легло в 
основу изысканий в области антимпотических веществ. Так, например, 
в синтезах некоторых канцеролитических препаратов как эмбихин-ди- 
/-хлорэтилметиламин, сарколизин п-(ди-р-хлорэтил) аминофенилаланин 
и пр. была использована структура иприта.

Из производных двухвалентной серы значительный интерес 
представляют такие антибактериальные препараты($), как аллицин, 
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пенициллин, хейролин, аллилгорчичное масло, некоторые изотио
цианаты и многие другие физиологически активные вещества с апесте- 
тическими, холинолптпческими, ант т иреоидными и другими свой
ствами.

В связи с этим представлялось интересным получение нового типа 
серусодержащих производных фурана, в которых реакционноспособная 
карбоксильная группа могла быть использована в последующих стадиях 
синтеза

НС-СН

R—Б—СН2—С С-С-ОН.

Для осуществления намеченной задачи мы исходили из раннее 
описанных (9) эфиров 5-хлор, 5-бромметилфуран-2-карбоновых кислот. 
Синтез новых представителей ряда фурана был осуществлен по сле
дующей схеме

НС-СН
II II ₽5Н

С1-СН.-С С-С-О-С2Н5 —м—«•
/IIЪ о

НС—сн
I! II

R—Б—СН2—С С-С-О-С2Н5

О О

№ОН
НС!

НС—СН

R—Б—СН3-С С-С-ОН, 
У ь

где радикал варьирует от метила до амила, включая и радикалы с изо- 
строением-

Из использованных в данном исследовании алкилмеркаптанов — 
метилмеркапт ан в виде меркаптида получен по методу, описанному в 
сборнике „Синтезы органических препаратов“(1в), остальные — по спосо
бу, предложенному Фогелем (н)—путем взаимодействия соответствую
щих алкил бромидов с тиомочевиной в присутствии воды.

5-алкилмеркаптометилфуран-2-карбоновые кислоты и их эфиры, а 
также характеризующие их некоторые физико-химические данные при
ведены в табл. 1 и 2.

Экспериментальная часть. 5-алки.лмеркаптометилфуран-2- 
капбоновые эфиры. В трех гордую круглодонную колбу, снабженную 
мешалкой, капельной воронкой и обратным холодильником с хлоркаль
циевой трубкой, помещают 100 мл сухого толуола и 0,25 г-атома 
очищенного от корки металлического натрия. Нагрев смесь до рас
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плавления натрия, пускают в ход мешалку и, прекратив обогрев, про
должают энергичное перемешивание в течение 10 15 минут: за это 
время температура смеси понижается до 40—50°. При этой темпера
туре, продолжая умеренное перемешивание, по каплям прибавляют к 
находящемуся в толуоле распыленному натрию 0,33 моля свежепере- 
гнанного алкилмеркаптана и оставляют смесь на несколько часов.

К взвеси алкилмеркаптида натрия в толуоле в течение 2—2,5 
часов по каплям прибавляют 0,25 моля этилового эфира 5-хлорме- 
тнлфуран-2-карбоновой кислоты, после чего капельную воронку за
меняют термометром, погруженным в жидкое! ь и нагревают реакцион
ную смесь при 90—95 в течение 2 часов. После охлаждения смесь 
переносят в делительную воронку и 2—3 раза промываю! водой и 
высушивают над прокаленным сернокислым натрием. После отгонки 
растворителя остаток перегоняют в вакууме.

5-алкилнеркап1Помегпилфуран-2-карбоновая кислота. В круг
лодонную колбу, снабженную мешалкой и обратным холодильником, 
помещают 0,1 моля этилового эфира 5-алкилмеркаптометилфуран-2 кар
боновой кислоты и 50 мл Ю°/о раствора едкого натра. Перемешиваемую 
смесь нагревают на кипящей водяной бане в течение 3—4 часов. 
За это время маслянистый слой эфира полностью исчезает. После 
охлаждения раствор промывают небольшим количеством эфира и 
подкисляют соляной кислотой до кислой реакции на конго. 
Лаборатория фармацевтической химии
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ր ի հ ե տ մԼկտևղ у ին ե ր նաե կա ր ր ո ր и ի [Ш յ ին

