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^Գ. ԱՖՐԻԿՅԱՆ, կենսաբանական գիաու- 
ւնների թեկնածու, Ա. Թ. ԲԱՈԱՅԱՆ, 
Ա ԴԱ ակադեմիկոս, Ա. Ա. ԹԱԼԱԼ- 

ՅԱՆ, ՀՍՍՀ ԳԱ թոթակից-անդամ, Վ. Մ. 
ԹԱԳԱՑԱՆ, ՀՍՍՀ ԳԱ թղթակից-անդամ, 
Ն Հ. ՀԱՄհԱՐաՄՅԱՆ. ակադեմիկոս. Վ. Հ. 
ԳԱ 9 ԱՐՅԱՆ, ՀՍՍՀ ԳԱ թղթակից-անդամ 
(ս|ատ. խմբագրի տեղակալ) , Ս. Հ. (ПЧ’йП- 
5ԱՆ, ՀՍՍՀ ԴԱ թոթակից-անդամ, Ս, Ս, 
Մ-ԿՐՏՉՅԱՆ. ՀՍՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս, Ա. Դ. 
ՆԱ ։։ՍՎ, ՀՍՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս (պա®, 
խմբագիր), 0. Մ. ՍԱՊՈԱՅԱՆ, ՀՍՍՀ ԳԱ 
բխ ..սկից-անդամ, Մ. Լ. ՏԵՐ-ՄԻՔԱՅ ԵԼՅ ԱՆ, 
■ՍՀ ԳԱ թղթակից-անդամ;

Редакционная коллегия

В Л АМБАРЦУМЯН, академик. Э Г 
АФРИКЯН. кандидат биологических 
наук. А Т БАБАЯН, академик АН 
АрмССР, В О КАЗАРЯН, чл.-корр. АН 
АрмССР (зам отв редактора), С. А 
МИРЗОЯН, чл-корр. АН АрмССР. 
С. С. МКРТЧЯН, академик АН АрмССР, 
А. Г. НАЗАРОВ, академик АН АрмССР 
(отв редактор). О, М. САПОНДЖЯН. 
чл.-корр. АН АрмССР. А. А. ТАЛА- 
ЛЯН. чл.-корр. АН АрмССР. В М 
ТАРАЯН, чл.-корр. АН АрмССР, М. Л. 
ТЕР-МИКАЕЛЯН, чл.-корр. АН Арм 
ССР.

հայկական սահ գիտ п ի ւ*9Ո ինների 
Ь Р Ե ч Ա Ն ————

ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ՀՐԱՏԱՐԱԿ9ՈԻ^ՅՈԻՆ

ЕРЕВАН



հՈՎԱՆԴԱԿՈԻԹՑՈԻՆ

ՖԻԶԻԿԱ

ՐՈ։Լ

Վ. Մ. Հարությունյան, Վ. Հ. Զափթկյւսն —
ճառագայթման իմպուլսի անցման դեպքում

Հակադարձ կապով ֆոտոտրոպ 
կո > ե ր են ւո ո ւթյան հաշվառումր

մ իջավա յ.

ԱՍՏՐՈՖԻԶԻԿԱ

Ցու. Կ. Մելիք-Ալավերւ|յան — [եադիոգաւակտիկաների էվ^Ա^ԿհՒ ա]Ւ ,աՐ9Ւ մառին

ՍԵՅՍՄՈԼՈԳԻԱ

Լ. Ա. Հա|սւ|երրրան — Ս ե յսմ ոմ ա դնի ս ա կան էֆեկտի դիտարկումը ^անդեդուրի երկրա֊
շարժի օջա խում

ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆՅՈԻՒԵՐ

Զ* Ա. Հացագործ յան — Ծակոտկեն ավադի հատիկների ծավայային կշիռը որոշելու 
մեթոդ

ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ՔԻՄԻԱ

Վ. Ի. Իսագուլյսւնց, Վ. Ա. Տրոֆիմով, Պ. Ա. Լեվին, Զ. Ր. Աելնոկււվա — Ֆենոլների և 
թիո֊ դի-վալերիանաթթվի էսթերների խառնուրդների սիներգիգմը .

ՀԱՆՔԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

11վ. Ս. Մկրտչյսւն, Մ. Գ. Միւիթարյան, է. Ա. 1սաշատւ՚|Ա1ն — էլեկտրոնային մ անրադի •
տակի կիրառման Հնարավորությունը արհեստա կան ս ֆա / ե ր ի տն ե ր ի ո ւ ս ո ւ մն ա ս ի ր մ ան մեջ

ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐ

Հ. Գ. 'Լազարյաե — Հայկական ՍՍՀ գեյգենանման ա պա ըներ ի մասին

ՊԱԼԵՈՆՏՈԼՈԳԻԱ

Վ. Թ. Հակոբյան, Զ. Վ. Կրյաշկովա, Վ. Ֆ. Պչեյինցեվ — նոր տվյալներ ուշ կավճային 
տա րի տելի գների դասակարգման վերացեր յա լ .......

ԲԻՈՔԻՄԻԱ

Մ. Ա. Տեր-Կաւ։աս|եւո յան, Վ. Գ. Ջ ա նիբե կրո|ա — 0յոԺ1Ճյ ցեղի խմորասնկերի ամի- 
նա տրանսֆերադային ակտիվությունը

Վ. Ս. ^ու| հան նիսյան — [^-Տիրօքսինի ադդեց ու թ յունր գ/ յ ուտ ա մ ին ի դե ամ ինա ցմ տն 
վրա ուղեղի միտոքոնդրիալ ֆրակցիայում .......

Ր ո ւ ն յ ա |>յ ա 1ւ, Ի, Ա. Լացարյան, Գ, Ա, Միիւա||Ու| — Արյունս/ - աղեղային պատ՝ 
նեշի թափանցելիությունը դ ա մ մ ա - ա մ ին ո կ ա ր ա գա թ թ վի հանդեպ . . . «

ԿԵՆԴԱՆԱՈԱՆՈԻ^ՅՈԻՆ

է. Ս. Հարությունյան — Գիշատիչ աւչերի նոր ոեո PhytOSeHdae BcfleSG, 1916 ր^~ 
տանիէ,ից (ParasItiformes, Phytoseiidae).....................................................................

Դհք1.ԱԴՈՐԾՈԻ1*ՅՈԻՆ

Ս. է. էէիր^ոյան, է. II. ււնկոյան — ԴԱԿԲ՚-ի ազդեցության պայմաններում սերոտո- 
նինի ներմուծումից առաջացած ուղեղային անոթների ռեակցիայի փոփոխությունները

ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ

Ս. Կ. Կարապետյան, Ռ. Ա. Հարությունյան — Թռչունների ջերմակարզաւ/որման 
առանձնահատկությունները նիջավայրի տարբեր ջերմաստիճանի պայմաններում
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Во клады Д 1 " и и и аук армянской с с р
fcvni- °՜ 1969 з ‘

ФИЗИКА
В. М. Арутюнян. В. О. Чалтыкян

Учет когерентности при прохождении импульса излучения 
через фототропную среду с обратной связью

Представлено чл.-корр. АН Армянской ССР М. Л. Тер-Микаеляном 15/ХП 1968)

И Ранее (*) были получены уравнения, описывающие процессы 
усиления и генерации излучения в средах, содержащих активные ато
мы. с учетом взаимодействия прямой и обратной волн в среде. Влия
ние этой интерференции исследовалось в работах (2՛3).
И В настоящей работе с этой же точки зрения рассматривается за
йма о прохождении импульса через среду, спонтанное время жизни 
атомов которой т намного меньше времени прохождения импульса

Уравнения 
/ д 
\дх

С) в этом случае упрощаются и принимают вид:
, д Л , [тг — т2 4- R — 1------------г р ) т, = —X—----- *•—----------

тд։ ) R

дх
—----Ւթ /7ГО=—/.
vdt / (2)

2

/П1,2 = 2 от71, 2
зразмерные интенсивности прямой (индекс „Г) и обратной волн,

■сп/2, д—поперечник, п—плотность активных атомов, р—коэффициент 
«^резонансного поглощения. Член 4/п1/п2 в (2) описывает интерферен-

ы
прямой и обратной волн и исчезает в уравнениях баланса, кото- 
в данном случае имеют вид:

vdt
2'-/Ո|,շ

Н րոճ-[րո2
(3)

тор 
го

Рассмотрим резонансный образец длиной Ц на левый торец ко-
•го подается световой импульс и пусть на расстоянии I от право- 
орца имеется зеркало с коэффициентом отражения г. Считая г<^1

■ (том частном случае можно использовать также уравнения 
М» Удем решать задачу в линейном по 
■ближении. т. р

отраженной волне
работы 
(по т2)

1 •

• «
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д , д , а \ „ 2' ™1----  4՜ ------ 4՜ г ) —----------- — *дх ) 1 +

Уравнения баланса в этом же приближении: 

—— +Р ) ^1. 2 — 
гм /

2X^1,2
1 4֊ тА

Решения уравнений (5) и (4) для интенсивности излучения, 
щего с левого торца (при х-0) имеют вид:

соответственно. Здесь (с, т() = /тг1 (Л х) — х/ъ, ц — х) есть 
шение трансцендентного уравнения. . ՛ 1

? ^)[? (I ^Н1+2Х/₽)2Х/3= гп (0 [гп ($)+14-2к/рр^ е~<?+
а /г? (/)== (/^, 0) —импульс на входе. Для простоты будем счш
что падающий импульс имеет прямоугольную форму

0 0

1огда для интегрального энергетического выхода с левого торца

^2 (0) = ( т2 0) (К

будем иметь из (6)

130



I .. определяется из уравнения
I / 2Х\2К/3 > 9/2 \ Л֊(3.+ 2>)£

|։(меет смысл Ь՝ (Ь)/Т, (1^)—полный энергетический выход с
■*о торца, а

пра-

2/ \"

|ц же результат в теории баланса имеет вид:

I 21 2/к)рм\лы (9), (10) выведены в случае - -----. Поскольку
■ V с
Вияние интерференции тх и /п,, очевидно, наиболее существенно
I ~ .2А . 2/
■Кино в этом случае, формулы для случая / <^----- 1------ выписы-

1а не будем.
I Произведены численные вычисления при 9 = 0, I =0 по формулам
I ЗА (») иг (0) = т-н /. 2/. , 3____ 1_____ 7_\ _ 1 т е-։х£
| Ц(/-) и2 (Л) ? + 1 \ ■ \г>Т 'l.■vTm+\ / )-ъТ <р

О)

= Ц (0) ^(0) _,2£ + Д_____ 1_ 7_ д_ 21. е-™-, (10)
их (I.) и2',(Ц ՛ уТ 1лТ >-тТ )Л’Г ®
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где

Рис. 3

при различных значениях параметров 2А /vT, 2'iL. Формулы (9). ( 
выписаны для величин, измерявшихся в (4). На рисунках 1,2,3 пр 

ведены результаты этих расчетов для — =0,9: 0,003; 01 и 2/1 = 
vT

2; 2 соответственно ().•—0,5 см~1 ; Т՛-֊ 10~9 сек՝, нижние кривые 
сятся к теории баланса). Как и видно из (9) и (10), разница меж. 
балансными и точными кривыми становится весьма существенной п| 
достаточно больших начальных интенсивностях (т) и может Д°сТ 
гать порядка 50° 0 (при /?г~1, что соответствует J^IO27 см՜՜2^ 
ср- (% <

Институт физических исследований 
Академии наук Армянской ССР
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Վ. Մ. ՀԱ1*11Ի1*ՅՈԻՆՑԱՆ, Վ. Լ. 8ԱԼԹԻԿ5ԱՆՀակադարձ կապով ֆոտոտրոպ միջավայրով նաոադայթման իմպուլսի անցման դեպքում կոհերենտության նաշվաոումր
Դիտարկված 4 լույսային իմպուլսի անցում ր ֆոտոտրոպ միջավայրով։ Միջավայրի եզրի 

անղրադարձմ ան դործակիցր ենթադրվում է շատ փոքր մեկից, որր հնարավորություն է տւպիս 
անդրադարձող ալիքը և, հետևաբար նրա փոխազդեցությունը վազողի հետ հաշվի աոնեյ աոաջին 
մոտավորությամբ։

Ստացված են արտահայտություններ յրիվ իներդետիկ եյքի համար միջավայրի երկու եզրե
րից, նրր չկա փոխաղդեցւսթ յոլն ընկնող և անդրադարձող ալիքների միջև և երբ այն հաշվի Լ 
աոնված վերը նշված եղանակով'։ Ստացված են նաև այդ փոխազդեցության ղերր ցուցաբերող 
կորեր։
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Ю. К. Мелнк-Алавсрдян

К вопросу об эволюции радиогалактик
(Представлено академиком В. А. Амбарцумяном 4/Х1 1968)

Одной из форм проявления космогонической активности галакти
ческих ядер является образование радиогалактик. Существующие 
данные заставляют думать, что ядро галактики выбрасывает одно или 
несколько сгустков дозвездного вещества, которые превращаются в 
наблюдаемые источники радиоизлучения —облака релятивистских час
тиц и магнитных полей (х). Вопрос о продолжительности стадии рас
пада дозвездного вещества в радиоизлучающем облаке, как и другие 
вопросы, связанные со свойствами дозвездных тел, должен быть ре
шен путем анализа наблюдательных данных.

В связи с этим представляет интерес определение зависимости 
наблюдаемых свойств радиогалактик от времени, например, времени, 
прошедшего с момента выброса из ядра дозвездного вещества. 11а- 
блюдаемым параметром, связанным, по-видимому, определенным об
разом (-) с этим временным интервалом, является расстояние между 
центром радноизлучающего облака и ядром радиогалактики. В настоя
щей работе рассматривается задача получить на основе имеющихся 
наблюдательных данных некоторую статистическую зависимость мощ
ности радиоизлучения радиоисточника от расстояния его центра до 
ядра радиогалактики.

1. Наблюдательные данные. Наблюдаемые радиоизофоты протя
женных радиоисточников, а также оценки мощности их радиоизлуче
ния на частоте 140՜ мггц приводятся в (3). Расстояния г между ядром 
радиогалактики и центром радиоизлучающего облака по радиоизофо
там (’) вычислены в (2). . .

2. Учет Среднее значение некоторой
степени т мощности радиоизлучения Л галактик с данным г, нахо
дящихся в некотором шаровом слое, заключенном между расстояния
ми /?1 и /?2, вычисляется по формуле: *1 
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где п (Р, г) — функция радиосветимости радиогалактик, которую при
мем в форме:

п (Г, г) = п (г) п (Л) (2)
причем п (г), очевидно, удовлетворяет условию нормировки

лтах
I п (г) с1г = 1

о
п (Л) примем, согласно (*)

п (Л) ~ Л֊2'25.

(3>

(4)
Нижний предел интегрирования в (1):

7''||ПП — 57?|, (.))

где 5—предельное нижнее значение спектральной плотности потока 
радиоизлучения, определяемое в соответствии с чувствительностью 
наблюдений условием полноты списка радиоисточников. Далее, 
% = о2. Верхний предел /^тах, вообще говоря, может зависеть ст г.

Положим, т— 1,25. Тогда из (1) с учетом (4) и после некою- 
рых упрощений получим:

где
Л -2*= а (5) + *(•$)!£ Л™,

* (5) = (/?г-/??) 1п_10 ,
4,8 (V'/?,- //?,)

и а (5), с точностью до несущественной постоянной

а (5) = № ₽1) 1п 10 51.25 ],г 5

(6)

(7)

(87

Значение 5 нижнего предела наблюдаемого радиопотока опре
деляется следующими условиями:

Прежде всего, примем, что £> 1,0-1 О՜28 вт/м* гц.
Далее, будем считать наблюдаемыми все те радиоисточникг, по

верхностная яркость которых превышает 50% яркости метагалакти
ческого радиофона

^>0,5/но-- (9)
77 / "

Размеры радиоисточника / — 2г. Яркость метагалактического фона на 
частоте 1407 мггц. вычислим по формуле 

Л 107 = 2^Т,78 (178-106)2+а
с2 (1407- 10е)’

(Ю)

где а — спектральный индекс фонового метагалактического радиоизлу
чения, равный 0.8. ГП8—яркостная температура метагалактического 
фона на частоте 178 мгц, составляющая, согласно (5), 30°К.

Подставив в (9) значение Л = 57?՜, где /? —некоторое среднее 
расстояние, принятое равным 500 Мпс, получим:
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(И)

Наконец, для тех радионсточннков, которые не умещаются в 
диаграмме направленности радиотелескопа, необходимо предельный 
поток, равный 1,0-Ю֊26 вт!м2 гц, увеличить во столько раз, 
во сколько раз угловые размеры радиоисточника больше ширины 
диаграммы направленности радиотелескопа.

5 >---------- — г.
23" 51п 1 Л?

(12)

3. Результаты. Полученный для ряда значений интервалов рас
стояний г полный список радиогалактик с потоком радиоизлучения 
больше 5 дает возможность получить зависимость от г среднего зна
чения Л1՛25, а следовательно, по приведенным выше формулам, и Лта<. 
Полученная зависимость Лпах от г представлена на рис. 1. На нем

/$ 1 о

Рис. 1

длина каждого вертикального отрезка представляет среднюю'квадра- 
тичную ошибку каждого значения Г.

Полученные в настоящей работе результаты находятся в хоро
шем соответствии с простой схемой эволюции радиогалактик, предло
женной в (-’). Действительно, при адиабатическом расширении ра
диоизлучающего облака, мощность радиоизлучения Г убывает с уве
личением линейного размера / следующим образом (6):

(13)
Соответствующая зависимость / от г получена в (2):

/~г°-4. (14)
11олэ1 ая 7=2,6 и используя формулы (13) и (14) получим:

/~г՜2,1. (15)
Эш зависимость приводится на рис. 1 в виде прямой линии. Таким 
образом, наблюдательные данные не противоречат сделанным двум 
предположениям: адиабатичности расширения облака и постоянства 
скорости движения.

