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МЕХАНИКА

Л. А. Мовсисян

Об одной динамической задаче цилиндрической оболочки

(Представлено чл.-корресп. АН Армянской ССР С. А. Амбарцумяном 4/У 196р

Рассматривается круговая замкнутая цилиндрическая оболочка 
под динамическим воздействием поверхностного давления и продоль
ного усилия.

Как известно ։՜4), упругие системы при динамическом нагруже
нии продольными силами не теряют устойчивости, когда сила равна 
Эйлеровой критической. Кроме того, при малых деформациях, ли
нейная теория упругости дает вполне удовлетворительные значения 
для расчетных величин, как при критической силе, так и при неко
тором промежутке за критической.

В настоящей работе мы пользуемся аппаратом линейной теории 
оболочек.

Влияние продольного усилия учитывается в соответствии с ли
неаризованной теорией изгиба и устойчивости оболочек

1. Если пренебречь продольным инерционным членом в уравне
нии движения элемента оболочки, уравнение осесимметричного дви
жения цилиндрической оболочки будет:

(1)

где
ау— прогиб оболочки.

£Л3О— --— -----— — изгибная жесткость,

/Г—модуль Юнга, 
^—коэффициент Пуассона. 
Л—толщина оболочки, 
г—радиус круга,

2 Л2 _ _
Фиг. 1.

о—плотность 7է-про-материала, </—цоцерхдостное давление и
Дольное усилие в



Вообще, Т^—функция от х и t, но когда скорость нагружения 
продольными усилиями меньше скорости звука в данном материале, 
можно принять 7\ как функцию одного t и пренебречь продольным 
смещением, которое выше приняли без оговорок.

Рассмотрим случай, когда края оболочки шарнирно оперты. Бе
рем решение (I) в виде

5°, . . пт.г■w = v fn [t) sin knx, kn —- (2),
n — 1

где /—длина оболочки.
Для неизвестных fn(t) получим

(Ffn 
dt2

Л(0\ ,
следующие уравнения

(3).

где О)“ п ?Г2
X4 п

а2
1 — V2

~ /гя собственная частота оболочки

л,кр----

а2

/2 
п

֊-~п-я критическая сила по Эйлеру,
Eh V

2. Рассмотрим случай, когда линейная функция. В частно
сти, если один из концов оболочки неподвижен, а другой конец дви
жется с заданной скоростью V в направлении первого, то выражение 
для Т,(/) будет

^ = ֊/Т1^г^ <4>

По условию

В этом случае уравнение (3) будет

где

(5)

v

При малой скорости нагружения (статическая задача), как от 
продольного усилия, так и от поверхностного давления, влиянием
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«нерционного члена в (5) можно пренебречь, и лля получим

<7,(0
(6)"'5 (I - М)

Как видно из (2) из (6), в момент 2֊ оболочка теряет

устойчивость в смысле Эйлера. Принимая / = Мц уравнение (5) при
водим к виду 

о
и> п

">пгде

Рассмотрим отдельно два случая! 1 —/։ > 0, т. е. докритическое 
(по Эйлеру) движение и 1—т. е. послекритнческое движе
ние.

Нас в основном интересует докритическое движение и, в част
ности, выражение прогиба в момент 7’1=7՝1/Кр.

В первом случае, принимая 1—= для /„(-:) получим:

(8)
Решение однородной части уравнения (8) будет:

з
где J е(-Я/2 ) —функции Бесселя порвого рода. Частное решение 

* з \3 /
(8) находим методом вариации произвольных постоянных.

где —детерминант Вронского.

В частности, если поверхностное давление линейная функция от вре- 
мени, т. е. <7„М = то частное решение будет
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Постоянные интегрирования С\,1 и Сп,2 находятся из начальных усло
вий. Если - = 1 - 01, Л (1) = Д°> и /„(!) = то

момент •: = 0 (чтоПредставляет интерес значение /м(т) в 
ствует t — /кр)

з

«»

соответ-

(14)

Как видно из (2), (9), (12), (13) и (14), в момент t = tHp прогиб обо
лочки конечная величина и зависит от скорости нагружения.

В динамическом случае загружения сила инерции стабилизирует 
оболочку, и в момент t = /кр оболочка не теряет устойчивость, т. е. 
получается своего рода прохождение через критическую силу.

Во втором случае, принимая —I = 0, для /„(0) получим

(15)

Решение однородной части (15) будет:

— модифицированные функции

(16)

где / 1
±з* Бесселя.

Частное решение (15) имеет вид (10), нужно только заменить
КА*) на 1т (г), причем определитель Вронского остается прежним 11 •
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/7։1 /7,2 одягея из условия ра
венства решений и первых производных (8) и (15).

Легко получить,

(17>

/Данная постановка задачи не позволяет найти промежуток, в 
котором решение (15) дает ответ поставленной задачи. Укажем толь
ко, что дальнейшее увеличение нагрузки приводит к разрушению обо
лочки, а разгрузка—к колебаниям, 
которые вообще затухают.

3. Рассмотрим конкретный при
мер. На оболочке, которая была под
вержена давлению по закону ц (л, /) =

= <7151П"Л՜, с момента / = 0 действу

ет продольное усилие (4). Прогиб в сред
ней точке оболочки в момент / = /кр 
будет

з _
, _ |/ з 1

кр г/2\» «7 Х
г т Л72-

Фиг. 2.

о
где

֊ начальный прогиб.
и

На фиг. 2 по оси абсцисс расположено отношение скорости на
гружения продольных усилий к скорости звука, а по оси ординат — 
отношение и՝кр/и,и. Взяты следующие отношения для расчетов обо
лочки: г/Л=100, //г = 2.

!Из графика видно, как и следовало ожидать, что при увеличе
нии скорости нагружения отношение пригиба в момент / /Др к к и 

уменьшается, причем скорость уменьшения достаточно большая.
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լ. Ա ՄՈՎՍՒՍՅԱՆ

4Ն(ա(ւսււ|ւհ |>ւսպահթի ւք|ւ ւ]|ւհւսմաի1| քսնզրի ւքաււիՈ

'հի ‘П էէ!ր դ ւ աՆ Ш յ ի Ն թ ա դ ան թ /ր

եր'ւայնւսկտն Л ճնշման ւ/էա/խ ւս/քէսն^ներքւ 
կան пл ւ1Լ[է(ւ հաշէք ի են առնէք ում հա մսւձայն

առան у րա սի մ ե տր ի կ շարմա մր 
ո^սուքյյան դծային դրվածրուքէ

7 քՀհ,,, մ ի կ րՆ,յ֊

I/տ ա д У ա ր) / у</ ա դան թ ի ճկէք ли Л1‘Ь արաս հայաուքյյունն ինչպ ե и 

ա յնպ Լ и Կ Կ՚Ւ ս,Ւկ *• *-'7/'.7 ‘էԼտո շարմումների համարէ
•քինչկրխոիկ (Էյէեր^

Ստացւքոււք /, որ ի հակադրություն ստսւտիկ ր ե ոն ա »քո ր մ էսն । թ ա դան թ ր 
թ յէէւնր \ի կորցնում դինամիկ ր А ոն ա վ ո ր մ ան դեպրումր նրր ընդերկայնական կայունում 

ո л էէ ր 'ւ ա
•քաոտր է կրիտիկական ո л մ ին »

Թվային կոնկրհտ օրինակում дт յց կ էորէթսծ թւսդանթի մ ի $ ին 
կետի ձկվածրի կ ա քո կ ա ծ ո л թ յո լն ը ր Լ ոն ա էյ ո ր մ ան ա ր ա դու թ յուն ի ց •

( ևրկարօ, թյա^ ք
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ВУЛКАНОЛОГИЯ

с. Б. Абовян и Э. Г. Малхасян

О редком случае прорыва граносиенитового интрузива 
четвертичным вулканом в Армянской ССР

(Представлено академиком АН Армянской ССР К. Н. Паффенгольцем 7/1V 1961)

В настоящей статье описывается оригинальный и единственный в Ар
мянской ССР и на всем Малом Кавказе случай прорывания граносиени
тового интрузива четвертичным вулканом, на что впервые обратил вни
мание К. Н. Паффенгольц (1).

Описываемый интрузив входит в Сисианский административный рай
он Армянской ССР и расположен в 5—7 км к северу от сел. Базарчай. В 
■орографическом отношении участок охватывает бассейн левых притоков 
р. Воротан.

Геологическое строение участка довольно простое. Наряду с вулкано
генными отложениями верхнего и среднего олигоцена (липариты, липари- 
то-дациты и андезито-дациты), большое развитие имеют вулканогенные 
отложения четвертичного возраста, представленные андезито-базальтовы
ми лавами (тип «В» по К. Н. Паффенгольцу (2)). Возраст граносиеннто-
вого интрузива определяется с достаточной определенностью как постоли- 
гоценовый (нижнемиоценовый по К. Н. Паффенгольцу), так как он про
рывает вулканогенную толщу олигоцена и сам в свою очередь прорывает
ся вулканом четвертичного возраста.

Выход интрузива на поверхности имеет почти изометрическую, не
сколько вытянутую в широтном направлении, форму (фиг. 1). Общая 
площадь выхода около 3,5—4,0 км2, при длине 2,2 км и ширине 1,9 км. 
Судя по контактам с вмещающей вулканогенной толщей олигоцена, ин
трузив на глубину несколько расширяется и. таким образом, приближа
ется к штокообразным формам интрузивных тел. В 450 500 м к северо- 
западу от описываемого интрузива среди четвертичных андезито-базаль
товых лав наблюдается выход другого интрузивного тела меньших раз- 
меров (около 0,5 км2). Лавы здесь обволакивают интрхзив.

Вулкан, сидящий в теле главного интрузива, расположен в средней 
и, главным образом, в его северной части. Шлаковый кон\с в настоящее 
время размыт, но остатки его в виде обломков шлаков разли шых разме 
ров красного .и коричневато-бурого цвета сохранились кое-где на склонах 
интрузива и, главным образом, с северо-западной стороны՜ . о[ 
хранился кратер вулкана в виде полукольцевои кальдеры, о ращенно
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юго-восток. Диаметр полукольца достигает примерно 1000—1200 ,д. Иц. 
тересно отметить, что во внутренней части кальдеры сохранился некк 
(пробка) в виде скальных выступов, сложенных пористым андезито-ба- 
зальтом.

Из кратера, открытого к югу и юго-востоку, но склону интрузива спу-

Фиг. I. Схематическая геологическая карта района сел.
Базарчай в Армянской ССР (по К. Н. Паффенгольцу). 

/—аллювий подпруженных участков долин; 2—аллювий высо
ких террас, перекрытых лавами; 3—андезиго-базальты и др. 
(лавы типа .В"), потоки разных центров; 4 -вулканические 
конусы (центры излияний); шлаковые образования; .5 оли
гонен |верхний) —липариты; 6—олигоцен (средний) липарито- 
данигы и андезито-дациты; 7—граносиениты (нижнемиоцено
вые); 8—падение и простирание пород; .9—родники (подла

вовые ).

скается поток плотных андезито-базальтов. Длина потока около 5 /си, при 
ширине 0,8—1,0 км.

Два других вулканических конуса со своими потоками андезито-ба
зальтовых лав расположены в 1,0—1,5 км к востоку и северо-востоку ог 
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описанного интрузива гоаносиемитлп оап. «1^'«о<иенитов. Оба вулкана прорывают средний 
олигоцен, представленный липарито-запитамиАндезито-базальты слага, иир п^ андезито-дацитами.

> ( хие поток вулкана, макроскопически пред-
ставлены плотными, реже пористыми разностями серого, коричневато-се
рого и черного цветов, характеризующимися различным количественным 
соотношением порфировидных вкрапленников плагиоклазов, пироксенов 
и реже оливинов. Структура породы порфировая с гиалопилитовой реже 
трахнтовои основной массой.

