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Об оценках числа {FJ-отделимых подмножеств 
конечного множества(11редс1 ։ а ле но члкорр. АН Армянской ССР Р Р. Варшамовим 19/VII 19Ъ6|

Рассматриваются конечные множества точек п-мерного евклидо
ва пространства Нп и вещественные функции, зависящие от вещест
венных переменных х։, х2,хп (необязательно всюду определенные).

В статье приводятся некоторые результаты исследований по ус
тановлению условий отделимости подмножества АосА (_ R") от 
своего дополнения А\А0, по значениям некоторой функции из за- 
данного класса {/?(х)=/;(х։, х2, х„)}. Указываются возможности
применений полученных условий для оценки числа таких подмно
жеств фиксированной мощности, а также для оценки полного их 
числа (исходя из описаний рассматриваемого множества А /?г, 
класса {/'(х)} и структуры отделяемых подмножеств множества А).

1. Пусть зафиксированы непустое множество А и непустой 
класс функций

Определение 1. Подмножество АосА назовем {Лфотдели- 
мым в А, если в классе {/^ разрешима хотя бы одна из систем

F(x)^0, при xfcA0
Л(х)<0, при xfcA\A0;

I F(x) ■ 0, при х£А0
К(х)>0, при хеА\А0;

Л(х)>0, при х£А0
Дх)<0, при хе А А։;

( F(x)<0, при хеА0
I Л(х)>0, при хьА\А0.

Определение 2. Подмножество Ао^.А назовем строго {/•} от
делимым в А, если в классе {Л} разрешима хотя бы одна из систем

F(x)>0, при Х6АО (/•’(хХО, при xtA0
3 F(x)<0, при XfcA\ A0; I F(x)>0, при XfcA\A..

Определение 3. Класс {Л} назовем полным относительно А, 
если для всякого слабо (Л}-отделнмого подмножества ЯосА в клас
се {F} разрешима система (а). Класс {П назовем полным, если он 
полон относительно произвольного множества

Пусть AfM({F},A) н <,({/"}, А) обозначают множества всех {/}• 
отделимых и строго {/^-отделимых подмножеств в А cooi нектвенн

Теорема I. 1) Если класс {F} полон относительно А, то
A)-Afcr({F}, А); 2) если {F(x)}^{f(x)-hb//(x^{f(x)}, b^R}^
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где {/(л)} данное множество функций. то при любом В /<"' име
ет место равенство .ЧС1({А'}, В) = Л1С»({ЛГ}. В).

Таким образом, для полного относительно Д класса {/•'} мож
но говорить просто об {Г}-отделимых подмножествах в Я, Полное 
их множество обозначим через Д), а множество всех таких
подмножеств фиксированной мощности р — через М({Е), Д, р).

.Хорошо известным полным классом является класс всех линей- 
вых функций Е(х)~ах֊[ Ь. Возможности и свойства [ах | /^-отдели
мых подмножеств //-мерного единичного куба /?я = {0, 1}п (пли поро
говых функции двузначной логики) исследованы в большой серин 
работ, и в частности, в работах (|-։о). В результате исследовании 
11ь), в частности, получены нижняя (2‘,/2) и верхняя (2" ) оценки 
для числа | 11({лх4-/>}, £’л)|

Рассмотрение класса {<7X4 6} продолжено в работах (”•”). По
лучено необходимое и достаточное условие линейной отделимости 
подмножества в произвольном множестве что было использо
вано для установления верхних оценок для чисел |Л1({«х-|֊6}, В, /?)| и 
|Л4({<7Х //}, Л?)|, в зависимости от описания множества В. Из них, в 
частности, следовала известная оценка |Л1({<7Х />), ^)|<^2','(Г7> 1).

В сообщении (13) представлена верхняя оценка для числа 
| Л1и({йх}. В)\ в симметрических относительно точки о множествах 
В~Кп, утовлетворяюших условию о(?В. ՝

2. Опишем некоторые подходы к построению полных классов.
Определение 4. Скажем, что множество функций {/(х)} 

удовлетворяет условию (*), если из факта /(х)^{Дх)} следует при
надлежность —/(х)с{/(х)}.

Теорема 2. Если .множество функций {/(%)} удовлетворяет 
условию (•), то класс {Е{х) -/(х)-|-0//(х)£{/(х)}, Ь^Р} является 
полным.

Следствие 1. 1) Классы {А(х)}։ состоящие из многочленов 
А(х) не выше данной неотрицательной степени или же из много- 
членов Е(х) данной неотрицательной степени, являются полными: 
2) класс {(7(х), /, /}^{х' • хт'՝ ••• хт1Ь+Ь} при данных конеч-

и,... 1кК' ' '*
... т

ных семействах / и 7, члены которых находятся в подходящем 
взаимно-однозначном соответствии, является полным. В частнос
ти. таковым является класс {£(х), /, ./}֊{а։х՞'՛-} .,. агхтг+Ь} 

1
приданных /={{<։}}........ {/,}} и /={{/я։}, ..{тг}}, где М{!,//} и
т&.\' при 7 = 1, г.

Отметим, что расширение полного относительно Д класса мо
жет не быть таковым. То же самое верно относительно подклассов 
полных классов.

Теорема 3. 1) Если класс {А՝} удовлетворяет условию (♦) и 
его функции не принимают нулевого знчения, то он полон; 
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2) если класс {/•} удовлетворяет условию (.) и его функции не 
принимают нулевого значения в множттве А, то он полон от
носительно Я.

Теорема I. Всякий, полный относительно д, класс {Л; по
лучается расширением некоторого, полного относительно Я 
класса {/ *}, состоящего лишь из функций, не принимающих нуле
вого значения в множестве Я. причем Д) ֊Л1({Л}, Д)

3. Пусть зафиксированы множество Дс/?л и полный относи
тельно А класс {Л}.

Теорема 5. Подмножество ЛОСД {Е}-отделимо в Д тогда 
и только тогда, когда в классе {Л} разрешима система

V Р(х)-^ Г(х) -V |^(х)| 

ХбД\Ле

/г(х)у=0. при Х( Д.

Пусть {/•(л)}=={а/։(л)-|- ... + т. е. класс {^(х)} яв
ляется линейным замыканием заданного множества функций <2

1}. Тогда из теоремы 5 выводится утверждение.
Следствие 2. Для любого подмножества Д0с2.4 вектор

/։(л՜)՝ ~ /г(х>........М /</(*). 1А>1) полностью и однозначно
АбЛф х£А9

определяет [Г}-отделп.чость Ао в А. В частности, вектор 
С5 х՞1/, ■ • лЛ1М</։... , |Л0] । полностью и однозначно оп-

I) |Л1({6(х), Л /}, Е", ^(р+1)' ’
п

2(Я֊1) (Н|(/) И[] )։,/(/> + н։(/)

Г-2

х€Л. 1 # । (Я/.......

ределяет (0(х), /, ^-отделимость Ао в Я.
4. Вытекающие из теоремы 5 выводы можно использовать с целью 

установления оценок для числа отделимых подмножеств Такие 
оценки можно устанавливать исходя из оценок числа возможных век
торов типов тех, которые мы привели в следствии 2. Вид этих оценок, 
вообще говоря, существенно зависит от лары Я и структуры под
множеств множества Я, подлежащих рассмотрению. Ниже приводим 
некоторые верхние оценки для указанных*чисел (при их установлении 
полагается, что члены непустого семейства J целочисленны и положи
тельны; л>1).