В заключение приношу благодарность академику В. А. Амбариу* 
мяну за руководство.
Бюраканская астрофизическая обсерватория 
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ձու. Կ. ՄԵԼԻՔ-ԱԼԱՎԵՐԴնԱՆ
(I'll! 11 ի n qui pu կ տ ի կ ս։ ների I,ւ|ոIյոIց|ւայի fiuirg|i մսւււին

Դիտողական տվյալների հիման վրա (3) որոշվում Լ ոաղիոաղր յուրների ոադիոճա ոադայթ- 
ման հզորության կախումը ռադիոգալակտիկայի միջուկի հեոավորոլթ քունիր, Տայը Լ տրվում, որ 
սւյդ կախումր համապատաււխանում է (2) աշխատությունում կատարված ոադիոդալա կտիկա//> 
ադիարատիկ քայնացման և կենտրոնի շարմման արագության հաստատուն լիՆե{ոլ ենթադրու
թյուններին!

Л ИТЕРАТУРА—ԴՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1 В. А. Амбарцумян, Проблемы эволюции Вселенной, Изд. АН АрмССР, Ере

ван, 196b. 3 Р. Л. Варданян, /О. К. Мелик-Алавердян, . Астрофизика", т. 4, № 4 
(1968). 3 G. Macdonald, S. Kenderdine and Ann^Neville M. N. 138, 3(1968). 4 Ю. К. Ме- 
лик-Алавердян, ДАН АрмССР, т. 46,*№ 5 (1968). 5 А. //. Bridle М. N. 136, 2 (1967). 
« И. С. Шкловский, А. Ж., 37, 256 (1960).
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СЕЙСМОЛОГИЯ

УДК 550.341.5

Л. А. Ахвердян

Наблюдения сейсмомагнитного эффекта 
у очага Зангезурского землетрясения

(Представлено академиком АН Армянской ССР А. Г. Назаровым Н/Х1 1968)

Установлено, что горные породы земной коры перед, при и после 
землетрясений испытывают значительные колебания внутренних напря
жений, что может привести к изменению их магнитных свойств (*). Этим 
объясняется существование сейсмомагнитного эффекта, который можно 
обнаружить чувствительной аппаратурой (2). ,1

Известно, что изменение магнитного состояния горных пород, как 
правило, приводит к изменению магнитного поля Земли в точке наблю
дения. Этим вопросом занимался ряд ученых (*՜5). 1

9 июня 1968 г. в Зангезуре произошло сильное землетрясение с маг
нитудой 5,3. С 24 июня группа по изучению электромагнитного поля Зем
ли Института геофизики и инженерной сейсмологии АН Армянской ССР 
была направлена в район эпицентра землетрясений для производства 
наблюдений с помощью лаборатории МТЛ-62. Использовались маг
нитометры системы Брюнелли с чувствительностью 0,2 у. Полевая лабора- 
горня располагалась приблизительно в 1,5 км от эпицентра. Наряду с 
непрерывной записью электромагнитного поля на быстрой развертке 
16 в минуту) производилась медленная запись магнитными-вариа- 
нионными станциями с точностью 15*[ при скорости 20 мм/час. В с. Гярд 
и г. Горне, находящихся друг от друга в 40 км (по прямой).

В геологическом отношении эпицентр в основном сложен гранитом, 
гранодиоритом в контакте с основными ультраосновными породами и 
расположен в зоне Дебаклинского разлома. Для более надежной увяз- 
ки голчков при землетрясениях с электромагнитными явлениями к осцил
лографу лаборатории МТЛ-62 был подключен сейсмограф ВЭГИК, ре
гистрировавший толчки более 2-х баллов. Четвертый канал служил для 
измерения составляющих электрического поля. Одновременно специаль
ная сейсмологическая экспедиция ИФЗ АН СССР провела наблюдения 
ь районе эпиценгра. Согласно ее данным глубина очага была установле
на (при толчке 9 июня) 10-12 км, а при втором сильном толчке, 1 сен
тября, 4 6 км. В течение более чем 3-х месяцев с помощью МТЛ-62 
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регистрировались изменения электромагнитного поля. Наиболее полные 
данные получены ио магнитным составляющим. К настоящему времени 
накоплено значительное количество фактического материала.

При анализе всех имеющихся записей электромагнитного поля Зем
ли в районе очага, а также сейсмологических данных выясняется, что 
перед землетрясением наблюдается нарастание уровня горизонтальных 
составляющих магнитного поля, достигающего до 50 7 затем после зем
летрясения наблюдается восстановление невозмущенного уровня.

При этом по разным составляющим (Их, Ну) изменение поля проис
ходит по-разному. Изменение амплитуды составляющей Ну начинается 
за 1 и более часов до начала землетрясения, однако возрастание поля не 
превышает 10—12р Изменение составляющей поля Их также начи
нается за несколько часов до землетрясения, но в отличие от составляю
щей Ну, достигает до 60? (рис. 1 а, б, в). Па фоне медленных измене*

/3 Н 15 /6 !7 /8 /9 гв Н 22 23 24 !

Рис. 1. Запись МТЛ-62 18 августа 1968 г. а перед землетрясением, чувст
вительность 0,168 ՝умм\б— во время землетрясения, чувствител жость 1,44 

мм, в—после землетрясения, чувствительность 1,44 ч/мм

ний поля наблюдаются квазипериодические вариации с периодом околет 
20—30 минут, форма импульса неправильная. Эти длпннопериодиые 
вариации осложнены более высокочастотным (короткопериодными) 
вариациями неправильной формы. Амплитуда последних составляет 2— 
3 7. По своей морфологии наблюдаемые короткопериодные возмущения

V отличаются от аналогичных возмущении, источниками которых служат 
ионосферные явления. Короткопериодные (ионосферные) возмущения 
характеризуются правильной формой.

При сравнении данных магнитовариационных станций, расположен
ных на двух точках на «аномальной» (с. Гард) и «нормальной» (г. Го- 
рис) наблюдается интенсивное изменение магнитного поля в районе оча
га перед землетрясением (рис. 2).

Все медленные вариации магнитного поля, предшествующие силь
ным толчкам, включая длпннопериодиые, не сопровождаются усилением 
интенсивности теллурических токов. При ионосферных возмущениях тщ- 
ла «устойчивых» колебаний, или колебаний типа «цугов», как правило, 
наблюдается корреляция между составляющими Еу, Нх- Этот факт яв
ляется аргументом в пользу внеиносферного происхождения этих вариа
ций. Эти особенности изменения магнитного поля перед землетрясением 
и их характер указывают, что они, по-видпмому, не связаны с ионосфер
ными явлениями. По всей вероятности, эти изменения связаны с земной 
корой и обусловлены механизмом возникновения землетрясения. Вариа
ции неправильной формы во время землетрясения имеют тенденцию к
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Рис. 2. Суточный ход МВС-2 18 августа 1968 г. Чувствитель
ность 12,75 }/мм

усилению амплитуды за 10—12 часов, а более слабым землетрясениям 
прсдшесгвуют непродолжительные изменения вариаций амплитуд 10— 
15 минут до толчка.

Институт геофизики 
и инженерной сейсмологии 

Академии наук Армянской ССР
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Լ. Ա. 2ԱԽՎԵՐԴ8ԱՆ
յէ՛.քուքագնիսական Լֆեկտի դիտարկո։ մթ 9,ս։ն<|եզուրփ երկրաշարժի օջախում

1968 թ- Զ 9 ձ 9 ՞' Ր Ւ երկրաշարժ/։ Լ պ ի կ ենտ ր ոն ս՛ յ ին մասում կատարված էլեկտրամագնիսս։- 
(< ոէսո։մնասիրո։թյո։նր մ ա գնիսա - թ ել ոլրա կ ան փորձակայանի, ինչպես նաև դաշտային
ծիսական վարիացիոն կայանների միքոցսվ հեղինակին հանգեցրել են հետևյալ եգրակացոլ-

I) Փոփոխական մագնիսական գաշտր երկրաշարմից աոաջ և հետո ինտենսիվ մեծանում է 
անելով 40— 50 ք» Բ՚ևլուրական հոսանքր երկրաշարմի ժամանակ չի չափվում։

2) Հաստատուն մագնիսական գաշտր մի բանի մամ երկրաշարմից աոաշ աստիճանաբար 
սււյում է հասնելով 50 ‘/I Երկրաշարմից հետո 60— ։0 ՜( և որոշ ժամանակ անց գա/իս նախնա- ib արմերին։

Л ИТЕРАТУРА-%Р11.Ци.ЪЛ1՝Р-ЗПЬЪ

I Д Л. Фингер, «Известия АН СССР», Сер. геофизич., № 5 (1951). 2 Сбор- 
к статей и материалов по разработке проблемы предсказания землетрясений, «Мир», 

1968. 3 J- Kato а 5. Т. Nakamura. Magnetic distribution In the seismic area of the 
irthguakc of 26/XI 1930. Sci. Rep. Tohoku Univ. Ser. 1.21, № 1. Sendai, Japan, 1932. 
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3. А. Анагорцян

Меюд определения обьемного веса зе[ н пористою песка

(Пр։ хставлсно академиком АП Хрмянской ССР Л. Г. Назаровым 26/1Х 19681

Объемный пес (?0 в г/см*) зерен пористого щебня или грашя |д 
куске) устанавливается расчетным путем (’). Для пористого песка ,;х 
сих пор нс! мекча опре юления обьемного веса грен. Нреп՛։ цц< 
для такого опр՛ п. гения является отсутствие способа определения меж
зерновых пустот иорисюго песка.

Способ п ри им । «л и для пористого щебня нельзя распространит^] 
пористый песок, поскольку сливать полностью всю воду из мсжзерн^И 
пустот песка невозможно между мелкими зернами песка вода удс|ж! 
вается капиллярными силами Кроме того, адсорбированная на поЛ\- 
пости песчинок влага оказывает существенное влияние на плотное ь и\ 
укладки, между тем как для щебня оно не чувствительно благо!з| 
сравнительно большому весу щебенок.

Для определения объема межзерновых пустот (пустотности) ори 
стого песка предложен метод ( I, который даст условную ве.Н||ину| 
пустотности песка, связанную с расходом цементного теста в растворе

Нами разработан прямой метод определения пустотности или обЬе՝-] 
кого веса зерен пористою песка, позволяющий выявить истинные зНйЧе< 
пня этих величин.

Известно, что объемный насыпной вес песка увеличивается с н.’|
костью вследствие более рыхлой укладки зерен влажного песка, 
связано с адсорбированной пленкой воды на поверхности зерен.

В пористом влажном песке влага находится как в порах зерен, 
и на их поверхности и в межзерновом пространстве.

Если насыщенный водой пористый песок равномерно подсушит! 
занимаемый нм объем постепенно уменьшится. Когда испарится вся 
га, содержащаяся в меж <ерновом пространстве и на поверхности кд 
но поры останутся еще заполненными водой, объем песка буде։ 14^ 
объему сухого песка. Следовательно, периодическим измерением об!^И 
равномерно подсушиваемого песка можно установить момент, коглИ 
нем останется влага лишь в порах зерен. В таком состоянии уже нет И
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о определить пустотность или объемный вес зерен песка обычным спо- 
обом. принятым для плотных песков.

Чтобы доказать возможность такого состояния пористого песка и 
озможность установления момента, когда наступает это состояние, на- 
п проведены специальные опыты. Они показали, что периодические оп- 
еделения объема взятой навески насыщенного водой песка при мед- 
енной и равномерной его сушке с постоянным перемешиванием дают 
эзможность точно установить момент, когда его объем, постепенно- 
меньшаясь, достигает первоначально измеренного объема сухого песка, 
[рн этом влага, содержащаяся внутри зерен песка (в порах зерен), со- 
раняется полностью. Для иллюстрации этого положения на рис 1 приве- 
ена кривая 2 изменения объема водонасыщенного анийского пемзового 
егка при равномерной его подсушке.

4я11 ___________ ______________
о ю го 50 so ю ?о во во юо /4 &

Влажность / °/Л

Рис. ). Зависимость объема пемзового песка от его влаж
ности. 1— гидрофобизнрованный песок; 2—негидрофо- 

бизированный песок

Объем взятой навески песка в сухом состоянии составлял эО мл. 
ак видно, водонасыщеиный песок в процессе сушки достигает этого же 
)ъема в момент, когда содержание в нем воды составляет 35,7%, что 
юлпе соответствует мыслимому водонасыщению зерен пемзового песка, 
ли сопоставить его с установленным водоиасыщением анийского пем- 
’вого щебня—46,2% и кусковой пемзы—70,8% (3).

С целью увеличения точности определения целесообразно предварп-
льно гидрофобизировать пористый песок кремнийорганическими сое- 
■П1СНИЯМИ, например: эмульсией полиэтилгидросилоксана (ГКЖ-941 

натрия (ГКЖ-Ю или’ раствором этил- или метилсиликоната
I
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При этом резко уменьшается водопоглощение песка (кривая / ?] 
рис. 1). Благодаря этому соответственно уменьшается влияние возмо,. 
ной ошибки в определении внутренней влажности песка на конечный р, 
зультат определения объемного веса зерен пористого песка. "

Технология гидрофобизации проста. Рекомендуется погружать 
сок в гидрофобизирующую жидкость, оставлять в ней на сутки, пос.^ 
чего отцедить на сите и высушить.

Исходя из изложенного, предлагается следующая методика опредв 
ления объемного веса зерен пористого песка (или пепла): |

1. Пробу пористого песка гидрофобизировать 10%-ой водн^ 
эмульсией ГКЖ-94, высушить до постоянного веса и отобрать из не 
навеску определенного объема (например 50 мл).

2. Навеску насытить водой под вакуумом с остаточным давление! 
нс более 20 мм рт. ст. зКс

3. Медленно подсушить навеску с непрерывным перемешивание! 
(вначале в сушильном шкафу, при температуре 105—110°С, затем։ 
воздухе комнатной температуры) и периодически определять ее объе։ 
до момента достижения первоначального объема сухого песка. В это։ 
момент определить вес навески и вычислить содержащуюся в нем внут 
рентою (в порах зерен) влагу в процентах от веса (XV).

4. Немедленно произвести определение объемного веса водонасы 
щепных зерен (т։) пикнометрическим способом по ГОСТ 8735—65 д.1։ 
плотного песка (’)• Б 1

5. Рассчитать объемный вес сухих зерен (*[0) по формуле:

>о
1Г

100
Объем межзерновых пустот песка (УПуСг) в процентах: може 

быть вычислен по формуле: ал

100,

где *(н объемный насыпной вес песка, определяемый по ГОС 
9758-61. Ж

Научно-исследовательский институт 
кам»4 и силикатов

7,. 

4 к

Я. И. Л8 НЛП!1 (Г ЗОЛ,

Пш1|п<л1|Ы. 8и։1п|11)С.Ьг|1 пгпгЬ|П1 Шцищ

Щ (т
,,рш н ,«Л;
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ավադի միքհատիկային ւոարտծո։ թ յունից ւ Այդ դեպքում նրա ծավա/ր հավասար կքինի չոր ավադի 
ծավաչին, թեև հատիկների ծակոտիներր դեոևս հադեցած կ)ինեն քրովւ Այնոէհետև այդպիսի 
ավադ/’ հատիկների ծավալային կշիոր կարելի է որոշել խիտ (ոչ ծակոտկեն) ավադի համար 
դոյությՈւն ունեցող մեթոդով, հաշվի աոնելով հատիկների ներքին խ ոնավ ու թ յո,նն րստ (1) բա
նաձևի։ Մի քհ ա տ ի կ ա լին դատարկությունների ծավա(ր կարե/ի կ հաշվել (2) բանաձևով։

Л ИТЕРАТУРА—ԴՐԱ ԿԱՆՈԻԹ5ՈԻՆ
։ ГОСТ 9758—61. Заполнители пористые неорганические для легких бетонов Ме

тоды испытаний, М., 1961. 2 А. А. Аракелян, ДАН АрмССР, т. XXI1, № 5 (1956). 
з 3. А. Ацагорцян, Природные каменные материалы Армении, Стройиздат, М., 1967 
* ГОСТ 8735—65, Песок для строительных работ. Методы испытаний, М, 1965.
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Академик АН Армянской ССР В. И. Исагулянц, В. А. Трофимов, 
П. И. Левин, 3. Б. Челнокова

Синергизм смесей фенолов с эфирами тио-ди-валериановойЗЕ
кислоты

(Представлено 11/У1 1968)

Способность ряда органических соединений разлагать органиче
ские гидроперекиси без образования свободных радикалов является 
несомненной предпосылкой того, что они могут быть использованы 
как термо-и светостабилизаторы для полиолефинов, полиоксиалкиле
нов и каучуков. К этому классу стабилизаторов относят элеменоор- 
ганические соединения, содержащие трехвалентный фосфор (эфиры 
фосфористой кислоты) (’ 3), серу (диалкил- и диарилсульфиды, мер
каптаны, диалкилдитиофосфаты металлов) и др.

Несомненный практический интерес представляют для этой 
цели эфиры тио-ди-карбоновых кислот (тио-ди-уксусной. тио-ди-про- 
пионовой, тио-ди-масляной), которые в последние годы широко при
меняются как компоненты синергических композиций для стабилиза
ции полиолефинов С՜11). Последние, как правило, представляют собой 
композиции антиоксидантов фенольного или аминного типа, стабили
зирующее действие которых основано на дезактивации свободных ра
дикалов, ведущих процесс термоокислительной деструкции, и эфи
ров тио-ди-карбоновых кислот, взаимодействующих с первичными 
продуктами окисления полимера—гидроперекисями—без образования 
свооодных радикалов. Таким образом, сульфиды предотвращают про
цесс „вырожденною разветвления14 цепи окисления полимера и в зна- 
чительной степени усиливают действие антиоксидантов фенольного 
типа.