Подсчет минералогического состава породы дает следующие данные: 
основная масса—77%, вкрапленники плагиоклаза—7%, пироксена—8%. 
биотита—3%, оливина—1% и рудного минерала—4%. В некоторых раз
ностях количество биотита увеличивается и тогда порода по своему со
ставу приближается к андезитам, что сопровождается также повышением 
кислотности плагиоклаза.

Плагиоклаз основной массы слагает тонкие микролиты и обычно из
менен; в редких случаях удается определить принадлежность их к ряду 
андезин-лабрадора. Вкрапленники представлены таблитчатыми выделе
ниями размерами в 1—3 мм. Нередко они зональны с возрастающей от 
центра к периферии кислотностью. Состав вкрапленников также варьиру
ет от андезина до лабрадора.

Пироксен представлен авгитом зеленовато-бурого цвета с размерами 
зерен до 2 мм. Кристаллы его короткостолбчатые, обладают хорошо вы
раженной отдельностью по второму пинакоиду. Угол сИ§ =46°, —
Ыр = 0,023, 2у= +60°.

Оливин встречается в виде редких кристаллов размерами до 0,8 мм. 
Они бледно-зеленого цвета, сильно трещиноваты и вдоль трещин наблю
даются выделения гидроокислов железа бурого цвета.

Биотит образует кристаллы размерами до 1,2 мм. Цвет его зеленова
то-бурый. Для биотита характерен процесс опацитизации. развивающий
ся по краям зерен.

Выделения рудного минерала, размерами до 1 -им, приурочены глав
ным образом к участкам развития темноцветных минералов. Кроме того, 
в виде тонкой пыли он рассеян в основной массе породы.

Граносиениты по внешнему виду представляют собой среднезерни
стую лейкократовую породу, иногда обладающую порфировидным обли
ком. Структура породы гранитовая.

Главными породообразующими минералами граносиенитов являют
ся: кали-натриевый полевой шпат, количество которого колеблется в про 
делах 45—50%, кварц—25—30%, плагиоклаз (олигоклаз) —10—15%, 
биотит—3—5% и рудный минерал—2-4%. Из акцессорных минералов 
встречаются апатит и циркон, из вторичных пелитовое вещество, реже 
водные окислы железа.

Сравнивая описываемый граносиенит с известными выходами интру
зивных пород соседних районов, мы приходим к заклкнению, ։то 
ближе всего стоит к граносиенитам южного окончания Джермхкского пн 
трузива, а также к граносиенитам Далидагского массива.
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Породы Джермукского интрузива в главной своей части характери
зуются средне-основным составом. Однако, в связи с ассимиляцией вме
щающих вулканогенных пород, в краевых частях интрузива происходит 
отклонение от состава габбро и приближение их к составу граносиенитов 
Аналогичное явление ассимиляции вмещающих вулканогенных пород, 
по-в-идимому, наблюдается и в описываемом интрузиве граносиенитов.

Из вышеизложенного вытекают следующие основные выводы:
а) изученный граносиенитовый интрузив представляет большой гео

логический интерес, как единственный в Армянской ССР и на всем Малом 
Кавказе постолигоценовый интрузив, прорванный четвертичным вулка- 
ном;

б) образование вулкана объясняется наличием глубокой тектониче
ской трещины в теле граносиенитового .интрузива, которая служила бла
гоприятным путем для подъема магмы на дневную поверхность. На глу
бину интрузив расширяется, в результате чего магма выходила не по пе
риферии интрузива, а по образовавшейся в его теле трещине.

Институт геологических наук
Академии наук Армянской ССР

Ս. Р- Ս₽Ո4_ՅԱՆ ե է. %, մալխասյան
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հրայ*էււ|ւււււ| ս|ւստու|ե|ւււ֊ հսւ<|ւ|էս<||ւււտ զես|ք|ւ ւքւսււ|ւհ

Հողվածում նկարաղ բվում Լ Հս/յկական IIՍ(Ւ֊ում և ամբողջ Փոբբ 4 ուք կասում հեսէՕլիգոէքԼն֊ 
յան ղ բանոսիենիտա յին ին տ բո է դի ւքի չոբ բ ո բ դ ա կ ան հրաբուխով պատո վելու օր իդինա լ և միակ 

դեպը, ո!*ր ներկայացնում / հադվադ յու ա երևույք) երկրաբանության մեջ։
Նկարադրվոդ ինտրուղիւէр դւոնվում / Հայկական 11111Ւ Սիսիսւնի շրջանի Ոադարչայ դյուզից

1| ։ք դեպի հյուսիս, Որոտան դելոի ձախ վտակի ավազանում։
Նշված շրջանի երկրաբանական կտո ուցվա ծ բո ւմ մասնակցում են միջի}։ և ւքերին օյիդոցենի

'•րաբխային ապարւներր (լիպուրիաներ, լիպարիտո֊ղ ացիւոներ // անդ ե դիար։ - դ ա դիէոնե ր ) ե չոր՛ 
րորդական հասակի անդեդիտո* բազալտային լսւվտներբ տիպի ըստ Կ, Ն. Պ աֆֆենդոքցի )է

Գրանոսիենտային ինտրոլդիվր պատո ում ( օլիդ ոցենի հրտբխա յին շերաա/սՈէ մրր Լ իրեն 

հերթին պատռվում Լ չորրորդական հասակի հրաբխով։
Ւնտրուզիվի ելրր մակերեսի վրա ունի համարյա իզոմետրիկ , բիչ ձգված լա յն ակ ան ուղղու

թյամբ ձե ( դծ ծ/յՀ' ընդհանուր մակերեսը կազմում Լ մոտ 3,5 — 4,0 բաս. 1|ժ.:
է՛ն տ բու դ իվ ի է! ա րէ) ն ո ւ /7 տեղադրված հրաբուխը գտնվում Լ նրա միջին և, գլխավորապես,

հյուսիսային մասում՛ Խարամյա կոնր ներկայումս (վարված Լ , բ ա հ ց ն ր ա մն ա ց ո րդնե րր խարամ ի 
տարրեր չաւիերի բեկորների ձևով պահպանվել են ինտրուզիվի քունջերին, հատկապես հյուսիս- 
արևելյան կոդւ1իցւ / ա վ պահպանվել Լ հրաբխի խառնարանը դեպի հարավ֊ արևեյր դարձած 
կիսաօղակայի:լ կարյերայի ձևով։ Կ իսաողւսկի տրամադիծր հասնում է 1000—1200 մ-իէ Հետա-

Г!ЧЧЧ'Р Լ ՈՐ կայդերայի ներրին մասում պահպանվել են նեկը (իւդա^ւր), որն ունի 
։՚.ս էիււ ելուստների տեււբ ե կազմված Լ ծակոսւկեն անդ ե դ իւոո - բ ա դա լ ւո ից լ

հեէէքի Կարավ ե հսւբավ֊արևելբ բացված քսասնարանից ինտրուդիվի լանջով ցած / իջնում

անդ եդ իտս֊ րադալ տային լավաների հոսր, սրի երկա րաթյուն ր մոտավորասյևս 5 կմ Լ, իսկ 
լտյնությունխ 0,8— 1,0 1|
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ГЕНЕТИКА

А. А Чилингарян

Об интенсивности роста и явлениях гетерозиса в 
эмбриогенезе уток

(Представлено академиком АН Армянской ССР В. О. Гулканяном З/У 1961)

Исследования, касающиеся эмбриогенеза гибридных организмов не
многочисленны и проводились преимущественно на низших позвоночных 
и иглокожих. Результаты этих опытов достаточно полно освещены в ли
тературе. Здесь мы укажем только на то, что в этих работах не ставилась 
задача изучения всего процесса эмбриогенеза, а решались частные во
просы развития зародыша. В опытах Ньюмена, Леба, Купельви-зера (1-3) 
с рыбами, морскими ежами и моллюсками рассматривается процесс 
дробления гибридных зародышей. Леб, Кинг, Мур, Теннет И՜՜5) изучали 
наследование эмбриональных морфологических признаков.

Нами проводятся опыты по межродовому скрещиванию мускусной 
утки с пекинской. Мы поставили перед собой задачу изучить индивидуаль
ное развитие гибридов, полученных от указанных птиц (6). Под опытом 
находились 5 самцов и 26 самок мускусной и 6 самцов и 18 самок пекин
ских уток.

В течение двух сезонов инкубации 1959 и 1960 гг. было исследовано 
186 эмбрионов гибридных и исходных форм, которые распределялись 
по группам следующим образом: пекинская утка 54 эмбриона; гибриды, 
полученные от прямого скрещивания ( ? пекинская) 50 эмбрионов; гибри
ды, полученные от реципрокного скрещивания ( . мускусная) 44 эмбрио
на; мускусная утка 38 эмбрионов.

Инкубация яиц проводилась при обычных режимах температуры и 
влажности, принятых для пекинской утки. Яйца в процессе инкубации 
вскрывались начиная с 8-х суток эмбриогенеза по 22-е сутки включитель
но ежедневно, далее-на 25-е и 28-е сутки. Инкубация оставшихся яиц 
продолжалась до момента вылупления. Сразу же после вскрытия яиц эм
брионы освобождались от оболочек, взвешивались с точностью до 0.001 г, 
фиксировались, описывались, фотографировались и, начиная с 1 х су 
ток эмбриогенеза, подвергались препаровке с целью изучения внутренних 
органов. В группах на каждый возраст исследовалось не мою. двух 
бр-ионов.

Прежде всего следует указать на различия, наблюдаемые в сроках 
прохождения эмбриогенеза (от момента закладки яиц в инкубатор до вы
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лупления) между пекинской и мускусной утками. Для пекинской утки 
продолжительность срока инкубации лежит в пределах 27—28 суток, 
птенцы же мускусной утки вылупляются значительно позднее — на 31 
35-е сутки инкубации. Гибриды, полученные от прямого скрещивания, за
канчивают эмбриогенез к 28-м суткам инкубации, а от реципрокного скре 
щивания вылупляются лишь на 30—32-е сутки инкубации.

В табл. 1 приводятся данные абсолютных весов эмбрионов и коэф
фициенты скоростей роста для гибридных и исходных форм.

Скорость роста определялась нами по формуле съ—
|0£/>г — 10й/),

1оие «> — <,)■
где Су— скорость роста, /^-֊начальный вес, р.,—конечный вес, 
прошедшее время.

