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ТЕОРИЯ СООРУЖЕНИЙ

Г. С. Грягоряя

Комбинированный тонкостенный свод-оболочка, опертый 
по всему контуру

(Представлено А. Г. Назаровым 3 VIII 1946)

Предложенная проф. В. 3. Власовым техническая теория тонко
стенных цилиндрических оболочек (Ч открыла широкие возможности 
для создания новых рациональных форм несущих конструкций нестер
жневого происхождения для покрытий и перекрытий гражданских и 
промышленных сооружений.

В настоящей статье приводятся алгебраические уравнения типа 
Власова (таблица 1) для комбинированного тонкостенного цилиндри
ческого свода-оболочки*,  опертого по всему контуру. Приводятся чис-

• Свод-оболочка называется комбинированным, т- к. пролетная часть его вы
полняется из каменных или бетонных плит (или из кирпича), а над. стенами вдоль 
прямолинейных краев оболочки имеется железобетонный пояс, расчитываемый вме
сте с оболочкой как одно целое. Методы возведения указанной конструкции в на
стоящее время уточняются на опытном строительстве и составят содержание отдель
ного сообщения. Здесь укажем лишь, что эта конструкция возводится в инвентар
ной передвижной опалубке, поэтому требует очень незначительного количества ле
соматериалов, что весьма важно для безлесных районов СССР и. в частности, для 
Армении.

Таблица I
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ленные данные об игре сил в оболочке малого пролета при нското^ 
рых изменениях размеров окаймляющего оболочку железобетонного по֊ 
яса, принимаемого в расчет как гибкая нить, а также как балка, со
противляющаяся изгибу в горизонтальной плоскости, работающая сов
местно с пролетной частью оболочки как одно целое.*  На основании 
численных данных доказывается благоприятное влияние на работу обо
лочки учета жесткости продольных поясов в горизонтальной плос

• Цилиндрическая оболочка заменена вписанной в нее складкой с семью оди
наковыми гранями. Кроме того, как две отдельные грани учтены продольные поя
са над стенами.

** Матрица уравнений оболочки, опертой по всему контуру с гибким поясом, 
еще не опубл икованная, была нам любезно предоставлена проф. В. 3. Власовым. 
При составлении матрицы уравнений с жестким поясом (табл. 1) мы также поль
зовались его консультацией. ' ‘ А'$3

кости.
Расчет рассматриваемой конструкции обычными методами теории 

упругих оболочек привел бы к решению довольно сложной контактной 
. задачи, по технической же теории оболочек Власова дифференциальные

уравнения оболочки, благодаря разложению внешней нагрузки и иско
мых функциональных неизвестных в ряд по ундаментальным балочным
функциям и их вторым производным, сводятся в каждом члене разло
жения к линейным алгебраическим уравнениям относительно коэфици-
ентов разложения ок и Си. В таблице 1 приведена эта система ур-ний 
для п-го члена разложения (индексы П всюду опущены).

Ниже приводятся значения коэфициентов при неизвестных и сво
бодные члены к таблице 1**  при симметричной равномерно распре
деленной внешней нагрузке для первого члена разложения.
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Коэфициенты второго квадранта
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2 4
г44= - с^-

Коэфициенты третьего квадранта определяются мз 
Гк| в виду симметрии матрицы уравнений (табл. I).
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Здесь Е и Е։ —модули упругости, соответственно, пролетной части 
оболочки и пояса над стенами. Остальные обозначения по Власову (*)•

Неизвестное нормальное напряжение о., в силу граничных усло
вий вдоль прямолинейных краев оболочки линейно зависит от а0 и 
Ради простоты принято, что железобетонный пояс вдоль прямолиней
ных краев оболочки опирается на два ряда стоек с, шарнирами навер
ху и внизу, т. е. что продольные стены, на которые опирается обо
лочка, способны воспринимать только вертикальные усилия. Такое 
предположение идет в запас прочности для оболочки и упрощает рас
чет. В соответствии с этим предположением наличие, или отсутствие 
проемов в продольных стенах не отражается на расчете оболочки. Тре
буется лишь, чтобы проемы, если таковые имеются в продольных сте
нах, были настолько малы, чтобы вертикальными прогибами пояса можно 
было пренебречь. Между поясом и оболочкой также предусмотрен шарнир.

Обычно Е в несколько раз меньше ЕР Это вызывает заметное 
уменьшение напряжений в пролетной части свода-оболочки (см. табл. 2), 
тем самым увеличиваются предельные размеры помещений, которые 
могут быть покрыты описываемой конструкцией без армирования про
летной части оболочки. Учет разности между Е и Е( не вызывает ос
ложнения расчета.

В таблице 2 приведены сравнительные результаты расчета обо- 
лочки, опертой по всему контуру, при следующих геометрических раз
мерах: пролет вдоль образующей 1=5,2 .и; пролет поперек образу
ющей 11=4,5 м\ толщина оболочки 11 =0,09 ,и; стрела подъема 1֊0,75лг.

Таблица 2
Продольные нормальные 

напряжения в кг см2

0,87
0,51

֊0.09 -0,74
-0,25 -0,74

I 1 = - к
ющие моменты в кг ± £ = --------------------------- • —
Поперечные изгиба- -

1
2

3
4
а

Гибкий пояс 0.1
0,2
0,3
0,4

0,36 -0,32 -0,74
0,28 -0.35 -0,73

֊1,00
-0,91
-0,88
-0,86

15,0
13,8
13,3
13,0

5,70 -5,90
4,80 ֊ 5,80
4,50 - 5,80
4,30 —5,80

0,72
0,73
0,74
0,75

Пояс сопро-| 
тивляющий- 1 
ся изгибу в 
горизонт, 
плоскости 
при Е = Е։ 
0,2 х 0,6 м 
Тоже при
—=0,2
Ь]

0,12

0,12

9,80 3,50 —400

3,40 1,20 —1,40

0.38

0,39
б

ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Нагрузка принята равномерно-распределенная ц —100 кгм'.
2. Предположено наличие шарниров на уровне земли и вдоль линии 

примыкания оболочки к поясу.
3. Знак (-{-) в продольных нормальных напряжениях означает растя

жение.
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В своей работе автор имел цель получить тонкостенное цилин
дрическое покрытие для жилых помещений из местных материалов. 
Расчет оболочки приведенных выше размеров при наличии гибкого же
лезобетонного пояса над продольными стенами показал, что каса
тельные напряжения в оболочке превосходят пределы, допускаемые для 
кладки из плит (или кирпичей) даже если применить растворы высо՝ 
ких марок. На монолитные бетонные своды-оболочки мы не могли 
ориентироваться, т. к. сроки распалубки при этом значительны, что 
приводит к большой потребности лесоматериалов. Попытки разгрузить 
пролетную часть оболочки увеличением площади поперечного сечения 
гибкого пояса вдоль прямолинейных краев ее, не увенчались успехом. 
Как видно из таблицы 2, даже четырехкратное увеличение площади по
перечного сечения гибкого пояса не дало существенного снижения ка
сательных напряжений в пролетной части оболочки. Мы не могли итти 
на увеличение стрелы подъема по архитектурным соображениям. Учет 
жесткости железобетонного пояса на изгиб в горизонтальной плоскости 
привел к существенной разгрузке оболочки: пролетная часть оболочки 
оказалась целиком сжатой, а максимальные касательные напряжения 
вдвое снизились.

Потребность арматурной стали для поясов при этом оказывается 
крайне незначительной —от 1,0 до 3,0 кг на квадратный метр перекры
ваемой площади, в зависимости (главным образом) от расположения 
перекрываемых помещений в плане.

Укажем, что благоприятное влияние работы продольных железобе
тонных поясов на изгиб в горизонтальной плоскости и на напряженное 
состояние оболочки ослабевает с увеличением расстояния между по
перечными диафрагмами (поперечными стенами, в данном случае!. При 
малых пролетах это влияние существенно и должно быть обязательно 
учтено. В оболочках больших пролетов, выполняемых в железобетоне, 
целесообразность применения жестких продольных железобетонных по
ясов требует обоснования.