В последние I оды в Советском Союзе разработан и внедрен в 
промышленность процесс получения тетрахлоралканов по реакции те- 
ломеризацин этилена и четыреххлористого углерода (12). Переработ
ка побочного продукта данного синтеза (тетрахлорпентана) приводит 
к получению тио-ди-валериановой кислоты (”), из которой были син
тезированы ее высшие эфиры, содержащие в спиртовом радикале от 

1 до 18 атомов углерода. Исследованию возможности применения 
-гих соединений как компонентов термостабилизирующих композиций 

для полипропилена посвящена настоящая работа.
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I. Взаимодействие зфиров тио-ди-карбоновых кислот с гид
роперекисью изопропилбензола. Взаимодействие гидроперекиси ИПБ 
с эфирами тио-ди-валериановой кислоты может протекать следующим 
образом:

СН3

-С—О—ОН 4- 5

СН3

(СН,)4֊С(

(СН,)4-с/

о
ОР 
ОР

о

(СН,)4-С\

(СНа)4-с/

о
ОР
ОР •”

о
(Л).

и далее:
.0

(СН2)4-С^

ОР

о (СН,)4֊С

ои (СН2)4— с
уОР 

ЧО

о
о

Следовательно, продуктами окисления эфиров тио-ди-валериано
вой кислоты могут быть эфиры сульфоксид- и сульфон-ди-валериа- 
новой кислоты.

Разложение гидроперекиси ИПБ в присутствии ди-децил-тио-ди- 
валериата осуществляли термостатируемом реакционном сосуде с 
перемешиванием в среде н-декана при температуре , 82 С. Исход
ная концентрация гидроперекиси в растворе составляла 2,40—2,62%. 
Через определенные промежутки времени из реакционной 
смеси отбирались пробы, в которых йодометрическим методом опре
делялось содержание остаточной гидроперекиси. Ди-децил-тио-ди-ва- 
лериат и исходная гидроперекись брались в реакцию в мольных со
отношениях от 1:2 до 2:Ц. Результаты опытов приведены на рис. 1.

Рис. 1
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Разложение гидроперекиси протекает преимущественно по реакции А. 
Дальнейшее разложение гидроперекиси по реакции Б идет очень 
медленно, о чем свидетельствует выход кривой / в практически го
ризонтальное направление при —50%-ом превращении гидроперекиси 
ИПБ и кривой 2—при — 75%-ом превращении. При молярном соот
ношении эфир: гидроперекись ИПБ (1,5-2,0)/1,0 разложение гидро
перекиси при указанных условиях протекает с 90—93,0%-ным превра
щением за 3—4 часа (рис. 1, кривые 3 и 4 соответственно).

По окончании реакции из охлажденных продуктов реакции вы
падают белые кристаллы, которые после перекристаллизации из геп
тана имеют т. пл. 67—68°С. Элементарный анализ дидецилового 
эфира сульфоксид-ди-валериановой кислоты:

С найдено 68,32-: 68,18° 0: 
II найдено 11,29-^11,42%;
5 найдено 5,69^- 5,81;

вычислено 67,94%, 
вычислено 10,94%, 
вычислено 6,04%.

Из рассмотрения ПК-спектров ди-дециловых эфиров тио- и 
сульфоксид-ди-валериановой кислоты видно, что в последнем появ
ляется интенсивная полоса поглощения в области 1012 см~\ харак
терная для сульфоксидной группы, что также является подтвержде
нием того, что разложение гидроперекиси протекает по уравнению А. 
Таким образом, эфиры тио-ди-валериановой кислоты весьма интен
сивно разлагают органическую гидроперекись, что является основа
нием для возможного использования их как компонентов термоста- 

.билизирующих композиций для полиолефинов.
II. Стабилизация термоокислительной деструкции полипро

пилена бинарными композициями. Для стабилизации полипропилена 
применяли различные композиции моно-и бис-фенолов с эфирами 
тио-ди-валернановой кислоты. Окисление полипропилена проводили 
на стандартной окислительной установке (14) при 200:С и давлении 
кислорода 300 мм рт. ст.

За основной показатель стабилизирующего действия добавок 
взят индукционный период поглощения кислорода.

Результаты исследований сведены в табл. 1.
Из рассмотрения табл. 1, становится очевидным, что при совме

стном применении монофенолов и эфиров ТД13К наблюдается значи
тельный синергический эффект, при котором индукционный период 
окисления полипропилена увеличивается в 4,5—5,0 раз против адди
тивно! о. Значительный синергический эффект характерен и для сме
си дилаурил-тио-ди-валериат-ь ионол.

Из приведенных для сравнения данных по синергическому эф
фекту три-трет-бутилфенола со стабилизатором ,ОЬ1Р“ (дилаурил- 
тио-ди-пропионат) видно, что синтезированные образцы по своим си
вер! ическим свойствам не только не уступают этому известному им
портному стабилизатору, но и превосходят его по абсолютному зна
чению индукционного периода.
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Таблица /
Синергизм смесей монофенолов с эфирами тио-ди-валериановой кислоты

Индукционный период окисления стабилизиро
ванного полипропилена, мин

Концентра
ция фенола. 

молъ!кг

Концентрация 
эфира ТДВК, 

моль/кгЛ
3 1(СН2ЛСООР]2, где ₽ =

п-С10Н21 п-Си1123 п-С12Н25 .оьтр-*

0,050 
0,045 
0,040 
0,030 
0.020 
0.010 
0,000

0,000 
0,005 
0,010 
0,020 
0,030 
0,040 
0,050

60
180
270
260
240

90
30

60
115
235.
270
250

80
25

60
180
205
240
265
280

65

60
125
145
135
120
60
35

» Испытания проводились при температуре-200’С и Р О2 200 мм рт. ст.

Аналогичная картина наблюдается при добавлении эфиров тио- 
и-валериановой кислоты к различным бис-фенолам, а также к им- 
ортному стабилизатору английского производства марки „Торапо! 
А։, представляющему собой замещенный трис-фенол.

В табл. 2 сведены результаты испытаний бинарных композиций 
качестве термостабилизаторов полипропилена.

Таблица 2
Синергизм смесей некоторых бис- и трис фенолов с 

ди-лаурил-тио-ди-валериатом

Стабилизирующая 
композиция

Концентрация стабили
затора. моль)кг

фенол сульфид

Индукцион
ный период 
окисления 

т, мин.

.Торапо! САЧ- 
ДЛТДВ

0,0150 
0,0125 
0,0100 
0.0075 
0,0050 
0,0025 
0,0000

0.0000 
0,0025 
0,0050 
0,0075 
0,0100 
0,0125 
0,0150

165
330

250
200

90
35

Препарат 22—46
4-ДЛТДВ

0,0250 
0,0200 
0,0150 
0,0125 
0,0100
0,0050 
0,000

0,0000 
0,0050 
0,0100 
0,0125 
0,0150 
0,0200 
0,0250

200
680
600
450
160
120
70

Ж

В большинстве случаев для стабилизации полимерных материа- 
в рекомендуют применение самых различных эфиров тио-ди-карбо- 
Вух кислот, содержащих в спиртовом радикале от 8 до 20—24ато-
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мои углерода. Нами сделана попытка выяснения изменения стаби.ц 
зирующего действия индивидуальных эфиров тио-ди-валерианок 
кислоты с увеличением числа углеродных атомов в спиртовом ра,ц 
кале от 12-ти до 17.

Вторым стабилизирующим компонентом взят 4,41-.метилен-бц. 
2,6-дн-трет-бутилфенол (препарат 44 26). Установлено, что общи 
ход кривых, положение максимума и его величина практически ц 
изменяются при увеличении молекулярного веса эфира ди-валернащ 
вой кислоты, хотя последняя несколько снижается.

Отсюда следует вывод, что экономически целесообразнее пр, 
менять нс индивидуальные эфиры ТДВК, а их смеси, приготовлении 
на базе более доступных и более дешевых промышленных смей 
спиртов, например, спиртов С։о С1в, вырабатываемых Шебекински 
химическим комбинатом или спиртов состава С1в — С18, вырабатывш 
мых из жира Кашалота. к

Таблица 3
Синергизм эфиров тно-ди-валернановон кислоты и 4 ,4'-метнлен-бнг- 

(2,6-ли-трет-бути (фенола)

Концентрация 
препарата 

44-26, 
.моль кг

0.0150
0,0125 
0,ОКИ) 
0,0075 
0,0050 
0,0025 
0.0000

Индукционный период окисления стабилизирован-
Holu полипропилена , - мин.

Концентрация S |(CHj)4COORJ։i где R —

эфира ТДВК,
моль кг •I-•с е* • •Г4 нт

<• о —
о о •О О я *5 я и

•X.п Uto» п л «tea г* о •
О | и а и о О о ■ ОС
•в с 1 1 

с:
■ 
с 1 •С *7 с-1

о.оооо 150 150 150 150 150 150 150 150
0,0025 535 540 580 550 475 130 500 480
0,0050 151) 500 485 530 420 410 420 440
0.0075 370 380 325 4 СО 360 370 380 370
0.0100 300 310 250 250 300 300 309 ЗЮ
0,0125 190 1 10 НО 120 160 160 150 130
0,0150 40 50 10 30 40 50 30 30

11։ табл. 3 видно, что эфиры тио-ди-валериановой кислоты, пр)( 
। отопленные на базе упомянутых выше технических смесей спирте, 
по эффекту стабилизирующего действия не уступают индивитуаль 
ным эфирам 1ДВК и поэтому могут быть рекомендованы для да՛11, 
нейших испытаний. Применение их для стабилизации полимерных мз 
териалов позволит снизить концентрацию антиоксидантов фенольной 
типа, которые до настоящего времени являются у нас в стране Дч 
фицнтом. С другой стороны, в ряде случаев „DLTPU, очевидно. М’1 

/,а 1 п,,|։ь мм’ iii ii производными тио-ди-валериаиовой кислоты. 
нзводство которых может быть организовано на базе относительноd 

дефицитного сырья. Синтезированные соединения, наконец, представ 
ляют интерес для производства белых (или слабоокрашенных) синте
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х материалов, на базе которых могут быть приготовлены не- 
• виды синтетических волокон.

московский институт нефтехимической и газовой 
промышленности им. И. М. Губкина 
Институт химической физики /ХИ СССР

Հայկական 1102 ԴԱ ակադեմիկոս Վ. 1>. ԻՍԱԴՈ1ՎՅԱՆՑ, Վ. Ա. ՏՐՈՖԻՄՈՎ, Պ. Ի. ԼԵՎԻՆ, 
Р. ՁԵԼՆՈԿՈՎԱՖենոլների և թիոդիվալերիանաթթվի էսթերների խառնուրդների սիներզիգմը

Հայտնի է, որ թի ոդի կ ար բոնա թ թ ունե ր ի էսթերները կիրառվում են որպես սիներդիստներ 
պոլիօլեֆինների ստաբիլիզացիայի համար։

Սույն աշխատանքում ցույց է տրված, որ հեշտ մատչելի թիոդիվալերիանաթթվի էսթերների
խառնուրդները ֆենոլների հետ որպես ստաբիլիզատորներ ոչ միայն չեն զիջում հայտնի 
պարատներին, այլև որոշ տեսակետից գերազանցում են նրանց։

վերոհիշյալ ազդեցության մ եխանիզմ ր պարզելոլ նպատակով ուսումնասիրված է թի" 
լերիանւսթթվի դիդեցիլային էսթերի ռեակցիան իզո պրոպիլբենզոլի հ ի դր ո պե ր օ բս ի դի հետ.

պրե-

ԻՀա- 
9Ո49

I տրված, որ այդ ռեակցիայի արդյունքն է и ոլլֆօ բււ ի դդիվալե ր ի ան ա թ թվի դիդեցիլային էսթերը։
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МИН ЕРАЛОГИ1

Св С. Мкртчян. Р. Г. Мхитарян. Э. А. Хачатурян

О применении электронной микроскопии 
в изучении синтетического сфалерита

(Представлено академиком АП Армянской ССР И. Г. Магакьяном 29/Х1 1968)

Электронномикроскопические исследования методом реплик 
все большее применение в изучении минералов (|>23). Особый 
могут представить электронномикроскопические исследования в

ннтер
облас

искусственно-выращенных сульфидов. В этом отношении настоящее со 
общение является попыткой изучения синтетического сфалерита с целые 
выяснения кристалло-морфологических особенностей его поверхности

Изучению подвергались кристаллы размерами от 0,2 до 2 лг.ч. Паш 
применялась следующая методика получения реплик. Тщательно про 
мытые в спирте кристаллы вдавливались в слой пластилина нанесенно 
го на стекло и помешались под колокол для напыления.

Напыление проводилось углем на приборе ЭВП-2, под углом 40: 
После напыления кристаллы вновь тщательно промывались в спирте 
Отдельно подготавливались сетки, которые с помощью нескольких ка 

<7

Рис. 1. Схематическое изображение расположения образцов 
над сеткой, а стекло; б—сетка; в—коллодий; г—образец

ноль рас г вора коллодия в амилацетате прикреплялись к чистой поверх 
пости стекла. После частичного испарения амилацетата, кристаллы вдав 
ливались в слой коллодия, напыленной стороной к сетке. Все эти опера 
цни проводились под бинокуляром. После полного высыхания коллодия 
легким движением иголки кристалл отделялся от коллодия. Благодар՝ 
большой силе сцепления между угольной пленкой и коллодиумом, иле11 
ка отделяется от поверхности кристалла и остается на высохшем кол 
лодиуме (рис. 1). Стекло с сеткой и угольной пленкой на коллодиум՝ 
помещалось в растворитель. По мере растворения коллодиума реплик։ 
опускалась на сетку. После полного растворения сетка с репликой вы
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кшнвалась и выбивалась для просмотра в электронном микроскопе. 
Исследования проводились на отечественном микроскопе ЭМ-5.

На рис. 2 а показан микрорельеф поверхности скола сфалерита, 
полученного в автоклаве с титановым вкладышем при температуре кри
сталлизации 400 450°С, с перепадом А /=50° в растворе \Н4С1 7% кон
центрации при 1=75%. В результате кристаллизации 2п5 образовались 
сорошо ограненные кристаллы размером 0,5—0,8 мм.

Рис. 2. Электронномикроскопические снимки поверхностен сколов сфарелнтов. 
а, б, в, г, д—ун. 3300; е—ув. 4400

В другом случае ( = 70% концентрации 1ЧН4С1 в растворе 7%, по- 
лучены кристаллы сфалерита медового цвета. На поверхности этих кри
сталлов присутствуют включения неправильной и ромбической формы 
Фис. 2 б, в). Природа этих включений пока неизвестна.

Условия следующего опыта отличаются от предыдущего тем, что 
кристаллизация проходила нс в титановом, а в платиновом вкладыше. В 
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данном случае микрорельеф поверхности полученной светлой разнови]. 
ности сфалерита отличается от микрорельефа поверхности темной р;>. 
новидности. На рис. 2 г, д приведены снимки поверхностей сколов тем 
ны.х разновидностей- На рис. 2 е и рис. 3 а показаны поверхности ско.юЛ 
светлых разновидностей. Ступеньки скола кристалла часто выклццн. 
ваются (рис. 2 е). На рис. 3 а видно, что поверхность скола проходит по 
различным кристаллографическим плоскостям. Схематически наличие

I ис. 3. г>лектроннсмикроскопические снимки поверхностей сколов сфарелитов. 
а, б—ув. 3300; о, г ув. 4100; г), е—ув. 5300

трех различных плоскостей показано на рис. 4. На рис. 3 био показаны 
сколы кристаллов, где места пересечения двух кристаллографических 
плоскостей декорированы газовыми включениями. Размеры этих образо
ваний колеблются в широких пределах от 0,01 до 1,5 мк. О природе этих 
включений говорят данные водной вытяжки. В гидрохимической лабора
тории Института геологических наук Академии наук Армянской ССР в 
этом образце сфалерита качественно определено наличие НС1 и Н2$- 
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|]։Лцчпе С1 дополнительно определено также объемным методом в хи- 
■ической лаборатории.
I На рис. 3 г показан еще один вид поверхности скола кристалла, 
■рирода которой по всей вероятности связана с дислокационной струк- 
1.рой (4Л). На рис. 3 д изображен микрорельеф поверхности сфалерита, 
(сходный материал которого предварительно в течение 50 минут насы
щался Н25.

Рис. 4. Схематическое изображение 
наличия трех различных плоскостей

I Как видно на снимках, поверхность этих кристаллов губчатая. Па 
рис. 3 е иллюстрирован микрорельеф того же образца с округлыми ли
внями, создающими впечатление натечности.

Таким образом, результаты исследований свидетельствуют о том, 
кто электронно-микроскопическое изучение поверхностей кристаллов ме
тодом реплик позволяет:

1) выявлять различия в морфологии поверхностей сколов сфалери
тов выращенных в различных условиях;

2) вести прямое наблюдение активных центров, декорированных га- 
Ьово-жидкими включениями;

3) по форме ступенек скола судить о наличии дислокационных струк
тур в кристаллах.