Как видно из табл. 1, по скорости роста гибридные эмбрионы, полу
ченные как от прямого, так и реципрокного скрещиваний, превосходят обе 
родительские формы. Для большой убедительности мы вычисляли кон-

Таблица I

Пекинская Мускусная Гибриды от пря
мого скрещивания

Гибриды от реци
прокного скрещи

вания

вес. г си вес, г | су вес, г су нес, г си

8
9

10 
И
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
25
28 

31-35 
Средн, за 
эмбрио- 
нильн. 
период

1 0 326 
0,713
1,356 
1,460
2.013 
2,900 
3,617 
6,310 
7.653

13,470 
14,650 
16,463 
21,2 3 
23.827 
30,410 
33.526 
35.890

0,783 
0,645
0,074 
0,321
0,365 
0,220 
0,5')6
0,192 
0,567 
0,083 
0,116 
0,257 
0,112 
0,243 
0,032
0,023

0,293

0 190 
0, 00 
0,525 
0,985 
1,445 
1,962 
2,180 
2,990 
4,025 
5,360 
5.495 
6,665 

10,370 
12.133 
15,770 
21,960 
23.480 
24.780

0,967 
0,048 
0,629
0,383 
0,395
0,234 
0,184
0.27 4 
0,284
0.024 
0.193
0.442
0,156 
0.262
0,110 
0.014
0.011 
0,285

0,220 
0,465 
1,035 
1,390 
2.055 
2.450 
3.310 
3,625 
4,070 
7,825

12,290 
14.710 
19,080 
22,140 
24.3 >0 
29,210 
33,420

0,753 
0,800 
0,294 
0,390 
0,176 
0,300
0,090 
0.115 
0,653 
0,451 
0.179 
0,237
0,171
0,095 
0,060
0.044

0.314

0.185
0.455
0.700
1.135
1.360
1.950
2.445
2.945
4.070 
6.985
9.715

10.430 
13.015 
15,ь25 
17.080 
23.955 
31.083 
33.315

0.899 
0,430
0.483 
0,180 
0,36(> 
0.226
0.186 
0,323 
0,540
0.329- 
0,071 
0.221
0,182 
0,088 
0.112
0,120 
0,023
0,305

станты роста Шмальгаузена (') по формуле К=суЛ. По мнению авто
ра эта константа является величиной постоянной и может характеризо
вать интенсивность изменения величины животного. Константы роста за 
весь эмбриогенез оказалась равной: у гибридов, полученных от прямого՛ 
скрещивания—1,836, от реципрокного—1,778, против—1,759 — у пе
кинской .и 1,698—у мускусной. Полученные данные позволяют отмстить 
высокую интенсивность роста гибридных эмбрионов по сравнению с эм
брионами исходных родительских форм. Небезынтересно указать, что ус- 

236



корс»'Ие роста гибридов происходит на поздних стадиях эмбриогенеза — 
главным образом в плодный период и в период вылупления.

Можно допустить, что замедление роста эмбрионов в начальный пе
риод их формирования является результатом влияния наследственности 
мускусной утки, для которой характерна повышенная скорость роста в 
конце эмбриогенеза. О влиянии материнского компонента на формирова
ние потомства свидетельствует также тяготение гибридов к исходным фор
мам по продолжительности инкубационного периода

Таблица 2
со Родительские формы 

(вес в г)
Гибриды (вес в г)

Обычные Гетерозисные
а Полученные

«О Пекинские '.Мускусные

143.39: 3,42; 4,04

от прямого 
скрещива

ния

от реии- 
прок. скре

щивания

от прямого 
скрещи

вания
от рецнпрокн. 
скрещивания

14 о,оу, о,4^. 4,и4 2,37; 2,52 3.03; 3,3՜
15 5,06; 6.55; 7.32 2,74; 3.15 3.25; 4.22

,2.37; 2,'2 
2.74; 3.15

28.35,3; 38,6; 43,7723,60; 26.19130.90; 34.15 27,15; За.6 41,07; 42.13

5.10
8.96; 9,06; 9.15

I

В связи с этим, нам кажется вероятным возникновение в онтогенезе 
гибридов двух противоположных процессов: с одной стороны — некоторое 
замедляющее действие генетической природы мускусной утки и с дру
гой— ускорение роста вследствие возникновения гетерозиса, обусловлен-

Фиг 1. 15-суточные эмбрионы гибридных и исходных форм. Слева-мус 
кусный, справа—пекинский. посредине-гнбридные.

компонентов, использованных для ниго наличием различных родительских комн
•скрещивания.

В подтверждение высказанного соображения можно привести данные 
по отдельным экземплярам гибридных плодов (та л. ֊ и

В табл. 2 приведены абсолютные веса шести «гетерозисных» плодов 
•обнаруженных среди эмбрионального материала и для сравнения веса 

лбридов и их родительских форм.
1 237•обычных» Г1



Как видно из приведенных данных, гетерозисные эмбрионы значитель
но превышают по весу как эмбрионов обеих родительских форм, так ц 
обычных гибридов; 14-суточный эмбрион весит в два с лишним раза боль
ше, чем эмбрионы мускусной утки и на одну четверть больше, чем край
ний вариант пекинской утки, в том же возрасте. Еще большая разница об
наруживается при сравнении 15-суточных плодов (фиг. 1).

Гетерозные птенцы при вылуплении по среднему весу также значи
тельно превосходят птенцов обычных гибридов, мускусных и пекинских» 
за .исключением одного экземпляра пекинской утки.

Появление указанных эмбрионов является результатом гетерозиса» 
усилившегося вследствии удачного сочетания некоторых родительских пар 
при гетерогенном скрещивании.

Зоологический институт•»
Академии наук Армянской ССР

11. Z- ^ԻԼՒՆԳԱՐՅԱՆ

IkGiTiuG fiGfeb p'ltiGp և հԼտերւսյխւի երևույթները puirjLrji iTns
■ iiur|ifGuij^G nrvtuGni if

Հիրրիղային օրգանիզմների զարզագմանր նվիրված հ ե տ ա զո տ ո ւ թj ո ւնն և ր ր սակավ են и 
սահմանափակ։ Ա /դ կարգի ուսոէմնասի րՈԼթքուններ կա տա բվ ած են и տո րին կարգի ո զն աշա րս։ ֊ 

վորների և ։իշամորքէնЛրի հետ, иաղմնս»յին զարգացման մասնակի հարցերի շուրջր։
4 եր խնդիրն Լ լա ր որ ա տ ո րի ա յո < մ մուսկուսյան և սլեկինյան բաղերից ստացված հիբրիդ

ների անհատական գ ա բդ ա ցման րստ հնարավորին Լրիվ ուսումն աս իրում ր։

Սույն հա ղորդ մ ան
քաշաճի տվյալներբ։

Փորձեբր ցու յց են

մեք շարադրվում են հիբրիդների և նրանց ծնողական ձևերի սաղմերի 

տվել, որ րադերի ե հիբրիդների սաղմնս։ յին դարդացման տևողութ յունր

տարրեր Լ րնդ որում' սլե\կին յան բադերի համար այն կազմ ում / * հ — ?<$ ” ր, իսկ մուսկուս- 
յււն' 31—35 որ։ Ուղղակի տրամախաչումից ( սլեկինյան յ ստացած հիբրիդների 28 օր, հե

տադարձ էորամ ա խաշու մ ի դ ' մու սկո։ սյան ) 30-^32 օր։ // ա ղմ ե ր ի դ ա րդ ացման աճման արա
գության դոր^սէկիցր ^/2) կազմում է' սլեկինյան րադերի 0,293, մ ո ւս կ ուս յ Աէն 0,285, իսկ 

ՀիբրիզնԼրինր' ուղղակի տրամախաչումից սսւտցած 0,3 14 , հև տաղ ա րձ տ րամախա չում ից—0^305։ 
Աճման կոնսւոանտր' ( էՀ } համապատասխանորեն 1,759, 1,698, 1, 836 և 1,778։ Վերոհիշյալ 

տվյալների Համաձա յն մենք հանդ ո։ մ ենք այն եզրակացության, որ հիբրիդների սաղմերի աճ
ման ինտենսիվս։թյունր ավելի բարձր ! բան ծնողական ձևեբինր։

Այնուհետև պարզէՀած Լ, որ '»ի ր րիդնե րի и աւլէ) երի արագացած աճր տեղի / ունեն ո։ մ սաղմի

զարգացման վերջին ւիո։ լե րում, ոբր բնորոշ է նաև մուսկուսյան բադերին։ Ստացված տվյալ- 
ւեբի ՚»իմաՆ վյ։ւս կարելի / ենթադրէ լ, ,լբ հիբրիդների օնտոգենեզում բա ցտ հա չավում են երկու 

սրարբեր տենդենցներ մի կողմից մուսկուսյւսն բաղի ղւսնդաղեցնող ա ղղ ե ցոլ թ լո ։ն ր, մյուս 
կողմից արագացած աճի ագդ եցոլթյոէնբ հեաեբոգիսի շնորհիվ լ

Հոդվածում բերված էն հիբրիդային 6 սաղմերի վերաբերող տվյալներբ, վերջիններս իրենց 
բացարձակ քաշով դգալի չափով ղեբադանցսէմ են ինչպես ծնողական ձևերի, այնպես էլ մ յա * 
’ Ւ r (՚ Ւ'/ն ե րի նույն »տսւսկի սաղմերի քաշին։ Հիշված սաղմերր, որոնք աոահաղել են սահմանա

փակ բանակով Հևտերողիսի ւպւղ յունբ են։
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Гиз. 1926. 3 //. Купельвизер, Arch. Zcllforsch. 8, 1912. 4 Леб, Кинг и Мур, Arch. | 
Eniw. Meeh., 29. 1910. 5 Д. Теннент, Dep. of Marine Biology of the Carn. Inst. An- | 
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ФИЗИОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ

В. О. Казарян

Об онтогенетическом изменении направления передвижения 
ассимилятов в черешках листьев

«Представлено академиком АН Армянской ССР Г. X. Бунатяном 18/IJLI 1961)

Направление передвижения пластических веществ в растениях, как 
правило, определяется наличием, с одной стороны, полярно растущих си
стем, с другой — органами, синтезирующими или содержащими эти веще
ства. При удалении растущих органов, как установлено нами ('), направ
ление передвижения ассимилятов в стебле становится лябильным и 
градиент их ритмически перемещается с одного его конца в другой. Этот 
факт показывает, что клетки флоэмы способны перемещать пластические 
вещества как в восходящем, так и в нисходящем направлении. Кроме 
того, экспериментально установлено, что флоэма способна перемешать 
ассимиляты во встречном направлении (2։3)

Указанные особенности флоэмы стебля, однако, не должны быть 
V Освойственны проводящей системе листьев, роль которых заключается в 

синтезе ассимилятов и передаче их в акропетальном направлении — к ра
стущим частям растений. Будет наиболее вероятным предполагать, что в- 
различные периоды онтогенеза листьев направление передвижения асси
милятов в них хотя изменяется, но всегда остается одностороннее: в пери
од роста — базипетальным, на последующих фазах развития—акропе
тальным.

Для уточнения этого предположения нами в 1957—1958 гг. были про
ведены серии опытов с различными растениями применением радиоактив
ного гликокола с целью определения направления передвижения ассими
лятов в черешках листьев.

Срезанные черешки листьев погружались различными концами в ра
створ радиоактивного гликокола на 10 мин. По истечении этою срока на
ходившиеся в растворе кончики удалялись, а черешки переносились во 
влажный эксикатор на 30 мин. Затем брались небольшие отр< жи ог кон 
Цевых участков и определялась их радиоактивность. О направлении пе 
редвижения радиоактивного гликокола мы судили по градиент) его рас 
пределения во взятых отрезках.
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В первом опыте нами было определено направление передвижения 
гликокола во влагалищах листьев, взятых с растений ежи сборной (ОасН- 
Иб §1отега Ь.), находящейся на различных фазах развития (табл. 1).

Цифровые данные наглядно показывают изменение направления пе
редвижения ассимилятов и характер этого движения в зависимости от на
ступления отдельных фаз развития как самого растения, так и листьев. В

Таблица 1
Направление передвижения радиоактивного гликокола во влагалищах листьев 

ежи сборной, находящейся на разных фазах развития

<Раза развития расте
ний и состояние

листа

Каким кон
цом был по

гружен в 
гликокол

Радиоактивность кон
цевых участков листьев 

в и мп/м ин, на 1 мг 
сух. вещест.

растение лист верхний | нижний

I Соотноше
ние радио
активности 

। концевых 
участков «й 

влагалища 
листьев

I Управление 
передвиже
ния гликоко
ла во влага
лищах ли

стьев

Кушение

Стрелко
вание

Колошение

Созревание 
семян

Расту
щий

Не рас
тущий •г

верхний 
нижний
верхний
нижний

верхний 
нижний

940
27

53
619

163
787

верхний 
нижний

79
1581

686
447
769

1603

231
826
337

1581

0,03

10,6

4,2

5,8

Оснопание- 
верхушка 

Верхушка- 
основание

период интенсивного роста листьев, направление перемещения ассимиля
тов во влагалищах оказалось базипетальным, в то время как с наступле
нием трубкования растений — акропетальным.

