
изменения к их мембранах, в частности, стимулируя свободнорадикаль
ное перекисное окисление фосфолипидов, приводящее к повышению 
сиде, жания МДА в сыворотке крови. Структурные изменения мембран 
-/[ш:ринитов приводят к повышению их проницаемости и выходу гемо- 
.лоо -|.<1 из них и сыворотку крови, что, пб-вндпмому, является причиной 
повышения содержания гемина в ней (рис., б). В этих условиях имеет 
место также выраженное разрушение эритроцитов (наряду с подавле
нием гемопоэза) с последующим развитием эритропенин. Следует от
метить, что при экранировании почек вышеуказанные эффекты облуче
ния проявляются в легкой форме, и р. течение короткого времени (при
мем чо через 30 дней) постепенно восстанавливаются нормальная карти
на ■, общее состояние экспериментальных животных. Экранирование 
других частей тела животных (с эквивалентной поверхностью) не пред
отвращает развитие лучевой болезни у них.
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МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПЕЧЕНИ КРЫС

Г Г. АРЦРУНИ. Р .1 ’[ОПЛАТЯи. 1. Л ЗИ 1ЬФ АРИН 
Ерепанскнй государственный медицинский институт. ПНИ Л

Г. чеш,—У.ектрос гатичрекое na.it՝..

Рапсе вами было показано, что ЭСП приводи! к интенсификации липид
ной пероксидации, нарушению окислительно-восстановительного равно- 
весим и изменению энергетического обмена печеночной ткани [1,2,5].

Целью настоящего исследования явилось изучение структурных и 
ме: иол и чески х параметров печеночной ткани при воздействии ЭСП.

’''■■■■терна.. п методика. Опыты проводи ли на белых беспородных крысах-самця* 
масса;, 120—150 ЭСП напряжённостью 2000 и/см «плана.и՛ при помощи устаноихи 
конденсаторного типа с контролирующими параметрами [3]. Исследовали влияние 
ЭСП па ।структурно-метаболические параметры печени при часовом, суточном н дрой- 
ни’.՛ Г' ндейсгвнн (6 сут по 6 ч ежедневно). Сразу после пребывания в поле живот- 
ми- .убивали, печень после соответствующей обработки окрашивали общепринятыми 
। исто логическими н гистохимическими методами гемагокси.тин-эозином, по Шабада- 

>у на гликоген, на \П2-груш1ы белка по Иагума ! 1тч։г..апз [6] Параллельно гетр- 
ди. и свежезамороженные криостатныс среды дли .чдиления .иглой фосфатазу

՛ скрлщеиия: ЭСП ллсктросгатнческое поле.
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Рис 1. Печень крШк по."ВО|Н шей ■ шь ՚ա ։y no՜ .ci'ui him ?)СП 11i:tu- 
ацпюархптеюонлка орган:։ бе.» инднмых сгру-гтурных нлвешений.

Рис. 2. Гидропическом лктрофнй епамнптп» ри полисргшихся точ
ной Ул՝£П1,иШ1.1Щ.

Рис. 3. Выраженная Д1։слчмп.;екса2;ип гоченочкой ткани, е явлениями кз- 
риоппкноза и рексиса лшле iie^e.iuiBn’i ^иалииш -н Н На | ն 1 — 3 

окраска ii'M.'iTuia n.iifH :><՚ւинки: об /20. ок. Х.Ш.



|4|. К. 'пчесгвемная оценка активности фермента осущестнлена на микроинто- 
фого.метрс С этой целью в микроскоп вводили монохроматический луч с длиной вол
ны эзОн.м, который устанавливали на приставке к микроскопу (Specol). В пре i- 
нсмьн । выбранных полях проводили замер 50 печеночных клеток Активность фер- 
чепт вырилсалн в условных единицах поглощения: танпые статистически обрабаты
вал и.

Результаты и обсуждение. Как показали результаты исследовании, 
при одночасовом воздействии ЭС11 в печени происходят морфогистохи- 
мнческие изменения, которые свидетельствуют о повышении синтети
чески՛. и метаболических процессов в гепатоцитах. Структура органа 
сохраняется, встречаются единичные участки диском плек-сацни печеноч
ных балок, где преобладаю! дистрофически измененные клетки (рис. 1). 
П. всей паренхиме органа обнаружено заметное повышение II! II К-по
ложительного материала в цитоплазме гепатоцитов. Исключительно все 
клетки богаты зернами NH2-rpynn белка