Институт геологических наук
Академии наук Армянской ССР

1ԻԼ. II. ՄհՐՏՉՅԱՆ, Ռ. Գ. ՄԽԻ^ԱՐՅԱՆ, է. Ա. ԽԱՁԱՏՐՅԱՆ

էլեկտրոնային մանրադիտակի կիրառման հնարավորությունը արհեստական 
սֆալերիտների ուսումնասիրման մեջ

Սիներւպների ուսումնասիրման ժամանակ վերքերս մեծ կիրառում ( պանում նրանց մակերես- 
',եՐՒց ստացված ածխային պատճեների հետազոտությունը էլեկտրոնային մանրադիտակի օդ- 
^թյամր, Հատուկ հետարրրրո,թյուն կարոդ է ներկայացնեք արհեստական ճանապարհով ստաց- 
{‘սե ււ ույ ֆի դԼ Լ ր ի ուսումնասիրությանը նույն եղանակով:

"ս՚յն հաղորդումը վերարերվոէմ է արհեստական սֆալերիտի կոտրվածքների մակերեսների 
*"՝Ամ'ձնահատկությունների ուսումնասիրությանը: Այղ ուսումնասիրությունները ցո:յց են տա- 
ւՒս, որ՝
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/. էլեկտրոնային մանրադիտակի օղնությամր կարելի է այտնարերել տարբեր պտ^ 
ներում աճեցված սֆալե րիտնե րի բյուրեղների կոտրվածքների մորֆ»ոլողի ակ ան տ ա ր րե րՈէ ր/ք2. Կարելի Ւ ուղղակի ղիտարկել ղ ա ղա Հ և դո ւկ ա յին ներփակումներով Զարդարված սյկ^ 
կեն տր ոնն ե ր ր ։

3. Կոտրվածքների աստիճանների ձևերով կարելի է պատկերացում կազմել րյուրեղնլ^ 
ղի սլ ոկացիոն ստրուկտուրաների առկայության մասին։
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4 В. T. Pudt Дислокации в кристаллах, M., 1957. 5 Со Атомный механизм разруше, 
М„ 1963. ‘
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(Представляю академиком АН Армянской ССР К. 11. Паффенгольцем З/У! 1968)

В последнее время на территории Армении проводятся специальные 
исследования гидротермально-измененных пород, относящихся к форма
циям вторичных кварцитов, лиственитов, прспилитов, скарнов.

В литературе имеются отрывочные сведения о проявлении пород 
«грейзенового типа» в Армении, хотя это мнение не всегда поддержива
лось.

После проводимого детального изучения рудовмещающих пород 
ряда месторождений Армянской ССР стало необходимым выявить осо
бенности грейзеноподобных пород для сопоставления с вторичными 
кварцитами с целью их возможного различения.

В отдельных работах приводятся данные на этот счет. Однако, как 
считает и Д. В. Рундквист ('), терминалогические понятие «грейзен», а 
также его минералого-петрографические рамки на наш взгляд нуж
даются в совершенстве.

Нами подвергнуты ревизии гидротермально-измененные породы сос
тава грейзен-вторичный кварцит (в понимании Н. И. Наковника (2)), 
ряда месторождений. Выясняется, что четких минералогических разли
чий между фациями грейзенов и вторичных кварцитов в настоящее вре
мя практически не удается усмотреть. Ряд минералов является «сквоз
ным», даже такие как диаспор, пирофиллит, зуннит, сюда, диккит (1).

Как уже отмечалось (2), только по данным шлифов и штуфов нельзя 
относить породы к грейзенам или вторичным кварцитам без достаточно 
необходимого изучения геологии месторождения. К грейзенам, как п 
принято, мы отнесли все те метасоматиты, которые развиваются по ин
трузивным породам гранитоидного ряда независимо от глубины фор
мирования ('). Они имеют малое площадное распространение или конт
ролируются определенными структурами.

Что же касается метасоматитов подобного состава, проявленных а 
вулканогенных породах, то их отнесение к экзогрейзенам или вторичным 
кварцитам (3) может быть решено только после геологического анализа
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изучаемого объекта. Необходимо в дальнейшем разработать более чет- *
кие критерии различия однотипных фаций пород отмеченных формаций 
наряду с тем, что мы имеем на современном этапе исследований.

Остановимся на некоторых примерах пород, которые не представля
ются возможным отнести к вторичным кварцитам (2) и в то же время не 
могут быть причислены к типичным грейзенам, хотя и выявляют с ними 
сходные черты.

Геолого-съемочными работами 1963—1967 гг. В. Т. Акопяном и нами 
установлено, что кварцевые плагпопорфириты Дзорастана в Кафапском 
районе отчетливо пересекают отложения верхней юры. Верхний возраст
ной предел кварцевых плагиопорфиритов точно не определяется, однако 
по геологическому положению эти дайки и тела неправильных очертаний 
имеют посленеокомскнй возраст также как и габбродиориты. По радио
логическим данным возраст свежих разностей этих пород—35 млн. лет, 
что подтверждает разрыв их от юрского вулканизма. По кварцевым 
плагиопорфирам развиты метасоматиты, в которых обнаружены диа
спор, зуннит, пирофиллит, диккит, флюорит и др. Без четкого представ
ления геологической обстановки отмеченный комплекс можно было бы 
причислить к породам формации вторичных кварцитов (2).

На Дастакерстком месторождении кварц-серицитовые (мусковито- 
вые) породы, иногда с андалузитом, турмалином развиты в экзоконтакте 
интрузива по битотит-полевошпатовым роговикам, что определенно по
зволяет считать их послеинтрузивными. Важно здесь подчеркнуть, что в 
эндоконтакте интрузива встреченные кварц-мусковитовые породы, кото
рые С. С. Мкртчяном (4), И. Г.Магакьяном (5), а позднее и Э. X. Гульяном 
(6) относятся к породам грейзенового типа. В том же районе в Аравусе 
Э. X. Гульяном \ называются турмалиновые грейзены (?). К грейзено
подобным следует отнести и кварц-серицитовые породы Джиндары, об
разованные за счет габбро-диоритов.

Кварц-серицит-турмалиновые метасоматиты, развитые по породам 
моноцонитового интрузива Мегринского плутона, .следует причислить к 
грейзеноподобным, что согласуется и с мнением Б. М. Меликсетяна (7).

Интересны в этом отношении описанные В. Г. Грушевым и К. Н. Озе
ровым (к) породы с андалузитом и дюмортьеритом, развитых по гранпт- 
порфирам в Алавердском районе.

В последнее время детально изучены И. П. Ратман (9) андалузито
вые метасоматиты Кондохского месторождения в Алавердском районе. 
Сказанный автор в экзо- и эидоконтактовых зонах гранодпоритовой ин
трузии описывает метасоматиты, сложенные из корунда, силлиманита, 
диаспора, алунита, шпинели, кордиерита, флогопита, турмалина, орто
клаза. И. П. Ратман эти метасоматиты считает промежуточными обра
зованиями между грейзенами и вторичными кварцитами.

Парагачайское месторождение андалузита, описанное С. А. Мовсе
сяном (’') выявляет много общего с вышеприведенными метасоматитамп 
Кондохского месторождения.
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На данном этапе исследований их можно отнести к грейзеноподоб
ным породам, тем самым подчеркнуть связь с интрузивной деятельно
стью. Формирование этих пород происходило несколько раньше суль
фидного оруденения и позже даек.

Взаимоотношение кварц-серицитовых (мусковитовых) пород с про- 
пилитами в ряде мест указывает на позднее происхождение первых.

В свете приведенного еще раз следует пересмотреть достоверность 
критериев генетической связи метасоматических пород типа вторичных 
кварцитов (2) Армении с эффузивной и субвулканической деятельно
стью.

Необходимость такого пересмотра возникла еще и на основании 
работ Ф. П. Буслаева и Л. Н. Овчинникова (|0), которые убедительно 
показали, что возраст пород, определяемый на основании серицита (слю
ды), зачастую недостоверен, поскольку нередко мы имеем дело с гидро
лизированными разностями, которые ведут к удревнению. Дальнейшие 
исследования грейзеноподобных пород должны быть направлены и в 
установлении их глубинности.

11аучно-исследовательский горно-металлургический 
институт

Լ. Գ. ՂԱԶԱՐՅԱՆ

Հայկական ՍՍՀ գրեյզենանման ապարների մասին

'Լերջին ժամանակներս Հայաստանի տերիտորիս յում կատարվում են երկրորդական կվար- 
ցիտների, լիս տվենիտների, պրոպիլիտների , սկառների ֆորմացիաներին դասվող Հ իդրոթերմ ալ- 
ւիուիոխված ապարների Հատուկ ուսումնասիրություններ։

Գրականության մեգ կան կցկտուր տեդեկութ յուններ Հա լաստանում " դրեյդենային տիպի* 
ապարների երևակումների մասին, չնայած այդ կարծիքր ոչ միշտ է պաշտպանվել։

Պարզվում է, որ մի շարք միներալներ հանդիսանում են «միջանցիկներ» երկրորդական կվար- 

ցիտների և դրև յզեննե րի Համար։
Գրեյզենանման ապարներից, որոնք դենետիկորեն կապված են ինտրոպիվ դործունե ու թյան

հետ, բերված են օրինակներ, որոնցից մի քանիսը աոանց 
աոանձնա հատկությոլններր , կարող էին դասվել երկրորդական

Հաշվի առնելու երկրաբանական 
կվարցիտնե րի չարբին:

Л ИТЕРАТУРА-(К1։и֊1111֊ЪПЬ1»>301'Ъ

1 Д. В Рундкваст, Тезисы доклада на втором Уральском петрографическом сове
щании, Свердловск, 1966. 2. //. И. Наковник, «Известия АН АрмССР», сер. геол., X® I 
(1959). з Н. И, Наковник. Вторичные кварциты СССР, Изд. «Недра», М., 1964. 
4 С. С. Мкртчян, Зангезурская рудоносная область Армянской ССР, Изд АН АрмССР. 
Ереван, 1958. 5 //. Г. Магакьян, Рудные месторождения, Изд. «Недра» М , 1961 
6 Э. X. Г ульян, «Известия АН АрмССР» Науки о Земле, т. XX, № 5—6 (1967). ՛ Б. М. 
Меликсетян, «Известия АН АрмССР», серия геологических и географических наук, г. 
XII, № 5 (1959). 8 В. Г. Грушевой и К Н. Озеров. «Разведка недр», № 16. 1935. 9 И П. 
Ратман՝ автореферат диссертации кандидата наук. 1957. 10 Ф. П. Буслаев, Л. Н. Овчин
ников, Труды XIV сессии Комиссии по определению абсолютного возраста геологических 
формаций, Изд. АН СССР, 1966.
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Новые данные по классификации позднемеловых туррителлид

(Представлно академиком АН Армянской ССР С. С. Мкртчяном 11/XII 1968)

В предлагаемой статье небольшая, тесно связанная совместной ра
ботой по изучению позднемеловых брюхоногих Закавказья и Средней 
Азии, группа авторов подводит некоторые итоги по классификации се
мейства TurritelIidae. Представители этого семейства имеют большое 
значение для стратиграфии и при их широком распространении позво
ляют сопоставлять верхнемеловые отложения очень удаленных друг от 
друга регионов.

При классификации туррителлид авторы изучали весь комплекс на
блюдаемых признаков, а именно: форма раковин, скульптура на боко
вых сторонах оборотов, строение устья, присутствие вырезов и высту
пов на внешней губе, отмечаемых изгибами штрихов нарастания на бо
ковых сторонах оборотов и отношения размеров величии, характеризую
щих раковины. С возможной детальностью наблюдалось онтогенетиче
ское развитие раковин от первого до последнего оборота, в особенности 
формы оборотов и покрывающей их скульптуры. Отметим, что протоконх 
наблюдался лишь в исключительно редких случаях. Изучение онтогене
тического развития сильно облегчило установление филогенетических от
ношений и установление групп, члены которых близко родственны друг 
с другом и позволяют прослеживать постепенное последовательное раз
витие. Этим группам мы придаем родовое значение.

Руководствуясь этим принципом классификации мы считаем, что 
кроме уже установленных предыдущими исследователями родов, а имен
но Т urritel I a. Haustator и Torquesia в позднем мелу Закавказья и 
Средней Азии необходимо выделить несколько новых родов, описание 
которых приводится ниже.

Род Nairiella՛ Hacobjan gen. nov., Тип рода Turritella difficilis 
d’Orbigny (1842, pl. 151, fig. 19—20) из турона Франции. Раковины 
небольшие или сравнительно крупные, башенкообразные. Правильно 
выпуклые обороты соединены друг с другом углубленным линейным

• Наири—дрезнее .название Армении. I 
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швом. Иногда присутствует околошовная площадка у верхнего или 
нижнего края оборотов. Скульптура состоит из 4—6 гладких продоль
ных ребер и тонких промежуточных ребрышек, иногда двух порядков. 
Устье округленно-четырехугольных очертаний. Внешняя губа с не
глубоким вырезом в верхней части. Поздний мел.

В верхнемеловых отложениях Армянской ССР род Mairiella 
представлен следующими видами: N. difficilis d’Orb., N. sexlineata 
(Roem.) (коньяк), а также двумя новыми видами—N. carta Hacob. 
sp. n. (in litt.) и N. corpulcita Hacob. sp. n. (in litt.), встреченные 
в коньяке.

Род Caucasella Hocobjan gen. nov. Тип рода Turritella acantho- 
phora Muller (1851, Taf. IY, Fig. 15) нижний сенон Германии. Довольно 
крупные башенкообразные раковины состоят из уплощенных оборотов, 
покрытых четырьмя главными рядами бугорков почти равной мощности 
л промежуточными линейными ребрышками одного или двух порядков. 
Устье овально-четырехугольных очертаний с широким дугообразным 
неглубоким вырезом на внешней губе. Сеноман-сенон.

В пределах Армянской ССР к новому роду Caucasella относят
ся следующие виды, установленные в коньякских отложениях: С. 
acanthophora (МйП.), С. differencialis (Рёе!.), С. miilleri Hacob. sp 
n. (in litt).

Род Roemerella Hacobjjin gen. nov. Тип рода Turritella nerinea 
Roemer (1841, Tab. XI, Fig. 21), из нижнего сенона Германии. Раковины 
умеренной величины, состоят из угловатых уплощенных или слабо вог
нутых оборотов. Скульптура состоит из бугорчатого валика у верхнего 
края и гладких ребер на остальной поверхности оборота. Присутствуют 
промежуточные тонкие линейные ребрышки. Устье овально-четырех
угольное. Внешняя губа с неглубоким вырезом в верхней и выступом в 
нижней частях. Турон-сенон.

В верхнемеловых отложениях Армянской ССР найдены два пред
ставителя описываемого рода: Roemerella nerinea (Roem.) (нижний 
сенон )и R. djirmanissensis (Pdel.) (турон).

Род Asiella Krjaekova gen. nov. Тип рода Turritella archiaci 
Cossm. (—Haustator neptuni d’Archiac (1843, pl. 25, fig. 2). сеноман 
Франции. Небольшие до умеренной величины башенкообразные рако
вины состоят из уплощенных оборотов, покрытых тонкими линейными 
ребрышками. Устье округленное, овально-четырехугольных очертаний с 
Дугообразным вырезом на внешней губе. Альб-верхний турон.

Род Torquesiella Pcelincev gen. nov. Тип рода Turritella ucha- 
uxiana d’Orbigny (1842, pl. 151, fig. 21-23), сеноман Франции. Не
большие узкие башенкообразные раковины состоят из слабо выпуклых 
оборотов, покрытых четырьмя главными продольными мелкобугорча- 
тыми ребрами и линейными гладкими ребрышками. Устье округленно
четырехугольное. Внешняя губа с дугообразным мантийным вырезом. 
Н. мел—коньяк.
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Род Nodosella Hacobjan gen. nov. Тип рода Turritella nodosa 
Roemer (1841, Tab. XI, fig. 20), нижний сенон Германии. Довольно 
крупные башенкообразные раковины состоят из уплощенных оборотов. 
Линейный шов располагается в узкой шовной борозде. Скульптура состоит 
из 4 основных рядов бугорков различной мощности и тонких линейных 
промежуточных ребрышек, иногда двух порядков. Устье округленно- 
четырехугольное. Внешняя губа с относительно глубоким вырезом в 
верхней и выступом в нижней частях. Турон—нижний сенон.

Рис. 1. Схема филогенетических отношений поздне
меловых родов семейства ТиггПеПМае

На территории Армянской ССР представители данного рода рас
пространены в коньякских отложениях и представлены следующими 
видами: Nodosella nodosa (Roem.), N. subnodosa (Рёе!.), N. alter՛ 
nans (Roem.), N. noeggerathiana (Goldf.) и /V. multUuberculata 
Hacob. sp. n. (in litt.). S

Филогенетические отношения вышеописанных родов отражены 
на рис. 1. w
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Аминотрансферазная активность дрожжей рода Candida

(Представлено 8/Х 1968)

В механизме обмена аминокислот важнейшую роль играют реакции 
переамиипрования и их катализаторы—аминотрансферазы, которые ма
ло известны у дрожжевых организмов. В настоящее время обнаружены 
некоторые свойства аминотрансферазных систем, катализирующих пере
нос МН2-группы ряда аминокислот на 2-оксоглутарат у пивных и пекар
ских дрожжей (’), у отдельных штаммов Candida, utilis (Torulopsis uti- 
Hs) (lj, у Saccharomyces fragilis (3), и у Saccharomyces cerevisiae 
(4). В частности показана высокая активность аминотрансферазных си
стем, реагирующих с такими аминокислотами-донаторами NH2, как ас
парагиновая кислота, валин, лейцин, изолейцин, метионин, фенила
ланин, тирозин, триптофан, орнитин и др. (3), а также Р-метиласпар- 
тат (4)- *

В ряде работ описано выделение из пекарских и пивных дрожжей 
препарата аспартат-2-оксоглутарат аминотрансферазы, строго специ
фичной к акцептору (5).