Столь же интересны данные, характеризующие онтогенетическую из
менчивость величины соотношения радиоактивности концевых участков 
влагалища листьев, погруженных в радиоактивный гликокол морфологи
чески верхним концом. Как выясняется, наиболее интенсивное передви
жение гликокола из листьев обнаружено в фазе стрелкования растений 
(10,6). При колошении эта величина существенно уменьшается (4,2), а в 
период созревания семян увеличивается (5,8). Подобная изменчивость 
оттока ассимилятов из листьев, по существу, является отражением общей 
физиологической их активности в отношении синтеза ассимилятов и пере
дачи их к развивающимся семенам. Аналогичная изменчивость оттока ас
сим.илятов из листьев наблюдается и в течение суток

В следующем опыте была определена поглотительная способность ли
стовых черешков. С этой целью последние, взятые с различных по онтоге
нетической продвинутости растений, были погружены в 0,5% гликокол на 
20 мин., а затем было определено содержание общего азота в концевых 
участках черешков (табл. 2).

Приведенные данные наглядно показывают изменение как направле
ния перемещения ассимилятов в листовых черешках, так и адсорбционную 
способность последних к гликоколу по фазам развития растений. С наступ
лением фазы образования семян направление передвижения гликокола в 
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яерешках становится устойчивым акропетальным. Даже при одночасо
вом погружении черешков в раствор морфологически нижним концом, в 
клетки флоэмы верхних ярусов не поступает гликокол. Наибольшую ад
сорбционную активность проявляют листовые черешки, взятые с семено- 
образующих растений, которые вместе с этим показывают наивысшую фо- 
тосинтетическую активность на данном этапе онтогенеза (10)

г Таблица 2
.одержание общего азота в листовых черешках красиолнстной периллы.

находящихся ча разных фазах развития

Фаза развития
Каким концом 

погружен в рас
твор гликокола

Содержание азота в ж г 
на I г сух. вещества 

в тканях
морфолог 
верхний 
конец

морфолог, 
нижний
конец

Направленность пе
редвижения глико- 

кола в черешках

Вегетация

.Цветение

Образова
ние семян

Полное со
гревание

нижний 
верхний 
нижний 
верхний 
нижний 
верхний

! 1.4
I —2.8
1 1,2Я
• -0,72
| 1.87
։ 1.32

0.45
-3.8

1,92
0,93
7,61
6.07

нижний
верхний

о. и
0.0

0.32
0,64

Безипетальное

Акропетальное

Акропетальное

Акропетальное

Для более точного представления о характере изменения поглоти
тельной способности клеток флоэмы листовых черешков, в зависимости от 
фазы развития растений в целом, были проведены опыты с периллой крас
нолистной. На этот раз черешки были погружены в 0,5-процентный ра-

Фиг. 1.

|Створ гликокола морфологически верхним концом на I час. После удале
ния находящихся в растворе кончиков, определялось общее количество
азота в черешках.

Как следует из приведенной кривой (фиг. 1), максимальную адсорб
ционную способность (3,12 наказали оп аки черешки листьев се-
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менообразующих растений, минимальную — черешки опавших листьев 
(0,12 мг).

Результаты этих опытов косвенно свидетельствуют о том, что черешки 
старых листьев постепенно теряют способность передачи ассим.илятов в 
базипетальном направлении. Это положение более наглядно иллюстриро
вано в другом опыте, проведенном с опавшими листьями ряда древесных 

■и травянистых растений (табл. 3).
Приведенные данные наглядно показывают, что в черешках опавших 

листьев направление передвижения ассимилятов необратимо акропеталь 
ное. Этим объясняется отсутствие радиоактивного гликокола в тканях 
морфологически верхнего конца, при погружении черешков в раствор дру 
гим концом. В случае обратного погружения поглощенный клетками флоэ
мы гликокол полностью передвигается в акропетальном направлении.

Этот факт следует рассматривать как результат повышенной адсорб
ционной способности клеток флоэмы нижних ярусов, по сравнению с верх
ними, что приводит к одностороннему передвижению гликокола. Такое 
объяснение природы передвижения ассимилятов по флоэме стеблей впер
вые дано А. Л. Курсановым (п՜12). Однако в дальнейшем установлено, 
что в стеблевых черенках направление передвижения ассимилятов оказы- , 
вается лабильным и градиент ассимилятов ритмически перемещается из ч 
одного конца в другой (1).

-Г хг ֊>./аблица 3
Направление передвижения радиоактивного гликокола в черешках опавших 

листьев ряда травянистых и древесных, растений

Название растений
Каким конном по
гружен в раствор 

гликокола

Радиоактивность кон
цевых участков че
решка I мг сухого 

вещества

Направление пе
редвижения гли
кокола в листе

верхний | нижний

Гополь белый

Клен ясенелистный

Г ледичия

Перилла красно* 
лист.

Колеус

Герань

морфол. верхний
. нижний
, верхний
, нижний
. верхний
» нижний
. верхний
. нижний
. верхний
я нижний
я. верхний
. нижний

27 
0

2
0

32 
0

16
0

61 
О

2
0

45
122
49

126
69
79
68 

330

596
20՛
79

лист-черешок 

лист-черешок 

лист-черешок 

лист-черешок 

лист-черешок

лист-черешок

Одностороннее передвижение ассимилятов в черешках опавших листь
ев свидетельствует о ярусной разнокачественное™ клеток флоэмы в отно
шении адсорбционной способности. Прогрессивное нарастание указанной, 
способности от нижних ярусов листового черешка к верхним, в сущности.И 
можно рассматривать как показатель потери их жизнеспособности, осу-| 
ществляющейся в ходе старения листьев.
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Вес эти данные приводят нас к следующим выводам.
листовых черешках направление передвижения ассимилятов из

меняется с наступлением последовательных фаз развития как самого ли
ста, так и растения в целом. В период интенсивного роста листьев главное 
направление передвижения ассимилятов базипетальное, с наступлением 
последующих фаз развития — акропетальное.

2. Интенсивность перемещения ассимилятов в листовых черешках из
меняется по фазам развития растений. Максимальная—обнаруживается в 
фазе цветения, минимальная — в период созревания семян.

3. Но фазам развития изменяется также и адсорбционная способ
ность клеток флоэмы листовых черешков к гликоколу. Наибольшую ад
сорбционную способность проявляют черешки листьев семенообразующих 
растений, наименьшую — черенки опавших листьев.

4. Акропетальное передвижение ассимилятов в черешках опавших 
листьев следует рассматривать как показатель ярусной разнокачествен- 
ности клеток флоэмы, т. е. ослабление потери адсорбционной способности 
клеток в направлении от нижних ярусов к верхним, что связано с их ста
рением.

Ботанический институт
Академии наук Армянской ССР

Վ. I. Ղ.ՍԶԱՐՅԱՆ
Տեւ*ևւսկոթւււհհեր«ւււք tuu|iiT|ւ||ա»6Լրի Hkf]uicturdtfiufi ւււպւ|ու|»սսճ 

oGsuq L Ciև տի1|uilpuG փււփոքսinթյւսհ ւքսաիհ

էրսպԼ րխք են տալ եղանակով ց ո ւ յց Լ տրված, որ ցողունային կտրոնն Լրում պլաստիկ նյու-

րւ.րի շււրժմաՆ ուդղոէթլունր միակողմանի Լ , Որ նրանց գրադիենտր ոիթմքւկ կերպով փոխվում 
Լ մեկ ծայրից մյւ:ւսր (^)ւ հան նաև տվրՍքնէր այե մասին, որ ֆէոեմալի պլաստիկ նյութերը 
կտրող են շարժվեք և հանդիպական 'Ուղղությամբ »* 1 •

Ցողունի ֆլոեմաքի աքդ աո անձնա Հատկութ լուններր Հ ա վան ա ր ա ր չպԼտր ք տարածվեն

տերևակոթունների մաղանման անոթների վրա, լ. ան ի որ տերևների ղերր կայանա J Լ օրգանա
կան նյութերի սին թեղի և նրանց միակողմանի տեղափոխմ ան մեջ։ Ամեն ահ ավան ական ենթա-

դրություններից մեկր կարող 1է կայանալ նրանում, որ տերևներում՝ ի տարբերություն ցողոլն- 
ների, օրգանական նյութերի շարժսւմր միակաղմանի Լ, աճման շրջանում՝ րաղիպետալ, իսկ

հետագա ֆաղե րում ակ րոպե տա ր
Այ., ենթադրությունը էքսպերիմենտալ եղանակով հաստատեի նպատակով մեր կողմից 

կատարվել են մի շարք փորձեր, նպատակ ոլնենայով որոշեի, օրգանական նյութերի շարժման 
Ոպղությունր տերևների աճման, ինչպես և մայրական բույսերի զարգացման տարբեր ֆազերում.

Փորձերի արդյունքները Հեղինակին քերել են հետևյալ եզրակացությունների,

1. Տերևակոթունում ասիմիլլատների շարժման ուղղությունը փոխվում է կապված՝ ինչպես 
տերևի, այնպես էլ մայրական բույսերի զարգացման ֆազերի հետ, Տերևի աճման շրշանռմ 
օրգանական նյութերի շարժման գյխավոյ, ուղղությոլնր րազիպետալ է, իսկ ծաղկումից տետո 
Ա՛յն դաոնում է անվերադարձ ակ րոպէ- տալ.

2. Տերևներից օրգանական նյութերի տեղափոխման մարսիմայ ինտենսիվությունը հայտ
նաբերվում ( բույսերի ծաղկման, իսկ մինիմսղր' սերմերի հասունացման ֆազերում,

3. Բույսերի զարգացման տարբեր ֆազերում փոխվում է նաև տերևակոթունների ֆյոեմայի 
սպսորբցիոն ունակությունը օրգանական նյութերի Հանդեպ Ամենամեծ ագսորբցիոն ունակու
թյունը ցույց են տայիս սերմակալող. ամենափոքրը' ծերացող և թափվող տերևների կոթունները.

243



№ ափվող տերևների կոթսւննև րո» մ նյութերի շարժման ակրոպետալ ուղղությունը պտ 
մանավորված Լ ֆրւևմայի րքիջնեոի յարուսային տարորակությամր 9 որր տանում ( ղեւղի Նրանց 
աղսորրղիոն ո ւն ա կ ու թյ ան ա и ,ոի Հււ.Ն ակ ան թուրս ղմտնր զաղաթից '/^"//' հիմր9 որր կաորքա^ I 
աերևի ծերացման հետք
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Ф. С. Дрампян

Анемический синдром при хронических нефритах

Сообщение I

I Представлено академиком АН Армянской ССР Л. А. Оганесяном 27/1\՛ 19611

Вопросу исследования патогенеза анемий, наблюдаемых у больных с 
хроническим нефритом, посвящено большое количество исследований, ко
торые были проведены как у нас, так и за рубежом р՜6 и др.).

Вместе с тем, до настоящего времени этот вопрос остается недоста
точно разработанным. Литературные данные не ориентируют во взаимо
связи между анемией и функциональным состоянием почек.

Мы поставили перед собой задачу изучить характер анемий при хро
ническом нефрите, их взаимосвязь с нарушением белков крови и функ
циональным состоянием почек.

Под нашим наблюдением находилось 196 больных с различными фор
мами хронического нефрита, сочетавшихся с выраженной анемией.

Исследования показали, что отчетливо выраженная анемия чаще все
го наблюдается при хронических нефритах, сопровождающихся почечной 
недостаточностью.

Гипо- и аплатические реакции костного мозга, с отчетливо выражен
ной анемией на периферии и резким ускорением процессов созревания 
гранулоцитов, наблюдаются при хронических терминальных нефритах.