Через /.(/) обозначим число членов в семействе /, а через рг(Л. 
Г / п, — число различных членов семейства / длины

Теорема 6. Имеют место оценки I)
п

2) |Л1({0(х),/. /}, £л)|<2 •

3) |7И({О(Х)./. л. £Я)|<2<Л ^<0.
9*

Ч-З при п^З и )(/)>2

л
Пусть /:"։={^/:л/V?,. а 5<л>(а, г0) —хэммннговый шар

6=1

ди уса г0 с центром в точке ц,-Ея. Ниже через обозначается

ра-

би-
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номнальный коэффициент, а (г] обозначает наибольшее целое, не 
превосходящее вещественное число с.

Теорема 7. Имеют место оценки

Если гС1)с.%“5։"Ц7, г0+1), то подмножество Аос_.Еп назы-
ваетсч шарообразным радиуса г0 с центром в точке г£Еп. Пусть 

£■", Лшл(г0)) есть множество всех {/^-отделимых шарообраз
ных подмножеств радиуса г0, а ЛЩЛ}, Еп, 4Ш.О.) обозначает мно-
жества всех {/^-отделимых шарообразных подмножеств в Ея. Далее, 

' Р*՞՜ —1\ ) | — /\|
пусть л/(г0, /)=mln'max У ( ); 21~,(—max min V , 11, OJ-H

1) |ЛД{О(х),/,./}, Л($р ...,хЛр)|<П |р(5<։~1)՞''. • ... • (5(а-1)ж<» + 1]: 
JAlf/

|«х/<«1уХо \ j / I j /I J
Теорема В. Имеют песто оценки

Ш.0 П [ П/(ГО> / 
1=1

2) M({G(X),/, J}, д^о.хг ■ V II |/л(«, ПМ/=1 Iн—О

+л • 2я.

При конкретизации рассмотрений можно получить соответству
ющие опенки для числа |Л1({Л՜}. Еп. Лш.о.(®, г0))|—мощности множест
ва всех {Л{-отделимых шарообразных подмножеств в имеющих 
радиус г0 и центр в точке а£Гя, а также для мощности множества 
всех таких подмножеств, имеющих одинаковый центр а^Еп. Напри
мер, имеют место оценки

|/И({6(х), t.J}, £я,Лш.о.(1,г0))|<|( п V1 
I \М-1 /

Множество Л($։, $2, М/М {0, /=1, л}, где
Х/РЛ при /=1,л, называется л-мерной целочисленной решеткой. 
Пусть 50=|Л(х։....... $п)|=$։ • -4 • ... -5Л.

Теорема 9. Имеют место оценки

2) |M({G(x), /. /}, Л($։........s„))l<2 £о 
2

• П
. ........../А>е/|

(s/,-1)՞1'.

X ... X(S/*-l)”''*+1+2.
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5. Каждая из приведенных оценок, очевидно, имеет смысл то п.- 
ко в случаях, когда правая часть неравенства не превышает полпо/и 
числа подмножеств рассматриваемого типа в исходном множестве Я 
Понятно, что сказанное касается и всех других верхних оценок подоб- 
ною рода.

Определение 5. Пусть {/•’}-полный относительно А класс 
1) Класс {Г} назовем абсолютно полным относительно 4. если М('/} 
Д) --=2Л (или (М({А՜}, Д)| = 2<д|); 2) скажем, что Я вполне ({У7}, ^-от

делимо, если |А1({/Г}, А, р)| =

В связи с определением 5, в частности, справедлива
Теорема 10. I) Для того, чтобы множество Еп было вполне 

({б(л), /, ./}. р}-отделимым, необходимо, чтобы V р,(/)> 1оц/։ ,( ¥ 

2) Для абсолютной полноты класса {Г7( лг), /, /• относительно Еп 
п кп_ д

необходимо, чтобы V |ч(/)>> - ------ •
~ пВычислительный центр Академии наук Армянской ССР и Ереванского государственного университетар. ь. ^որոստան

Վերջավոր ршqifու թյшն {Ր)-անջատել|ւ LGpuipiutphiip ւուննԼրի 
fiu ն < и կ ի ց!ւահատ ու մների մասին

Ւիցու.ր Հ2 - չափան ի Լվկլիդլան տարս։ծ ութ յան Որևէ վերշսւվոր
րա զմՈէ խ րսն է։ ենխարաւյէք ու խյունր կոչվում Լ [ /՜]-ան քատե լի

Ոէ մ, ևթե ձ /1 ր ադմու ի}լունները կարելի է տարբերել [[ դասին
պ ա տկան ո դ որևէ ֆոէ նլ)ք}Ւ ս։ յ ի ա րւ1 ե լւներո  ̂I

Հոդվածում բերվում են ենթաբազմությունների {1~ } * անջատելիոլթյան 
սլա յմ անների Հաստատման Համար Հեղինակի կողմից տարված Հետազոտու
թյունների որոշ արդյունքն եր։ ներկայացվում է ա!Պ ոլյՒ Ւ անհրաժեշտ // 
բավարար պայման և ցուցադրվում Լ 7քա օդտադործման Հնարավորութ յուն֊ 
ներր նշված տիպի հնթ աբադմո ւթ քոլնների յան ակ ի դնահատումն հրի > ար
ցում։ 1'երվոլմ են այդ բան ակների մի քարբ վերին դնահատականն ե ր կախ
ված Հի մնա կան բազմության և ֆունկցիաների {[՜յ դասի նկարա դրոլթյո ւն - 
հերից, ինչպես նաև {} • ս։նշ ա տ ե լի ո ւ թ յան նկատմամբ քննարկման ենթակա 
տհգ'— /1 ենթաբազմությունների Հզորությունից և կա ոոլցվածքային նկա- 
րսւդրությունն երից։

Հեկուզման մեջ ներկայացված արդյունքն երի բնույթն ունեցող արդյունք

ներ նախկինում հաստսւտվ ած չեն եղել։ЛИТЕРАТУР А—Գ Р Ա ’« Ա Ն Ո Ի Տ Ո b Ն
1 Э. И, Иечипорук, Проблемы кибернетики иын. II. Наука. М. 19Ы О. Б. 

Лупанов, Проблемы кибернетики, вын 26. Пачка, М, 1973. 3 Л1. Блок. Я. Мпранек. Кибернетический сб . н. с.. № 6. 1969. « С. Яджама. Г. Ибараки. Кибериегичесьн,։ сб., н. с., №6, 1969. » 5- Muroga. IEEE,Trans, on El. Comp., EC—H, №2, 14>5. 
O. Wlmt r, MEE. S. 134, 1931. 1 S. H. Cam rou. Bionic՝ symposium, Rept 60 600. I960. » E. Goto, H. Takahasi, Proc. IFIP, Publ. CO, 1963. • Б. E. Торосян, ДА IАрмССР. г 68. № 1 (1979).10 JO Л. Зуев, Л. И Линкин, Дискр аиа. им. ՛ 1>(1986| ” Б. Е. Торосян. VI Всесоюз. конф но проблемам теор. кибернетики Гс и'14 локл., Саратов. 1983. 12 Б. Е. Торосян. ДАН АрмССР, i 84, № 2 (19<s.) z
хангельский, VIII Всесоюз. конф но проблемам teop кпбернегпки Геяшы ւ ՛ ւ Горький, 1988
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МАТЕМАТИКА

А В Абрамян

О нулях ядра Сегё

(Представлено чл.-корр ЛИ Армянской ССР Н. У Аракеляном 27/УП 1988)

Пусть многочлены ортонормальны на единичной ок
ружности 7 = {г;|г| = 1} относительно распределения т/р(6), где р(5) — 
ограниченная неубывающая функция с бесконечным множеством то
чек роста на отрезке |0, 2-].