Вышеупомянутые исследования освещают лишь только роль амино
трансфераз, катализирующих обратимую реакцию переноса ГЧН2-группы 
определенных «-аминокислот на 2-оксоглутарат, и в несколько меньшей 
степени на пируват. Фактически не исследованы аминотрансферазы, дей
ствующие с другими кетокислотами, такими как фенилпируват, гидрок
сипируват. глиоксалат, 2-оксобутират и др., которые могут служить ис
ходным скелетом для синтеза естественных аминокислот.

В этом отношении особый интерес представляет обнаруженная у 
С. ииНз довольно активная аминотрансферазная система, осуществляю
щая обратимую реакцию переноса МН2-группы между 7՜аминомасля-
нои кислотой и 2-оксоглутаратом (6). Последняя 
к категории w-аминотрансфераз ('), о наличии

система принадлежит
которых у С.

топйй теп1Ьгапае}ас1епз была выдвинута обоснованная рядом косвен
ных фактов гипотеза (в). Ж 1

Но реакциям переамиипрования в дрожжевых организмах нет сис-а 
о ла ।ических исследований, в частности, по выявлению набора амино՞ 1 
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трансфераз у отдельных культур, отличающихся как по систематической 
принадлежности, так и по условиям жизнедеятельности; более того, нет 
данных, определяющих взаимную роль восстановительного аминирова
ния, переаминирования и, возможно, других реакций в синтезе амино
кислотного фонда дрожжевых клеток.

Настоящая работа преследует цель—изучить в бесклеточных пре
паратах семи представителей рода Candida, активность аминотрансфе
разных систем, катализирующих обратимую реакцию переноса NНг- 
группы от 18 естественных и структурных аминокислот на 2-оксоглута- 
рат и выявить некоторые стороны специфики набора аминотрансфераз 
отдельных штаммов, реагирующих с аминокислотами-донаторами NH2, 
принадлежащими к алифатическим гомологическим рядам.

Методика. Исследовались бесклеточные экстракты из семи штам
мов дрожжей представителей рода Candida С. guilliermondii 71. 
С. guilliermondii membranaefaciens 72, С. utilis 106, С. pulcherrima 
95,С. chevalieri 66,С. tropicalis DH-3, полученных из отдела типовых 
культур Института микробиологии ЛИ СССР. С. tropicalis КЗ-10 
получена из АрмИИ И ЖИВ.

Для получения экстрактов дрожжи выращивали в синтетической’
среде следующего состава: глюкоза—20 г, (Nl l.։)2 SO.։ ■ 6,24 г, КН._>
Р04 2,46 г, 50., -711.0-1,25 г, К’аС1-0,25 г, Са С12-2Н,О-0,25 г,,
биотин 16 мкг, водопроводная вода до 1 л при 30°, в условиях аэро
биоза на круговой качалке со скоростью вращения 160 — 200 об мин 
в течение 18—20 час., в 750 мл колбах.

Выращенные и собранные центрифугированием дрожжи, отмывали 
от остатков среды холодной дестиллироваиной водой и растирали на
холоду с песком с фосфатным буфером М/10, pH —7,6, гидромодуль
(буфер/Р прессованных дрожжей) 5 6. После отделения осадка при 
6000 об)мин в течение 20 мин, надосадочная жидкость подвергалась диа
лизу против 0,02 М КС1 12 час. и использовалась в качестве источника 
ферментного препарата, общий азот последнего определился микромето- 
ло.м Кьельдаля.

Реакционная смесь содержала 20 мкмоль нейтрализованной амино
кислоты, (0,2 мл), 40 мкмоль нейтрализованной кетокислоты, (0,2 мл), 
фосфатный буфер М/10 pH -7,6—8, (0,2 мл), пиридоксаль фосфат—20 

(0,1 лы). Общий объем смеси составлял I мл.
В каждой серии эксперимента инкубировались гри контроля, один 

без кетокислоты, один без аминокислоты, один только с ферментным 
препаратом и буфером. Срок инкубации—4 часа при 38°.

После скончания инкубации пробы кипятили в течение 3 минут для 
прекращения реакции. Образовавшаяся глютаминовая кислота опре
делялась методом количественной хроматографии на бумаге.

В качестве донаторов МН2-группы были взяты ЭЬ формы следующих 
а"инокислот: аспарагиновая кислота, лейцин, валин, «-аланин, изолем- 
|||1:|՛ норлейцин, норвалин, треонин, лизин, серин, гистидин, метионин,. 
Г1|,Ци։|, фенилаланин, гирозин, а-аминомасляная кислота, аргинин, цп-
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•стеин. В качестве акцептора использовался нейтрализованный раствор 
2-оксоглутарата. ф

Активность ферментного препарата оценивалась по количеству об
разовавшейся глютаминовой кислоты и рассчитывалась по следующей 
формуле: ,

_ глу юр

где Q —активность препарата, глу—количество глютаминовой кис
лоты, синтезированной во время опыта в мк.г, N—содержание азота в эк
стракте, поставленном на инкубацию, в мг, и t— продолжительность ин
кубации в часах. W

Сравнительная активность разных аминотрансфераз каждой куль
туры оценивалась условно но отношению к активности аспартат-2-оксо- 
глютараг аминотрансферазы, взятой за 100. «Як-'

Значение Qt 1у нс дает точного представления о количестве фермен
тов, содержащихся в отдельных культурах, так как клетки последних 
отличаются при гомогенизации по разрушаемости, экстрагируемое™ ак
тивных систем и содержанием азота в бесклеточных препаратах. 
Результаты оценки активности аминотрансфераз у семи штаммов нз 
рода Candida, переносящих NH2֊rpynny от 18 аминокислот на 2-оксо- 
глутарат, приведены в табл. I.

Полученные данные показывают наличие у всех исследуемых 
штаммов богатого набора аминотрансфераз, действующих с 2-оксоглута- 
ратом Однако, у одной и той же культуры найдены значительные рас
хождения в активности аминотрансфераз, реагирующих с разными ами
нокислотами. '

У всех исследуемых культур наиболее активны аминотрансфераз
ные системы, переносящие NH2-rpynny от следующих аминокислот: ас
парагиновой кислоты, лейцина, валина, изолейцина, норвалина, норлей
цина. Системы, реагирующие с последними двумя субстратами, а также 
с рядом моноаминомонокарбоновых «-аминокислот нормального ряда 
фактически не обнаружены у С. guifliermondii membranaefaciens.

Аминотрансферазные системы, реагирующие с другими аминокис
лотами, отличаются меньшей активностью или неравномерным прояв
лением ее у отдельных культур. Так, если метионин: 2-оксоглутарат 
аминотрансфераза активна у С. guilliermondii, С. pulcherrima, C.tro- 
picuhs DH-3, то она показывает среднюю активность у других куль- 
гур. Гирозин: 2-оксоглутарат аминотрансфераза наиболее активна У 
С. guilliennondii, менее активна у других культур. Метионин: 2-оксоглу- 
iapar аминотрансфераза активна у С. guilliermondii, показывает сред՛ 
нюю активность у всех других культур.

Наряду с этим, все исследуемые представители бедны или даже ли- 
инны аминогрансферазных систем, переносящих NH2-rpynny глицина.՛ 
серина, фенилаланина, лизина, фераза последнего обнаруживает актив
ность только у С. pulcherrima и С. tropicalis КЗ-10. Фераза цистеина
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Таблица 1

Аминотрансферазная активность бесклеточных экстрактов из разных представителей рода Candida
Данные в Q-глу________________________________________________________________

Аминокис
лоты-дона
торы NH2

С- gull Her mondii
С. guilliermondii 
те mb г апаеfacie ns

С. tropica Us DH-3
C. tropicalis C. pulcherrima C. die va lie ri C. utilis

1 1 2*

Лей 

Вал

Ала 

Лиз 

Илей 

Г ис 

Мет 

Асп 

Apr 

Тре 

Н -леи 

а-АМК 

Н — вал 

Гл и 

Сер 

Ф—ала 

Иие— 

Тир

78 

68 

27

О 

76 

24 

71 

82

О 

20 

62 

44 

88

0 

сл.

0 

53 

46

79

68

26

0

78.:

27

76

87

0

20

71

47

68

0 

сл.

0

52

46

* Среднее из трех опытов

74 

66

6

2

60

12

36 

74 

сл.

сл. 

сл. 

сл. 

сл. 

сл. 

сл. 

сл. 

сл.

74

60

5 

2

62

11

36 

74 

сл.

сл. 

сл. 

сл. 

сл. 

сл. 

сл. 

сл. 

сл.

13

125

25 

сл.

130

15

72

166

сл.

77

10

76

О

О

О

13

150

14

25 

сл.

127

15

61 :

180

сл.

73

11

64 

О 

О

сл.

13

112

142

20

5

100

12

49

125

7

73

13

70 

О

О

О

20

115

116

21

5

101

12

56

12

6

75

14

75 

О 

О

О

21

21

19

38

26

188

80

117 

22Г

30

117

129

61

90

12

6

9

5

36

175

149

34

25

153

82

123

187

38

117

133

58

86

9

5

8

4

39

33 

22 

22

О 

21 

10 

14 

23

2

13 

10 

16

О 

сл. 

сл.

О 

7

33 

24 

24

О

27

8

15

25

2

12 

11

15 

О 

О

сл. 

О 

$

40

30

33 

сл.

38 

И 

13

33 

сл.

38

32 

40

сл.

2

21

10

5

44 

34 

41 

сл.

42

7 

13 

41 

сл.

32 

28 

40 

сл,

2 

20 

12
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показывает довольно высокую активность у С. guilliermondii и С. 
utitis и слабую у С. pulcherrima и С. utilis, фераза аргинина имеет 
слабую активность у С. pulcherrima, С. chevalieri и С. tr opiculls 
КЗ-10, и весьма слаба или отсутствует у других культур.

Вызывает также интерес тот факт, что среди исследуемых куль
тур С. pulcherrima обладает как наиболее богатым набором, так и наи
более активными или легкоэкстрагируемымя из гомогенатов аминотран
сферазными системами. Ж

Одним из наиболее примечательных фактов, установленных у иссле
дуемых культур, является то, что аланин: 2-оксоглутарат аминотрансфе
раза показывает относительно высокую активность лишь только у 
С. utilis и С. chevalieri и слабую—у других культур. Таким образом, для 
рода Candida синтез глутамата за счет МНз-группы «-аланина нс яв
ляется ведущим путем усвоения азота. 1

Полученные результаты довольно хорошо согласуются с ранее 
установленными фактами медленных темпов выращивания исследуемых 
культур, в частности С. guilliermondii membranaefaciens, в среде с 
глюкозой, содержащей а-аланин как единственный источник азота (9).

Рис. 1. Заполненные знаки относятся к аминокислотам с нормальным скелетом; 

незаполненные знаки относятся к аминокислотам с разветвленным скелетом

Весьма примечателен характер набора аминотрансферазных систем, 
присутствующих у отдельных представителей рода Candida. Выявлен1' 
значительные различия в распределении у отдельных штаммов систем, 
катализирующих перенос на 2-оксоглутарат аминой группы аминоки*֊' 
лот, отличающихся друг от друга по структуре углеродного скелета. 
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Фиг. 1 иллюстрирует коррелятивную связь между набором амино
трансферазных систем отдельных представителей, реагирующих с гомо
логическими рядами «-аминокислот с нормальным и разветвленным ске
летом.

Графическое изображение показывает, что отдельные штаммы силь
но отличаются по набору аминотрансфераз, специфически действующих 
на гомологический ряд аминокислот с нормальным и разветвленным 
скелетом. Среди всех культур С. ёиИНегтопсШ тегпЬгапае^аыепз на
глядно отличается низкой активностью, фактически отсутствием амино
трансфераз, реагирующих с «-аминокислотами С3—С6 нормального ряда. 
Эти данные полностью совпадают и в определенной степени способ
ствуют пониманию ранее опнеаного явления весьма замедленных тем
пов роста этой культуры в среде, содержащей в качестве единственного 
источника азота «-аминокислот С3—С6 ряда (в т. ч. а-АМК) (8).

Интерес представляет и то, что аминокислоты, обладающие развет
вленными цепочками с 5—6 атомами углерода (валин и лейцин), доволь
но сильно подвергаются переаминированию в присутствии 2-оксоглута- 
рата, что указывает на абсолютную специфичность энзиматических си
стем к структуре соответствующих субстратов.

С. иИНз отличается среди всех штаммов тем, что в нем не найдены 
большие расхождения в активности аминотрансфераз, действующих на՝ 
аминокислоты с нормальной и разветвленной С5—Сб цепочками.

У исследуемых двух штаммов С. 1гор1саИь аминотрансферазные си
стемы, действующие на валин, лейцин, норвалпн и норлейцин, показы
вают равные активности, что можно считать хорошим примером внут
ривидовой специфичности в распределении этих систем.

В противоположность этому, набор аминотрансфераз С. §иШег- 
топсШ совершенно отличается от такового С. §иИИегтопс1И тетЬгапае- 
1ас1еп$ как по специфичности к субстратам С3—Сб нормального ряда, 
так и уровню относительной активности. Эти расхождения особенно 
наглядны по отношению норвалина и норлейцина. Наоборот, к «-амино
кислотам С5—С6 разветвленного ряда (валин, лейцин) упомянутые два 
штамма проявляют сходные показатели активности.

Из исследуемых культур С. ри/с/гегп'та отличается постепенным по
вышением активности аминотрансферазных систем с удлинением угле
родного скелета субстрата, что служит среди исследуемых культур ха
рактерным признаком этого штамма.

Ереванский государственный университет

Институт микробиологии Академии

наук Армянской ССР
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Հայկական UIU ԴԱ ակադեմիկոս, Մ. Ա. ՏԵՐ-4ԱՐԱՊ1»ՏՅԱՆ, Վ. Դ. ՋԱՆՒՈեԿՈՎԱ
Candida gbq|։ խմորասնկերի ամինաւորանսֆերազային ակտիվությունը

Ուսումնասիրվել Լ Candida խմորասնկերի 7 Ներկայացուցիչների ամ ինա տր ան սֆեր ազա՝ 

էին սիստեմների ակտիվությունը անբշիք պրեպարատներում, որոնք կատալիղում են 18 բնական 
ամինաթթուների NH2 խումբը 2֊ օքս աqlյու տար ա տի վրա փոխանցելու ռեակցիան։

Աղյուսակից երևում Լ» որ ուսումնասիրված կուլտուրաներում ամենից ավելի ակտիվ ԼԼ 
այն ամ ինատրանսֆերա զային սիստեմները, որոնք փոխանցում են ա սպա լ։ա դինաթթվի, 
լինիէ լեյցինի, ի զոլե յց ին ի, նորվալինի և նոր/եյցինի \ 1!շ խումբը։

Candida 8^ՂՒ rnlnP ուսումն ասիրվո ղ ն ե ր կա յա ց ու ց իչն ե ր ր աղքատ կամ նույնիսկ զուրկ 
են ղւիցինի, սերինի, ֆենիլալանք նի, լիզինի N Ւ1շ խումբը փոխանցող ա մ ին ա տ ր ան ս ֆե ր ա ղտ յիԼ 
սիստեմներից։ Այն ամինատրանսֆերազներր, որոնք ոեակցոլմ են մնացյալ ամինաթթուների 
հետ, աչքի են ընկնում պակաս ակտիվությամբ ե կամ նրա անհամաչափ բաշխում ով աոանձին 
կ ու J տ ո ւր աների մոտ:

Ո լշա զրավ Լ հետևյալ փաստը' ալանին։ 2~ օքսոզլյուտարատ ամ ինա տ րանսֆե րւսւլր ուսում, 
նասի րվոդ բոլոր կուլտուրաներից Համեմատաբար բարձր ակտիվութ յուն է ցուցաբերում միայն 

C. Iltilis-A և C. chevahcrii-/» մոտ, իսկ թույլ I մյսւս կուլտուրաներից ստացված պրեպարատ.
ներումէ Այսւդիսով Candida մի շարք ներկայացուցիչների դլ jnt տամինաթթվի
սինթեւլր ի Հաշիվ Հ-ալանինի \|Լ։ խմբի, չի Հանդիսանում աղոտի յուրւսցման աոաջատաշ 
ու զին:

Կ որազծերից երևում է, որ դոյություն ունեն զգալի տարբերություններ աոանձին չտամ- 
ների միք և1 նորմալ և ճյուղավորված կմախքով ւսմ ին ա թ թ ուն ե ր ի հոմոլսւլ շարքերի վրա առան- 
ձնա\ատուկ ազդեցություն գործող ամ ին ա տ ր ան սֆ ե ր ա ղնե ր ի կոմպլեքսի տեսակետիդ։

Ուսումնասիրվող կուլտուրաներից |)Ա ԽԽրՈւՈՅ-1/ օժտված Է ինչպես ավելի հարուստ,

այնպես Լլ ավելի ակտիվ ամինատր անսֆերազ ային սիստեմներով։ £1Ո 11 1€1Ո1Օ(1 11 Ո10Ո1*

հքՅՈՅէ քՅ(?!0ՈՏ-£ք աչքի / ընկնում ամինատրանււֆեբազային թայլ ակտիվությամբ հանդեպ Օ'{— 

Շ- նորմա, շարրի ամինաթթուները, մինչղեո վալին և լեյցին ճյուղավորված շղթայով ամինա- 
թթռնԼրր ումեղ կերպով ենթարկվեմ են վերաամինտցման 2- օքսո ղւ յու տար ատի ներկայու- 
թյամր, որր ցույց ( տայիս Լնղիմային սիստեմների րացարձակ աղ եց իֆի կութ յունր համա- 
պատասխան սուբստրատների կաոուցվածքի նկատմամրւ
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(Представлено академиком АН Армянской ССР Г. X. Бунятяном 30/Х 1968)

Глутамин в тканях высших животных при участии разных фер
ментных систем подвергается многостороннему обмену, в том числе ip 
деамидированию, которое в свою очередь осуществляется под действием 
различных ферментов. Один из них—глутаминаза I—активируется фос
фатом и другими анионами, другой—глутаминаза II—активируется а- 
кетокислотами (1-6). Кроме того, недавно из почек крыс был выделен, 
изоэнзим глутаминазы 1, который функционирует в отсутствии фосфат
ного аниона и активируется карбонатом, малонатом, но не фосфатом (7). 
Следует отметить, что глутаминаза почек активируется также и неко
торыми промежуточными продуктами обмена цикла Кребса (8-9). В 
предыдущем нашем исследовании было установлено, что. илутаминаза 
митохондриальной фракции мозга в значительной степени активируется 
в присутствии М-ацетил-Ь-аспарагиновой кислоты и других ацетилами
нокислот (IV)). Вместе с этим было показано, что аспарагиновая кислота՛ 
в отличие от глицина, метионина, аланина и 7-аминомасляной кислоты 
эффективно стимулирует деаминирование глутамина. Однако по срав
нению с ацетил-аспарагиновой кислотой, аспарагиновая кислота оказа
лась менее эффективной.