У некоторых больных с более тяжелым течением болезни при разви
тии азотемической уремии была отмечена лейкемоидная реакция в пери
ферической крови и костном мозгу (фиг. 1). Эти реакции свидетельству
ют о резком нарушении костномозгового кровотворения. При хронических
неЭЕбритах в стадии почечной недостаточности в пунктэтах костного мозга
наблюдается задержка созревания эритробластических элементов пони
жение индекса созревания протоплазмы эритронормобластов.

При хронических нефритах с явлениями уремии и коматозных состоя
ниях наблюдается гипоплазия эритробластов с резким нарушенем созре- 
ванля до стадии проэритробласта и базофильного эритробласта с одно- 
временным увеличением гемогистиоцитарных элементов.

У некоторых больных в костном мозгу отмечены появления мегало
бластической реакции.
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Плазмоклеточная реакция костного мозга (фиг. 2) обычно сопровож
дается гипергаммаглобулинем-ией, что отчетливо выражается у больных 
хроническим нефритом с выраженной почечной недостаточностью.

Для выявления патогенеза анемии у некоторых больных определялось 
количество общего и легко отщепляемого железа в крови с применением 
функциональной пробы, предложенной М. С. Дульциным и основанной на 
применении нагрузки 2.5 восстановленного водородом железа в сочетании 
со 100 слР 1 % раствора соляной кислоты, что позволило судить о степени 
усвояемости железа не только по кривой железа сыворотки, но .и по кри
вой общего железа крови.

Согласно нашим исследованиям, выраженное снижение легко отще
пляемого железа обнаружено у больных хроническим нефритом с анеми
ческим компонентом, при наличии вторично сморщенной почки, с явле

Фиг. 1 Костный мозг. Хронический 
терминальный нефррт. Лейкобласти- 

ческая реакция.

Фиг. 2. Костный мозг. Хронический 
нефрит. П ։аз мок леточнэя реакция.

ниями азотемической уремии. По мере купирования анемического синдро
ма количества общего железа в крови .и легко отщепляемого железа сы
воротки медленно возрастает, но во многих случаях не достигает нормаль
ного уровня.

При хронических терминальных нефритах отмечено отсутствие сдви
га в кривых легко отщепляемого железа сыворотки и общего железа (или 
ничтожное его повышение).

Так, у больного Г. с терминальным нефритом (остаточный азот 
144 жг%) и анемией (Нв — 45%) (эритроциты 2 000 000) количество об
щего железа в крови было: до нагрузки—32,2 лгг%, через 1 час после на
грузки 37 мг%, через 3 часа—36 мг%. Количество легко отщепляемого 
железа: до нагрузки 14 7°/0.через 1 час после нагрузки—147°/0.через 3 ча
са — 14 у" 0. В течение следующих трех недель нарастали признаки азоте
мической уремии, приведшей к летальному исходу.
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Наши исследования с опытом нагрузки выявили отчетливо вялые 
кривые легко отщепляемого железа сыворотки при более тяжелом тече
нии заболевания, что объясняется плохой утилизацией железа у этих 
больных (фиг. 3). Таким образом, асидеремия (гипосидеремия) может 
рассматриваться как один из патогенетических признаков развития ане
мии при хронических нефритах.

целью выявления связи функциональной недостаточности почек со 
1 тепенью анемии, нами изучен почечный кровоток. Определение почечного
кровотока произведено коэффициентом 
очищения кардиотраста но видоизменен
ному методу П. М. Киреева (՛) и И. И. 
Мищенко С) (за норму почечного кро
вотока принимается 600 800 мл плазмы 
по коэффициенту очищения кардиотраста 
по П. М. Кирееву и П. И. Мищенко).

Чтобы более подробно предста
вить нарушение почечного кровотка, мы 
сочли целесообразным привести данные 
исследования — определения количества 
остаточного азота.

При сопоставлении степени ишемии 
почек с количеством гемоглобина, эри
троцитов, остаточного азота, никакого 
параллелизма не наблюдалось. Снижение 
содержания сывороточного железа было 
отмечено при всех формах заболевания,

Фиг. 3. Больной А-н. Кривые сы
вороточного железа при нагруз
ке железом, восстановленным во-
дородом, и введении витамина 
В12. На оси абсцисс—время в ча
сах; на оси ординат—сывороточ
ное железо в 7 °/0. У—нагрузка 
железом, восстановленным водо
родом; //-после введения 100 7 

витамина В12.

причем выявлена некоторая связь между степенью ишемии почек и 
сидеропенией (табл. 1). Патогенез этого явления до сих пор не изучен.

Были исследованы также белковые фракции сыворотки крови мето
дом электрофореза V 34 больных с различными формами хронического 
нефрита.

При сопоставлении степени анемического состояния и азотемии с ко
личеством общего белка оказалось, что степень выраженности гипопро
теинемии и анемии была различной и особого соответствия между ними 
не наблюдалось.

Так у одного больного с нефротической формой хронического нефри- 
та наблюдалась выраженная анемия (Нв-25%, эритроциты 1500 000) 
и отчетливая гипопротеинемия (общий оелок 3,о2/о). При выписке 
стояние больного значительно улучшилось, гемоглобин увеличился до 
60%, количество эритроцитов стало 3 170 000, количество же общего белка 

оставалось на низких цифрах.
В другом наблюдении при смешанной форме болезни кровяное дав- 

ление равнялось 210/140 льч ртутного столба, количестве* 1
та было 216 мг%. гемоглобина - 30%. эритроцитов-2 010000, количе
ство общего белка .у этого же больного равнялось 8,92 /о.
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Как видно из приведенных данных, параллелизма между уровнем 
протеинов и количеством гемоглобина и эритроцитов у наших больных не 
наблюдалось.

Таблица I
Соотношение гемоглобина, эритроцитов, железа, почечного плазмотока н 

остаточного азота у больных хроническим нефритом

Ини
циалы Диагноз

Гемо
глобин 

в 7о

Эритроцит
Сыворо
точное 
железо 
в 7 7о

Плазмо
ток в мл

Остаточ
ный азот 
в мг •/.

С. Г.

К. Т.
М. М.
А. Г.
А. А.

А. М.
К. В.
С. А, 
М. Ш. 
С. С.

Г. III.
Г. с. 
д. с. 
ч в.
А. Л.
В. А.
К. Г.

Хронический нефрит 
с выраженным гиперто
ническим синдромом

R

Хронический нефрит с 
выраженным отечно-ги
пертоническим синдро

мом
•

R

9

Хронический нефрит с 
выраженным мочевым 
синдромом (без гипер

тонии и отеков;

57
66
62
32

50
68
73
42
45

74
69
45
65
58
36
46
40

2800000 
зюоооо 
4400000 
2060000

3201X100
4110000
3850000
2010000
282001X1

3520000 
39800(Ю 
2000000 
398 000
34=0000
1840000 
2930 00
2120000

14
28
16
14

14
28
28
15
14

42
28
14
14
14
14
14
15

44,3
30
46,3
36,6

120
91.2
26.4

122,4.

104,3 
57.3
92,8 
88,2

102,3

18
55.2
36

124. б-
60

92,7 
70
68,2 
94,6 
77.5 
82
92,4 
88,6

48
67.2

144
24
76.8
50.4
24

180

R

R

п

Нам» было намечено лечение анемий при хронических нефритах. Из 
литературных данных известно (А. А. Багдасаров, М. С. Дульцин (9)), что. 
применение гемотрансфузионных средств при системных заболеваниях 
почек является противопоказанным при наличии изменений со стороны 
глазного дна, азотемии и гипертонии.

М. С. Вовси (|0) в случаях железодефицитной анемии при хрониче
ских нефритах рекомендует назначение препаратов железа и плоды, бо
гатые его соединениями. Мы применяли препараты железа, витамина В12 

■и аскорбиновой кислоты.
При хронических нефритах с анемическим компонентом, без явлений 

почечной недостаточности, где остаточный азот долгое время оставался 
на нормальных цифрах, применение этих препаратов выявило прирост в 
количестве гемоглобина и эритроцитов. В случаях нарастания азотемиче
ских явлений (терминальный нефрит с почечной недостаточностью) дача 
этих препаратов не способствовала увеличению количества гемоглобина 
и эритроцитов. У этих больных наблюдалось прогрессивное нарастание 
анемии, наряду с развитием азотемической уремии.

Заключение. Под наблюдением находилось 196 больных с различны
ми формами хронического нефрита, сочетавшихся с анемическим компо-
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скиГнеЙ[том'Гт аНеМИЯ ЧаЩе 8СеГ° на6людается У больных хрониче- 
нефритом в стадии почечной недостаточности

У некоторых больных, с более тяжелым течением болезни при раз
витии азотемической уремии была отмечена лейкемоидная реалия в пе- 

кповотвотенияКУВИ’ "Т0 Г°В0РИТ ° РМК0М наРУшении костномозгового- 
Р Р • некоторых больных была отмечена обильная лейкобла- 

этическая реакция в костном мозгу
В пунктатах костного мозга наблюдается задержка созревания эри

тробластических элементов. При хронических нефритах с явлениями вто- 
ричнои сморщенной почки, отмечается гипоплазия эритробластов с нару
шением созревания на стадии проэритробласты и базофильного эритро
бласта с увеличением гемогистоиоцитарных элементов.

Снижение общего и сывороточного железа обнаружено у больных 
хроническим нефритом с анемическим компонентом. Некоторую роль в 
патогенезе анемии при хронических нефритах по-в-идимому играет гипо- 
<. идеремия. Выявлена некоторая связь между степенью ишемии почек и 
сидеропенией.

Параллелизма между уровнем протеинов крови и выраженностью 
анемии мы не наблюдали. У некоторых больных, страдающих хрониче
ским нефритом с анемическим компонентом и недостаточностью функции 
почек (азотемическая уремия), были применены препараты железа и ви
тамина В12. В результате лечения этими препаратами, у большинства 
больных наблюдалось купирования анемического синдрома.