Зафиксируем и рассмотрим ядро Сегё

А'л(г. ;)=
п _______

У ®4'0 ®.(г). 
Г-о

При всяком «>0 нули многочлена ©л(с) лежат в круге и= 
= {г; г|<4} (см. (։), с. 14), следовательно, многочлен Кп(г, ') имеет 
точную степень п. , \ I

Известно (см. (*)), что все нули Кл(з, лежат на окружности 
Т и вместе с точкой являются точками сосредоточения п } 1 -точеч
ной меры на окружности, которая оставляет без изменения моменты 
с0> Г±1.........с±* меры н. точнее:

2к 2к
с*= 1 С е'*вт/р = - Г е'*Мзл, |Л|=0. 1, ... п, (1)

2՜.) 2՜.)о о
л 

где ^л= У;>я);
■> =о

-лл = -։ ■•»Л։ * = 1,2։ •..« и нули Кп(г, .){ 

т,п = «л), мера Дирака.

Обозначим через С(Т) пространство непрерывных на Т комп
лексных функций. Если у, (п = 1, 2, ...) — конечные положительные 
меры на Г, то символом с!)П-+с1՝{ будем обозначать слабую сходи
мость: для У/(-С(7՜)

Игл
Л —• >

Пусть </р=р(9)^+^Рз —разложение Лебега меры р, где /?(0)^0 
суммируемая на 10, 2—| функция, а </рл — сингулярная компонента р. 
Справедлива следующая

152



Теорема I. Если р(б£>0 для почти всех 0(-|О. 2-| 
У/£С(7) имеет место предельное соотношение

то <Л/я

2։
Нт /[:■")+ +/(--") = 1 Г/(с.'*)^, 
л-х п

о
• с/9 Iят. е. -------V:оп - ..

2~ л 4-1 ~~

(2)

Прежде чем доказать теорему I, сформулируем в виде леммы 
некоторые необходимые нам известные результаты (см. (’)).

Лемма 1. Если /?(9)>0 почти всюду на отрете |0. 2~| то
2-

11т I ' - 0;
Л — х Д

0

0
Доказательство теоремы. Достаточно показать, что

2« 2кл <•
Нт I е'кЬ(1уп= I е'^сЕ), |Л|=0. 1, ... 
Л-•Эв •/ •/ о о>

Имеем 
2ж - 2«

- С^*6г/ря= — V Л— -Ц- ֊[^ 21?4е'’)|։е/=
2*3 л+1 *=0 т,п п-՝ * 3 *. о

о п
2г. 2-.

= —— - Се'*%,^*|(е'։. е —— V 1 ри!?4е'в)=^- .
И 1 2”,) Л-{-1 ч п—|*|_|2՜,

0 О

(3)

(4)

Мы воспользовались равенством (1). Далее

«Ч(е'։)|։^я|< (3)

е">)ау =

/1-И1-Ц 1 [• тКл-|*|(г‘*. 
л + 1 2г] «-1*1+1

2х 2«
«. д~1*Н_!_ 1. Гс.мб^ __1—I I Кл֊|»|(е'։-

л + 1 2п.) м-И 2֊3
з • (1

(6)

1*1 .
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Переходя к пределу в равенстве (4) при п +оо с учетом (5), 
(6) и леммы 1, получим (3).

Теорема 2. Для справедливости предельного соотношения 
(2) необходимо и достаточно, чтобы

Нт ."/ |/ся(г.:)|м:)|֊։ - ։

равномерно (по г) внутри и.
Теорема 2 является следствием следующей леммы 
Ле м м а 2. Пусть {г«^.։СГ, п = 1, 2, ...

п
[1 (£ <*л)| ^.«1 ~

1»1

1 V *(г-2.п). 

Л I

Для того чтобы 

• г/9

необходимо и достаточно выполнение условия

Нт у |Дя(г)|- 1

(')

(«)

равномерно внутри и.
Необходимость. Из (7) следует, что

Пт 1п р |р„(-г)Т = 
п—Ж г

равномерно внутри И.
Достаточность. Так как

ИМ = 5НР 
!/!<։

(9)

то в силу слабой компактности единичной сферы в сопряженном 
пространстве (см. (4), с. 188) из последовательности можно
выбрать слабо сходящуюся подпоследовательность.

Если б/#(6) произвольный слабый предел для {</*„}. то согласно 
(8)

2«

1п|г—е'*|£Ь(8)֊ О,
6

откуда следует
2с

^'*^(6)-О, |А| = 1, 2, .. . (10)

о
Так как тригонометрическая проблема моментов имеет единст- 
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пенное решение (см. (’)), то из (9), (10) получаем, что </.(6)^ —
Чт. ’

Лемма 2 доказана.
(По поводу леммы 2 см. (*), §7,4)

Кнроваканский государственный педагогический институт

Ա. Վ. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ

11Լզւոի կորիզի զրոների մասին
'Ւիգուք |ւ(9) շնվադոգ սահմ անափակ ֆունկցիա է որոշված | Ո. 2г] 

միջակայքում: Դիտարկվում է միավոր շրջանագծի վրա րսւո Ժ՚ւ*/» որթոգո- 
նա у րագմ անդ տմնե րի ո հաՀէորդականոէ թլունր ե նրանց համ ապա-

տա и խան 11եգյոի կորիդ(Հ՝

Ո ________
Кп(г, ’.)= V оА(.) ?А(г)է’ =0

Հայտնի է» որ ֆիքսած ^-ի համար (|,| 1), /\л( ,)-/» պրոներր պարդ
են ե րնկած են միավոր շրջանագծի վրա: նշանակենք ք Հ1 }~ով միավոր
շրջանագծի վրա սրնընդհատ կոմպլեքս ֆ տ նէ^/քաների տարածութ յունր։ «ր
խատանքտ 

Թ ե ո
մ ապացա գված է հետե յալ թեորեմր
րեմէ Եյ>ե ս (9)^>0» ն. ա. 0£|Օ, 2~|. ապա ցանկացած Հի Տտմաթ (ՀէՇ՝(7)) տեղի ունի ճեւոԼյա| սաէւմանւսյի!ւ աււհչուրյունք՝

1
Нт —V 
« -• >• ո . ։

| Հ(*Պմ0.
6որտեղ Л-1.2, .... /\/։(^)-ի զրոներն են;

Л ИТЕРАТУРА— ԳՐԱԿԱՆՕԻ^ՅՈԻՆ

1 Я. Л. Геронимус, Многочлены ортогональные на окружности и на отрезке. Физ
матгиз, М, 1958. 2 А1. Г. Крейн. Л. Л. Нудельман. Проблема моментов Маркова н 
экстремальные задачи, Наука. М. 1973. ։ Е. Л. Рахманов, Об асимптотике отношении 
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Поведение на бесконечности решений систем Ламе 
и Стокса в секторе слоя

(Представлено чл корр АН Армянской ССР Б Л Абрамяном 21 /VI 1988)

Г. Постановка задач. Пусть Й —область в /?л, совпадающая 
вне достаточно большого шара В с сектором слоя О==К.Х( —1/2, 1/2), 
где К = {у:|?|<*}. ’£(0. -]; х = (у, с), у = (л։, х2)-(безразмерные) де
картовы, а (Г, а, г) —цилиндрические координаты. Рассмотрим систе
му уравнений - . и .л

-V • Г«4-Т/7 = /. V • «=(1-2*)р в Й, (1)
в которой и-(«|, м8,.«։) и ц |0, 1/2|. Если * = 1/2, то (I) —система 
Стокса, р—давление, «—вектор скоростей; на <?- поставим следующие 
условия:

ю = Ф на <?Й. (2)

Если '<1.2, то уравнения (1) эквивалентны системе Ламе. Тогда и— 
вектор смещений, р—величина, пропорциональная среднему давле
нию, '—коэффициент Пуассона. Примем краевые условия

« = Ф на Г: 5(г\и) = ^ на дй\Г, (3)

где ф 11 ф—внешние нагрузки и смещения, а(/”(м) —нормальные на
пряжения, Г В ~ [х :?=+?., |г|<1/2) В (т. е. боковая поверхность 
сектора слоя жестко защемлена).