Институт строительных 
материалов и сооружений 
Академии Наук Арм. ССР ։

Ереван, 1946. июль.
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ղան թի միատեղ աշխէս տանքը9 մտսնա

Ш Ш ի է աոնվոլմ երկաթ—րե տո ինե րի և թ ил —

uuiiurj^ni ti է ե րIչ ա թ - շր/« Ա9ոն ի
դե պբում է երր թաղանթը բարիք]) աղյուսիդ կամ 

և բարե շարվածրի ղուղորղված կ *ն  ս inր ոլկ դ ի ա ք

G. Տ. Grigorian

A Combined Cylindrical Thin Shell Vault Supported af its Whole Circumference

In applying the technical shall theory of Wlasov the author suggests to take into 
consideration the longitudinal belt bending rigidity in a horizontal plane for the circum
ference There is shown the matrix of the corresponding algebraic equation according 
to Wlasov. Ii is proved on the basis of numerical design examples that at small spans 
the accounting of the longitudinal reinforced concrete belts placed on the walls fundamen
tally changes the force distribution in the shell . The longitudinal stresses disappear and 
the stearing stresses decrease considerably. Since at the designing the joint action of 
the reinforced concrete belts and the shell, which in a particular case may be accom
plished with bricks, blocks or plates, are taken into concideraliou a combined structure 
of reinforced concrete and masonrv is obtained.
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

X О- Геворкян

Новый гидроизоляционный материал

(Представлено А. Г. Назаровым 22 VI 1946)

В данной статье описываются опыты по получению гидроизоля
ционного материала, с использованием некоторых отходов местной про
мышленности.

В современном строительстве наиэолее распространенным материа
лом в гидроизоляционных составах является нефтяной битум; это об
уславливается высокой водонепроницаемостью и химической стойкостью 
битума.

Описываемые в данной работе составы, кроме битума, включают 
также другое органическое вещество—этиноль, получаемый в виде от
хода в местной химической промышленности, и кроме того в качестве 
заполнителя — туфовый порошок.

В результате ряда опытов было установлено, что в натуральном 
состоянии этиноль после высыхания образует пленку неудовлетворитель
ного качества: пленка эта не обладает достаточной эластичностью и 
после высыхания очень часто растрескивается.

С целью устранения этих недостатков этиноля, в данной работе 
были испытаны следующие способы улучшения физико-механических 
свойств этинолевой пленки:

1. химическая обработка;
2. термическая обработка;
3. смешивание с другими компонентами.
Способ химической обработки заключается в хлорировании эти

ноля.
При воздействии хлором этиноль сгущается, повышается его вяз

кость, и одновременно улучшаются свойства пленки, которая образуется 
после высыхания.

Термическая обработка заключается в нагревании по специально
му температурному режиму этинолевого слоя после нанесения его на 
поверхность металла или камня-
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Умеренное нагревание придает этинолевой пленке значительную 
механическую прочность.

Во всех случаях лучшие результаты получаются при смешивание 
с ним других компонентов, в частности—битума. Таким образом был 
получен битум-этйнолевый раствор.

Добавление битума значительно улучшает свойства этинолевой 
пленки.

С другой стороны было учтено, что при самостоятельном приме
нении битум обладает следующими отрицательными свойствами: а) низ
кая температура размягчения, б) сравнительно невысокая механическая 
прочность, в) необходимость нагревания для разжижения.

Учитывая отрицательные и положительные свойства как этиноля, 
так и битума, мы полагали, что в смеси битум-этинолевый раствор дол
жен приобретать какие-то новые свойства, обуславливаемые количе
ственным соотношением двух компонентов в смеси.

Были изготовлены и испытаны битум-этинолевыс составы, указан
ные в таблице 1.

В указанных растворах этиноль понижает вязкость смеси, таким 
образом подобно холодным асфальтам создается возможность примене
ния их без нагрева или с умеренным подогревом. Это является суще
ственным преимуществом битум-этинолевого раствора.

Для выяснения влияния этиноля на консистенцию раствора были 
определены вязкости растворов, для чего применяли металлическую 
двухстенную воронку с диаметром нижнего отверстия, равным 15 мм. 
Все опыты выполняли при температуре 50°: постоянство температуры 
во время опыта поддерживали при помощи подогретой воды, наполняю
щей пространство между двумя стенками воронки.

Для каждого раствора измеряли длительность времени истечения 
150 см' раствора. Полученные результаты приведены в таблице 1.

Таблица 1

Содержание в растворе 
(в % по весу)

этиноля

100
70
60
50
40

30
0

30
36.4
27,8
0

битума бензина

Длитель
ность исте

чения в 
секундах

Способ
ность нано
ситься на 

поверхность

30
40
50
60
70

100

50
54,5
63,6
77,и

20
9,1
9.1

23,0

4
4
4,5
6

12
20

высокая 
вязкость

25

I 4
I 6
I 4

хороша»

плохая

хорошая
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Как следует из данных таблицы 1, по мере повышения содержа
ния битума в растворе, вязкость повышается и ухудшается способность 
наноситься на поверхность. Было установлено, что растворы, вязкость
которых характеризуется величиной не более 6 секунд, обладают кон
систенцией, удобной для нанесения. Для рабочей температуры 60°, пре
дельным содержанием битума в растворе является 50%. Для примене
ния раствора с .меньшим содержанием этиноля, необходимо было для
понижения вязкости добавлять бензин.

Далее было выяснено влияние этиноля на температуру размягче
ния смеси. Применяемый для измерения температуры размягчения би
тумов прибор „кольцо и шар“ в случае битум-этинолевого раствора
оказался неприемлемым по следующей причине; твердение этиноля в 
результате его полимеризации, при комнатной температуре, представ
ляет собой поверхностный процесс, и протекает он с приемлемой ско
ростью лишь только при очень небольшой толщине слоя этиноля. Меж
ду тем, в случае опыта с прибором „кольцо и шар“ толщина слоя 
этиноля в кольце настолько большая, что полимеризация его весьма 
замедляется и становится невозможным выполнение опыта. Именно по
этому мы применили несколько измененный способ Кремер-Сарнова с
уменьшенным слоем этиноля (толщиной 2 леи). Полученные 
данные приведены в таблице 2.

Таблица 2

при этом

Содержание в растворе 
(в % по весу)

битума

100

90
80
70
60
50

этиноля

10
20
30
40
30

бензина

20

Темпср:- 
тура раз
мягчения

45°
54*
55°
58°
61,5°
69°

В растворах с содержанием этиноля 50% и более, опыт 
делению температуры размягчения не удается выполнить. Во 

по опре- 
всех ра

створах, где преобладает этиноль, повидимому, явления размягчения 
при нагревании не происходит. Затвердевший этиноль при нагревании 
не размягчается, а обугливается. На основании данных таблицы 2, мож
но установить, что добавка этиноля к битуму (в пределах до 40% эти
ноля) несколько повышает температуру размягчения битума.

Учитывая, что битум-этинолевый раствор будет применяться, глав
ным образом, в смеси с минеральными заполнителями и реже в чистом 
виде, в даной работе были испытаны как чистые растворы, так и рас
творы, смешанные с заполнителем, просеянным через сито 900 отв!см*
порошком артикского туфа.

Для определения оптимального содержания минерального порошка
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в смеси, были выполнены предварительные опытные замесы, с посте
пенным увеличением содержания заполнителя, до получения массы пла
стичной консистенции, удобной для нанесения на каменную поверхность 
в виде тонкого штукатурного слоя. Было определено, что оптимальная 
консистенция в рабочем состоянии получается при содержании в сме
си от 50 до 73% туфового порошка.

Для испытаний, как чистые растворы, так и их смеси с туфовым 
порошком наносили на пемзо-цементные трамбованные плитки (7><7 ХЗ СМ) 
и на поверхность металлических пластинок (6Х7,5г.и). Для испытания на 
атмосфероустойчивость растворами нагревались также глиняные чере
пицы нормального размера.

Через / дней после нанесения покрытия подвергались нижесле
дующим испытаниям: . ,

Водоустойчивость. Пемзоцементные плитки, покрытые раствора
ми, подвергались действию воды, причем для максимального приближе
ния условий испытаний к реальным условиям, струя воды пропускалась 
на образцы через разбрызгиватель. Такое воздействие воды длилось в 
течение 50 дней по 8 часов ежедневно.

Наблюдением за состоянием образцов было установлено, что по
чти во всех случаях покрытия хорошо выдерживают длительное дей
ствие воды, при этом добавка этиноля оказывает благотворное действие 
на свойства битума, в частности повышает механическую прочность по 
отношению к размывающему действию струи воды.

Устойчивость против нагрева. Этинолевая пленка после высы
хания теряет способность размягчаться и при нагревании обугливается. 
Для определения предельной температуры устойчивости битум-этиноле- 
вых растворов образцы нагревали в муфельной печи до различных тем
ператур—100°, 150°, 200й, 250°, 300°, 350°, при каждой температуре вы
держивали в течение трех часов. Таким образом, опыты нагревания 
продолжались до полного обугливания. Было установлено, что:

1. при 350" все битум-этинолевые растворы разрушаются;
2. первые признаки разложения наблюдаются уже при 200°;
3. нагрев при 100—150° оказывает благотворное действие на би

тум-этинолевые пленки, повидимому такой умеренный нагрев ускоряет 
процесс полимеризиции, что повышает прочность покрытия.