Дальнейшие исследования выявили, что среди циклических и дру
гих испытанных нами аминокислот только L-тирозин оказывает такое же՝ 
стимулирующее действие как и ацетиласпартат. Этот факт побудил нас 
изучить влияние производного гирозина-Ь-тироксина на активность глу
таминазы митохондриальной фракции мозга. В наших опытах исполь
зовали L-тироксин фирмы Sigma и Реанал.

Полученные результаты показывают, что тироксин в сравнительно 
низких концентрациях 110 1 М и 5 I0՜5 М оказывает сильное активи
рующее действие па деамидирование глутамина. Его эффект оказался 
несравненно сильнее всех остальных испытанных веществ. Известно, что 
Фосфат является самым сильным активатором глутаминазы I. В наших 
экспериментах эффект тироксина во много раз превосходит эффект фос
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фатного аниона. Этот факт свидетельствует об особом значении тцрок. 
сина в деамидировании глутамина в животных тканях. Однако, труДНо 
объяснить необходимость столь большого числа низкомолекулярных вс- 
ществ, активирующих деамидирование глутамина. Имея в виду это об
стоятельство, мы нашли целесообразным изучить совместное действие 
различных веществ, активирующих глутаминазу. Полученные данные 
показали, что при совместном действии двух активаторов происходит не 
простое суммирование их эффекта, а резкое усиление действия одного 
активатора в присутствии другого. Так, например, эффект ацетиласпар- 
тага и аспартата в несколько раз усиливается в присутствии фосфата. 
Бикарбонат в этом отношении менее эффективен. Действие тироксина 
сильно возрастает как в присутствии фосфата, так и ацетиласпартата, 
аспартата и бикарбоната. Интересен тот факт, что даже та концентрация 
этих веществ, которая сама по себе не оказывает сколько-нибудь замет
ного активирующего действия, вызывает значительное усиление эффекта 
тироксина в отношении деамидирования глутамина.

Вышеприведенные данные свидетельствуют о сложности процесса 
регуляции деамидирования глутамина, а также указывают на необходи
мость выявления, как наиболее оптимальных сочетаний активирующих 
веществ, так и новых экспериментальных условий, которые дали бы воз
можность раскрыть интимные механизмы регуляции этого процесса. 
Одно становится ясным, что для эффективного активирования глутами
назы не столь важна высокая концентрация отдельных активаторов, 
сколько удачное их сочетание и что в данном случае есть все основания 
думать о поливалентной регуляции деамидирования глутамина.

Институт биохимии Академии наук А-
Армянской ССР

Վ II. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
м

Լ-Տիրօ1սի1։ի սւ զղեցու թյունր գլյոււոա Ա ի նի ղեամ |ւ նա<յ ման ։| гш ո ։ ւլ Ь պ |ւ 
միտո ք ոնդրիալ ֆրակցիայում

Կենղանո. Հյուսվածքներում ղ,յոէտամ ինի ղեամինացումր կատարվում է ,//, բանի ֆեր-

ծ՚եՆտՆԼրի մասնակցությամր, որոնք ակտիվանում են տարրեր նյութերի ազղեցության տակ- 

/ տ ա ղ ոս /»< թ յ,, ,Լնե ր լ, ցայց են տվել, որ ուղեղի միտոքոնղրիալ ֆրակցիայում էրյուտա
//ին աղան դդայիորեն
РР4Ь և шц 

թյունր խիստ
ամինա

սյ Լորխ/".՛Նա մ Լ Նաև \*ացեւոիյ~ խ ասպարաղինաթթվի ք Ш и ւղ ա ր աղխս՝
ացետիչ-ամինաթթուների ներկայությամբ, Այդ նյութերի աղղեց^- 

ումեղանռմ ( րիկարրոնատի և հատկապես ֆոսֆատի ներկա յո,թ յամ բ, Փ՚ք 

Հարկված նյութերից ամենաէֆեկտիվ աղղե ց ո,թ յունր ցոլցաբերե, < Լ - տիրՕրսինր, ՀետաքրէՒ 
, նշե,. որ այղ հորմոնի ա ., ,, ե ց „, թ յ„լն ր ֆոսֆատ անիոնի համեմատությամբ ավե,ի ուլ) եղ է 

'այ1',։/ւ1յ'Ն ■'•տ միասին ցույց ( տրված, որ ղլյուտամինի նկատմամբ տիրօք^1
ղիամինացնող աղղեցռթ յունր իլիստ բարձրանում է ինչպես ֆոսֆատի, այնպես և սւցեւոի,-^ 
պարացինաթթվի, ասպարացինաթթվֆ և րիկարրոնատի ներկայությամբ.
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Проникновение гамма-аминомасляной кислоты 
через гемато-энцефалический барьер

(Представлено 30/Х1 1968)

Вопрос о проникновении гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК) 
через гемато-энцефалический барьер (ГЭБ) и механизм ее центрального 
действия до сих пор остается в центре внимания исследователей. По 
данным ряда авторов, у взрослых животных ГАМК не проникает через 
ГЭБ (' 3) и для прохождения ее через указанный барьер необходимо 
нарушение его целостности (4>3), хотя в исследованиях Эллиотта и 
сотр. (5) наблюдалось проникновение ГАМК и через неповрежденные 
участки коры мозга. Однако эти опыты были проведены на животных, 
находившихся под наркозом, при котором изменяется функция ГЭБ.

Исследования, проведенные нами (6), показали, что интракаротид
ное введение ГАМК собакам сопровождается усиленным выделением ее 
из мозга в первые минуты после введения. При дальнейшем исследова
нии было обнаружено, что внутрибрюшинное введение ГАМК крысам 
приводит к уменьшению содержания ее свободной и связанной форм в 
коре головного мозга и к увеличению количества ее свободной формы в 
гипоталамусе, при этом общее содержание ГАМК в мозгу не изменя
ется ( ). Неизменное содержание ГАМК в мозгу после введения даже 
ее массивных доз, что наблюдалось у ряда авторов, по-видимому, об
условливается тем, что она, проникая в мозг быстро покидает его. Ряд 
исследований, проведенных в последние годы, косвенно подтверждают 
возможное 1Ь проникновения ГАМК в мозг (8~12). Для окончательного 
выяснения этого вопроса нами проводились исследования с меченом 
I АМ К, результаты которых приводятся в данной статье.

Для опытов были использованы белые крысы весом 100 — 110 г. Жи
вотным внутрибрюшинно вводили 5 мккюри 1—4—С14—ГАМК с 8 мг 
неактивной ГАМК. Радиоактивная экспозиция длилась от 2 до 45 минут, 
после чего животных декапитировали и исследовали содержание и удель
ную активность (УА) ГАМК в крови и мозгу. Количество ГАМК в крови 
определяли методом электрофоретического разделения на бумаге по 
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Гроссману и сотр. (13), с некоторыми изменениями, описанными нами 
ранее ('■')• Для определения радиоактивности аминокислот вырезали 
соответствующие участки по R! с неокрашенных электрофореграмм, 
элюировали 50%-ным этанолом и элюат количественно переносили на 
металлические тарелочки. Мозг после декапитации быстро извлекали и 
последующую обработку его проводили при 0°С. Разделение аминокис
лот проводили с помощью восходящей хроматографии на бумаге Ват
ман 3 в смеси фенол—этанол—вода—МН3 (60 г4- 20 мл 4֊ 20 лел4֊0,5 мл) 
в течение 48 часов (н). Местоположение аминокислот определяли по 
сравнению с проявленными хроматограммами. Пятна вырезали, амино
кислоты элюировали 50%-ным этанолом и переносили на тарелочки. Ве
личину активности остатков определяли с помощью торцового счетчика 
типа Г-25 БФЛ на установке «Волна».

Из данных, приведенных в табл. 1, видно, что введенная ГАМК бы
стро поступает в кровь. Через 2 минуты после введения удельная актив
ность ГАМК в крови имеет максимальное значение—100000 имп./лим/лг 
В последующие промежутки времени У А ГАМК падает по мере утили
зации этой кислоты различными органами. Радиоактивный углерод об
наруживается в мозгу при весьма кратковременной экспозиции—через 
2 минуты после внутрибрюшинного введения меченой ГАМК. Для пра
вильного представления о проникновении меченой ГАМК, а также дру
гих радиоактивных веществ из крови в мозг необходимо учитывать со
держание метки в крови самой мбзговой ткани. Для этой цели мы ис
пользовали имеющиеся литературные данные относительно количества 
крови па единицу веса мозга. Исследованиями Джиарман и сотр. (|&) ус
тановлено, что в 1 г целого мозга крысы содержится 0,02 мл крови, при 
сохранении всех кровеносных сосудов мозга. В наших исследованиях 
мозг освобождали от сосудистой оболочки и крупных кровеносных со
судов. Несмотря на это, мы высчитывали активность ГАМК в 0,02 мл 
крови в различные сроки экспозиции и соответствующие величины вы
читывали из активности ГАМК, обнаруженной в 1 г мозга. Как видно 
из приведенной таблицы, содержание ГАМК в мозгу после ее внутри
брюшинного введения (8 мг) в течение 45 минут особым изменениям не 
подвергается. В крови через 2 минуты обнаруживается ГАМК и содер
жание ее в течение 45 минут колеблется в пределах 0,7—1,9 мг %, при 
этом У А ГАМК по мере удлинения срока экспозиции постепенно пони
жается. Что касается УА ГАМК в мозгу, то она через 2 минуты состав
ит 151 имп./мин/мг, примерно на таком уровне она сохраняется и на 7 * _'-и минуте. При вычете активности ГАМК, соответствующей 0,02 мл 
крови, в указанные промежутки времени обнаруживается заметное ко
личество меченой ГАМК в мозгу (табл. 1), причем за это время метка 
Нс была обнаружена в глутаминовой, аспарагиновой кислотах, глута- 
мине и аланине.

Полученные данные позволяют заключить, что ГАМК проникает в 
Мозг.
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Интерес представляют результаты, полученные на 15-, 30- и 45-й ми
нутах после введения ГАМК. Несмотря па понижение X А ГАМК в кро
ви, УА ГАМК в мозгу значительно повышается, составляя 288—700 
пмп./мин/мг. По-видимому, за этот промежуток времени в периферичес
ких органах из меченой ГАМК образуется соответствующие метаболиты, 
которые в периферических органах и в самом мозгу переходят в глу
таминовую кислоту, а последняя может стать источником образования

Таблица I
Содержание и радиоактивность I АМК в крови и в мозгу

МозгКровь

2
3,5
5.5
7
15
30
45

0,9
0,7

1.2
0.7

1.9
1.8
0.7

100000 
65700 
62160

33300 
7910
4650 

] 5300

: Активность 
ГАМК, и.чп./ 
мин в 1г моз
га с вычетом 
активности 
0,02 мл крови

15
16

Н
37
57

51'
152

ГАМК в мозгу. В пользу этого предположения свидетельствуют те фак
ты, что после введения меченой ГАМК метка была обнаружена в глу- и ••таминовои, аспарагиновой кислотах, глутамине и аланине в крови и в 
мозговой ткани. Не исключена возможность, что ГАМК в первые мину
ты после ее введения захватывается периферическими органами, в част
ности печенью, и затем выбрасывается в кровь и далее поступает в мозг. 
По всей вероятности этот процесс приобретает особое значение на 45-и 
минуте, когда У А I АМК в крови и в мозгу значительно возрастает по 
сравнению с другими сроками экспозиции.

Таким образом, результаты настоящих исследований позволяют зак
лючить, что ГАМК проникает через гемато-энцефалический барьер, что 
представляет несомненный интерес в объяснении механизма ее централь
ного действия. 1

Институт биохимии Академии наук
Армянской ССР

^այկ-սկան 111Ա ԴԱ ակաւյեէքիկոս Լ. հ. ՈՈԻՆՅԱՒՅԱՆ, Р. Ա. ՂԱ9.ԱՐՅԱՆ, Գ. Ա. ՄԻԽԱՅԱ111

Արյունա-ուղեղափն պատնեշի թափանցեփությունթ 
զամմւս-ամինոկսւրսւցաթթվի նան ցեպ

ՄԼր կ„ղմՒց կատարված մի շար(ք հլտաՂՈտութէ„ւՆներՒ արդ։„լնքները վկայում էՒն 
մասին, որ ^մմա-ամինոկարա^աթթ^ (ԴԱԿքՒ) թափանցոլմ է ս,Րյունա.ոպեղայՒն 

176



Ա(ս վերջնականապես պարդ եյոէ համար Հ ե տ ա ղո տ ո լթ յ ո ւնն ե ր են տարվեք հա֊

վասար^փ նէէԼած ԳԱԿԲ-ով (1-4Հձ*֊ԳԱԿք>), 
կատարված փորձերր ցույց տվեցին, որ նշված ԳԱկԹ֊ն, երբ այն ներարկվում է նեբորով֊ 

սյնային սպիտակ աոնետնե րին, ի հայտ է զայիս ուղե դային հյուսվածքում ւ Հատկանշա կան է 
օւ(ն, որ 2'Ւ& մինչև 7~րդ րոպե ներարկումից հետո ուղեղային հյուսվածքում ո ա ղ ի ո ա կ տ իվ ու ֊ 
քքրոնր վերաբերում ( միայն ԳԱԿԹ-ին, մինլղե/ւ մյուս ամ ինոթթուները ( զյյուտամ ինոթթու,.
լսււպարադինաթթոլ, զյյուտամին, այանինվ այղ ակտիվությունից զուրկ են։ Վերջիններիս մեջ 
ոաղիոակտիվու թյունր ի հայտ է զայիս նշված ԳԱԿԲ*֊ի ներարկումից 7 րոպե հետո ե աստի
ճանաբար մ ե ծ անում մինչև 45֊րդ րոպեն։ Համապատասխանորեն մե ծ անում Լ նաև ԳԱկՍ՚-ի 
ոաղիո ակտիվությունը ւ

Հետաքրքիր է նաև այն, որ Դ Ակ Ս* ֊ ի քան ա կր ա մ ր ո ղջա կ ան ուղեղում չի փոփոխվում, չնա֊ 
,ած նրանք որ նշված ԳԱկ թ*֊ ի Հետ ներարկվում է նաև 8 Ժ<|/1|<| կենդանի բաշին սովորակ ան
ՀԱԿք>։

Ստացված արդյունքնե րը բերում են այն եզրակացության, որ ԳԱԿքՒ֊ն հասուն սպիտակ
սոնետների մոտ թ ափանցում Լ ար յունա֊ ուղեղային պատնեշով դեպի ուղեղ.

Л ИТЕРАТУРА — Ч'Ри.ЧИЪПЬ^ЗПЬЪ

1 В. Sisken, к. Sano and E. Roberts, J. Biol. Chern., 236, 503 (1961). 2 D. P. 
Purpura, M. W. Carmichael, Science, 131, 410 (1960). 3 N. M. van Gelder, R. A. C. 
Elliott, J. Neurochem., 3, 139 (1958). 4 D. P. Purpura, M. Girado, F. Smith, and J. 
Gomez, Proc. Soc. Exptl. Biol, and Med., 97, 348 (1958). 5 P. Strasberg, R. Rrnjenc, 
S. Schwartz and R. A. C. Elliott, J. Neurochem.. 14, 756 (1967). 6 Г. X. Бунятян, Б. 
4. Казарян, К. Г. Карагезян, Э. А. Гулян. ДАН АрмССР, т. 40, 289 (1965). 7 Б. Л. 
Казарян, Э. А. Гулян, Вопросы биохимии мозга, Изд. АП АрмССР, 3, 85 (1967). 
8 М. И. Маслова, И. А. Сытинкий, Обмен аминокислот. Изд. АН ГрузССР, 1967. 
9 Р. Wiechert, Р. Schroter, Acta Biol, et Med. German, 12, 475 (1964). 10 P. Wiechert, 
Acta Biol, et Med. German, 10, 305 (1963). 11 R. Kamrin and Л. Ramrin, J. Neurochem. 
6, 219 (1961). 72 J. D. Wood, U7. J. Watson, and J. Clidestall, J. Neurochem., 10, 625.. 
(1963). 73 1Г. Grossman, E. Haning and M. Pioche, Z. phis. Chern., 299, 258 (1955). 
14 J. R. Lindsey, H. S. Bachdard, Biochem. Pharm., 15, 1045 (1966). 75 N. J. Giarman 
and R. H. Roth, Science, 145, 583 (1964).