Количественный цитофотометрический анализ активное։и кисло!՛։ 
фосфатазы выявил се достоверное снижение но сравнению с контроль
ными показателями (59,7±0.63 против 7(1.8 = 0.7 в контроле)

Срочное пребывание животных в поле характеризовалось за moi 
ным нарушением структуры и функции печени. Дольчатое строение 
печени было полностью нарушено (рис. 2). Цитоплазма большинства 
гепатоцитов была резко вакуолизирована, отмечались признаки ваку
ольной и жировой дистрофии. На отдельных участках паренхимы пече
ночные клетки распадались. Следует отметить, чю цитоплазма эпители
альных клеток в основном характеризовалась сравнительно низким со
держанием Ш1 IK-позидивного материала и NH-j-rpynn белка Одна:֊-.՛! 
при суточном воздействии ЭСП заметно увеличивалась активность кис 
лои фосфатазы Высокая активность фермента выявлена как в цито- 
п.1.1 • е гепатоцитом, ։ак и в эндотелии .микрососудов. Обращает на се
бя внимание гот факт, что фермент распределен по всей цитоплазме пе- 
«еяочных клеток в виде интенсивно окрашенной гомогенной массы. Ко 
личесгвенный подсчет активности кислом фосфатазы также выявил ее 
увеличение по сравнению г контрольными показателями (8!,7 0,25 
против 70,8 ±0,7 в контроле).

Структурные и метаболические сдвиги в печеночной ткани при дроб 
иом и суточном воздействия ЭСН носили однонаправленный характер. 
Од։.ако помимо отмеченных и а рушен ш при. дробном воздет .или выяв
лены изменения и в системе микрогсмоциркуляцин opiaua, что виража 
лист ■ расширении центральных вен и мнкрососудов триад (рнс. 3). Эн 
дснелий сосудов набухает, наблюдается выраженная периваскулярная 
инфильтрация нейтрофильных лейкоцитов. Содержание гликогена. NII., 
групп белка в цитоплазме печеночных клеток снижается. В отдельны՝; 
очагах паренхимы зерна гликогена обиаружшь не удалось. При окрас
ке на кислую фосфатазу наблюдался двоякий характер в распредели՛ 
инн и активности фермента: чередование печеночных долек с высоко։; 
активностью (и виде зерен) с участками паренхимы со сравнительно 
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низкой амннностью фермента. Количественная оценка актишгастя 
кислой фосфа:азы выявила снижение ее ио сравнению с контролем 
(65,-1 0,17 против 70.8^0,7).

Таким образом, проведенные исследования показали, что ЭСГ1 вы* 
зынает структурно-метаболические изменения в печено* юн ткани, ха
рактер и степень которых находится в зависимости о; мн и*.и.мости пре
бывания животных в поле. Одночасовая экспозиция в ЭСИ характери
зуется активацией печеночной ткани, что, но-виднмому, еле туе։ рассмат
ривать как одно из проявлений адаптацнонно-приснособн гелыюй Реак
ции организма в ответ на воздействие внешнего физического фактора. 
Суточное и дробное воздействие ЭСГ1 приводит к выраженным органи
ческим и функциональным нарушениям печеночной ткани, причем 
дробном воздействии в процесс вовлекается и микроннркхлялянкх лиг
но органа.
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МЕТОДИКИ ИЗУЧЕНИЯ ЭЛЕМЕНТАРНОЙ РАССУДОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У БЕЛЫХ КРЫС

Л. Г КАЗАРЯН, Ж. С. САРКИСЯН. Н. Р. МАДЛТОВА.
А. А. ГАРИБЯН. Л. М К АРАПЕТЯН 

Институт зоологии АН АрмС ՛ Р, Ереван

Условный рефлекс—усмбный раздражитель- Т-пАрахный и У ооряянмй лабиринты.

В 1912—1913 г;, в Докладе на Обществе легких врачей I П Павлой 
писал: «...Все наши классификации, все наши законы все-да более или 
менее условны и имеют значение только для .чанного времени, и услови
ях данной методики, в пределах наличного материала» [21 Это ука
зание И. 11. Павлова дало импульс для разработки методик по изуче
нию повеления животных. В большинстве из них поведение животного 
программировалось самим укспсрл.мен гатором, и реакции носили авто
матизированный характер. Однако дальнейшее наблюдение за поведе
нием животных показало, что при использовании некоторых методик 
возможно изучить и новые стороны мшпн.•** деятельное।н В связи с 
этим ниже приводится описание мего.трк, в воляющих животному со
вершать актинное действие, проявляя элементарную рассудочную дея
тельное гь |1].
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