В следующих разделах строится асимптотика решений задач (1), 
(2) и (1), (3). Для упрощения формул предполагается, что /, ф и 
ф—финитные вектор-функнии.

2 . Система Стокса. Определим по функции у—</(у) вектор 
л՜)-(1/8(4г2 — 1)Г 9(у)՛ 0) (штрих оставляет в векторе лишь пер

вые две компоненты). Гармонические в К функции г_)/со5 (\/(ф—я)), 
подчиненные однородным условиям Неймана на дК, обозначим 
здесь /=0, ֊ 1....... /7 = -/72’.

Предложение 1. Обладающее конечным интегралом Ди
рихле решение задачи (1), (2) *=1/2 допускает представление

и(х) -С^ЬЦ^,; х) + о(г-т-1(1+гехр(ог(|ф|—а))),

/?(х)=соп814-С1^1(х)4-о(г-т), (4)
где Сх зависящая от /, ф постоянная, ;<ш1п{',4-1, /2}, о^>О*

Алгорифм построения формальных асимптотических разложений 
при с -х. является модификацией известных итерационных процессов 
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конструирования асимптотики решении эллиптических краевых задач 
в тонких областях (см. (■ ъ) и др.). С его помощью выводится так на
зываемая предельная задача на сечении К сектора слоя 6'. в рас
сматриваемом случае это—задача Неймана для оператора Лапласа (со 
с уравнением Рейнольдса). Вблизи боковой поверхности С1 возникает 
экспоненциально затухающий пограничный слой (из-за него опенка в 
(4) содержит экспоненту).

Введем декартовы координаты такие, что />* = 2, ось О,1 
совпадает с лучом {<р*+а}, а ось СЦ* направлена вовн.трь О. Пусть

—гармоническая в 11 : |т1։|<^1/2, т/։>П} функция, равная нулю на
боковых сторонах полуполосы И и 1'8(1—4<<) на ее торце. Положим 
/ ИГ э՜. МП)Ц® и обозначим через •, решение плоской задачи 
Стокса

֊¥՛•¥';'֊* ?>0, V в II; (51

0 при ^,= ±1/2, т,։>0; 7 = (0./) при т1։ = 0, |т12|<1 2. Можно про
верить, что |:'(5')|, |;<(<)| о|е\р(- /„ - -оо.

Предложение 2. Для решения (4) верны Формулы
п

V/(T<±):(/)(z±)} + o(r“ »-3). р(х) = 
±

л
=const4-v C/(P/(y)4֊Vz(7j±)p(^(7j )}фо(г •֊-). г-оо,

в которых обозначения аналогичны использовании и пенсе: кроме 
того, п-1 + [4*/-|, Pj ^Qj-/'(l-H-pr՜'/ 151п(/,(? - ։)),

Q[—1, 1 |3z~f/J<’3/n2' ровная единице вблизи нуля.
3°. Система Ламе. Решение задачи (I), (2) при *<1/2 экспонен

циально исчезает на бесконечности (напомним, что правые части в 
(1) — (3) финитны). Рассмотрим задачу (I), (3) Предельной для нее 
служит совокупность краевых задач

(V • v )w - 0 в К, w=dw'd^=G на дК \0; (<»)

v • v'^-И 1+*)(!—՛') ‘v v • v—° в 11=0 на ։՜։
По двумерному вектору V и скаляру к», зависящим ог переменных 
у£/(, построим трехмерные векторы

И(г»; л)=(г(у), *(•/—1)“։-¥ ’
1У(те;х)- (| 1/24(1-*) *(4(2—Ог*+ 6(6—-))^¥ ■ V'֊֊֊ I?'МУ)- 

»(у)4-1/24*(*-1)-1(12г։-1)7' • г'Му))- <8)
Вне конической окрестности боковой поверхности цилиндра С асимп
тотика решения и задачи (1), (3) представляется в виде линейной ком 
бинации векторов (8), определенных по однородным решениях кр.к 
вых задач (6), (7). Эти решения /-»•£(?, 1пг) находятся из некоторых 
спектральных задач на дуге (—а, а); А—собственное число, а ко>фф ՛ 
циенты полинома /-£(«. /I суть собственные и присоединенные век го-
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ры. Известны (см., например (г)) трансцендентные уравнения, кото
рым удовлетворяют указанные собственные значения.

Пусть раствор 2а угла Л'таков, что первые собственнные числа 
/а и / из полуплоскостей {Re'<^l} и {№/■<()} простые. Отвечающие 
им решения задач (6) обозначим чере^ w’(y)-r Фэ(«р) и «>°(у) = 
--г'-Ф (<р). а вещественные части следующих корней - через fw и
I Г-

Вблизи боковой поверхности С возникает пограничный слой, кото
рый описывается при помощи специальных решений задач о плоской 
и антиплоской деформации полуполосы П. Ею конструкция весьма гр >- 
моздкая и здесь опускается. Отметим лишь, что погранслой вычисля
ется по тем же формулам, что и в асимптонике по £ решения задачи в 
цилиндре малой высоты. Упомянутые формулы приведены, напримео, 
и § 5.6 (8). ... ’ * .

Предложение 3. Обладающее конечной упругой, энергией 
решение адачи (1), (3) при '<4/2 имеет асимптотику я(л)«= 
«=С։Р՝(с°; х) + C-VV'tw0; л)-г(1, 1, г)о(г-т), г—оо, где 7<mln{> —1, 
՛ 4-1}.

Отметим, что при помощи обсуждающейся модификации итера
ционных процессов С՜6) можно построить полные асимптотические 
разложения обеих рассмотренных задач.

4J. Краевое задачи в слое. Если К —полный угол /?։\0 (Й вне 
В совпадает со слоем единичной толщины), то пограничные слои от
сутствуют, а коэффициенты асимптотических рядов выражаются че
рез производные фундаментальных решений У(у)=—(2՜)՜1 1п|у|, 
(8-)-։|y|։ln[y| операторов v • V . (V • V')* и через тензор Сомнльяны 
Т, отвечающий системе Паме в (7). Сформулируем более простое 
утверждение относительно решения системы Стокса.

Предложение 4. Для решения задачи (I), (2) при > = 1/2 
справедливо асимптотическое представление

(и(х), р(х)) = (о, const)4- V v Cj.^UtXi „( v') Г; *).
J-lп —I

л'/.л(г')1'(у))4(1, 1, 1, г)о(г-х-'- ), л—»оо, 
где С1֊п — некоторые постоянные, у-*Х)п(у), у = 1, 2— гармонические 
полиномы степени п. Л' — произвольное натуральное число.