Стойкость против действия низких температур. В ящике за
мораживания, который обычно применяется для испытания морозо
устойчивости каменных материалов, образцы замораживались при—15е 
в течение 4 часов. Такое 20-кратное замораживание не оказало никако
го разрушающего действия на битум-этинолевые покрытия.

На основании вышеперечисленных опытов были определены сле
дующие области применения битум-этинолевого раствора:

а) придание гидроизоляционных свойств бетонным поверхностям в 
кровельных покрытиях;

6) придание гидроизоляционных свойств стенам подвальных этажей 
в сырых местах;
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в) кислотоупорная Обмазка в бетонных и железнобетонных кон- 
струкциях в промышленных цехах, где в проливаемых на пол продук
тах нет растворителей битума;

г) кислотоупорная обмазка металлических конструкций и наруж
ных поверхностей аппаратура в производственных цехах/ где в проли
ваемых на пол продуктах нет растворителей битума;

д) пропитка картона для получения рулонного гидроизоляционно-
го и кислотоупорного материала.

Институт строительных 
материалов и сооружений

Академии Наук Арм. ССР
Ереван, 1946, май.

Խ I. ԳեՎՈՐԳՅԱՆ

Նոր s>ruid*LI|n« ujts lijni р

Լաբորատոր փորձերի միջոցով ցույց է տրված ^ետևյալր.

1, 60^ի q բիտում ի և 40Կ լ q էթինո լի /м ա ոն ո ւ ր գի ց հնարավոր է Գրամեկ

Նյութ'բետոնէք երկաթբետոնի և մԼրոարլական կոնստբոլկ^ իաներիւ ծածկման Կամարէ

2, Ֆ իգիկո* մե իրան ի կս» կան Տատ!լոլթյուննեբի թափման յիիոբով ցույց է տբւքաե 

բիտույ^Էի^ինաքսւյին լուծույթն ունի ավելի բարձր ~>ատկությոլններք քէ1յն մաքուր բիէ 

մրք այն է' փափկման ավելիւ բարձր տեմպե րատու բա ք աւ1ելքւ րարձր մեիէսւնիկա կան ամլ 

թյուն, առանց տաքացման Օգտագործելու հնարավորությունդ ,

3, 2 ափավոր տաքացում ը մինթւ 150^ արագացնում է պո յ ի մե ր ի գա ց ի» ան և բիտր 

է?Ւն ո լա յ ին ծածկին տալիս է բարձր մեիոանիկական ամրությունդ

4. Բիաում^Էթինոլս)յին լուծույթը իս առն ելով տուփային փոշու հետ, ստացվոլ

պլսւսաիկ մասստէ որը կարոդ է գործ ագրվե լ որպես Հ րամ եկուսիչ նյութ' ով աղման ե/

Ch. О. Gevorkian

New Waterproofing Materials

As a result of the laboratory experiments the following lias been stated:
1. By mixing 60% of bitumen with 40% of .etinol' (a wasteproduct in ma

nufacturing of Sovpren) a waterproofing material for concrete, reinforced concrete and 
metallic structures may be obtained-

2. As a result of physical-mechanical properties determinations it appeared that the 
bitumen-etinol solution as compared, with pure bitumen possesses better properties: a 
higher softening point, a higher strength and the possibility of using it without heating.

3. A moderate heating up to 150° C speeds the polymerisation-process and improves 
the qualities Of the bitumen-etinol coating.

4. The bitumen-etinol solution mixed with tuff powder forms plastic mass suitable 
as a waterproofing material in the form of plaster.
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ФИЗИОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ

В. О* Казарян

О значении интенсивности монохроматического света разного
качества в фотопериодизме растений

fПредставлено А. Л. Тахтаджяном 30 V 1946)

Существующие разногласия относительно фотопериодической 
активности лучей разной длины волны видимой части спектра большей 
частью вызваны тем, что большинство исследователей в своих опытах 
очень мало обращало внимания на интенсивность монохроматического 
света разного качества. Так, например, некоторые авторы, как в Со
ветском Союзе (3,ЬЛ7 и др.), так и за границей (и՛15՛16 и др.) получали при 
помощи жидких или же стеклянных светофильтров лучи одинакового 
качества, и в этих условиях исследовали ход репродуктивного развития 
растений. При этом, однако, не учитывалось, что интенсивности раз
личных монохроматических лучей весьма различны, особенно тогда, 
когда такие монохроматические лучи получаются при помощи свето
фильтров, в разной мере пропускающих разные лучи.

Значение интенсивности естественного света в фотопериодической 
реакции растений более или менее обстоятельно было выяснено во 
многих работах (Ьв.ю.к.и.ш и Др )։ где авторы этих работ, с одной 
стороны, выявили значение добавочного света разной интенсивности в 
фотопериодизме и, с другой стороны, установили значение интенсивно
сти основного света и, тем самым, определили те пределы интенсивно- > •сти, при которых протекают процессы репродуктивного развития.

Роль интенсивности света в фотопериодизме была выявлена и в
на п их аналогичных работах (3), где были выдвинуты два понятия: 
1.понятие о ротопериодическом дооавочном свете. интенсивность ко-
торого ниже компенсационного пункта данного вида растения, и 2. по
нятие фотосинтетического добавочного света, интенсивность которого 
выше компенсационного пункта данного вида растения.

Напротив, вопрос об интенсивности монохроматического света 
разного качества в фотопериодизме растений затронут очень мало.

В работах Разумова (9), где автор поставил перед собой цель 
выяснить значение качественного состава света в фотопериодической 



реакции, роль интенсивности длинноволновых, особенно красных лучен 
вполне выясняется, когда растения получают в одних вариантах допол
нительный красный свет интенсивностью 16 люксов, а в других вариан
тах лишь 3 люкса. При освещении в 3 люкса у длиннодневных расте
ний процесс репродукции замедляется, а у короткодневных растений, 
наоборот, ускоряется.

Тот же эффект, но гораздо меньший, получается и при синих 
лучах, где первые варианты получают 85 люксов синего света, вто
рые—21 люксов.

Из этих, с нашей точки зрения весьма характерных, данных автор 
делает неправильные выводы, как в отношении значения интенсивности 
длинноволновых (красных) лучей, так и в отношении значения интенсив
ности коротковолновых (зеленых и синих) лучей. Он пишет: „Если обра
титься к действию дополнительного света, то на первый взгляд оказы
вается, что интенсивность его несомненно сказывается на темпе про
хождения репродуктивной стадии, так как в группе силой в 16 люксов 
растения длинного дня гораздо больше сокращают период до коло
шения и, наоборот, растения короткого дня имели большую задержку, 
чем при освещении силой в 3 люкса- Но если сравним поведение 
растения в группе длинного дня и при дополнительном свете в 16 люк
сов, то у громадного большинства растений длинного дня и у части 
растений короткого дня выколашивание в этих группах наступает одно
временно. Таким образом, получает ли растение свет силой в 18000 люк
сов или 16 люксов, на процессе репродукции такое различие в напря- * 
женности света не сказывается".

В отношении коротковолновых лучей Разумов приходит к выводу, 
что они воспринимаются растением как темнота, т. е. не вызывают 
репродуктивного развития у растений, следовательно, при таких све
товых условиях интенсивность света не имеет никакого значения.

Для выяснения вопроса интенсивности света разного качества 
(красного и синего) в процессе фотопериодической реакции растений, 
нами, в вегетационном периоде 1944 г. был поставлен опыт с горчи
цей белой (Sinapis alba).

С начала опыта растения одинакового возраста, находящиеся в 
вегетативной фазе развития, были пересажены из грядок в большие 
глиняные вазоны, в каждом по одному растению с садовой почвой. 
Затем, все растения были разделены на 3 группы, в каждой группе по 
4 растения. Растения I группы служили в качестве контроля и все 
время находились при естественном свете. Растения II и III групп были 
взяты в двух вариантах. Растения II группы подвергались действию 
красного света разной интенсивности. Растения III группы подверга
лись действию синего света. При этом в обоих группах растения пер
вого варианта получили синий свет в 2600—2700 люксов, а растения 
второго варианта —200—250 люксов.

Лучи разного качества были получены путем применения жидких > 
светофильтров, которые были налиты в большие стеклянные кристал
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лизаторы. Для получения красного светофильтра был взят раствор 
двухромокислого калия (16°/0), высота слоя 4 СМ, а для синего свето
фильтра—раствор медного купороса (12° 0). При этих светофильтрах их 
светопропускаемость была следующей: красный — 750—640 пщ, синий— 
460 — 380 гпр. Для измерения интенсивности света применялся чувстви
тельный гальванометр с селеновым фотоэлементом, дающий возмож
ность производить определения с большей точностью, чем люксометр. 
А равнение интенсивности света разного качества производилось при 
помощи некоторого количества слоев папиросной бумаги, которые укла
дывались между двумя прозрачными стеклами» служившими в качестве 
крышек кристаллизатора.