Л‘1кЗ M’lLMlkb иил ЯФ8ПЬ>3()ЬЪЪЬРЬ U.U U.*>'WbU.3b ЯЬЬПЬЗЗЪЫ1 
ДОКЛАДЫ АКАДЕМИИ Н А_У К АРМЯНСКОЙ С Ср

XLVIII 1969 Т

ЗООЛОГИЯ

УДК 595 422 : 592/599 : 001.4

Э. С. Арутюнян

Новый род хищных клещей из семейства 
Phytoseiidae Berlese, 1916 (Parasitiformes, Phytoseiidae)

(Представлено академиком АН Армянской ССР В. О. Гулканяном 19/VI 1968)

Вид ТурЫос1готи8 1ер1о(1ас1у1и5 \\;а1п51е)п (рис. 1. /, 2, 3, 4, 5 
и рис. 11), описанный Б. А. Вайнштейном (1), хорошо отличается от 
остальных видов семейства РЬу1озендае (рис. 1. 6', 7, 8, 9, 10, 11) 
своеобразной формой педипальп. До сих пор считалось, что форма и 
строение педипальп в семействе постоянны. Их строение не исполь
зовалось в систематике семейства.

Рис. 1. 1-2 Typhlodromus leptodactylus Wainstein (9): /—строение дорсального 
щита; 2—строение генитального и вентрианального щита; 3—11 педипальпы: Т. 
eptodactylus W.; .3-протонимфа; 4-дейтонимфа; 5—имаго (9); 6—Typhlodromus 

(Typhlodromus) tiliarum Oudemans (9); 7—Seiulus simplex Chant (2) 8—Typ-
■/ romus (. mblyseius) similis (Koch) (9); p—Paraselulus erevanlcus Wainsteln 

et Arutunjan (?); 10-Phytoseiulus persimilis Athlas-Henriot ($); 11-Phytoselus 
(Phytoselus) plumlfer (Caoestrini and Fanzago) (9)
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Размеры отдельных члеников педипальп и отношение их длины и ширины у некоторых видов семейства РЬу1озе113ае
Таблица 1

Наименования видов

Вертлуг Бедро Колено Голень Лапка
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Обычно у представителей семейства редукция члеников педипальп 
сопровождается укорочением их длины. При этом наблюдается укоро
чение каждого отдельного членика педипальпы. Что касается вида 
Т. 1ер1оЛас1у1и$, то у него отдельные членики педипальпы (бедро, колено 
и голень) не только не укорочены, а, наоборот, заметно удлинены. Резко 
отличаются от других видов у Т. 1ср1ос1ас1 уIне только отношение дли
ны к ширине отдельных члеников, но и их форма.

Отмеченные нами различия в строении педипальп, которые особенно 
четко проявляются при сопоставлении отношения длины отдельных чле
ников к их ширине, а также отношения длины педипальпы к длине пер
вой ноги, нашли отражение в табл. 1 и 2.

Рис. 2. Педипальпы: Т. leptodactylus W.: имаго ($) у в. X 400

В связи с постоянством формы педипальп в семействе Phytoseiidae 
в таблицах приводятся размеры отдельных члеников лишь для некото
рых видов из разных родов.

Измерения, которые послужили основой для вычисления указан
ных отношений, проводились по длинной стороне каждого отдельного 
членика. Длина педипальпы измерялась без тазиков, а длина первой но- 
in без тазиков и предлапки. Все размеры, которые представляют сред
ние для всего наличного материала, приводятся в микронах. I

В связи с тем, что различия в строении педипальп у Т. lepto- 
dactylus \\. выражены столь резко, что они легко заметны и без 
вычисления указанных нами выше соотношений, мы считаем возмож
ным выделить данный вид в отдельный род—Wainsteinus Arutunjan 
gen. nov. с типом Typhlodromus leptodactylus Wainstein- Walnstein№\ 
leptodactylus (Wainstein). В

В СССР U/. leptodactylus (W.) распространен в Восточной ГрУ' 
зии и Армении на можжевельнике. -Ж

Диа! ноз рода U'dinsteinius gen. nov.
Дорсальный щит удлиненно овальный, снабжен 17 парами щетинок, 

из коих передних краевых щетинок 6 пар. Стернальный щит склеротнзп 
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рован очень слабо, несет две пары стернальных щетинок и одну пару 
шелевидных органов . Вентрианальный шит с тремя парами преа- 
нальных щетинок. Мембрана, окружающая вентрианальный щит, несет 4 
пары щетинок и 3 пары маленьких щитков. Педипальпы узкие и очень

Таблица 2
Размеры педипальп и ноги-1, и их соотношение в сем. 

РЬу1О5е11с1ае

Наименования 
видов

Дл и и а 
педи
пальп

Длина 
ноги-1

Отношение 
длины педи
пальп к дли

не ноги-1

Т. 1ер։обас(у1и8 

Т. (Т.) է Ша гит 

Տ. а1тр1ех 

Т. (А.) տէրոատ 
Р. erevanicus 

РИ. բտրտ'ւրո111տ
РИ. (Р11) р1ит։/ег

169,5 255 1 = 1.5

99 237 1 12,4

120 258 1 12,1

126 300 1:2,3

96 210 1:2,2

144 441 1:3

120 255 1:2,1

длинные. Так, отношение ширины к длине вертлуга равно 1:2. бедра— 
1:2,8, колена—1:3,7, голени—1:3,4 и лапки—1:2,2. Отношение общей дли
ны педипальпы к длине первой ноги равно 1:1,5.

Зоологический институт Академии наук 
Армянский ССР

է. II. ՀԱՐՈԻԹՅՈհՆՅԱՆ

Գիշատիչ աղերի նոր սեռ Р11\'1О5еПс1ае Вег1е5е, 1916 ընտանիքից 
(Рага51Шогте5, РЬу1о5епс1ае)

Հեղինակը հենվելով 7յբհ1օժրօրոստ ^բէօժսշէյևւտ ^¥31ՈՏէՕԽ1 տեսակի սլեղիսլալպի 
կաոոլղվածրի ուսու֊մեասիրուի) յան վրա առաջարկում է նոր սեռ |է Ա 1ՈՏէ€1/ԱԱՏ ArUtUПjaП, 
№օատէճ1ո1ստ 1€բէօ(էսշէ}'1ստ \VainStein տիպով, րանի որ վերջինս իր սլեղիսլալպի կառուց- 
ւ/սւ^1ք1ւ1 ի/իստ տարըԼրվում է 1։հ1էՕՏ611յ36 րնտանիրի սեո երՒ տեսակներից։ Հողվածում 
տր*քած է սեռի րնութաղիրը։

1! ովե տա կան միությունում ԱհՀ. 1ՇթէՕ(1(ՀՇէ ԱՏ (\^\) տարածված է Արևելյան 'Էրաս֊ 
մահում և Հայաստանում ղիհ ու վրա։

Л ИТЕРАТУРА — ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

՚ Б. А. Вайнштейн, Труды Института зоология АН Груз. ССР, т. XVIII, стр. 153— 
162. Тбилиси, 1961.
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Член-корреспондент АН Армянской ССР С. А. Мирзоян, Э. С. Секоян

Изменение реакции мозговых сосудов на введение 
серотонина в условиях действия ГАМК

(Представлено 20/ХП 1968)

Данные предыдущих наших исследований позволяют сделать заклю
чение, что ГАМК обладает способностью подавлять вазоконстрикторную 
реакцию мозговых сосудов на внутрикаротндное введение норадренали
на (1>2).

Учитывая, что к настоящему времени накопилось большое количе
ство данных, указывающих на то, что у млекопитающих адренэргическнм 
медиатором наряду с норадреналином и адреналином может служить 
серотонин, мы поставили перед собой задачу—изучить функциональные 
изменения в кровоснабжении мозга при взаимодействии ГАМК с серо
тонином. Ж

Постановка данного вопроса представляется чрезвычайно важной, 
поскольку сравнительно недавно выявлены некоторые существенные сто
роны действия серотонина ( •1) и ГАМК ('՜’) на мозговое крово
обращение и тем самым появилась возможность изучить их совместные 
эффекты на церебральную гемодинамику. ‘ Ж

В настоящем исследовании перед нами была поставлена задача: 
во-первых, изучить влияние внутрикаротидного введения различных кон
центраций серотонина на тонус мозговых сосудов, во-вторых, проследить 
за церебральными сосудистыми эффектами серотонина на фоне действия 
1 АМК, в-третьих, изучить эффекты ГАМК на изменение сопротивления 
мозговых сосудов в условиях блокирования Д и М серотониночувствн- 
тельных рецепторов.

Исследования проводились на кошках; изменения сопротивления 
мозговых сосудов регистрировались с помощью метода резистографни. 
Аутоперфузия головного мозга кошки осуществлялась через сонные ар՜ 
терпи, после перевязки отходящих от этих артерий ветвей к внечерепным 
। каням । оловы. Серотонин применялся в концентрации 1 и 10 мкг[кг веса.

Как показали опыты, внутрикаротндное введение серотонина в дозе 
I л/хс/кг в условиях стабилизированной аугоперфузии головного мозга 
сопровождается ослаблением тонуса церебральных сосудов без сушест՜ 
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венных сдвигов со стороны системного давления. Один из подобных опы
тов представлен на рис. 1. Как видно на нем, сразу же после введения в 
сонные артерии серотонина в дозе 1 мкг)кг отмечается снижение уров
ня перфузионного давления на 30 мм рт. ст., при этом видимых измене
ний со стороны системного давления не наблюдается. Расслабление то
нуса мозговых сосудов под влиянием указанной концентрации серотони
на имело место во всех без исключения опытах. После восстановления 
исходного уровня перфузионного давления внутрнкаротидно введена 
ГАМК в дозе 3 мг/кг. Оказалось, что ГАМК более выраженно снижает 
перфузионное давление (на 52 мм рт. ст.), вслед за которым отмечается 
постепенное повышение тонуса, однако продолжительное время после 
введения препарата уровень давления остается ниже контрольного. Си
стемное давление после едва заметного кратковременного подскока по
степенно понижается. В этих условиях внутрикаротидное введение серо
тонина в дозе 1 мкг(кг сопровождается снижением перфузионного дав
ления на 14 мм рт. ст. Как видно на том же рисунке, более выраженное

серот. зам. к at рот со рот се рот

Рис. ]. Эффекты внутрикаротидного введения серотонина в дозе 
I мкг/кг на сопротивление мозговых сосудов и системное давле
ние в условиях действия ГАМК. Сверху вниз: системное давле

ние, рсзистограмма, отметка времени 5 сек, отметка введения 
препарата

угнетение реакции мозговых сосудов на внутриартериальное введение 
серотонина наблюдается на 15-ой минуте после введения ГАМК- При 
этом отмечается снижение перфузионного давления лишь на 6 мм рт. ст. 
^же на 30-ой минуте наступает частичное восстановление исходной ва- 
зоднлятаторной реакции сосудов мозга на введение серотонина, что на
ходит свое выражение в снижении перфузионного давления на 23 мм 
рт. ст. 1

Как видно на рисунке, ГАМК обнаруживает способность угнетать 
не только силу сосудорасширяющего действия малых концентраций се
ротонина, но и продолжительность. Так, в дозе 1 мкг/кг серотонин рас
слабляет тонус церебральных сосудов длительностью свыше 2,5 мин; 
"а фоне действия ГАМК этот период заметно укорачивается, составляя 
''Римерно 1 минуту.՜

Гаким образом, как показывают результаты этой серии опытов, 
"Рстварительное введение ГАМК в дозе 3 мг!кг сопровождается умень- 
'нснием интенсивности церебрального сосудорасширяющего действия се
ротонина, причем, подавление вазодилятаторного эффекта серотонина
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на мозговые сосуды более выражено на 10—15-ой минутах после ||цъек. 
пин ГАМК и составляет в среднем 46.2±3,7%. ф

Как уже указывалось выше, аналогичному изучению подверглись 
церебральные сосудистые эффекты внутриартериального введения серо- 
тонина в дозе 10 мкг/кг. Следует отметить, что интракаротидное введе- 
ине указанной концентрации серотонина во всех, без исключения, случаях 
сопровождается двухфазной реакцией со стороны резистентности мозге- 
вых сосудов, что находит свое выражение в первоначальной краткоир?. 
менной вазоконстрикции, сменяющейся продолжительным расслабле
нием тонуса сосудов мозга.

Как видно на рис. 2, вслед за внутрнкаротидным введением серото
нина в дозе 10 мкг/кг наступает кратковременное (30 сек) повышение 
перфузионного давления на 13 мм. рт. ст., вслед за которым происходит 
расслабление тонуса мозговых сосудов, находящее свое выражение в 
длительном снижении перфузионного давления на 14 мм рт. ст. Обра-

серот

Рис. 2. Эффекты внутрнкаротидного введения серотонина в до
зе 10 мк.г)кг на сопротивление мозговых сосудов и системное 
давление в условиях действия ГАМК. Сверху вниз: системное 
давление, резистограмма, отметка времени, отметка введения 

препарата

щает на себя внимание, что депрессорная фаза характеризуется боль- 
шей длительностью, так как даже на 10-ой минуте после введения се
ро тонина перфузионное давление не достигает исходного уровня. Одно՛ 
временно, сразу же после инъекции препарата отмечается выраженное 
(на 62 мм рг. ст.) падение артериального давления, уровень которого 
постепенно восстанавливается, но, как и резистограмма, на 10-ой минуте 
не возвращается к норме. На рисунке видно, что при введении этой 
же дозы серотонина в условиях предварительной инъекции ГАМК насту- 
паст изменение эффектов серотонина как на резистограмму, так И н3 
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системное давление. Сразу же после внутрикаротидного введения серо
тонина происходит повышение перфузионного давления на 18 мм рт. ст. 
продолжительностью 50 сек, при отсутствии второй фазы — расслабления 
тонуса мозговых сосудов. Заслуживает внимания, что при этом умень
шаются эффекты серотонина и на артериальное давление—уровень си
стемного давления понизился лишь на 20 мм рт. ст. (при контрольном 
введении отмечалось его снижение на 60 мм рт. ст.). Повторное введе
ние серотонина в условиях действия ГАМК произведено также и на 30-ой 
минуте после инъекции препарата. Как видно на рисунке, к этому вре
мени отмечается почти полное восстановление исходного уровня резисто- 
граммы и системного давления, однако реакция мозговых сосудов и ар
териального давления на введение серотонина в сонные артерии все 
еще продолжает оставаться подавленной—внутриартериальное введение 
серотонина сопровождается первоначальным незначительным и кратко
временным повышением перфузионного давления, сменяющимся его сни
жением на 12 мм рт. ст. продолжительностью свыше одной минуты.

Таким образом, результаты этой серии опытов показывают, что* в 
условиях действия ГАМК происходит угнетение церебральной сосуди
стой реакции на введение серотонина в дозе 10 мкг/кг. При этом приме
чательно, что в начале устраняется или угнетается лишь вазодилятатор- 
ная фаза сосудистой реакции, при сохранении, или даже некотором уси
лении (как это имеет место в приведенном опыте) вазоконстрикторной 
фазы, и только в дальнейшем обнаруживается подавление и сосудорас
ширяющего эффекта. Параллельно отмечается также ослабление гипо
тензивного действия серотонина на общее кровяное давление. Анализ 
данных этих опытов показывает, что внутриартериальное введение 
ГАМК в дозе 3 мг)кг сопровождается угнетением вазоконстрикторной 
фазы эффектов внутрикаротидного введения серотонина на тонус моз
говых сосудов в среднем на 28,1 ±2,1 %, соответственно сосудорасширяю
щий на 63.8±5,1%. При этом подавление депрессорного действия серо
тонина на системное давление составляет 45,8±3,7%.

Обнаружение способности ГАМК угнегать церебральную сосуди
стую реакцию на внутрикаротидное введение различных концентраций 
серотонина послужило основанием для проведения дальнейших исследо
ваний по изучению эффектов ГАМК на резистентность мозговых сосудов 
в условиях воздействия анатагонистов серотонина.

С этой целью в пятой серии опытов на 16 кошках резистографи
чески изучалось влияние ГАМК на тонус мозговых сосудов в условиях 
блокирования Д и М серотонипореактивных структур. Блокада Д серо- 
тонинорецепторов осуществлялась внутривенным введением диэтил- 
амида лизергиновой кислоты (ЛСД). В качестве М-серотонинолитнка 
применяли морфин.

Проведенные опыты показали, что предварительное введение ди- 
чтиламида лизергиновой кислоты существенно не изменяет эффектов 
ГАМК на тонус сосудов мозга. На рис. 3. представляющем один из таких 
опытов, видно, что внутрикаротидное введение ГАМК в дозе 2 мг/кг со
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провождается снижением перфузионного давления на оО лгл/ рт. с 
одновременным понижением системного давления на 18 мм рт. ст. При 
этом интенсивность действия той же концентрации I АМК, введенной на 
10-ой минуте после инъекции ЛСД, существенно не отличается от конт
рольной. Анализ полученных результатов показывает, что блокада Д. 
серотонинореактивных структур влечет за собой статистически недосто
верное уменьшение эффекта ГАМК на мозговые сосуды.