Ленинградский государственный 
университет им, А. А. Жданова

U. U. ЫЦЩРГЧ
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Ասիմպտոտիկ շարքերր պարունակում են անկյունում սահմանային խրն- 
գիրների հատուկ համասեռ յուծումներլ Լամեի համակարգի համար դրանյ, 
խնդիրներ են Կիրխհոֆի սայի ծռման և Հարթ յարվածային վիճակի մասին, 
իսկ (հոորսի Համակարգի Համար գա Նեյմանի խնդիր Հ Լապյասի օպերատորի 
համար (Ռեյնոլղսի հավասարումներ)։

Շերտի հատվածի կողմնային մակերևույթի մոտակայքում առաջանում է
Լրսպոնենցիայ սահմանային շերտ, որր նկարագրվում /. կիսաշերտոլ մ 
խնդիրների յոլծու մներովէ
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М. А. Задоии

Задачи малокапряженноои составных тел

(Преис .лепо <ы. кирр АН Армянской ССР Г։. .1 Абрамяном 22/¥1 1988)

Рассматривается пространственное малонапряженное состояние 
। а крае контактной поверхности составного клиновидного тела со сте 
пенным упрочнением. Фундаментальное исследоване в этой области 
!ля линейно-упругих составных тел приведено в монографии ('). Воп

росы концентрации напряжении в угловой точке при степенном законе 
хпрочнения впервые рассмотрены в (- В статьях (■* 5) обсуждаются 
вопросы малонапряженностн составных тел со степенным упрочнением.

I Пусть два призматических тела из несжимаемых степенно уп
рочняющиеся материалов, соединенные по боковым поверхностям пол
ным прилипанием и нагруженные непрерывно распределенными внеш
ними силами в других боковых поверхностях, находятся в состоянии 
пространственного ’напряженного состояния. Выделим около края кон
тактной поверхности призматический элемент и приведем цилиндри
ческую систему координат г, (>, г. Величины в областях —3^

обозначим, соответственно, I и 2.
В каждой из этих областей имеем дифференциальные уравнения 

равновесия

соотношения между компонентами деформации, перемещения и напря
жения

он и . \ до дю п ди . дю
— Т՜ ՚ Տ® — Г ТТ՜ » ех ~ . 1 2 1’гв — »дг г г дч дг дг дг

_ до г> I ди до ,1 дю .
^ ‘րէ~ л ՜! ՜օ՜ ’ ~ ս՜ ' 77՜ ’ 3°՜՜ ^е° ’

օր ր ր оч дг г дч

;й + 2/?з'ип -’(ег — г»), с.» 5։+2Ле«-։(е,—е։), 

՜էյ֊շ^Հ «ր4«։ + տյ = 0.
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’о У (ь֊ во)* + (в» ֊У 4 (՛,-а,)’■ + 6( -1֊+ -։; (2)

ео' ев)։ + (Ев-г03 + (^-'г)։4б(7^47’1+^)_

Принимается, что степени упрочнения т обоих материалов одина
ковы, модули деформации к различны

2. Полагаем, что деформированное состояние элемента слагается 
из плоской деформации н деформации кручения. Такое деформирован
ное состояние характеризуется отсутствием продольного удлинена I 
элемента ։*=0.

В каждой области (/ = 1,2) решение при /1 представим с. - 
дующим образом:

(/.— \)т 1

'2)АГ/Л 1=Х|14֊(?~I )/п|, (3)

= те,( = Л<г(Х-1,/я

И1~Г'/1, Ч)1 = 0՝+\}г^, ■п>1 = г1^1,

/л -(<[/; + (! ֊ '։)Л1։֊Н'7Л 4֊?/ + <₽?)'"-1. > * 1

где /■<-֊/,(/, б), ?;«(Х,0) искомые функции от 0 и параметра >. При
веденные выражения (3) компонентов напряжений и перемещения 
являются решением системы уравнений (I)—(2). если функции /, и 

удовлетворяют следующей системе обыкновенных дифференциаль
ных уравнений

(??/<)’ -т)®//./=0. (4)

Для краевых условий первого рода на поверхностях & = ։ и 5 = 
= —? принимаем отсутствие внешних сил

(I/;+(1 ->‘)Л1х/)ч^х;х/ -
/|+(1 — )•)/}= 0, Тг -֊ о, 0 = X, — 8 (5)

и условия на контактной поверхности

((/;*<։ ^у։]Х1)'+4чЛьвт{(1Л+0-
|;;-|֊(1-к։И։)Х1 = 1|Г; + (1-А’)/8|х։. = (6’

/1-/2* ?1“ ^2 ^1- 6-0

Система дифференциальных уравнений (4) с условиями (•>> (<՝) 
трсхточечиая задача на собственные значения для определения 
и Придавая различные числовые значения >֊, из (4)—(6) пкленны 
ми способами определяются соотношения между параметрами \ ,• 
т. При условии Х>1 в пространстве этих^ параметров будем иметь 
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область малонапряженности. Принимая находим Iиперпо-
верхностн одинаковых степенен концентрации напряжении /'(а, 3, ,, 
/л, Ка)=0.

При ? О из (1)-(6) имеем случай плоской деформации (I), а 
при /֊0 получим случай кручения (։).

3. В случае ' = 1, т. е. при конечных напряжениях, решение 
системы (1) —(2) можно представить в следующем виде:

з», □»/= -2А(
« 

/»

В,—2А1 (1 ”г*/® Л(1 {-О )/,,
о

(7)
~гг! ~(>г1 = Л/=/Г/С|С|т

и1 - Сг ՝11, г<( = —20/, д О1пг, о», = Сг<р(,

где Л, и С - произвольные постоянные. Приведенные выражения 
компонентов напряжений и перемещений (7) будут решениями сис
темы уравнений (1)—(2), если ф,- и ®, удовлетворяют системе диффе
ренциальных уравнений

,._=_ 4Ц-т)фД1-Ц;)

(8)
4(1 /п)6,?.

В случае граничных условий первого рода однородные условия 
системы (8) будут:

^= —1, '^*=0, в = а, —& (9)

на контактной поверхности имеем

(10)
* <Р>л = 7??Х։. <?։Ч։- 6ж=0

Из условии на поверхностях б = а, 0, — ? для з^ получим 
■ о
Г (1 фф։)-/л£/е+д I (1 -н;)7л^ = 0. (11)

о -3

Система дифференциальных уравнений (8) с граничными условиями 
(9) (II) определяет гиперповерхность ^(а, 8, м)=0 конечных
напряжений, отделяющую зону малонапряженности от зоны сильной 
концентрации.

При /и=1, т. е. для линейно-упругих материалов, задача распада
ется на две отдельные задачи—задачу плоской деформации и задачу
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кручения. В случае у, о т. е. при плоской деформа,,,,,,. ,,„лучим 
уравнение 7

ф-_ -44,֊ 4<|-п,1М|+»,) 
' 1 (։2)

с граничными условиями

(7(1+’^)/. '!■;(։) = '^(—₽)=—!.

___________ (13)
•?1(Ь) = ь։(О), х, /(н-£ )Ч 4:5*.

■Уравнение (12) с условиями (13) определяет поверхность Г{ 
?. гП) — 0 малонапряженпости при плоской деформации. При т | 
из (12)—(13) будем иметь

Р (/ 74 1)со52асо$։Н(7-1)со5г(5-7(7-1)со521֊
— 7$т2а$ш2? г (I 4֊7?)(51п2։СО$2^4-7С052а51п23)--; -0. (14)

Уравнение (14) совпадает с соответствующим уравнением К С 
Чобаняпа ('), если в нем положить коэффициенты Пуассона равными 
1/2-

4. Когда элемент края контактной поверхности совместно испыты
вает плоскую деформацию, деформацию кручения и продольное удли
нение. конечное напряженно-деформированное состояние можно пред
ставить в следующем виде:

аг1= 3»/4~4Л/Ф/Х/, ан = 2А(—— р 

о
(1_г4*/)/.՛^’ ^<( 14- ч*/)Х/«

о
'г г/ — = -4/ф/Х.ь

/, - (/(1-г^)г 1 V?; • л՜ '• <15)

и! -- СгЪ,— ^֊*= , г»<= —2Сл+Сг1пг, 
2 У 3

И),=.Сг-с,1 г Ср֊
/з

где р—постоянная, характеризующая деформацию удлинения элемен
та.