[и ո ւ մ ր , ք*րի հաշվին ե ^{ւս(,^,ւՒ կտտար ե չ ր ա ւրքսւ [I!< ւ1 ոեակցիաներ!
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R

СН3-

СНз-СНг

СН8-СН»-СНа—

СН3
;сн-

СНз7

сн3-сня-сн2 сп2-
сн3

сн—сн2-
СН3

сн3—сн2-сн2 сн2 сн2-
сн3

/сн-сп2-сп2-СНз7

НС—СН

R-БСНо—С

Эмпиричес
кая формула

С СОН

М

Таблица 2

_____________________Анализ в °/0

С

вычис
лено

най
дено

вычис
лено

най - 
депо

вычис
лено

най
дено

87,2 81 82 С,Н8О։5

84,4 68 - 69 СвН։<Ю35

99,0 78 С0Н։2О.,5

98,0 96 С0Н12Ол5

95,0 60 С|(|1 1| дОз$

94,8 76 ^-1 •> ։' । )3з

96,5 67 С։։11։0О35

96,0 64 С1։11,։О35

186

2? О

и

214

2! 4

224

228

48,84

51 ,62

54,0

54,0

56,07

56.07

57,9

57,9

18,86

51,52

54,25

53,96

56,0

56,3 ।

57,58

57,82

4,65

5,38

6,0

6.0

6,51

6,51

7,01

7,01

4,55

5,.֊ 6

6,31

6,28

6,33

6,55

6,92

7,03

18,6

17,2

16,0

16,0

1 1,95

11.95

14,01

14,01

18,61

17,03

15.80

15,8)

15,15

15,18

14,23

I 4,30
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ПЕТРОГРАФИЯ

В. Н. Котляр и Э. Г. Л1алхасян

Анортозиты, гранофиры и эссекситовые породы Гюмушханского 
интрузивного комплекса

(Представлено И. Г. Магакьяном 12. XII. 1956)

Гюмушханский интрузивный комплекс расположен в Южней 
Армении. Он прорывает вулканогенную толщу среднего эоцена (туф- 
фиты, порфириты и андезиты), чем и определяется его после-средне- 
эоценовый возраст.

Породы интрузивного комплекса представлены монцонитами, 
щелочными габбро, оливино-ортоклазовыми габбро, оливиновыми эс
секситами (последние соответствуют кенталленитам по Ф. Ю. Левин
сон-Лессингу). Между указанными разновидностями пород не наблю
дается резких переходов и контактов, всюду они переходят постепен
но друг в друга. Подчиненное развитие имеют анортозиты и гра
нофиры.

Монцониты развиты в центральной част интрузивного комплек
са, а по периферии наблюдаются переходы в габброидные диффере։ - 
циаты с основным плагиоклазом, моноклинным пироксеном, биотито г 
и оливином (щелочные габбро, оливино-ортоклазовые габбро, оливи- 
новые эссекситы).

Эти породы в районе Зивлих прорезаны маломощными (5—15си) 
дайкообразными телами анортозитов и гранофиров, иногда не имею
щими резких контактов с вмещающими породами и отдел яющп мне 
от них эпидотизитовой контактовой узкой полосой. Генезис этих раз
новидностей пород объясняется как явлениями ассимиляции, так и 1_1__ _ ..

А Г I-----’----- .

В образовании различных типов габброидных пород главная роль 
отводится явлениям ассимиляции. Этот процесс выражен поглощением 
СаО из вмещающих вулканогенных пород (туффиты). Избыточный 
СаО вызывает перемещение группы окислов, т. е. избыток СаО ве
дет к аккумуляции в выделяющемся дифференциате всей группы ВО, 
что выражается в повышении содержания М^О и двухвалентного 
железа.

Здесь, помимо появления более основных плагиоклазов, заслу
живает внимания образование большого количества биотита и оливи
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на, которые наряду с моноклинным пироксеном являются характер
ными минералами основных дифференциатов. Все разновидности 
габброидных дифференциатов характеризуются одним и тем же ми
нералогическим составом, но с разным количественным соотноше
нием минералов.

Ниже приводится петрографическое описание гибридных разновид
ностей габбро.