Растения находились в специальных картонных темных ящиках» 
освещавшихся только через светофильтры, подставленные на верхних 
круглых отверстиях этих ящиков.

Для постановки опыта был избран метод световой подкормки, 
предложенной нами (*). Сущность этого метода заключается в том, что 
растения от одного до двух или трех дней находятся при монохрома
тическом свете разного качества и соответствующей длине дня для 
данного вида растения, а третий или четвертый день при естественном 
свете—не соответствующей длине дня для данного вида растений. 
Таким образом, при таких условиях растения при монохроматическом 
свете разного качества выявляют фотопериодическую реакцию, а при 
естественном свете они только фотосинтезируют.

В данном опыте в виду слабой интенсивности красного и синего 
света, растениям один день был представлен 16-часовой монохромати
ческий свет разного качества, а другой день 9-часовой естественный 
свет. Все растения вошли в опыт 22 VII. Данные о сроках цветения и 
сухом весе приводятся в таблице.

Действие красного и синего света разной интенсив
ности на развитие горчицы

№№ гр. 
п. п. Качество свиы Длина 

волны
Интенсивность 

освещения 
в люксах

Число дней 
до цветения

Высота раст, 
в г.ч

Естественный свет* 
(контроль)

Красны и свет
V •

Синий свет

750—640
м •

460-380

до Юооио 
2600 - 2700 
200-250 

2600-2700
200—250

30
35

Данные таблицы показывают, с одной стороны. роль синих лучей
как светового фактора, вызывающего репродуктивное развитие и, с 
другой стороны, определяющую роль интенсивности света разного
качества.

Опыт дает основание предполагать, что многие 
которые приписывали коротковолновым лучам значение

исследователи, 
светового фак-
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тора, задерживающего цветение р1*-15-16), или ,же значение темноты (9), 
исходили из того, что в их опытах, вследствие слабой интенсивности 
коротковолновых лучей (которая в большинстве случаев получается 
при чистом монохроматическом свете) не было получено цветение.

Сопоставляя данные, полученные при красном и синем свете, мы 
увидим большую разницу, которая существует между действием этих 
лучей на фотопериодизм горчицы В то время, как красный свет в пре
делах до 20 — 25 люксов вызывает процесс цветения, синий свет, интен
сивностью не ниже 270 люксов, тоже вызывает цветение, но с некоторым 
опозданием (на 5 дней позже), а при 25 люксах освещенности цвете
ние вовсе исключается.

В результате этого опыта мы приходим к следующим выводам:
1. Нижний предел интенсивности красного света, при котором 

происходит фотопериодическая реакция, по сравнению с синим светом, 
лежит очень низко.

2- Синие лучи при высокой интенсивности (до нескольких тысяч 
люксов) вызывает цветение, а при низкой интенсивности (до несколь
ких сот кюксов) цветение исключается.

Ботанический Институт
մ

Академии Наук Арм. ССР
Ереван, 1946. май.

Վ. I ՂԱՋԱՐՅԱՆ

հրիոգիЦ ոևակցիայուէր յօւյօյւ всагрЬг որակի լքոՏոիւրп1ГшвМ[
лшп էօւֆէոյթնհրի ինօեճււ Н“ է թյան

սի տարրեր ալիքային ձաոադք/հթների ֆո^աւլերակտ՚լւվրքլ^յսյն վերտբե~

Г1Ш1
Հոտողներից շատերն իրենց փորձերում քիչ ուշաղրությալն են ղարձրել էու՜յս1է տարրեր 
որակի ^աոաղայ^ներր ին տեն ս ի վութ յա ն 4ր ա։ Այսպես^ (յրինակ, որոշ հեղինակներ^ /'^2*

յթներր ստացել ենպես մեղ մոտ, նույնպես ե արտասահմանումդ լույս
հեղուկ կամ ապակյա լուսաֆ ի լտ րերի «/՛ի 9ո ց ո վ և այղպիսի ЬШпшуш յթների աղղեցոլթ յան

շյաչ աշխատանքն երոլմ հա ւ4Ւ ա ո նվա ծ ա
ղայթների ինտենսիվութ յունր ի» ի и ա տարբեր 
մոնոիւրոմաաի կ ճաո աղա յթներր ստացւիոլմ ե\ 

Ռաղումով ի աշիյաւո անքներոլմ , որտեղ
ղելոլ լույսի որակի նշանակությունը բույսերի

լյսի զարգացման պրորյեսնե րի տեմ պըւ
Ն հանգամանքր՛ որ տարբեր որակի ճարւա֊ 

մանավանդ այն դեպքում՝ երբ ա» յդպիս ի 
մաքուր լսլսաքի ի լտ րե ր ի միջոց ովւ 
հեղինակն իր աոա9 Ւ^,ւ1,ւ9 է պ***ք~
ֆոտոպե ր իողիկ ռեակցիայումդ երկար ալի-

բային՝ առանձնապես կարմիր յթներ[,

[յուրս ին-
տենսիվութ յան լրաՀուցի’ կարմիր ճաոաղայիներ, Ւ Ս ^ի
լյոլքսյ Հիշյալ փորձերում 3 վորո» թ յան

ուրիշ վարի ան տոլմ' 
թերում երկար որվա բույսերի

Նոլյնպիս ի էֆֆեկտք բայց ավելի թո» յլ արաահա
պթների պայմաններումդ 
իսկ երկրորղինր^ 21 լյուքս»

ջին վա ր իանա

18



Ա/ս, մեր տեսակետից բավական բնորոշ, տվյալներից հեղինակր հանգում Լ ոչ ճՒ2Աէ 
եզրակացությունների , ինչպես երկար արքային ճ աո ա գայթն Լրի, նույնպես և կարճ ալի
քային ճառագայթների ինտենսիվության նշանակության հարցում. Հեղինակը գալիս է այն 
եգրակացության, որ կարճ ալիքային ճառագայթները բույսերի կողմից րնդունվում են որ
պես մթություն, այսինքն չեն առաջացնում զարգացման պրոցեսներ, հետևաբար, այսպիսի 
լույսային պայմաններոլ մ լույսի ինտենսիվությունը նշանակություն ունենալ չի կարող, 

հույսերի ֆոտոպե րիոդիգմ ում լույսի կարմիր և կա պոլյ տ' ճառա գա յթն ե րի ինտենսի
վության նշանակության պարզաբանման կապակցությամբ 1944 թվի վեդետացիոն մամա- 
նակաշրջանոլԱ մեր կողմից գրվել են մի քանի փորձեր, որոնցից հիշյալ աշխատանքում 
շարադրվում է աքն փորձը, որը գրված է սպիտակ մանանեխի (Տ|ՈՅթ1Տ 31ԵՋ I վրա.

Փորձի “կղբից, միանման վեգետատիվ աճ ունեցող մի (սոլմբ բույսեր, մարգերից
տեղափոխվե լ են կավե վագոնների մե9, յուրաքանչյուրում մեկ հատ։
բույսերը բաժանվել են 3 խմբի, յուրաքանչյուր խմբում թողնվե/ով 4 բոլյ

Այնուհետև բոլոր 
սէ Աո սւջին թմբի

բույսերն անընդհատ գտնվել են բնական լույսի պայմաններում և հւ 
կոնտրոլի Երկրորդ և երրորդ խմբերի բույսերը վերցված են եդել երկ վա րի Ամնաովէ Երկ֊
րորգ խ^բի բույսերը ենթարկվել են տա րբեր ինտենսիվութ յան կաոմիր յթների
—ղղեցությ՚սն, ըստ որում այս երկու, խմբերի առածին վարիանտի բույսերին տրված Լ
2600 2700 լյուքսի կապույտ ճառագայթներ՝ իսկ երկրորդ վարիանտի բույսերին՝ 200— 250

որակի ճառագայթներն ստա ֆիլտրերի միջոցով, իսկ
նրանց ինտենսիվությունների հավասարեցումը կատարվել է ծխախոտի բաբա 4 PiPbrh
մՒ1"9 ովէ որոնք գրվել ե 1> 2 թափանցիկ ապակիների մի9և, Փորձը կատարված է մեր կող
մից առաջադրված լույսա յին սնուցման մեթոդով. Փորձի տվյալները բերված են համա

վյսալներր ^իմք են տալիս ենթադրելու, 
յին ճառագայթներին վերագրել են ծադկէ

ր բա դմա թ իվ հե դինա ^br' որ ոն ք

ների թույլ ինտենսիվության էետևտնքով շի սէոացվել ծտ 
կարմիր և կապույտ ճառագայթների պայմաններու. շլված տվյալների >ամ

ները մոտա պերիոդիկ ակտիվությունն ունեն յ ինչ 270 լյուքս ի ն սա են- 
սոագայթները։ Սակայն վերջիններիս ցածր ինտենսիվոլ-

Հերոհիշյալ փորձերը մեգ բերում են նետեյտլ եզրակացություններին*
1, Լույսի կարմիր ճառագայթների ինտենսիվության ստորին սահման ըէ որի

4՜ ունենում ֆոաոպերիոգի կ ոեակց իան, գայթն երի համեմ սս-

ունեցող կապույտ ճառագայթները (մինչև 
։<. ։սեր ե մոտ առաջացնում են ծտոևում. եսե

մի քանի

N. O. Kazarian

On Significance of the Different Quality Monochromatic Light Intensity in 
Plant Photoperiodism

The experiments conducted to explain the significance of the different quality mo
nochromatic light intensity enable to conclude the following:

1. The lower limit of the red light intensity hes very low as compared to blue 
rays under which the photoperiodical response occurs.