Компоненты напряжений и перемещений (15) будут решением сис
темы уравнений (1) — (2), если функции ?. и ?< удовлетворяю; с1н- 
теме дифференциальных уравнений

4(1—тМЧ-Ф/)______ .
р։4֊4'^-|֊®‘֊!֊м| (1 4- 'УН’ + ՝?1՜ I

(16)
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4( I — ա)-խ®’

?’ք+да | (14- ձ; «յ, /1 ’

Граничные условия для (16) остаются прежние —(9) — (II). Сис
тема уравнений (16) с условиями (9)—(II) определяет предельную 
поверхность Ф(а. {։, ,, /и, />)=0, отделяющую область малонапряжен- 
ностн от области сильной концентрации напряжений. Исходя из сооб
ражений непрерывности, из (16) и (9) — (11) можно заключить, что 
при изменении р от 0 до ос положение предельной поверхности 
Ф —О меняется от г(а, ', т) -0 до / (л, 3, 1) ^0'. В частности, при

0, т. е. при кручении, из (16) получается О/со$0-+/\sln9. Ис
пользуя граничные условия, из (9) —(11) для о<։ будем иметь

^■ИсоН1-” ;Ц>3|со5з|1֊՞ = ()
(> 1-|-/'։С0$2а Г՜՞1 (/1 4֊ркС05^)։

При р—0 из (17) следует уравнение, полученное в (5), а при 
р — приходим к соответствующему уравнению для линейно-упру
гого тела С1)-

Институт механики Академии наук 
Армянской ССР

17. Ա. <յԼ1ԼԴ11Ց1ԼՆ
Թաղաղրյւսլ մսւրմիքւնհրի |>Լր|ւսրվ։։ւծու|> ւս։քւ խնւ|իր1'ւԼրո

Նախորդ հ աղո ցցումներում (1>2) քննարկվել են աստիճանային ամրա
պնդումով բաղադրյալ մարմնի միացման մակերևույթի ե գրում թ երլարվածու- 
թյան Հ արցերր >արթ դե ֆորմացիտյի ե ոլորման պայմանների աոկայութւամբւ 
Այստեղ ուսումնասիրվում Լ ավելի րն ղհ ան ուր խնդիր, երր աստիճանուէին ամ- 
րապնդում ով բաղադրյալ մարմնի միացման մ ակե րևոււթ ին կից Լլեմենտր 
գտնվում Ւ, Հարթ ե ոլորման դեֆո րմ ա ցի ան երի Համատեղ ադդեցութ հունների 
պայմաններում: Խնղիրր Տ ան դում Լ սովորական դիֆերենցիալ հավասարում֊ 
նԿ՝Ւ (Հ-րղ) հ ամակարգի ինտեգրմ ան ր ( 5 ) — (() ) եզրային պայմանների դեպ
քում, որոնք բխում են արտարին մակերևույթների արտաքին ու ւ1 երից ագատ 
լինելու և միացման մակերևույթում լարումների և տեղափոխումների ան- 
րնդ Հատոլթյան պա յմաններից:

հավասարումների (8) Համակարդր՝ (9) — (11 ) պա լմաններով սկղքուն-
քորեն որոշում / ֆի գի կա կ ան 
թյան մեջ թերլարվւսծ ոլթյոլնր: 
դեպքեր, ստացվում են (1,յ)

Հո գված ում րնն արկվ ում Լ 
վ ոգ է լ ե մ են տ ր ենթարկվում /

ե Լրկրա * ա փ и/ կան պարամետրերի տարածող 
ք ք ր VԱյս ու սումնասի րութ յուն ի ց, որպես մասնավոր 

ւ ողվածներոէ մ բերված արդյունքներր ւ 
նաե այն դեպրր, երբ միացման եգրում գտնր- 
նաև առանցքային ձգման է

Л ИТ Е Р А Т У Р А ֊ Л Р О. ’I И 1» П Ь К 3 П Ь Ъ

1 К. С Чобанян. Напряжения о составных упругих телах. Изд-во АН АрмССР. 
Ереван. 1987 : Г. П. Черепанов, ПММ, т. 31. вып 3 (1967) 3 Дж. Райс, Разрушение, 
Мир. М . 1975, т 2 А. Задоян, ДАН Лрм< СР. т 74. №1 (1982) 5 Л1. А. Задочн. 
ДАН СССР. т. 296. К? 2 (1987). *
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лизчамп. ищ 'тль^атъьрь иш’ьыгмкзь дьипмвъьг
ДОКЛАДЫ АКАДЕМ ИИ НАУК АРМ Я Н С К О И С СР
ЬХХХУП - ---------- --—

УДК 539 3

ТЕОРИЯ УПРУГОСТИ

Б. Л. Абрамян

Об одной несимметричной задаче для упругого тела с 
круглым цилиндрическим ослаблением бесконечной длины

(Представлено 22Д11 1988)

Исследуется несимметричная задача о действии сосредоточенной 
силы в упругом однородном пространстве с круглым цилиндрически • 
ослаблением бесконечной длины, когда сила приложена во внутренней 
точке упругой среды на конечном расстоянии от полости и направлена 
перпендикулярно к оси полости.

Динамическая задача о распространении упругих волн в прост
ранстве с цилиндрической полостью бесконечной длины, когда воз
буждающая колебания нагрузка приложена к внутренней точке прост 
ранства в виде сосредоточенной силы на конечном расстоянии от по
лости и направлена перпендикулярно к оси полости, исследовалась в 
работе (').

Здесь статическая задача для пространства с цилиндрической по
лостью с аналогичным образом приложенной сосредоточенной силой 
рассматривается для выяснения влияния расстояния между точкой 
приложения силы и полостью на искомые величины.

Различные случаи действия сосредоточенных сил на упругое прос
транство и полупространство рассматривались в работах (2 9).

I. Постановка задачи. Для решения задачи ось Ог берем совпа
дающей с осью полости. Сосредоточенную силу берем расположенной 
в упругой среде в точке, лежащей на осн Ох и направленной вдоль 
оси Ох к полости. Переходя к цилиндрической системе координат, от
считываем угловую координату ? от оси Ох Тогда осевые плоскости 
Ф = 0 и ф=л окажутся плоскостями симметрии деформации, и станет 
возможным представлять перемещения и напряжения в интервале 0^֊ 
С л в виде следующих рядов Фурье:

иг = V м*(г, с)со5Л^, V , г)51пА?. иг — У ®»(г, е)со$^5. 
дТо «-։

= V г)созЛ?, ъ, - V 2)81пА<р, У г)з1пА?.

ад« V а<*»(г, 2)соз£х>, (х-г, ч>, г), О՛11
л-0

В силу симметрии деформации пространства относительно плоскогти 
2=0 достаточно рассматривать задачу о действии сосредоточенно։! и։
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лы <3 на пространство с полостью только для полупространства с вер
тикальной цилиндрической выемкой круглого сечения при следующих
условиях: ' * ’

и:(г, 0. о)=0, о, ?). 0, Тг2(г, 0, ©)= — •Г- Г-г) (1.2)
2г

где Дх) —функция Дирака (’°).

б(5) «=
о $У=0

5=0 ’
| о(х)Ф(х)г/х=Ф(о), (1.3)

гв—расстояние от точки приложения сосредоточенной силы до оси 
О.-. . '

На поверхности полости принимаем условия

иД/?, г, <?)=«,(А?, г, ф) тг1(/?, г, ?)=0, (1.4)

если на поверхности полости /--А* имеется жесткая облицовка или в 
полость вставлена жесткая гладкая труба.