/Макроскопически эссекситовые породы средне-мелкозернистые 
до плотного сложения, от серо-зеленого до черного цвета.

Под микроскопом порода состоит из следующих минералов: пла
гиоклаза (лабрадор), моноклинного пироксена, оливина, калиевого 
полевого шпага, биотита, роговой обманки, сфена, апатита и магнетита.

Структура породы габбро-офитовая.
Плагиоклаз представлен свежими таблитчатыми кристаллами 

размером до 2 мм. В большинстве случаев аллотрпоморфен, что 
обусловлено одновременной эвтектической кристаллизацией с пиро
ксеном. Относится к лабрадору (62—64% Ап).

Моноклинный пироксен представлен двумя генерациями. 
Более распространенным пироксеном является диаллаг. с^ = 44—46°, 
2т=59 — 60°, ^—Кр = 0,025. бесцветен. В некоторых зернах диал
лага наблюдаются включения другого пироксена более ранней гене
рации, принадлежащего к диопсиду с^ = 40 — 42°, 2у = 55°, 

— №р = 0,027. Оптические данные, согласно Винчеллу, показывают, 
что эта разновидность пироксена содержит в своем составе большее 
количество магния по сравнению с первой. Зерна более магнезиаль
ной разности идиоморфны по отношению к менее магнезиальной.

Оливин составляет около 15% всей массы породы и представ
лен зернами величиною до 0,8 мм. Оливин идиоморфен по отноше
нию к плагиоклазу и пироксену. В шлифах бесцветен. ^—^=0,036, 
2\=78—86° по своим оптическим свойствам относится к магнезиаль
ным разновидностям с содержанием 24 -34% фаялита.

Калиевый полевой шпат присутствует в количестве 15— 
20% всей массы породы. Сильно ксеноморфен по отношению к пла
гиоклазу и пироксену. — 2у = 43'՜, что позволяет отнести минерал к 
анортоклазу.

Из других мафических минералов присутствуют роговая обманка 
и биотит. Акцессорные минералы представлены сфеном, апатитом и 
магнетитом.

Сравнение химизма гибридных габброидных разновидностей 
(табл. 1), образовавшихся в обстановке ассимиляции вулканогенного 
материала со средним липом габбро, по Дели, приводит нас к выво
ду о наличии следующих закономерностей (в числах А. Н. Завариц- 
кого).

Породы, возникшие при ассимиляции вулканогенных пород сред
него состава (кислотности), характеризуются: повышенным значением 
числа „а“ (т. е. щелочей), числа „Ь“ (т. е. темноцветных составляю
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щих) и пониженной величиной числа „с“ (т. е. полевошпатовой из
вести).

Таблица 1
Числовые характеристики Гюмушханских габбро по

А. Н. Завармнкому

№ обр. Ь $

1
2
3
4

14,30
12,75
11.7
13,8

6,2
6,3
6,3
6,4

19.7
18,0
20,0
19,8

59,8
63,5
61,9
59,9

Ср. тип габ
бро по 
Р. Дели 8.7 57,2

О гибридном характере Гюмушханских габбро говорит также 
вариационная диаграмма по А. Н. Заварнцкому, где нормальные габ
бро, по Р. Дели, занимают довольно отдаленное место как от точки 
5, так и от месторасположения векторов гибридных габбро.

Таким образом, мы склонны считать, что габброидные разно
видности пород и эссекситы Гюмушханского интрузивною комплекса 
являются результатом ассимиляции гранитоидной магмой вмещающих 
вулканогенных пород и отнюдь не разновременными инъекциями, как 
раньше полагали некоторые исследователи.

В пользу ассимиляционного происхождения пород говорит так
же нахождение большого количества ксенолитов вмещающих порол по 
периферии участков распространения интрузивых тел.

Наличие анортозитов и гранофиров в описываемом интрузивном 
комплексе дает новое освещение генезиса комплекса в целом.