2. Under the higher intensity of blue rays the process of flowering takes place, 
while under the lower intensity it is excluded.
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ФИЗИОЛОГИЯ животных

I

Г. П. Мушегян

Влияние минеральной воды курорта Джермук на ункцию почек

(Представлено X. С. Коштоянцем 5 V 1916)

Серия работ, вышедшая из нашего Института, относится к влия
нию минеральной воды курорта Джермук на сердечно-сосудистую си
стему (1։3), на желудочно-кишечный тракт (3), на регенерацию нерва (4).

Во многих отношениях действие этой воды на организм остается
еще совершенно нетронутым. Так, например, совершенно неизвестно 
ее влияние на обмен веществ, на функцию почек, мочевых путей и т. д. 

Настоящая работа имеет целью в условиях эксперимента выявить 
влияние минеральной воды курорта Джермук на функцию почек.

Опыты ставились в Ереване с бутылочной водой. Перед опытом 
открывались бутылки и мин. вода согревалась до 37—27,5°С и частич
но освобождалась от насыщенной углекислоты.

Для проведения нашей работы мы имели в своем распоряжении
трех собак с Иристулой мочеточников по способу Павлов—Орбели; одно
временно они имели и желудочную фистулу для водных нагрузок.

Животные помещались на станок через 13—15 часов после по-
следнего кормления.

Моча собиралась через каждые полчаса. После определения ис
ходной мочи за первые полчаса, давалась нагрузка мин. воды (200— 
500 СМг). Для сравнения вводились в желудок также ереванская питье
вая вода и физиологический раствор.

Кроме количественного определения мочи, нами производился и 
химический анализ мочи на определение хлоридов и креатина. Всего 
было поставлено 64 опыта.

Ниже приводится сравнительная таблица типичных опытов над со
бакой „Веста* (табл. I).

Как видно из таблицы, при нагрузке джермукской мин. водой в 
количестве 500 Of3, начинается повышение диуреза с начала первого 
часа, доходит до максимума в конце первого часа, остается на высо
ком фоне во втором часу, а затем, постепенно уменьшаясь, в начале
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•четвертого часа достигает количества исходной мочи. В течение 4-х ча
сов выделилось мочи всего 340,3 СМ3 или 68°/0 всего количества вве
денной мин. воды (500 см3).

При введении в желудок такого же количества (500 см3) физиоло
гического раствора больших колебаний в диурезе не замечаем, как это 
характерно для джермукской мин. воды. В течение 4-х часов выдели
лось мочи всего 89,9 см3 или 20а/о всего выделенного физиологическо
го раствора.

Таблица 1

Собака .Веста* с фистулой мочеточников

500 см3 „Джермук" 500 с.ч3 водопровод воды 500 см3 физиология, 
раствора

Диурез 
за 30 

мин. в 
см3

% к ре 
атина

Диурез 
% хло- за 30 

ридов мин. в 
см2

°/о кре- 
атина •

I 
I

/
% хло

ридов

Диурез 
за 30 
мин. в 

см3

% 
кре

атина

% 
кре
атина

1

2
3
4
5
6
— 7
8
9

9.0
нагр.
40.0

103,5
67.7
56.5
23.0
12,6

9,0
80

Всего 340.0

0.081 0.4

0.038
0,019
0,011 
0.01 |
0,021
0,042 
0 069 
0,081

0.27 
0,09 
0,12 
0.15 
0,21
027 
0.28 
0 31

480,0

10,5
нагр.
42

122.0
119.0
79,0
68,0
29.5
12,0
90

0,078

0,037 
0.016
0,01
0,019
0.024 
0,036 
0.043 
0,059

0,39

0,25 
0,07 
0.06 
0,14 
0,19
0,21 
0.27 
031

9.2
нагр.
11.0
15,0
15,7
12,0
11.0

9,0
8.2
8.0

0,08

0,072 
0,063 
0,064 
0,07
0.073 
0,075
0.082 
0.083

0.41

0,33 
0.22
0,19
0,28 
0,3
0,32 
0,32 
0,32

89,9

Совершенно другая картина получается при введении в желудок 
такого же количества (500 см3) ереванской питьевой воды. Тут диурез 
сильно повышается и в течение 4-х часов почти вся вода (98° 0), введен
ная в желудок, выделяется (см. табл. 1).

Эти данные с ереванской питьевой водой совпадают с данными 
моего сотрудника А. Арутюняна.

Высокое диуретическое свойство ереванской питьевой воды надо 
приписать низкой степени минерализации этой воды, которая трудно 
задерживается тканями и за короткий срок выделяется почками.

Гут надо отметить, что ереванская питьевая вода будет иметь те
рапевтическое значение при тех хронических заболеваниях почек, где 
повышение диуреза является одной из основных задач лечения.

Что касается креатинина и хлоридов мочи, то в трех сериях опы
тов замечается общая закономерность: с повышением диуреза °/0 вы
шеуказанных составных частей мочи уменьшается, в дальнейшем с кон
центрацией мочи количество этих веществ увеличивается.



В конце опыта, когда моча достигает своего исходного количе
ства, хлориды остаются на низком уровне, достигая нормы через 1 —1,5 
часа.

Выводы՝. 1. После введения в желудок джермукской мин. воды, 
диурез сразу повышается (первые два часа), а затем,,постепенно умень
шаясь, в начале четвертого часа достигает количества исходной мочи. 
В течение 4-х часов выделяется 6^°/0 всего количества введенной мин. 
воды (500 см3).

2. Ереванская питьевая вода имееу более высокое диуретическое 
свойство. В течение 4-х часов почти вся (98° 0) введенная вода (500 ГД<3) 
выделяется через почки.

3. Во всех сериях опытов количество креатинина и хлоридов мо
чи с повышением диуреза уменьшается, в дальнейшем параллельно с 
уменьшением количества мочи, увеличивается количество этих веществ. 
В конце опыта, когда моча достигает своего исходного количества, хло
риды остаются на низком уровне, достигая нормы через 1 — 1,5 часа.

Институт Физиологии
Академии Наук Арм- ССР

Ереван, 1946, апрель.

Գ. Պ- Ս՜ՈՏէեՂՅԱՆՋևրւՐոլկ կուրորտի huiGfinj|iG ջրի սւզդԼցօւ pjniGp Նրիկ<ո«քնԽրի <£ու Ակցիայի վրա
մ, ինչպես և Ջերմու՜կ տալմ у մեր մ է շարք

փյունները վերարերոլմ են հանքային Հրի ազդևցու է րտ՚֊անո p uj յէն
սիսւոեմի9 մարսողական արաէլաի ու ներվի րւե դեն ե ր ա ց ի ա յ ի վրա։ Ջերմուկ կոլրորւոի հան
քային Հրի ազդեցությունը օրգանիզմի ու օրգանների шц ֆունկցիաների վրա բոլորովին
շի ուսումն աս ի րված. օրքւնակյ մեն ք չգիաենք նրա ազղե ̂ ու ա-
նակոլթ յան ) ե ր ի կա մե ե ր ի ներղաաական գեղձերի և ա յ լ օրգանների ֆունկցիայի նկաա

ներկա աշխա տոլ նպաաակ ունի էքսպերիմենտալ պայմաններում ի հայա րե~ 
յՒն ՀրՒ ազղեց ությոլնը երիկամների ֆունկցիայի վրա։ Փոր-

ձերը կատարվել են Ե րև ան ուԱ , միզածորանների ֆի 
շների վրաէ որոնք ունեն նաև ստամոքսի ֆիստոէ Մեղը հավաքվե լ է յոլրաքանչյ
կես ժամը մեկ, որոշ նորմա յից հեաո սաամոքսի մեՀ է լցվել 200- 520 Աւքժ հանքային ջ
Համե մաաոլթ յան համար արվել կ ն Երևանի խմելու խւ[1 ե ֆիզիոլոգիական