Если же па поверхности полости напряжения отсутствуют, тогда 
вместо условий (1.4) берем

г, <р)= г, ф| ֊ -гД/?. с, ?)=0. (1.5)

При решении задачи, учитывая разложения (1.1), граничные усло
вия записываются для каждого члена разложений (1.1), для каждой 
гармоники решения отдельно.

Используя представление функции о(ф) в виде ряда Фурье (и)
о

' (ф)----- 1֊ — V СОзЛ?, (1.6)

получим следующие условия:

»д(г,0)=0, т<у(г,0)=0,
(д=1.2,...)

Т.Г

■—֊Чг—г0) (Л-0)
(1.2’)-(4)('-.о)«

«*(/?,г)=»*(/?,г)=^)(/?,2)«0 (Л = 0, 1, 2. ..,) (1.4')
и

где

«<*>(/?. г) = Ч*’(Я. «)=Ч*>(/?, г)=0 (/г-0, 1. ...) (1.5՜)

2. Использование функций П. Ф. Попковича. Составление выражений 
для перемещений и напряжений в виде сумм интегралов Вебера и 
Фурье. В соответствии с представлениями (1.1) в цилиндрической сис
теме координат функции Папковича берем в виде:

Ф։(<՜, г. ?) £ ?!*('՛. з)соз(А 1)?;

нс
?. -’) = V *₽»»(/'. г)51п(Л + 1)т;

*֊о
(2.1)
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Ф/(г» ?• ~) У «/*(<, ;)со$/г<р, 
*-о

где *-3,0 и функции ?,*(г. г) удовлетворяют уравнениям

4,Л-т,։тз»=,Ь«-о, ֊ £-+£-֊. (2.2
дг1 г дг дг1 г'

Тогда для коэффициентов разложении (1.1) получим выражения, прет 
ставленные при помощи функций ?<»

«■*(г, = ---------------
4(1->) дг ’

и*(г, *)=-?!* 4------------
4(1-») Г

(2.3)

^(г, 2) = «з*- —----- -  —— , ^* = Г?|» + 2гЗ*-!֊?0в
4(1—-/) дг

и др., эти выражения приводятся в работе ('2).
Используя решения уравнении (2.2), функции ?,* для решения за

дачи берем в виде следующих сумм интегралов:

’■?!* = 5(1*։(()КЛ֊։(-,г)со$(тг)^;

Л<*>(/)е-'֊'117<к’»()г)<//-Ь ВПчЖ*(т'’)з1п(7г)4/-(; (2.4)

вс

То*

о

о

о о
Л

где введено обозначение

и>1”('<)=Л(/г)Г<(>/?)-Уь('г) /.(> /?); (2.5)

Уп(х) и )'п(л)—функции Бесселя от действительного аргумента, 
соответственно первого и второго рода, Кл(() — функция Бесселя от 
мнимого аргумента второго рода.

Представления (2.4) согласованы с тем, чтобы перемещение 
®*(г, г) и напряжения -Л*>(г, г) и г) на плоскости с=0 ыли 

бы выражены только интегралами Вебера.
На основе (2.4) и уравнении (2.2) могут быть использованы также 

и представления

Д<*>(/ ):е֊ ֊ 4֊ 5'*’(1УК* 1(г)со8(р)^;

9
(2.6)

5(‘>(7)гА'» |(1Г)С05(7гМ7.
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При помощи формул (2.3) —(2.6) коэффициенты перемещении и напря
женно из разложений (1.1) представляются в виде сумм интегралов 
Вебера и Фурье.

3. Использование преобразований Вебера—Орра. При удовлетво
рении граничных условий на плоскости 2=0 используются преобразо
вания типа Вебера—Орра

?^»(?Г)?(?)^ = ^Г) (0</?<г<оо);

о
(3.1)

*
■иад(№)+ ^(₽/?)1= С г

R 
рассматриваются случаи $=п— 1, п, и (-1, л-|-2.

Такне формулы преобразования .можно получить, следуя методу Е. 
Титчмарша I13). Подобные формулам (3.1) формулы преобразовании 
получены в работах Гриффитса (н-։б)г

В данной работе использованы формулы преобразований (3.1) л 
вычислены значения следующих интегралов, которые входят в искомые 
величины коэффициентов разложений (1.1) 

/ №<”4/г )сЬ

('«+֊,2)|^(/Я)+Г!('/?)| 2
ею; л=0, 1, ...)(3.2)

о
Это значение для случая л = 0 приводится в работе (|7):

। я /R \п
.1 ГД('/?)1 = “ 2 \Г /
п

Это значение получается из (о.2)
дается в работе (|7):

предельным переходом при

(3.3)

՛, - * 0 и

; п = 0. 1

иР">(/г)</Х
3/('։-Н’)|У;И'/?) + ГА('/?)] 2? ^(֊(А1)
о

(3.1)

-R1
.1 )։[Л(>Я)+ИИ'^] 8(л—1)
о

(3.5)

(/?<г<оо; п =֊ 2, 3, ...);

Г л М7<яп»().г)^
('’— (։Н '!('/?) 1-Г,И'7<>)| = 

о

г/<л_1(֊,г)

Kr.hR)
/?А'ч_։(./?)/<л(;г)

Kf.hR)
(3.6)

(1>0; /?<г<оо; п - 2, 3,
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Г . ■ ______*кл_м
օյ ('•’֊ -НР^И Ո('/?)| ՜ 2ЛД^| (3.7)

(հ>0: /?<г<пс; ո 2, 3, ...);

՝ ^{ոոԼՉր)ժ'. ֊Ա «
'Чда^)±П('А’)| ՜՜ 4йГ~П\՜/ (Հ<’<^ո 2.З..) (3.8)

II др.
При определении значений интегралов подобного типа исполь

зуются также рекуррентные соотношения между функциями Бесселя
4. Об определении произвольных функций интегрирования. Для 

определения произвольных функций интегрирования для различных 
гармоник разложении (1.1) параметр 5, входящий в выражения 
(2.4) — (2.6), берется следующим образом:

5=1 при А = 0, 5=2 при А’=1 и $ = А при 6=2,3,....

Удовлетворение условий (1.2'), (1.4') дает для произвольных функ
ций замкнутые выражения.

Для нулевой гармоники имеем

5<°)(Д=0. ՀՕ)Ա)ջՕ, ^°>(7) = ^(7)=О, М<°»(/) - —(3 —4'). 1\°՝('I.

где а 1 ' МЛМНН|<»Г
Произвольные функции интегрирования определены также и для 

других гармоник.