Анортозиты и гранофиры генетически связаны с одним магмати
ческим очагом. Внедрение их по-видимому происходило из более 
глубоких частей магматического очага. Нужно полагаю, что повтор
ное внедрение магмы происходило в то время, когда внедрившаяся 
габброидная интрузия еще полностью не затвердела. Близкое по вре
мени внедрение магмы подтверждается отсутствием резких контактов 
с вмещающими габброидами, а иногда и взаимопереходами этих по
род. Анортозиты и гранофиры выступают на хребте Зивлих, а также 
у разв. с. Гюмушхана.

Анортозиты макроскопически светло-серого и белого цвета- 
Порода существенно состоит из плагиоклаза (№58—65) и небольшого 
количества (до 5—8"/0) моноклинного пироксена, иногда, но не всегда 
оливина и в ничтожном количестве кали-натриевого полевого шпата, 
биотита, а также сфена. Последние три минерала присутс вуют дочти 
всегда, подчеркивая родственную связь анортозитов с монцонитами.

Структура породы гипидиоморфозернистая. Резко удлиненные 
кристаллы лабрадора во всех случаях имеют тенденцию одинаково։! 
ориентировки. Размер кристаллов от 1,0--2,5 мм по длине, они неред

45



ко эпидотизированы или сосюротизированы. Зональность выражена 
весьма слабо. Монопироксен тот же, что и в габброидных разно
видностях.

Оливин (?) встречен только в одном шлифе.
Кали-натриевый полевой шпаг отмечен в узких и притом ред

ких промежутках между кристаллами плагиоклаза. Сильно разложен 
в бурое глинистое вещество, почему измерить его не удалось.

Биотит иногда разложен в хлорит.
Из вторичных минералов иногда присутствуют цоизит, хлорит и 

волокнистая роговая обманка.
Химизм Гюмушханских анортозитов следующий:

Таблица 2

№ 
обр. 51О2 тю* А1*>Оз Ге2О3 РеО МпО СаО Ыа2О К2О Н2О И.II.II. Сум мг

779 52,14 0,35 25,79 3,99 1,48 0,07 1,88 8,68 3,04 1,20
не 

обн. 2,22 100,14

Анализ произведен в ИГН АН АрмССР лаборантом А. А. Петросян. 
Образец взят около разв. с. Гюмушхана.

Таблица 3
Числовые характеристики по А. Н. Заварником}’

а С Ь 8 а’ 1' пт' 0 1 1

9,08 11,45 14,51 64,90 38,9 36,0 25,1 78,6 0,4 25,6 0,25

Гранофиры макроскопически почти ничем не отличаются от 
анортозитов. Порода светло-серого, белого цвета.

Структура породы микропегматитовая.
Порода в основном биминерального состава — калиевый полевой 

шпат и кварц; единичные чешуйки биотита и иногда мелкие зерна 
рудного минерала и сфена.

Кварц с калиевым полевым шпатом образуют микропегматито- 
вые вростки. Местами наблюдаются сферические образования, состо
ящие из полевого шпата, проросшего кварцем, удлиненные вростки 
которого имеют тенденцию к радиально-лучистому расположению.

Химический состав Гюмушханских гранофиров следующий.

Таблица 4

№ 
обр- 5Ю2 ТЮ2 АБОз Ре2О3 ЕеО МпО м^о СаО №а2О К2О н.о п.п.н. Сумма

767 77,80 0,14 11,03 2,73
не 

обн. 0,13 0,36 4,86 0,19 2,03 0,20
* 0,40

99,87

Анализ произведен в ИГН АН АрмССР лаборантом Г. М. Джрбашян. 
Образен взят на участке Зивлих.
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Таблица 5

Числовые характеристики по А. Н. Завариикому

№ 
обр. а С Ь Տ ք' ա' с' ո է Չ
767 5,31 4,71 3,85 85,45 60,3 13,7 26,0 47,5 օ,ւ 55,82

Вышеприведенные данные свидетельствуют о тесной генетической
связи между собой всех пород интрузивного комплекса и об орто- 
магматическом происхождении анортозитовых и гранофировых пород, 
возникших в результате интрузивной дифференциации.

Описанный интрузивный комплекс находится в районе развития 
других гранитоидиых интрузивов Даралагеза, генетическая связь ко
торых с глубинным очагом несомненна.