այ րլ բաժ իննե բում քլորի գներ ի և
արաաղրված մեգի 
կրեատինի %֊£»

քանակի >աչվումիցք որոշվել

>եւոև յալնե րն

ի էցնե լույ հեաո մեգի ք անտկը
աոա ասա

սկզբիե հասնում է իր սկզբնական բանա կին է Չորրորդ ժամվա ըն թ ա ց քում տրված ւ 500 )
հեղու kt- «»«/„• չւ երի կաԺներո վ հեոաց վում էէ

2» Երևանի խմել նի ավելի ուժեղ միզամուղ (ղիոլրեա ՒԽ Հ
Չորս ժամվա ընթացքում տրված հեղուկը ($00 11 |Ռ^ համարյա թե ամբողջապես 
րւացվում է ե ր իկաԺեե րովէ

3, Մեզի քլորիղների և կ ր և ա ա ին ի քանակը ղիսւրեղի բարձրացման հերո էթ հեաագայում մեզի քանակը պակասելով' նրանց քանակը շաաանոլԱ ժիայ}
ավևլի ռչ իրենց ելակետ ին։
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G . P. Musheghian
4

The Influence of the Mineral-Water of the Jermook Spa on the Function 
of the Kidney

A series of studies, carried out by the author at the Erevan Physiological Institu
te of the Academy of Sciences of the Arm. SSR, deals with the influence of the mine
ral-waler of the spa of Jermook on ’he cardiovascular system, the gastrointestinal tract 
and on regeneration of the nerve.

In many respects, the effect of this water on the organism, is still quite unstu
died. For exsample, its influence on mttobilism, the function of the kidney, the urinary 
ways etc,, is quite unknown.

The present paper is to make clear, under the conditions of the experiment, the 
influence of the mineral-water of the spa of Jermook on the function of the kidney.

The experiments were conducted in Erevan, the bottle water was used. The bot
tles were opened before the experiment, the mineral-water was heated up to 37—37.5° C- 
and was partly purified ol carbonic acid.

For the experiments to conduct we disposed three dogs with the fistula of the 
ureters (after the method of Pavlov—Orbely); simultaneously, the dogs had the fistula 
of the stomach for water lading. ' ' ‘ ■<,

The animals ivere placed in the frame 13—15 hours after the last feeding.
The urine was collected each half an hour. The initial urine I for the first half an 

hour) having been determined, the lading of 200—500 cc of the mineral-water was given.
As a comparision, the Erevan drinking water and saline were introduced into the 

stomach as w ell. :
Besides the analysis by measure of the urine the chloridimetry and the creatini- 

nimetry were made. As a whole 61 experiments were conducted.
Conclusions. 1. The Jermdbk mineral-water having been administered into the sto

mach. the diuretic action is immediately increased (for the first two hours), and then 
decreasing gradually at the beginning of the fourth hour, reaches the amount of the ini
tial urine. In the course of tour hours 68 per cent of total amount (500 cc) of the intro
duced mineral-waler is excreted.

2. The Erevan drinking waler possesses the more diuretic property. In the course
of four hours nearly II. e. 98 per cent) of all introduced water (500 cc) is excreted
through the kidney.

3. In all senes of the experiments the amount of creatinine and chlorides of the
urme decreases with the increasing of diuretic action, further with the decreasing of the
amount of the urine, simultaneously, the quantity of these substances is increased. At the 
end of the experiment, when the urine reaches its initial amount, chlorides are at low 
level reaching the norm after 1—1.5 hours. '
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Ո«*. Շ ԿI к'ьЛ I* п-ва b

Վ. Ս- ԿԱՐՈՊեՏՅԱՆ եՎ Մ Ա ՍԱՐԳՍՅԱՆ

1Г ւոօկայի!ւ I bjciTtu Gfinqp Հայ in ս и աճ ու մ

( h Ь րկսէ յա էք րե լ է Լ, Ц. Հովհաննիսյանը 15 է 1946/

շկայէ,ն ւԿշմ ան ի ո ղի աոա 9 ին դե պ ք ր Տ բերվել

է Մ ալարիտյի և բժշկական պա ր ա ղ ի տ ո լոգ ի ա յ ի ինստիտուտի կողմի ց 193հ 
թվին, Գորիս Ւ 2Ր^ անի Շնուհայր գյուղում, 6 տարեկան մի երեխայի մոտ։ 
1939-- 40 թ» Р» Հիորիսի շր9անի րն ակ չութ յան մասնակի հետազոտումը >այ^

տարերեց տեղական լեյշմանիողի 04 դեպք։ 1945 թվի ամաոր, օգտվելով

Ղ*որիսում գտնվել իPիg) մենք դրաղվեղինք նաե մաշկային լեյշմ
նիոգի ուսու ifi,աս^րոլթ յաւ)բւ

. Այս 
ղի նկատ 
հետ ա ո ոտ

կով մենբ ^հորիսոլմ րևցինք մաշկային լե յ շման ի
մամ ր կասկածելի հիվանդների ամբուլատոր րն ղ ո ւն ե լո ւ թ յ ո լնն ե ր 
եզինք մսուրը, մանկապարտեզը, մ ան կա ա ո ւն ր , դպրոցները, կազ֊

մ ակերպեցինք բակային այցեր։ J *1 Pjnt/bp մեղ հն ա

P յուն տ •1ь.ч հայւոար եր ել բարլաբ 
ներին։ Հոււլրնի шуш բա ր մ ե նք 
րնսւկշուрյան և դպրոցների ու_ս

ձեռնարկեգինք շրջանի գյուղերի

ընդգրկելով 12 ՂյուՂ։
րսէնցից 9 գյուղում ( Տեղ կո չված են Рш շրդանից 7 9 և այլ են р ա շր 9անն ե -

րՒյ' p ն9 ե Տայ9ի գյուղերում) լեյշմանիողի դեպքերի մենք չ**ան֊

դիսլեցինք։ Մնաց ա G նու Կա յր , Խոտ և Հալիձոխ

ց ին ք հիվանդության մի շա ր ք դեպքերի 
դաղածների' րնորոշ и պ ին ե րո վ։

Մեր հ ե տ ա ղո տ ութ յ ան ընթացքում

և ւ1եծ թք[ո4 անցյալու

շր 9ան ում Կ

կային լեյշմանիողի ^7 դեպք9 որոնցից

վ ան ղն երից 25՝ը •Լեր1Ւն տարիների ընթացբու.
չէին հեոացե լ, իսկ 
արդեն հիվանդացած։

7' իա և լով .Ն 1 ա

հանդի պե֊ 
մ Հիվ ան*

բե րե ց ին ք if աչ* 
ւսոլ մ ։ ԷԷյդ հի֊ 
և նրա շր 9 ան ի գ

ր եկել էին 1Լշխա րաղից' մաշկային լեյշԱանիողով

կր* ուր ներկայացված են հիվանդ թ յան ղեպ^

քերն բստ գյուղերի, տեսնում ենք, որ մաշկայի 
Խոտ ե Հալիձոր դլոլդերոլմ 193Լ^ p^ G անգամ ա վելի է, քան 1945 թ

Լթե վե լացնենք, որ 1940 թ. Մալարիայի ինստիտուտը հայտաբեր

րԿ £ հՒ4 անգութ յաՆ 6 ն որ յլև այն, որ մենք այղ ւէքո^Ղ^Ր

ամ ենոլրե ք հանդիպում էինք սպիակիր մա րդկան ց 9 կհամոզվեն ք9 որ 193Տ
— 39 թ. p ղրանից աո ա կա J ին լե յշմ անիողը



այդ դյուդերում մեծ սւ ւս ր ա ծ ո լ մ 
2ՈՐ մ ասր անցյալում հի վան դաղ 
կոնտինդենտ ։ Այդ < սլա տճա ո ը9 
ների մեծ մ աս ր' Տ հ ի վան դ ի ց 7 ը երեխան եր կ ին է մինչդե

Է իմուէր

աոակը, 14֊ ի էյ ^'Ը մեծահասակներ Էինէ Այս հանգամանքը, նաև հ ի -
վան դութ յան դեպքերի Կամեմ [ինելը հիմք են տալիս են-

ա յ մ մ

թադրևլոլ, որ Գորիսը հանդիսանում կ մաշկային լև յջմ անիոդի նոր օջախ} 
Ա և ր ևն թ ադրութ յունը հաստատում է նաև .V» 2 աղյուսակը, որսւեղիրյ երե- 
էէում է, որ հ ի է(ան դու ի1 յ ան դևէգքևրը *իորիսում սկսվել են 1942 թ.։

11 րլ յ ո ն ս սւ կ № 1 Համեմատական աղյուսակ Դորիսի Շրջանում նայ տար երկ ած մաշկային լեյշմանիողի դեպք երի
'Լերջին երեք գյուդե ր ի վերսւրե֊

'Լայրի

անուն ր

աղ յուսա ւլոլԱ րէյր։Էաժ ե!ւ ԱիայԱ 
դպրոցականների քննոլթ յան տր- 
էԷյսյ է^ե ր ը։ Պետք Հ ենթադրել^ որ 
հյնձորեսկ և եյորոլ ր}յուր[ևրր (ադ.