г а и к лея г а и к
Рис. 3. Эффекты ГАМК на тонус мозговых сосудов в системное 
давление в условиях введения морфина. Сверху вниз: систем
ное давление, резистограмма, отметка времени, отметка вве

дения препарата

Наоборот, в условиях предварительного введения М-серотонииоли- 
тика морфина отмечается выраженное уменьшение цереброваск\ тяр- 
ного влияния ГАМК. Как видно на рис. 4, внутриартериальное введение 
ГАМК в дозе 1 мг/кг сопровождается снижением перфузионного дав
ления на 32 мм рт. ст. Эта же концентрация ГАМК на 5-ой минуте 
после введения морфина снижает перфузионное давление на 11 мм рт 
ст., на 10-ой минуте—13 мм рт. ст. и лишь на 30-ой минуте наблюдается

Рис. 4. Эффекты ГАМК на тонус мозговых сосудов и систем
ное давление в условиях введения ЛСД. Сверху вниз: си
стемное давление, резистограмма, отметка времени, отметка 

введения препарата

частичное восстановление контрольного эффекта ГАМК. После внут
ривенного введения морфина в дозе 0,5 мг/кг происходит уменьшение 
влияния ГАМК на мозговые сосуды па 46,1+4,2%; одновременно имеет 
место уменьшение депрессорного действия ГАМК па артериальное дав- 
ление на 26,4± 1,3%. £
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Таким образом- резюмируя полученные данные, можно заключить, 
что ГАМК обнаруживает способность ослаблять, а в отдельных случаях 
|( полностью устранять эффекты серотонина на мозговое кровообраще
ние. Эффекты ГАМК на сопротивление церебральных сосудов и систем
ное давление подавляются в условиях блокирования М-серотониночув- 
ствительных рецепторов и не изменяются при блокировании Д-рецепто- 
ров.

Ереванский медицинский институт

Հայկական IIЩ ԴԱ թղթակից-անցամ Ս. 2. ՄԻքՀԷՈՏԱՆ, է. II. ՕեԿՈՅԱՆ

<|.Ա1||հ_ի ազդեցության պայմաններում սերուոոնինի ներմուծոււ 
ուղեղային անոpնԼ г|ւ ռեակցիայի փոփոխությունները

մից առատացած

Ներկա Հաղորդման նյութ Լ Հանդիսանում Հետազոտության արդյունքները, որոնց ում 

րւսոէմնասիրվ ել են ու/լեղի արյան մատակարարման ֆունկցիոնալ փոփոխությունները ԳԱԿԹ ի 

ե սերոտոնինի ազդեցոլ թյան պայմաններում։

Փորձերը կատարվել են կատունե ր ի վյւ ա ։ Ուղեղի անոթների դիմ ադրության փոփոխու- 

թյուններր գրանցվել են ռեզիստ ոգրաֆիկ եղանակով։ հատվի գլխուղեղի աուտ ո պեր ֆու զի ան կա

տարվել Լ քնային զարկերակներով փափուկ հ յուսվսւծ բնե րին գնացող ճ յուղե րր կապելուց հետո։ 

Փորձերի արդյունքները վկայում են, որ սերոտոնինի I 'քկ^/կ^ դոզաների ներզարկերակային նե

րարկումները ցուցաբերում են ուղեղի անոթների լ տըվ ածությունր իջեցնելու հատկություն 

չաոահա դնելով Լական փոփոխություններ րնղհանուր արյան ճնշման կողմիդ լ

Պրեպարատի 10 մքկղ քանակների ներարկումը ուղեկցվում Լ ուղեղի անոթների դիմա~ 

գրության եր կփ ուլանի ոե ա կցի ա յով, ոբբ բնորոշվում Լ նախնական, կարճատև լարվածության 
բարձր ա ց ում ով, վերջինին 'ետևում Լ նրանց տոնոււի երկարատև թուլացումը։ Միաժամանակ 

ցիտվում է արյան ճնշման արտահայտված իջեցում։

ԳԱԿ^-ն ցուցաբերում Լ ունակություն սերոտոնինի ներարկման պայմաններում (1 Ժկ<^ կ^? 
թուլացնելու վերջինից առաջացող ուղեղի անոթների լարվածության իջեցումը 4 6,2 ՜ճ 3,7 - ո վ։

ներզարկերակային ներարկումների դե պ քոլ մ 

ցած անոթասեղմիչ փուլը թու/անոէմ Լ

սերոտոնինից (10 մկգ/կգ,) աո/սջա- 

իսկ անոթալայնիչ 63,8 ^2 5,1 - ով*

11իաժամանակ թուլ անում Լ սերոտոնինի դեպրեսոր ազդեցությունը ընդհանուր զա ր կե ր ա կա յին 
ճնշման վրա 45,8 ՃՅ,7% ֊ովւ

Փորձերի ս։ ուսն ձին սերիայում ուսումնասիրվել Լ հ*Ահթ*-ի ներգործությունը ուղեղի անոթ- 

ների ր( իմ ադրրլթյան վբա սերոտոնինի ան ։ո ա զ ոն и ի տն ե ր ի ազդեցության պայմաններում, Ձոլ19 
4 տրված, որ Լ) - и եր ո տ ոնինը զգայուն ռեցեպտորների բլոկադայի պայմաններում ԳԱԿՈ*-ի ներ

գործությունը ուղեղափն զարկերակների լարվածության վբա Լական փ ոփ ոխ ութ յուննե րի չի 

ենթարկվումI թնդհա կաոակը ի\-и ե ը ո տ ոն ին ո լի տ ի կ պրեպարատի' մորֆինի կիրառման պայման-
ներում ռանդես Լ զալիս ԳԱհԹ-ի ուղեղի անոթների վրա ունե ցած ազդեցութ յան թուլացում

2:4,2 °!օ-ովւ

Л И Т Е Р А Т У Р А - Դ Ր Ա Կ Ա Ն (I b Թ 5 Ո հ Ն
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Академик АН Армянской ССР С. К. Карапетян, Р. А. Арутюнян

Терморегуляционные особенности у птиц 
при различных уровнях температуры среды

(Представлено 16/ХП 1968)

Влияние изменения уровня температуры среды на терморегулирую
щие функции организма животных и птиц, привлекали внимание большо
го числа исследователей (1—II). Тем не менее многие стороны этого 
вопроса в настоящее время остаются не выясненными. Не выяснен, в 
частности, вопрос о температурном комфорте для разных видов и пород 
животных в зависимости от конкретных эколого-климатических усло
вий их обитания; мало изучена роль отдельных механизмов тер
морегуляции в поддержании температурного гомеостазиса как в пре
делах, так и вне термонейтральной зоны; все еще окончательно не уста
новлен предел устойчивости разных видов и пород животных к действию
различных температур окружающей среды и др. |

Опыты проводились на экспериментальной базе Института физиоло
гии им. Л. А. Орбели АН Армянской ССР Определялись следующие 
параметры: потребление кислорода, частота дыхания, вентиляция ды
хательных путей, температура тела и теплопродукция. В период каждого 
опыта параметры определялись при температуре 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 
и 40°С. Всего проведено 30 опытов.

I. Изменение потребления кислорода. При темпратурном диапазоне 
от 15 до 30°С, птицы потребляют почти однноковое количество кисло
рода, в среднем от 36±4,9 до 38,8+5,4 мл!кг)мин. Снижение температу
ры среды ниже этого диапазона, который для них является нейтральной 
зоной, приводит к резкому повышению потребления кислорода. Так, при 
снижении температуры среды от 15 до 5°С, потребление кислорода уве
личилось на 20,0% и составило 43,1+4,8 мл/кг/мин. При повышении тем
пературы окружающей среды выше 30°С потребление кислорода, наобо- 
р<>1, у меньшается вплоть до включения термического полипноэ, т. е. до 
юмпсратуры среды 35°С. После этого потребление кислорода вновь по
вышается, так как наступает вторая химическая терморегуляция. В экс
перименгах установлено, что повышение температуры 
35 С приводит к уменьшению потребления кислорода 

среды с 30 по 
с 38,8 ±5,4 до
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316+4,0 мл/кг/мин или более чем на 18%. После включения полипноэ; 
оно постепенно повышается и при температуре среды 40°С составляет 
35 2 + 4,2м.л1кг1мин или увеличивается на 11,1%. Увеличение потребления 
кислорода после включения полипноэ в экстремальных условиях у птиц 
наблюдали (6’9) и др.

2. Изменение частоты дыхания и вентиляция дыхательных путей. 
Эксперименты показали, что при температурном диапазоне от 15 до 30°, 
частота дыхания составляет в среднем 27 в минуту, а вентиляция дыха
тельных путей при одном вдохе—1,57 мл/кг. Повышение температуры 
среды выше 30°, сопровождается постепенным увеличением частоты ды
хания с одновременным уменьшением вентиляции дыхательных путей. 
Так, при температуре среды 35°, они составляют соответственно 68,7 и 
0,46, при температуре выше 35° наблюдается реакция термического 
полипноэ, а при температуре среды 40°С частота дыхания достигает до 
145 в минуту, т. е. увеличивается более, чем в 5 раз. Вентиляция дыха
тельных путей, при этом составляет 0,24 или снижается более, чем 
в 6 раз. Снижение температуры среды на 10°С ниже нейтральной зоны 
приводит к увеличению вентиляции дыхательных путей при одном вдохе 
до 1,77 мл{кг.

3. Изменение температуры тела. Динамика изменения температуры 
тела показывает, что при колебании температуры среды в пределах от 
15 до 30°С температура тела остается постоянной и в среднем состав
ляет 40, 3±0, 04. Наблюдаемое незначительное колебание статистически 
недостоверно (Р<0,5). При снижении температуры среды ниже ней
тральной зоны (до 5°). температура тела повышается и достигает в сред
нем 40,5±0,11 (Р<0,02). Что касается изменения температуры тела при 
повышении температуры среды выше нейтральной зоны, то в пределах 
от 30 до 35°С температура тела повышается на 0,4° и составляет в сред
нем 40.8±0,1 (Р<0-02), а в период полипноэ она повышалась в среднем 
на 2—составляла 42,3±0,22 (Р<0,001).

4. Изменение теплопродукции в организме. Исследования показали, 
что в пределах температуры среды от 15 до 30° в организме птиц вы
деляется одинаковое количество тепла, в среднем—0,176+0,02 
ккал/кг/мин. Набюдаемое колебание статистически не достоверно 
|Р<0,9). При снижении температуры окружающей среды ниже ней
тральной зоны на 5°С (от 15 до 10°) теплопродукция повышается на 30% 
и количество образовавшегося тепла в организме составляет 0,23+0,04 
мал/кг/мин (Р<0,001). Что касается изменения теплопродукции при 
температуре среды выше нейтральной зоны, то показано, что при ампли
туде колебания температуры в пределах от 30 до 35°С теплообразование 
в организме снижается от 0,181 ±0,02 до 0,154±0,01 ккал/кг/мин или 
более, чем на 15% (Р<0,001). После включения термического полипноэ 
теплопродукция вновь повышается и при температуре среды 40° состав
ит 0,165+0,02 ккал/кг/мин или больше на 7% (Р<0,05).

Подробные данные об изменении показателей терморегуляции у 
11Т"Ц при различных уровнях температуры среды приведены в таблице.
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Эксперименты показывают, что постоянство температуры тела в пре. 
делах нейтральной зоны поддерживается за счет физической терморегу
ляции, в основном теплоотдачей излучением, без существенных измене, 
ннй химической терморегуляции. При снижении температуры среды ни
же нейтральной зоны в механизм регуляции температуры тела вклю
чается как химическая, так и физическая терморегуляция, в результате

7 (iffлица
Изменение показателей терморегуляции у домашних птиц при различных

уровнях температуры среды

Температура 
среды,°C

5
10
15
20
25
30

35
40

Нотребл. О2 в 
мл/кг мин

43,1+4,8

42,6+5,0
36.0+4,9
36,4+3,9
38,3+5,3
38,8±5,4
31,64-4,0 " «мм "
35.2±4,2

Част, 
дых., 
мин

24,3
24,4
20,8

21.1
22,6
43,4

68,7
145

Вент. дых. 
путей, 
мл/кг

Температура 
тела

I еплопродук- 
цич, 

ккал кг/мин

1.77
1.74

1.73 
1,72 

1.69 
0,89 
0,46 
0.24

40,5+0,11 

40,5±0,12
4 0,2 ±0,66 
40,3+0,06
40,3±0,05 
40,4+0,1
40,8+0,1
42,3+0.22

0,25+0,04

0,23 + 0.04
0.177+0.03
0,172+0,02 

0.180+0,005
0,181±0,02
0,154+0,01 
0.165±0,02

чего одновременно повышается как количество потребляемого кислоро
да, так и теплопродукция и температура тела, в то время как повыше
ние температуры среды выше нейтральной зоны (в пределах 5°С) при
водит к снижению уровня теплоотдачи путем излучения, в результате 
чего незначительно повышается температура тела. Показано также, что 
для сохранения гомеостазиса температуры тела в температурных усло
виях выше нейтральной зоны (30—35°) происходит снижение функции 
химической терморегуляции, что приводит к уменьшению теплопродук
ции и потребления кислорода, а повышение температуры среды выше 
35°С приводит к включению в функцию физической терморегуляции ме
ханизма термического полипноэ. Одновременно установлено, что для 
компенсации усиленной деятельности терморсгуляторных механизмов 
и сохранения оптимального уровня теплообмена в период полипноэ, 
появляется вторая химическая терморегуляция, которая вновь повышает 
количество потребляемого кислорода и теплопродукцию в организме.

Институт физиологии им.-Л. Л. Орбели 
Академии наук АрмянсКй ССР

հայկական 111Ա ԴԱ ակարԼւքխյոս II. «I. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ, ||-, IL. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

Գոչանների ջերմակարգավորման առանձնահատկությունները միջավայրի 
տարբեր ջեր մասւոինանի պայմաններում

/ /'« փորձերը ցույց են Աւաչիս, որ լեպտօսում տիպի թոչունների (հավերի) Տ1* 
մար միջավայրի 15-ից մինչև ՅՕ°Ը քԼրմաստիճանր հանդիսանում է շեզոր ցոտի. Միէ*վ*^
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ичи
36±^Տ-Ւյ յԻնԼև

и ահ մ անն երու մ , նրանց

38,8±5,4 մւ/114/Ր ՚

մոտ թ թվ ածնի о գտա զո ր ծա մ ր տա տանէ/nt մ 1 
ջերմարտ ադրութ յունր' 0,1 77 ±0,03֊ից մինչև0,/«/±0>02 կկաւ/11րւ/Ր» շնչառության Հաճախականությունը' 20,8-ից մինչև 43,4, շնչական

օւյի ծավ^ւր ^եկ շնչական ակտի ժամանակ' 0,89*ից մինչև 1,73 մ / / կ գ. 
^/ւճանը' 40,2±0,66-ից մինչև 40,4±0,1.

Միջավայրի ջերմաստիճանի չեզոք զոտուց 5° իջեցման գեպրոլմ 
օրգանիզմում ավելանում է 30% և կազմում է 0,23±0,04 կկալ/կդքր, 
յո1մր ավելանում է /Տ% և կազմում 42,6 ±5,0 մ լ ք կ գ քրէ շնչական օգի /,2% ե կազմում 1/74 մլքկգւ

Միջավայրի ջերմաստիճանր չեզոք գոտաց մինչև 5° (30* ից~35°

իսկ մարմնի ջերմաս-

ջերմարտադրությունը 
թթվածնի օգտագոր - 
ծավալը ավելանում 1,

րարձր ացնելու գեպ֊
քում նկատվում Լ եաոագայթմ ան ձևով ջերմատվության նվաղում և որպեսզի օրգանիզմում 
էերմությոէնր պահպանվի օպտիմալ ս ա Հ մ անն ե ր ու մ, միաժամանակ ջերմարտադրությանը պա* 
կասում է /5%, իսկ թթվածնի օգտագործումը 18%է

Միջավայրի ջերմաստիճանի չեզոք զոտուց ղեպի վեր 5° - ի ց (35 — 40°) ավելի րարձրաց- 
ման դեպքում ջերմատվությունը հի մնակ անում կատարվում Լ շնչասա կան պոլիպնո1է*ի միջոցով, 
րրի ղեպրՈէմ շնչառության Հա ճա /и ականութ յսւնր ավե լ անում է 5,3 անգամ, իսկ շն չ աոա կան 
օգի ծամաւր իջնում ավելի քան 6 անգամ ւ

Միաժամանակ երևան / գալիս նաև երկրորդային քիմ իական ջե րմ ա կա ր գ ավո ր ում, որի
Հետևանքով թթվածնի 
պատասխանս» ր ար 7,2

օգտագործումը 
և 11,1%.ով,

և ջերմարտադրությունը կրկին բարձրանում են համա*

Л И Т Е Р А Т У Р А - (> Р ил 11Л n b M m

1 Р. Ахмедов, Сб. Вопросы физиологии с.-х. животных, 1953. 2 Н. Г. Бойченкова.’Ху 
Дагестанского с.-х. института, т. 6, 1955. 3 Г. А . Гречко, Автореферат диссертации, 
1965. 4 //. В. Лобин, Тр. ВНИИП, т. 21, 1950. 5 А. //. Костин, Сб. Регуляция обмена 
тепла и др. функций у с.-х животных в условиях высоких температур, Краснодар, I960. 
6 Ю. О. Раушенбах, Сб. Опыт изучения регуляции физиологических функций, т. 4, 1958. 
7 4. Д. Слоним, Частная экологическая физиология млекопитающих, 1962. 8 К. Г. Су- 
хомлин. Автореферат диссертации, Львов, 1968. 9 В. Н Якубанис, Автореферат диссер
тации,'Л.—Л., 1967. ’° S. Brody, Blolnergetles andgrowth New-York, 1945. 11 D. К,. Lee, 
Poultry Scl, V. 24, № 3, 1945. 12 D. Л1. W'orstell, Agri. Expt. Sta Reasearch. Bull,
№ 515. 1953.


	xmb
	129
	134
	138
	142
	146
	152
	157
	160
	164
	171
	174
	178
	182
	188