Указанные обстоятельства, а также средний состав пород Гю-
мушханского интрузивного комплекса наводит на мысль о гранитоид- 
ной родоначальной магме и о происхождении анортозитового (плагио- 
клазитового) и гранофирового расплавов из общего глубинного очага 
в ходе его дифференциации.

Институт геологических наук
Академии наук Армянской ССР

Վ. Ն. ԿՈՏԼՅԱՐ Ь< է- Գ- ՄմԼԽԱՍՅԱՆ

ոսշխսւնսւ ւ ի իհսւրւււպիվ կւււքս|(եբսի անօթթււգիւոհեբ թ; 
պբսւհււՖիրքւերբ եվ էււսեկււհ:ոաւին սւս]աո.6եթր

յու մուշխանայի քւնտրււէ ււխւ կ ո մ պ յ ե ը иր ւ
Նա սլ ատո ու մ Հ մի 9ին էոցենի հ ր ա ր խ ա յ ին շերտա

է հա րա վ ա յ ին 
(ւոու ֆֆիտներ, սլ ոՐ ֆՒՐՒւո^ ՐЛ անդեզիտներ), ոթի հետևանքով որոշվում է նրա » ե տ մ ի С ին է ո д են յան հասակը: 

հնտրուղիվ կոմպլեքսի ապաոներր ներկայացված են մոն ոցիտն ե ր ո վ, ալկալային 
դարբրոներովէ օլ ի վ ի հ - оր թ ո կ լա ղ Ш յ ին րլ ա ր ր ր ոն ե ր ո վ , О լի վին այ ին է и и ե կ и ի տն ե ր ո վ • Նշված
ր ո լս ր տարատեսակների մոտ շեն նկատվու մ կտրուկ անցումներ ե կոնտսէկտհեր, ամենու֊ 
րեր հրահք աստիճանաբար անցնում ե հ մեկր մյուսին: Փորր տարածու մ ու 'հեն անօր- 
թո էլ ի տները // ղ ր ան ո ֆ ի րն ե բ ր .*

Նշված բոլոր ապաոների ծա у ո է մր բացատրվում է ինշսլես յուրացման, այնպես ել
ч իֆֆեր ե նցի տցիայի ե ր ե ո է յթն եբով Հ

Տարբեր դաբբրո Ш յին ասլաոների աս աղացման դործում հիմնական դ ե ր ր պասէ 
հում ե յուրացման պրոցեսներին, որոնք արտահայտված են СэО րացմամբ շբհասլա
•սպասներից: Ավելցուկ СэО աո աք Հ ր երում տ մ բ п դ Հ \ՀՀ) խ մ ր ի Հ) ք и ի դն ե բ ի տ եղա շար մ ե 
ու երկարմեը երկաթի կուտակում: Այստեղ, րացի հիմըային պլաղիոկլաղների ասահացու֊ 
'Ա՚ՀԽ ոէշտ ղր ա թ յան ա ր մ ան ի է մեծ րանակությամր բիոտիտի և աոահացումրէ 
որոնը մո հոկլինային պիրոըսենի հ ե »ո միասին հանդիսանում են հիմըային ղիֆֆեըեն- 
ցիտտների բնորոշ միներալները:

Ստացված հիրրիէլային ւլ ա ր ր ր ոն ե ր ր բավականին տարրերվոէ մ են նորմալ ւլաբբրո-֊ 
^*երից իեչսլես ի ր ե*հ ց մ ին ե ր ա լո ղ ի ա կան կաղմով, այնպես էլ պե տ ր ոք ի մ իական հատկոէ-֊ 
թյու ններով։

հրանոֆիրներր ե ա*!ւօրթողիտներր դենետիկորեն կապված են նույն մադմատիկ 
<»Գախի հետ ե աոահացել են վերջինիս խորքային դ ե ֆֆե ր են ց ի ա ց ի ա յ ի ու պուլսացիո^է
արտավիժման հետևանքով։ Միևնույն 
այղ ասլաոների մոտիկ սլե տրորի միական 
շպաս,ի, րիոտիտի I, ..իԼնի նել,

ր ան д աոաջացման մասին են խոսում 
յուններր, ինչպես նաև {հ դաշտա յ/։Ն 

ո[որ ապառներում:
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