I

3

3
%0

8

9

ԳորՒ

Խոտ, 

\ա]իձոր .

Խ\ձր» րե ս կ

Կյոր 99 լ . «

6468
1358
69$ 
599

1152
18'20
446

2465
322

13

լեյշման իոդի նոր (^ա խնե ր > որով

հետև այդ գյուղերից հիվանդության 
դեպքեր նկարագրվում են աոաջին

Մեր Կա յտ արեր տ ժ 25 Կի վան դն ե — 
րից 16֊ի մոտ մաշկային լեյշմսյ —

ան 9 9-ի մոա> խոցոտման

ում։ ՍրեԷ դե պ ք հի վան ղութ յան 
կդրնական շր9անում մենք շենք

6 ս։ թ և .

I

I

14 :

8
2

1

Ա ւլ յ ո է. ս ա կ № 2Հիվանդության դեպքերը և անցյալում ճիվսւնդացածներն ըստ անամնեցի

դիտել։ Սակայն (*ՈԷՈ(* 
փ"վ>րՒկ թ^րիկ^վ։ ՞րը

հիվանդներն Հ լ նշում են Կ ի վան ։լ ո ւ թ յ։սն սկսվելը

նոլհե աւև նրանք նկարա դրում են թ մրիկի աստ

թ դեպքերում ինֆիլտրատն ա յնք ան Հ եղեք մեծ ։ ա-

կսե լ կ ներ^ծվեէք ոլո ուցքն իջնել և 
ու մրա հետո (մ ո ոն ե ։ոմ ։ Լե մ ան ոն և

սՂ^Ը Րա9*1ել> երկու դ ք եդջրե֊

են կ ս։ ր մ ր ա֊ կ ա սլ տ ։ս
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ուռուցքի թեփոտում և 3— ք) ամսից խոցերի աւււս^սւ 
մ են բ դիտել են բ դեռ չթեփոտված 1,3—2,5 Ա էք չափեր։ ա պտա-
վոմե ինֆիլտրատ։ ԷԼրւհա սարակ միևնույն հիվանդի մոտ կարելի էր տեսնել 
չափազանց րա դմ ազան սլա տկեր։ ^քւսնադտն զա ր դա ց մ ան ինֆիլտրատիվ 
հանդույցների ^ԼոքԼքի^յ տեսնում ենբ խոզեր՝ ծա)>կված ’ դեղնավուն, երբեմն 
դորշ֊դեղնավոլն կեղևով, աոոդջացող խոցեր, սպիներ, երբեմն' փոՔՐՒ^է
թմբիկներ։ Ւնֆիլտրատր բ ո լո ր դեպ բերում կարմրա֊կապ սա հմ
նա փակ, թեփը սպիտա ե Ղ և լ են մի ա յն

ւոլրւը հյ”*֊սվ ա ծքի այտուցովք Խոցերը ծածկված են դոր շ֊ դեղն ա վուն կ 
զևուխ այն պոկելիմ շթային, թեթև արնախառն արտադրություն։ Խոցի հ 

տակը դուն ա տ ■* վա ր դա դո ւյն ։ հիվանդներից 4 * ի փ։ ա սվս։ ծբն երն իրենց խ

ա *•

ա ֊

ռր պատկերով, թ ի թ ե ոնիկաձև դա ս ա վո ր ութ յա մբ (քթի և ա յտերի վր ա ) և 
թ մրի1լն ե բով հիշև ցնոլմ էին մաշկային գայլախտը։ Ենթադրում են բ , որ 
դրանբ մաշկային լեյշմանիոզի ւյուպո^րլ կոչված տեսակն են եղել։ Օվնա֊ 
սումեերը մեծ մասամբ դե մբ ի վրա է ին , քիչ դեպքերում' վե ր ին վե րձ ավո֊

երկու, և ավելի բ ի չ երեքէ 1Հն հանրապես թ ո ց ե ր ը

ամիսներին և տևել են 1---
հիվան դ ա ց ո ււքն եր ը 
ևը րե ։քհ 2 տարի։

ցավոտ 
մ ասա ւ/ր 
եղել են

չէինք

րնկնոււ1 է վա ղ

տարվա թոԼո[9

դտնվա ծների ց յ

մ են բ վե ր ց ր ե լ են բ բսուկն և ր , ներկել ըստ Գիժդ!Ա֊ Ռոժանո վսկու և ճշտել 
դիագնոզը, հայտաբերելով Լ61Տ(2Ւ|րՈՅՈ13 էքՕթէԸՅ պարազիտը: Միայն մեկ 
կլինիկորեն տիպիկ դեպբում պարազիտներ մեղ ^>ա2ոՂ1Լ^Յ հայտաբերել։

1Լյսպիսով, երկարատև ինկուբացիան , առա 
թյռւնը, ինֆիլտրատի ուշ բա յբա յվե լը9 վնլասմա 
վանդութ յան երկարատևությունը և9 վերջապես,

տ արրերի քիչ լինեչր, հի֊

բերում են այն ե զր ա կաց ո ւթ յ ան , որ Գորիսում մեր հայտաբերած դեպբե֊ 
րր վերաբերում են մաշկային լեյշմանիոզի չոր կամ ուշ խոցոտվող տիպին: 

Գրականության մեջ մաշկային լեյշմանիոզի բուժման վերաբերյալ 
աո աջ ար կված են անսահման շատ միջոցներ, որոնց մեծ մասը լա վ ար- 
դյունբ է տալիս Յ^րդ շր 9անում9 երբ իո^ը ոե դ րե ս ի ա կում ունի։ ԼԼտեբ֊ 
րինի լուծույթի սրսկումները, որ առաջարկված է Ւ'13րԸր*^
հակառակը, լա վ է ազդում հիվանդության սկզբնական շրջանում։ (ստ 
Թ ու ր բմեն ի այ ի 1Լևն^ ինստիտուտի նախնական հաղորդման տվյալների

(1940 թ.)' ակրիխինի 3 — 5<>յ^ոց յթի սր սկումներԸ վիժեցնում են

սլրոցեսը նախն ա կան թմբիկի շրջանում, տալով 100 ' () առողջացում ։ Մինչ֊ 
դեռ ինժիիլտրատի և խոցի շրջանում ն ր ան բ ստացել են բավարար էֆեկտ։

Մ են բ Տ հիվանդի փորձեցինբ բուժել ակրիխինի 5^ ' ո ց լուծույթով 
սրսկելով այն խոցի շու-րջբ և ինֆիլտրատի մեջւ Ս ի ա յն երկու. դեպքու֊ժ 
մենք սրսկումները կրկնեցինք։ Մինչև բո ւժ ոլւ/Լ սկսելը հիվանդության տև֊ 
ժոոուքժյունր 3 ււժիս էր 1 դեպքում, 5 ամիս' 3, ծ՛֊ից ավելի 2 և 1
տարի1 2 քլեպլյոււ)է Ւ ո լո ր ի մոտ էլ *• ի վաւ 
զարդս։ ցած ինֆիլտրատի և խորյոտէէա ն ջանում։
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հյուսված րի լավ հագեցում ( 1 П1 Ь11> 1110 ) կր իխինի լուծույթով չէր
ււտանալէ ո ր ո վ հետ և սրսկած լուծու յթը

խոցի ան д քե ր է ց ։ Սրսկումից 
ակր ի խին ի 1 էլա է) 3° /$* ո ց լ

հեաո և հ աջորդ

շա տ ր վան ի նման խփում էր 
օրե րոլ։ք գործ է էն ր ածու մ

պեդանի։ Ակր ի խինի սրսկման ^ա^որքք ° ր ը

ւոուցը չափով մեծանում էր, ինֆիլտրատը գունատ и էԱ

2—3 օրից աս տի ևանաբար ներծծվել և լա վ ան ա լ։ V եկ ա նրւՒ>

ո С Ւ ա չ#Ւ անկյունի մոտ
միտ յն ակրիխինի 0

-2 սմ չափերով խոց, բուժել ենք 
ւ ս տա ոե / արւոո9 ա ոոլմ։

րւե տիկուլոд^ւտնե ր ի
ոգիական քնն ությունը, թրոմբոցիտների և 
ՅույՅ տվին, որ բուժումից աո.ա9 և հետո

արյան պատկերում աոանձին փոփոխություններ \կան։ Աոհասարակ նկատ- 
վում է էրիթրոցիտների ն и աման արագության բարձրացում ( 16---40 մւ£^ և
էոզինոքիիլիա ( Տ--25^լ