Ереванский медицинский институт
Пропедевтическая терапевтическая клиника

Ֆ. Ս ԴՐԱՄՓՅԱՆ

Ա.հԼւքիկ էւիհ(|1*ւււք[1 իււ*ււհիկսւ1|ւսհ հԼֆւ՚|ւք»հԼրի Ժւսւքահւսկ

ե րոնիկակսւն Նեֆրիտների ժամանակ անեմիայի պաթոգենեզին նվիրված ձն մ ի քարր ա2~ 
խտտանքներ, որոնք կատարվեյ են ինչպես մեր, այնպես Լլ արտասահմանյան հեղինակների կող

մից է Ս ա կ ա քն դրական տվյա լներր շեն կողմնորոշում ն ույն իսկ անեմիայի և երիկամների ֆունկ- 
ցիոնալ վիճակի փոխհարաբերությունդ որր անեմիայի պաթողենեզամ խաղում Լ մեծ ղեր, Այո 
աշխատանքի նպատակն Լ ուսումնասիրել անեմիայի բնոլյթր խրոնակական նեֆրիտների ժամա

նակ, որոշելով նրանց փոխագարձ կապր արյան մեջ սպիտների փոխանակության խանգարման և 
երիկամների ֆունկցիոնալ վիեակի միջև։

Մեր դիտողության տակ գտնվել են 136 հիվանդներ, որոնր տաոապեյ են խրոնիկական նեֆ
րիտի տարրեր ձևերով և ունեցել են արտահայտված անեմիա, Անեմիայի պաթոգենեզը որոշեր,, 
նպատակով րննվե1 Լ արյան մեջ երկաթի քանակը, Բացի նշված քննություններից կատարվել են 
երիկամի արյան շրջանառության որոշումը, ոսկրածուծի, ինչպես նաև ժի շարք այլ բիոքիմիա

կան հետազոտություններ, Քննություններից ստացված տվյալնեըր ցույց են տայիս, որ արտա

հայտված անեմիան հաճախ առաջանում Լ խրոնիկական նեֆրիտների այն դեպքերում, որոնր 
ուղեկցվում են երիկամային անբավարարությունով, Հիվանդության ծանր ընթացրի ժամանակ 
(ազուոեմիկ ուրեմիա), պերիֆերիկ արյան մեջ և ոսկրածուծում նկատվել կ լեյկեմոիդ ռեակցիա, 

եոոնիկական նեֆրիտներդ որոնք ուղեկցվում են երկրորդային թառամած երիկամի երևույթ

ներով, նշվում են ոսկրածուծի կարմիր բողբոջի արգե,ակ„լմ. Նկատվում Լ րնգհանոլր և մեղրվող 
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երկաթե քանակի իջեցում խրոնիկական նեֆրիտների այն դեպքերում, որոնք ո^ղեկդվույ են 
անեմիայո վէ

Հավանական Լ, որ անեմիայի պաթոդ ենեդի մեջ որոշակի դեր Լ խաղում հիպոսիդ երեմիան։ 
^ուդահեո ութ յուն անեմիայի աստիճանի և սպիտների քանակի մ իք և չի հայտնաբերվեր Անեմիկ 
սինդրոմի րումման նպատակով որոշ հիվանդներ րնդոլնեյ են երկաթ և վիտամին 13 ] ?» Բոլ֊ 

• ժումիդ հետո այդ հիվանդների մեծ մասի մոտ անեմիկ սինդ րոմր վեր ադե լ Լ ,
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РЕНТГЕНОЛОГИЯ

К. А. Кяндарян и Р. К. Арутюнян

Электроэнцефалографическое исследование больных 
с врожденными и приобретенными пороками сердца

(Представлено академиком АН Армянской ССР В А. Фанарджяном 14/111 1961)

Электроэнцефалография (ЭЭГ) — ценный метод исследования дея- 
9 одельности нервной системы, широко применяемый в клиниках нервных 

и психических заболеваний и в нейрохирургической практике. В последние 
годы ЭЭГ стала применяться .и при исследовании больных с различными 
заболеваниями внутренних органов, эндокринных желез.

Успехи сердечной хирургии вызвали необходимость разработки точ
ной диагностики заболеваний сердца и сосудов, определения показаний и 
противопоказаний к хирургическому лечению. Изменения ЭЭГ при раз
личных нарушениях сердечно-сосудистой деятельности изучены недоста
точно. Это особенно касается больных с врожденными и приобретенными 
пороками сердца. Изучение изменений электрической активности коры 
больших полушарий у них представляет большой интерес.

Целью настоящего исследования является изучение тех сдвигов ЭЭГ, 
которые наступают в результате нарушения гемодинамики у этих больных.

Нами исследовались биотоки головного мозга у 90 больных с раз
личными заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Из них у 40 оыли 
врожденные пороки сердца (тетрада Фалло — у 13 больных, триада Фал
ло— у ]։ дефект межпредсердной перегородки, или открытое овальное 
окно — у 14, дефект межжелудочковой перегородки у 7, незаращение 
артериального протока—у 5). У 50 больных имелись приоорегенньн за
болевания сердечно-сосудистой системы, из коих: у 25 — митральный сте
ноз или комбинированный митральный порок с преобладанием стеноза, 
V Ю — недостаточность митрального клапана, у 5 — недостаточность аор
тального клапана, у 10 - хроническая недостаточность коронарного кро
вообращения. Возраст больных был от 5 лет до 51 года. Больных мужско
го пола было 52, женского — Зч.

Больные подвергались подробному клинико-рентгенологическому и 
электрокардиологическому исследованию с применением в отдельных 
случаях зондирования .и ангиокардиографии. 15 больным проведено хи
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рургическое лечение по поводу триады и тетрады Фалло, митрального 
стеноза, хронической недостаточности коронарного кровообращения.

Электроэнцефалографию мы производили посредством восьмиканаль
ного чернильнопишущего аппарата. Больного помещали в экранирован
ную камеру. Исследование производилось после кратковременной адап
тации (8—10 минут) и наложения электродов (8 на череп и 2 на мочки 
ушей). При этом обращали внимание на морфологию кривой — ампли
туду потенциалов, частоту, наличие или отсутствие патологических волн, 
состояние реактивности коры головного мозга, ее лабильности, работоспо
собности. Для этой цели производилось раздражение глаз вспышками 
света, подаваемого из безынерционного фотостимулятора с частотой от 1 
до 30 в 1 сек.

Изученных нами больных можно разделить на следующие группы:
К I группе относятся больные с врожденными пороками сердца, так 

называемого синего типа (тетрада и триада Фалло). У всех больных с 
этим типом врожденного поражения характерным является массивный 
сброс венозной крови из правого предсердия или правого желудочка в 
левое сердце, поступление смешанной артериально-венозной крови в 
большой круг кровообращения, выраженное уменьшение поступления кро
ви в систему легочной артерии. Вследствие хронического кислородного го 
лодания наблюдалась резкая синюха губ, носа, ушных раковин, конечно
стей. слизистых покровов, изменение пальцев по типу «барабанных пало
чек», увеличение числа эритроцитов до 7—8 млн/лси3, повышение гемогло
бина до 110—123%. Наблюдалось отставание физического развития.

На электроэнцефалограммах таких синюшных больных можно было 
наблюдать следующие отклонения от нормы: амплитуда биотоков была 
низкой. Альфа-ритм, иррадируя во все области мозга из затылочных от
делов, в своей частоте был ниже нормы, либо в низших пределах нормы. 
Иногда наблюдалась резкая истощаемость альфа-ритма, когда он быстро 
исчезал либо флюктуировал в своей амплитуде и частоте. Наиболее типич
ными признаками в ЭЭГ больных этой группы являютя периодически по
являющиеся дельта-волны, с частотой 2—4 в 1 сек. и амплитудой до 
10 микровольт, характеризующие собой периодически наступающее тор
можение, либо резкое снижение функциональной подвижности мозга. 
Реже можно было наблюдать периодически появляющиеся признаки воз
буждения, немедленно сменяющиеся угнетением кривой с явлениями тор
можения и фазовыми изменениями. После функциональных нагрузок 
(арифметический счет, свет и звук в определенном темпе и др.) появля
лись признаки резкого снижения работоспособности корковых нейронов, 
обнаруживались ранее отсутствующие патологические признаки — дель
та и тета-волны, а иногда и острые волны.

Ко И группе относятся больные с врожденными пороками сердив 
бледного типа, с открытым овальным окном, дефектами межпредсердной 
и межжелудочковой перегородок и незаращенным артериальным прото
ком. Характерным для них следует считать наличие сброса крови из ле
вой половины сердца в правую. Все наши 26 больных из этой группы на-
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холились в той стадии болезни, когда в сосудах малого круга еще не 
успели развиться вторичные склеротические изменения. Указанный арте- 
риально-венозныи сброс, независимо от того, происходит ли он в области 
больших артериальных сосудов, предсердий или желудочков, сопровож
дается увеличением кровенаполнения малого круга, циркуляцией через 
него определенного количества балластной крови. Содержание кислоро
да в артериальной крови не понижается, объем же крови, поступающей 
из левого желудочка в аорту — уменьшается. При незаращении артери
ального протока, несмотря на увеличение систолического объема левого 
желудочка, в конечном счете, снабжение периферических артерий кровью 
уменьшается вследствие значительного сброса крови в легочную артерию 
(могущего дойти до 30 70% от общего количества крови, поступающей 
в аорту). Это приводит к недостаточному снабжению органов артериаль
ной кровью, отставанию физического развития больных.

Электроэнцефалография у больных этой группы показала следующее: 
при статической регистрации биотоков мозга в ЭЭГ, кроме несколько сни
женной биоэлектрической картины в амплитудном отношении и бедности 
волновых форм, особых отклонений не отмечалось. Эти электроэнцефало
граммы можно отнести к так называемым «плоским» кривым, где преоб
ладают знаки сниженной электрической активности мозга. Задаваемые 
нагрузки вначале несколько оживляют кривую, а затем еще больше усу
губляют их «плоскость». Основные изменения выявляются при даче функ
циональных нагрузок-гипервентиляции и арифметическом счете. При этом 
появляются самые различные патологические знаки: острые волны, дельта 
и тета-волны, резко снижается лабильность и работоспособность нейронов. 
Кривая утрачивает свой ритмический характер.

К 1Н группе относятся больные с митральным стенозом или комби
нированным митральным пороком при преобладании митрального стено
за. У них нарушение гемодинамики проявлялось в переполнении малого 
круга кровью, уменьшении ее поступления в левый желудочек, уменьше
нии его минутного .и ударного объема, в понижении периферического ар- 

. тернального давления. Если заболевание началось в детстве, то вслед
ствие уменьшения периферического кровоснабжения наблюдается общее 
недоразвитие организма. В той стадии болезни, когда еще не наступили 

. необратимые склеротические изменения в легочном русле, в гемодинами
ческих и электрокардиографических симптомах можно найти определен- 

; Ное сходство с симптомами при некоторых врожденных пороках сердца 
бледного типа, отнесенных выше ко II группе. В ЭЭГ также преобладают 
«плоские» кривые. Иногда отмечаются сверхмедленные колебания и так 
называемые «дыхательные» волны. Функциональные нагрузки ухудшают 
картину ЭЭГ, выявляют наличие компенсированных в покое нарушений 

; нормальной гемодинамики мозга.
К IV группе относятся больные с недостаточностью двухстворчатого 

клапана (10 чел.) и недостаточностью аортальною клапана (а чел.). У 
; больных, страдающих недостаточностью аортального клапана, отмечает

ся увеличение минутного и ударного объема крови,- повышенные показа
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тели пульсового давления и достаточное поступление крови к головному 
мозгу. Изменения в ЭЭГ регистрировались лишь при функциональные 
нагрузках.

Наконец, V группу составляют больные, страдающие хронической ко
ронарной недостаточностью. Это больные преимущественно пожилого 
возраста, со склеротическими изменениями коронарных сосудов, аорты, 
мозговых артерий. Изменения в ЭЭГ здесь являются следствием сосуди
стых нарушений. Часто выявлялись волны в ритме пульса и другие пато
логические компоненты стойкого и диффузного характера.

Анализируя изменения биоэлектрической активности головного моз 
га у различных больных с сердечными заболеваниями, мы находим оп
ределенную зависимость между отмеченными изменениями в ЭЭГ и ха
рактером гемодинамических нарушений. Последние могут быть преиму
щественно выражены либо в малом кругу кровообращения, либо в боль
шом. Изменения биотоков головного мозга зависят также и от степени 
гипоксемии и, в частности, гипоксии мозга.