պարգեց,

^մաններում^ւ կոնտրոլ խմբի հետաղոտու

Երկ ու
ն փոփոխութ յոլններ ը նկատվում են և աոոդջ տեգացինե*՞ 
խմբերի էլ կ գան ր ի քննութ յ ո ւն է д երևաց, որ թո[ո[1Ը վա-

ր~կվա ծ են մեկ կամ մի ք ։ս 
է բացատրել կո գ ին ո ֆ ի լի ան է

ն ի տեսակ րով հավանորեն կարևլի

Ւիտոգոլթ յան 3ա մ ան ա կա մ ի ջ ո գ ր և բուժումը տևևլ է ա մ ենաե րկար ր 
2Տ, ։սմ են ա կարճը 12, միհինր 1() ,•) օր։ Մեր <5 հիվանդների գ 4* ի մոտ 
ստացվել հն նուրբ և կոսմետիկ սպիներ, լավացել են 3* ը, ելքը հայտնի 
չէ մեկ գևպքում։ Լավացում համ արել ենք այն դեպքերում, երբ ստացել

ենք ինֆիլտրատի և կարմրության պակասում, խոցի փոքրացում։ Որով

հետև էքսպեդիցիան մեկ ամսից վերադարձավ, մենք հնար ա վոր ոլթ յուն
չոլնև ցանք ր շարունակել մինչև և լավացման դեպքե րում

ր բուժումը Ժեացել է թերի։ Ռեցիդիվների մասին ոչինչ 
>անի որ դիտոգութ յան ժամանակամիջոցը տ ափագանց

Այսպիսով, մեր հետ աղոտ ուլ 
Ա, որ Գորիսի շ ր ջ ան ր հանգի

1Ան ց յալի տվյւս լԼւեր ր ցոլ յ 1] են

1945 թվի ուսուՅնասի րու թյունր պարպեց, որ մաշկային լեյշմանիոդն այս 
շլանում տարածվելու հակում ունի և ընդգրկում է նոր վայրեր։ Մաշկային 
լեյշմանիոգի լայն ո ւս ուԱԼ ա ս ի ր ո լթ յ ուն ը հանդի սանում է հերթական պրոբ
լեմ' այդ ինֆեկցիայի տարածումը Գորիսի շրջանում կանխե^ւ և լիկվի֊ 
գ^ցի^յի ենթարկելու հ ամար ։

Մ ա լ Այ րի и/ յ ի և ըմ հ կոյկան 

և րևաՆ 9

В М. Карапетян и М. А. Саркисян

Кожный лейшманиоз в Армении

Экспедиция Института малярии и мед. паразитоюгии летом 1945 г. при об- • •
следовании населения некоторых населенных пунктов Горийского района обнаружи
ла 25 местных случаев кожного лейшманиоза. Выяснилось, что Шинуайрский под
район является старым очагом к. л., а в Горнее. Хндюреске и Киру инфекция заие- 



села сравнительно недавно, т. к. первые случаи отмечаются с 1942 года. Клинические 
данные (длительная инкубация, наличие первичного бугорка, поздний распад инфиль
трата, малое число поврежденных элементов, длительное течение заболевания) гово
рят за го. что выявленные случаи относятся к сухому, поздно-изъязвляющемуся типу 
кожного лейшманиоза.

Проведенное лечение больных (в разгаре болезни) местными инъекциями 5°/^ 
раствором акрихина и акрихиновой мазью в 7 случаях, и только акрихиновой ма1ыо 
в одном случае, дало хороший эффект; полное излечение с образованием нежного 
рубца получено в 4-х случаях, улучшение в 3-х, и исход неизвестен в одном случае.

V. М. Karapetian and М. A. Sarkisian

Skin-leishmaniosis in Armenia

The expedition of the Institute for Malaria and Medical Parasitology Research when 
medically inspecting some populated places defected among the inhabitants of the 
Goris District 25 local cases of skin-leishmaniosis» The Shinuhair sub-district appeared 
to be an old nidus of skin-leishmaniosis, while to Goris, Khndzoresk and Keru the in
fection was imported rather recently, as the first cases were recorded only beginning 
from 1942. Clinical data have shown that the recorded cases refer to a dry type of 
skin-leishmaniosis with a delayed ulceration.

The carried out treatment (at the climax of the disease) by means of local injec
tions of 5°/0 acrichine solution and acrichine ointment in 7 cases and only of an 
acrichine ointment at one case gave a good result. A full recovery with the formation 
of a skin scar was attained in four cases, an improvement in three cases and the 
resultin one case being unknown.
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՌ ԴԻՏՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ՀՐԱՏԱՐԱԿՉՈԻ1*ՅՈԻՆ
ԼՈՒՅՍ եՆ ՏեՍեԼ. ձՍՅեՐեՆ ԼեՋՎՈՎ. ճհՏեՎ_ՅԱԼ ԳՐԹհՐԸ-

1. Լեո — Հայոց պատմություն, Ա. Մակարյան--Միքայել I
հաա. 1П, /О^+ХХХ\Ч 47’ Դ('նԸ 70 • 

Հալրանդյանը և արևմտահայ դեմոկրատ
173 7 նկ,ք դինր 10 ոոլր,

3. Փ. Յ^ւիցՈյւյսւև —Սմբատ /• սւդրատոլն ի9 45 է$9 դինր 3 ոոլր.
4. քԼ. Վարդսւպետյան—Ջևրնիշևսկու ե Գո բ ր ո [ յ ո լ ր ո վ ի փիլիսոփա յ ական

հտյարյրներր, 108 է 9 / ч/’^Г սուր.• ). Հ, II Ա1 6111 (1 րլյսւն-- Արմավիրի հունարեն ա
սա րանոլքժ յա մ ր , 58 ԷԳ, դինր 7 ոուր.6. 1Г. ԱբերլյԱ1(1 — Հա յոդ հին դրականության 
600 Հ9, դինր 35 ոուբ.

ա դ րու յյ յոլննե ր ր նոր լոլ֊

թյունք հատ

I՝. Լե1|ոհյսւս-- Հայ դիրքը և տպադրու թյան սւրվեստը, 286 է9, 45 նկար,
դինր 20 ոոլր,Ս. Ա» 1Гш р1Л |1կյ Ա1(1--- Սովետական Ս իության Հերոս ք դ են ե ր ա չ* մա յ ո ր Աս •
րանադ 4 ա րապետ յան 9 160 է 9 ք դ ին ր 3 ոոլր,Սսւ. Լ|ա|ւցյԱ|ն — Ադդադրական հարցարան, 108 էջ, դինր 5 ոուքէ.

10. Դ. Սեւ|սւ(|---Հայոց [եէլ՚Ա’ դս* րդս* դ*Տ ս>ն սու^եաա 4ՒնԸ

11. Վ. Հսւմ'թւո|ւձում|1սԱ — Տի և դե րքի կ
12. Ե. Տեր-Մ|1նս1սյա3—Ոսկեդարի

••լցվածք ը, 14 էք, դինր 2 ոուր. 
յ դրա կանու թյո ւն ր, 56 ԷՀ, ՀՒնը

13. IIսւ।ուքհ ԱրԼջյան— Ռուս գրո,ւները նի մասին, 28 ԼՀ' դէնը

14. Մ. 1ւ». Չայււսխյտն—ք/. 44. Տիմիըյազևը որպես դարվինիզմի մարտիկ։ 3
է դՒ^Բ. ппсР‘). Հ. Ս. Թաւ)ա( |ան - Արևդա էլ ի կն /ր ր դ ի ա յի օդւոա պինը

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР

Вышли в свет на русском языке:

Л. А. Оганесян. История медицины в Армении, т. I, с 15 рис., цена 25 руб.Л/. /И. Токарский. Архитектура древней Армении,
261
381

стр.,
стр.,с 70 рис., цена 35 руб.Я. Манандян. Армавирские греческие надписи в новом освещении, 58 стр., цена 7 руб.



4. Минеральные рессурсы Армении, т. I, 332 стр., цена 60 руб.
5. К. Н. Паффенгольц. Сейсмотектоника Армении и прилежащих ча

стей Малого Кавказа, 109 стр., цена 10 руб.
6. ֊7. .4. Оганесян. История медицины в Армении, т. И, 268 стр», 

с 8 рис., цена 25 руб.
7. Б. Б. Пиотровский. О происхождении армянского народа, 36 стр., 

цена 3 руб.
8. //. С. Исаков, адмирал флота. Армяне-моряки в Великой Оте

чественной войне, 56 стр., цена 3 руб.
9. Проф. Г. С. Давтян. Фосфорный режим почв Армении, 268 стр..

2

с 43 фиг., цена 20 руб.
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