Институт рентгенологии и онкологии
Сектор радиобиологии

Академии наук Армянской ССР

Կ- Ա- ՔՅԱՆԴԱՐՅԱՆ եՎ Ռ. Կ ձԱՐՈԻ^ՅՈԻՆՅԱՆ

11гм|1 յ*հւսծի(ւ և <ւեո.ք рЬгпЩ» սւրսւ»6եւ*|> 

էլեււ^րւսէհցէֆէսւոզրւսֆիկ ւ։ս<ւաւքնսւս|ւրւ։սթյւււ66երբ

Ժ՛ամ տնակակի քյ սրտի '/ի րա րո ւ մու [1 յան ց ա րդ ա էյում ր , օսյԼ րաւոիվ միջ>" մտո է թյոլն ցո4յո,''~ 
նԼրի և հակացուցումների հ ա րд ի լուծման համար պահանջվում Լ ։ւ րւոա յին հ իվանդ ո ւ թյունների 
Ս անրաղննին հե տաղոտութլու ն։

90 ■՛,իվանդների մոտ (40 հիվանդ սրտի բնածին արատով, эО-ր ձելլբ “'րասւով I
ուսումնասիրվել է ուղեղի կեղևի բ ի ոէ լե կա ր ահ ոո ան րն ե րր ։ Հատուկ ուշադրություն է դարձվեք 
դեռևս թերի ււլսումնա սիրված 1՝1*4՝-ի կորերի ե հեմոդ ին ամ իկ էի ո փ ո ի։ ո լթ լո լնն ե ր ի բնույթի մեք 
եղած ւիոխհա րաբերության հարցի վրա։

^իվւսնդներր ենթարկվեք են մ ան ր ա ղնն ին կ[իI։իկտ ~ո ենւոդ ենւսբանակ ան բննոլթյան, այդ 
իվոէէէ անդ իոկարդ իոդ րաֆիա յի ե կ ա տ ե տ ե ր և դա д ի ա յ ի է 15 հիվանդ ենթարկվեք են վիրահատ֊ 
է! ան սրտի Հ ի վանդ ության պատճառով։

1. Կապույտ տիպի բնածին արատների դեպքում (II հիվանդ Ֆալլոյի սէետրադայով ե 
տրիադայով) պարդ արտահայտված հիպօրոիայի ժամանակ նկատվում Լ ր իոէլեկտրահոսանր -

ցածր ամպլիտադ ա, ալֆա ռիթմի Հաճախտկանոլթյան դանդաղում* հյուծում, ուղեղի 
ա շխասւունակությտն պարբե րակւսն արդելակում ե 'իո լն կ ցի ոն ա / շարունակության իջեցում։

• 2և հիվանդի մոտ բնածին դժղոլյն արատների ժամանակ (բաց օվալ պատուհան, միք- 
ն ւս խ սւ խ ո րշա յ ին ե միքսրւոախոբշային միջնապատի դեֆևկտներր , Բոտալյան ծորանի առկայու 

որոնք ուղեկցվում են արյան հոսքով ձախից աշ ե դլ!սոլղեղի արլան անբավարար մա • 
"/// <4 ր ա րԱ ա ք ր ք նկատվում Լ ԼէԳ֊ի կորի « տա .իտկ » ձևրւ Ծ ան րա րեէւնված ութ քան դեպրում

I ••• ր ի! ո ։ թ յ ո ւնն ք,է ա յ իւ ա տո ւն ա կա թ յ»։ւն ր խիստ րնկն ում է, աոաշ են դւսքիս ււուրէ դելտա և 
լռելուս ալիրներ, տրիթմիա ւ

ժ. յտքս I։ ս> իոս и իրտփո րյւո բային բացված բի նեղւսդման ժամանակ (25 հիվանդներ) ար' 
յան ւիոբր շրշանաոության մեջ կանդւոյին երևույթների ժ տ մ ան տ կ ԷէԴ֊ի պալոկերր նմանվում Լ 
նաի/որդ խմբի պա տկերին է

•1. երկւիեղկ և աորտալ փականների անբավարարության դեպքում (15 հիվանդ ) ԷԷԴ ֊(9 
փոխություններր հ ա յան ա ր ե րվև Լ են միայն ֆունկցիոնտլ ծ ան րա բեռնված ութ յան ժամանակւ

ո. Կսակաձհ անոթների խրոնիկ անբավարարության դեպքում (10 հիվանդ) դքխ^ւդեղի* 
բիո1,թ.կտրա Հոսան բների փ ո փ ո խո ւ թյոլնն ե ր ր կապված Էն ուղեղի անոթների հասակային փո
փոխությունների հետ։ *
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физиология

Л. П. Маркарян

О влиянии частичного разрушения мозжечка на развитие
половой згфункции собак (сук)

(Представлено академиком АН Армянской ССР Л. А. Оганесяном 20 IV 1961)

В литературе .имеются лишь отдельные исследования, посвященные 
изучению роли мозжечка в механизмах созревания половой функции и 
репродуктивной деятельности (беременность и роды) животных. Еще в 
прошлом столетии итальянским исследователем Лючиани (’) было об
наружено, что частичное или полное удаление мозжечка у собак не при
водит к каким-либо нарушениям половой функции животных. По данным 
указанного автора оперированные животные проявляли высокую поло
вую активность, сменяющуюся беременностью, родами и нормальным по
слеродовым периодом.

В исследованиях М. А. Панкратова (2) получены данные, показы
вающие, что мозжечок оказывает определенное влияние на течение бере
менности и послеродовой период у кошек. Частичное или полное разруше
ние мозжечка приводило к перенашиванию беременности, гипогалактии 
(вплоть до полного его отсутствия) и понижению жизнеспособности по
томства безмозжечковых кошек (наблюдалась стопроцентная гибель по
томства).

Противоречивость приведенных данных послужила основанием для 
проведения исследований, в задачу которых входило изучение частичного 
■или полного удаления мозжечка на созревание половой функции и репро
дуктивной деятельности сук.

В настоящем сообщении приводятся данные, полученные на собаках 
с неполным удалением мозжечка. Опыты проводились на трех юоаках. 
У одной из них (Бетта) мозжечок был разрушен в раннем онтогенетичс- 
ском периоде (в конце первого месяца жизни), у другой (Эльба) 
возрасте четырех месяцев. Третий щенок (Диана) служил контролем.

Операция удаления мозжечка производилась по общепринятому спо
собу Л. А. Орбели(’).

Как оперированные щенки, так и контрольные содержались в одина
ковых лабораторных условиях. У оперированных животных изучались 
моторные нарушения, динамика роста и физического развития, сроки по-
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явления течки, длительность беременности, динамика родового акта и 
лактации. Наряду с этими показателями у всех трех животных изучалась 
условнорефлекторная деятельность.

У обоих животных оперативное разрушение мозжечка привело к дви
гательным нарушениям. В первые 10—15 дней щенята не могли поднять- 

9

ся и ходить. По мере же прохождения симптомов острого периода щеня
та начали подниматься на ноги и передвигаться. Походка при этом ха
рактеризовалась выраженной мозжечковой атаксией. При движении жи
вотные совершали несоразмерные, рывкообразные движения, покачива
лись из стороны в сторону, при стоянии широко расставляли конечности. 
Отмеченная картина мозжечковой атаксии со временем стабилизирова
лась и сохранялась до конца жизни животных (17—18 месяцев) .

Фиг 1. Мозг Эльбы. Фиг. 2. Мозг Бетты.

Несмотря на отмеченные моторные нарушения и некоторое отстава
ние в физическом развитии у обеих собак через различные сроки появи
лась течка. У Бетты течка впервые была отмечена на 11 месяце, а у Эль
бы— на 18 месяце. У контрольного животного течка началась на 12 ме
сяце. Учитывая, что нормальный период созревания половой функции у 
собак длится от 6 до 12 месяцев (5), можно заключить, что половое со
зревание и у Бетты, и у контрольной собаки шло нормально. Что же ка
сается Эльбы, у нее наблюдалось запоздалое (на полгода) появление теч
ки. Есть основание полагать, что эта задержка могла быть обусловлена 
обширным поражением мозжечка. При патолого-анатомическом вскры
тии было обнаружено, что от мозжечка v Эльбы остались небольшие клоч- 
ки полушарий, прилегающие к месту вхождения brachium pontis обеих 
сторон и язычок с частью центральной дольки (фиг. 1). У Бетты были 
разрушены дорзальные отделы полушарий, с сохранением основной мас
сы полушарий. От червячка сохранились язычок и центральная долька 
(фиг. 2). •
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В период появления течки все животные дважды (на 9 и 11 день теч
ки) покрывались здоровым самцом.

Как у собак с разрушенным мозжечком, так и у интактного живот
ного беременность протекала без каких-либо осложнений. Продолжи
тельность беременности у подопытных животных соответствовала следую
щим показателям: у Бетты и контрольного животного 60 дней, у Эльбы — 
59. Если учесть, что нормальная продолжительность беременности у собак 
равна 56 65 дням (*’), можно заключить, что продолжительность бере
менности у наших подопытных животных находилась в пределах нормы.

Во время родов (отенения) собаки зубами разгрызали плодный пу
зырь и последний вместе с плацентой и пуповиной съедали. В связи с на-
личием тремора головы оперированные собаки укладывались в ящике 
так, чтобы максимально ограничить покачивания во время разрывания 
плодного пузыря. В остальном поведение собак с разрушенным мозжеч
ком не отличалось от такового интактного животного. После съедания 
последа собаки начинали облизывать родившегося щенка. Длительность 
всего родового акта зависела от количества плодов. Интервалы между 
рождением отдельных плодов в среднем составляли 30—45 минут. У Бет
ты родились три щенка, у Эльбы —семь, а у контрольной собаки—девять.

В последующие послеродовые дни у всех подопытных животных чет
ко проявлялся материнский рефлекс. Собаки укладывались рядом со ще
нятам.», мордой подталкивали их к соскам и облизывали каждого из них 
по очереди.

Па седьмой день послеродового периода у всех сук бралось молоко на 
■биохимический анализ. Исследования показали, что по сравнению
с нормой• » всех животных (как оперированных, так и кон-
трольной) процент содержания жира и белков в молоке был несколько
понижен. Содержание сахара было несколько повышено. Однако, не
смотря на имеющиеся отклонения в содержании белков, жиров и сахара 
в молоке кормящих сук, щенята получали достаточное питание. Они вы-
росли в здоровых животных.

Изучение условнорефлекторной деятельности оперированных собак, 
проведенное адекватной электрооборонительной методикой ('), показало, 
что по скорости образования условных фазических и тонических рефлек 
сов, а также по скорости образования дифференцировок Бетта и Эльба 
не отличаются от интактных животных. Эти факты становятся в один ряд
с теми данными, которые были описаны в предыдущих исследованиях

Мы приходим к заключению, что частичное удаление мозжечка у не- 
половозрелых сук не препятствует нормальному созреванию половой функ
ции животных. Собаки с частичным повреждением мозжечка могут иметь 
нормальное потомство.

Ереванский медицинский институт
Научно-исследовательский институт акушерства 

и гинекологии Армянской ССР
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Լ. Պ Մ11ՐԳՍՐՅԱՆ

Ուղեղիկի ւքւսսհակի վհաուքահ ագգեցոէ-թյու֊հբ ււեուսկսւհ 
ֆւււհկցիայի qiurqui 9 if ահ Цгш էգ օհերի if пн

Կատարված Լ Լ րսւպերիմևն տա ք հետազոտություն, որի նպատակն Հ ուսումնասիրել ո,ղե- 
քյիկի ղերն (աղղեցոէթյունր ) էղ շների սեռական ֆունկցիայի հասունացման և ոեպրոդուկտիվ' 
(հղիութ(ոլն և ծնոլնղ ) ղ ո րծ ո էն ե ո է թյան վրա։

Տվյա( հաղորղ ման մեջ բերված տվյալներն ստացված են ուղեղիկի մասնակի բայբայում 
ունեցող շների վրա։ Ո ւսումնտսիրու թյուններր տարված են 3 շների վրա > ո(1,1նցից երկուսի մոտ՝ 
կատարված Էր ուղեղիկի ոչ լրիվ քայքայում , իսկ երրորդր ծառայում էր որպես կոնտրոր 
Ոե վիրահատման ենթարկված ե թե կոնտրոլ շնևրր պա Հվա մ էին լաբորատոր մինիմալ պայման֊ 
ներում I

Ուսումնասիրվել են Հա տված շների մստ նկա տվող շա րմ ո դա կ ան ի» ախտոլմներր է ֆի

զիկական զարղացման ղինամիկան > հոսքի սկսվելու մամկեւոներր է հւլիոէթ յան տևողոլ թյունր , 
Բ*ե վիրահատման ենթարկված և թե կոնտրոլ շներր պահվում էին լարսրատոր միանման պայ֊ 
մաննե րում ։

Ստացված տվյալնե րր բերում են հետևյալ եզրակացությունների.

1. Ուղեղիկի մասնակի բայբաւման ղ եոլբում սեռական Հասունացման Հասած շների մոտ 
նկատվում է սեռական ֆունկցիա լի լիարմեր ղարղս/ցոէմւ

2» Ուղեղիկի մեծ շրքանների բայթալման ղեպրում (շան 1*լրա) նկատվում է հոսքի սկսման 
"րոշ ղանդաղում (հապաղում)։

3. Ուղեղիկի մասնակի վնասված ր ունեցող շների ւղիոլթ յան տ ևս ղո ւ թ յո էն ր , ծննղ աբերոլ֊ 
թյունր և հե սւծննղ յան շրշանր շեն տա րր ե րվ ո լ մ կոնտրոլ շների մ ո ս։ նկատվող նման երևույթ’ 
Ներից։

4. Մեր հետազոտությունների ա րղ յունրնե ր ր, համրնկնելով Էյոլչիանիի տվյալների հետ, 
տարբերվում են Պ անկրաւոովի ստացած տվյալներից։
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ФИЗИОЛОГИЯ

Р. А. Григорян

Механизм действия анкаванской минеральной воды на 
моторную функцию желчного пузыря

(Представлено чл.-корресп. АН Армянской ССР С. А. Мирзояном 28/1У 1961 >

Исследованиями М. В. Шаверина ('), А. Т. Борисова, В. Г. Проко
пенко (2), И. Т. Курцина и Т. Д. Дзидзигури (3) установлено, что одно
кратное применение минеральных вод вызывает рефлекторное повыше
ние тонуса и усиление моторики пузыря. С. А. Мирзояном и С. В. Довла- 
тяном ( 4՝ ’) показано влияние джермукской минеральной воды на мо
торную функцию желчного пузыря. В частности обнаружено, что при 
курсовом применении минеральной воды «Джермук» наблюдаются перио
ды энергичного сокращения и торможения.

Анкаванская минеральная вода (гидрокарбонатно-хлоридно-натрие- 
во-кальциевая с большим содержанием углекислоты) обладает высоким 
лечебным действием при заболевании желудочно-кишечного тракта, пе
чени и желчевыводящих путей (Д. М. Шмавонян (6։/), А. А. Машур (8)).

Нашими 'исследованиями (9՝ 101 показано, что «Анкаван», как при 
разовом, так и при курсовом приеме обнаруживает способность оказывать 
стимулирующее действие на нервно-отделительный аппарат желудка и 
моторику желудочно-кишечного тракта. В настоящем сообщении приво
дятся результаты исследования моторной функции желчного пузыря под 
действием анкаванской минеральной воды.

Опыты проводились на четырех собаках (Зангу, Док, Стрелка, Ша
рик) с хроническими фистулами желчного пузыря.

ААоторную функцию желчного пузыря регистрировали при помощи 
водно-воздущной системы.

Минеральную воду собаки выпивали сами. В исследованиях приме 
няли бутылочную воду «Анкаван» с температурой 32 (. в количестве 
300 мл.

Наблюдения проводились по следующей схеме.
В начале, после установления спонтанного фона, у подопытных жи

вотных изучались изменения двигательной функции желчного п\зыря при 
кормлении их молоком, после чего проводили контрольные исследования 
дачей пресной воды, за этим следовал период дачи анкаванской мине
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ральной воды в течение 26—30 дней, после чего начинался период после-
О действия.

Для установления характера .и степени изменения моторной функции 
желчного пузыря на пищевые раздражители после приема минеральной 
воды, в серии опытов последняя давалась за 30 и 60 минут до начала 
еды и в одной серии минеральная вода давалась одновременно с пищей.

В целях установления изменения чувствительности холинореактивных 
систем желчного пузыря к холиномиметическим веществам проводились 
специальные серии опытов с внутривенным введением прозерина как пос
ле установления спонтанного фона, так и на 26—30 день приема мине
ральной воды.

Обычно .исследования начинались через 16—18 часов после послед
него приема пищи. Длительность опыта равнялась 3—4 часам.

Наблюдения над изменениями моторной функции желчного пузыря 
М V < Iпри поступлении анкаванскои минеральной воды в пищеварительный 

тракт показали, что в первую же минуту питья минеральной воды обна
руживается рефлекторное повышение тонуса гладкой мускулатуры пузы
ря, которое длится 8—10 минут, после чего пузырь несколько расслабля
ется и падает тонус, но кривая сокращений не достигает исходного уровня.

Сила и отчасти характер рефлекторного сокращения пузыря находят
ся в зависимости от продолжительности дачл анкаванской минеральной 
виды. ' . II

В первые 2—3 дня приема минеральной воды наблюдаются менее за
метные сдвиги, чем в последующие дни. Обычно, наиболее резкие сокра
щения мускулатуры пузыря и повышение его тонуса обнаруживаются на 
12—13 день питья минеральной воды.

11а фиг. 1 представлены сравнительные данные сокращения пузыря 
на 1-й и 13-й день поступления анкаванской минеральной воды в пище
варительный тракт.

На 13-й день питья «Анкавана» обнаруживается более заметное по
вышение тонуса гладкой мускулатуры желчного пузыря и энергичное со
кращение его.

Как показали наблюдения над изменением двигательной функции 
желчного пузыря в течение 2—3 часов после приема минеральной воды, 
наиболее ярко выраженные тонические сокращения возникают в первый 
период ее действия. Расслабление желчного пузыря и небольшое падение 
его тонуса после первоначального возбуждения мускулатуры обычно 
длится 5—8 минут, вслед за этим на протяжении всего опыта возникают 
сравнительно небольшие волнообразные колебания тонуса гладкой мус
кулатуры желчного пузыря, которые наблюдаются в сложно-рефлектор
ной фазе действия анкаванской минеральной воды.

Наряду с изменением в тонусе, обнаруживаются характерные сдвиги 
и в ритмических волнах спонтанных сокращений пузыря. В период кру
того подъема тонуса амплитуда волн в большинстве случаев несколько 
уменьшается, а затем на высоком уровне кривой возникают умеренные 
сокращения.
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Моторная реакция желчного пузыря на прием водопроводной воды 
проявляется лишь в небольших изменениях как тонических сокращений 
так и ритмических волн.

На 21 24 день ежедневного приема минеральной воды отмечаются 
уже сдвиги обратного характера: обнаруживается постепенное ослабле
ние спонтанных сокращений желчного пузыря. На протяжении всего опы-

Фиг. 1. Вверху— моторная реакция желчного пузыря на анкаванскую волу в 
первые дни ее приема; внизу—моторная реакция желчного пузыря на трин дца- 
тый день ее приема. Кривые сверху вниз: запись сокращения желчного пузыря, 

отметчик времени 1 уд. в 3 сек., отметчик дачи раздражителя.

та возникают сравнительно небольшие волнообразные колебания тонуса, 
но значительно уступающие тем изменениям тонических сокращен ш 
гладкой мускулатуры, которые наблюдались на 12 13 день питья мине
ральной воды.

На фиг. 2 представлены результаты опытов, где на 21 22 день на
глядно вырисовывается нарастающее торможение моторной активности 
желчного пузыря в условиях ежедневного приема анкаванской воды.

В опытах с применением пищевого раздражителя через 30—60 ми
нут после приема минеральной воды удавалось показать, что она резко 
повышает возбудимость нервно-мышечного аппарата желчною пузыря к 

м действию пищевых раздражителен.
В серии опытов с пищевыми раздражителями, где вода «Анкаван» 

давалась за 30 и 60 минут до еды. было обнаружено повышение моторной 
функции желчного пузыря в период пищеварения, в особенности тогда. 
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когда минеральная вода применялась совместно с пищей. Во всех опытах 
предварительный прием анкаванской воды вызывал сильную реакцию 
желчного пузыря на пищевые раздражители, в частности на молоко. 
Вслед за поступлением молока в пищеварительный тракт наступает рез
кое повышение тонуса, длящееся 20—30 минут, после чего обнаруживает
ся небольшое падение его, которое в дальнйшем снова сменялось повы
шением.

Фиг. 2. Сокращение желчного пузыря на 21—22 день ежедневнего приема 
минеральной волы.

Как видно из представленных кривых (фиг. 3), сокращение желчного 
г узыря после приема молока на фоне предварительного воздействия ан- 

и ОМкаванской минеральной водой характеризуется исключительно большой 
силой и продолжительностью по сравнению с сокращением пузыря при 
питье молока без предварительного воздействия минеральной воды.

Желая установить изменение реактивности холинергических струк
тур желчного пузыря к холиномиметическим веществам до и после курсо
вого приема «Анкаваиа», проведены специальные серии опытов.

Опыты с холиномиметическими веществами (прозернном) показыва
ют, что внутривенное введение прозерина до курсового приема минераль
ной воды вызывает отчетливо выраженное длительное повышение тонуса 
гладкой мускулатуры желчного пузыря, между тем как та же самая доза 
прозерина по сравнению с эффектом, полученным до дачи минеральной 
воды «Анкаван», оказывает менее выраженное действие.

На фиг. 4 представлены тонические сокращения пузыря под влияни
ем прозерина до курсового приема анкаванской волы и ослабляющий эф
фект минеральной воды на действие прозерина после ежедневного на 
протяжении 30—32 дней приема минеральной воды.
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Фиг. 3. Вверху — моторная реакция желчного пузыря при поступлении молока 
в желуд ж; внизу — моторная реакция желчного пузыря на молоко при предва

рительной даче аикананской минеральной воды за I час до еды.

Фиг. 4 Сокращение желчного пузыря под влиянием прозерина до (вверху) и 
после (внизу) курсового приема анкаванской минеральной воды.



Работами экспериментального отдела Института курортологии Армян
ской ССР показано, что при введении минеральной воды з ток перфузи
онной жидкости кишечника возникает блокирование холинореактивных 
систем последней, что находит свое выражение в утрачивании чувстви
тельности специфических тканевых структур к холиномиметическим веще
ствам. Дальнейший анализ показал, что блокирование холинореактивных 
систем раньше всего и сильнее всего наступает там, где импульсы с од- О ммного нейрона переходят на другой, т. е. межнейронных синапсах вегета
тивных ганглиев кишечника.

Эти данные, как нам кажется, позволяют допустить возможность воз
никновения определенных биохимических сдвигов в холинэргических 
структурах организма, в условиях хронического эксперимента, которые 
могут произойти вследствие всасывания и вступления в химическую взаи
мосвязь определенных ингридиентов минеральной воды с реактивными 
тканевыми группами специфических белковых структур нервно-двигатель
ного аппарата желчного пузыря.

Таким образом, полученные экспериментальные данные показывают, 
что.

1) анкаванская минеральная вода стимулирует нервно-двигательный 
аппарат желчного пузыря;

2) ежедневный, в течение 12—13 дней, прием внутрь минеральной 
мводы возрастаюше повышает тонус гладкой мускулатуры пузыря и ам

плитуды ритмических волн спонтанных сокращений его;
3) на 22—24 день ежедневного приема минеральной воды обнаружи

вается ослабление моторной активности пузыря;
4) при даче минеральной воды в различные сроки до еды и одновре

менно с едой повышается моторная функция желчного пузыря в период 
пищеварения;

5) моторная реакция к прозерину значительно ослабляется после 
ежедневного приема внутрь анкаванской минеральной воды, в конце кур
сового приема.

Институт курортологии и физ. методов лечения
Министерства здравоохранения Армянской ССР

Ռ- Ա. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
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