Институт механики
Академии наук Армянской ССР

р. I. ԱբրահամյանԱնվերջ երկվորությամբ գլւսնսւյ|ւն թուլացումււվ սււսսօցակսւն մարմւփ Տամար մ|ւ ո* սիմետրիկ իւնրյրի մասին
Աշխատանքում կառուցվում Լ անվերջ երկարությամբ գլանային թուլա֊ 

ցում ունեցող աոաձգակւսն մարմնի վրա նրա ներքին, գլանային խոռոչի 
առանցքից վերշավոր Հեռավորության վրա գտնվող, կետոււ) կիրառված 
կենտրոնացած ուժի ազդեցության մասին խնդրի լուծումը, երր I ե Ն ար ոն ա - 
ցած ուժը ուղղված < խոռոչի առանցքին ուղղահայաց ուղղությամբ։

Խնդրի լուծումը կառուցվում կ Պ. Ֆ. Պապկովիչի հարմոնիկ ֆունկցիա- 
ների օգնությամբ, Այղ ֆունկցիաները վերցվոււէ են եռանկյունաչափական 
շարքերի տեսքով, որտեղ վերլուծության գործակիցները ներկայացված եւ. 
Վերերի և Ֆուրյեի ինտեգրալներ պարունակող գումարների տեսքով։
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АСТРОФИЗИКА

В. С. Айрапетян. В. В Внхрсв, А. Г Никпгосян

О генерации «свободного» магнитного ноля при всплытии 
силовых магнитных трубок в атмосфере Солнца

(Представлено академиком В А Амбарцумяном 4/1У 1988)

По современным представлениям магнитные поля на Солнце гене
рируются в конвективных слоях на глубине порядка 10.10 см. Напря
женность этих полей не превосходит 300 Г с ('). поскольку в противном 
случае всплытие магнитных полей происходило бы быстрее, чем это 
требуется для объяснения многолетнего никла солнечной активности 
Исходя из этой оценки, отношение давления .магиигною поля к давле
нию плазмы в конвективной зоне р ^В’/вликТ составляет 10 ’.При 
всплытии плазмы с магнитным полем в фотосферные слои величина 3 ’ 
вследствие вмороженности поля в плазму (В~р) и уменьшения плот
ности р становится еще меньше. В результате давление всплывают՛։՝; 
магнитных полей в фотосфере должно быть незначительным по сраз- 
нению с плазменным давлением, в то время как наблюдения указы
вают на существование фотосферных магнитных полей, для которых 
Р>1 (2). Для объяснения этого факта были предложены, в част
ности, следующие два механизма усиления магнитного поля за счет 
сходящихся потоков плазмы (’) и вследствие опускания охлажденной 
плазмы внутри вертикальной магнитной трубки (1).

В настоящей работе предлагается другой механизм усиления м.: ■ 
нитного поля, связанный с всплытием магнитной силовой трубки из 
конвективной зоны и появлением "свободного» (очищенного от плаз 
мы) поля. Магнитная энергия в трубке возрастает из-за продольного 
растяжения ее элементов, которое обусловлено действием выталкиваю 
щей силы, возникающей вследствие конвективных движений.

Рассмотрим зависимость относительною давления 0 1 от степе й! 
растяжения трубки ///0. Будем считать, что сумма давлений плазмы 
внутри трубки и магнитного поля В2/8л уравновешивается дав
лением плазмы извне

• А2
Р ~- —Рехч

при этом температура плазмы вне и внутри трубки одинакова. Хчнты- 
вая постоянство магнитного потока в сечении трубки и числа частиц в 
ней, получаем, что при растяжении относительное давление магнитного 
поля ? 1 растет пропорционально (///0)3, если пЬ1 и /<». если
пкТ^ВЧ8-. Таким образом, при продольном растяжении трубки ве- 

1' ' ■ • |7! 



личина 3~։ растет как при малых, так и при больших ее значениях 
Отметим, что такой же зависимостью от ///0 характеризуется изме
нение энергии магнитного поля.

Возможность усиления .магнитного поля и его очистки от плазмы 
при всплытии трубки в атмосфере Солнца связана с тем, что работа, 
совершаемая выталкивающей силой, оказывается больше энергии маг
нитного поля этой трубки в нижних конвективных слоях. Действитель
но. работа, совершаемая силой, действующей на трубку, определяется 
выражением

Я =(р.х—р(Я/)^гЛГ. (2)

где < • 'скорение свободного падения на поверхности Солнца, Vх — 
объем трубки, Л—высота всплытия. С учетом формулы (I)

тц£ ■ к В- .
И’ 8г

(3)

где .’Ч/, масса атома водорода. Отношение этой работы к энергии маг
нитного поля, вызывающего всплытие, равно №- тн%:Ь;кГ. Для .ча
ртерных размеров и температуры конвективной зоны эта величина 
больше единицы.

Таким образом, если какой-либо участок магнитной трубки в кон- 
век тивной зоне всплывает несколько быстрее, чем ее остальные части, 
то *то приводит к растяжению трубки и образованию арки (рисунок, о).

Дип г«1»ка магнитных силовых грубик при 
всплытии:

а—в начальной стадии; 6—в развитой ста
лии всплытия, /—верхние арки. 2—ниж
ние арки. 3— растягивающиеся участки 

магнитной трубки

Неравномерное всплытие магнитной трубки вызывает в гравитацион
ном поле Солнца перераспределение плотности плазмы в ней. В верх
них областях арки плотность становится меньше плотности окружаю- 
шен се среды. В результате для арочных областей появляется выталки
вающая сила, которая приводит к продольному растяжению магнит- 
поп трубки, способствующему увеличению энергии магнитного поля и 
повышению значения ’ Растяжение трубки одновременно ведет и к 
охлаждению плазмы в ней. Охлажденная плазма имеет тенденцию не- 
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Помещаться в нижние части трубки, прогибая со. как это показано на 
рисунке, 6. и вызывая тем самым ее дополнительное растяжение

Описанный механизм может в значтельной степени снять труд
ности, связанные с объяснением появления свободного магнитного поля 
в верхних слоях солнечной атмосферы.

Бюракаиская астрофизическая обсерватория Академии наук
Армянской ССР
Институт атогнии энергии нм. Курчатова
Академии наук СССР

•Լ. Ս. ՀԱ&ՐԱԴծՏՅԱՆ. Վ. Վ. ՎԻԱՐնՎ. Ա. Դ. Ն|»Կ11’1 .11ՍՅԱՆԱրեւակի մթնոլորտում մագնիսական ուր1ափ& ւս րսաւմրլ ս ւսն ւևսԱսւնակ <uiqiuni» ւ1տզ1ւ|ւսակ ա էւ q«n»u։|i
Iи ո i| ո ւ| ա։ կ հ L ր ի ւսոայացմահ Աաս|ւԼ

Առաջարկվում Լ Արեգակի մթնոլորտի վերին շերտերում ՛մագնիսական 

դաշտի Ուժեղացման մի նոր մեխանիզմ, որը կապված Լ կոնվեկտիվ տիրույ
թից մա դնի սա կան ամային խողովակի արտ ամ դմ ան և «ագատ» ( պլաղմ ա - 
յից ((մ ա րրվա ծ ») մագնիսական դաշտի աոտջտցման Հետ:

Մագնիսական դաշտի ուժեղացումը պայմանավորված է նրանով, որ ար- 
տամղիչ ուժի կողմից կատարվող աշխա տան րր զերագ ան ցու մ Լ ստորին կոն. 
վեկսէիվ տիրույթներում խողովակի մագնիսական դաշտի էներգիան։ Եթե 
մագնիսական խողովակի որեէ մի մասը մյուսների նկատմամր ավելի արաղ 
է արտամղվում կոնվեկտիվ տիրույթից, ապա նա ձգվում է, առաջացնելով 
կամար։ Աքդ ան » ա վա ս ա ր ա շա ւի արտամղում ր Արեգակի գրավիտացիոն դաշ
տում ր երում է նրան, որ խողովակի ներսում պլազման վ երարաշխվո ւ) է։ 
Կամարի վերին մասերում նյութի խտությունը դաոնում է շրջապատ ող մի- 
քավայրի խտութեան նկատմամր ավելի ցածր։ Արդյան րր լինում է այն, որ 
կամարի էոիրուլթների վրա սկսում Լ ազդել արտամգիչ ում, որր րերամ 
մագնիսական խողովակի երկայնական ձգման, օժանդակ ելով մագնիսական 
դաշտի էներգիայի և Յ՜1 մեծության արմերի մեծացմանը։ Խողովակի ձգվե
լու հետ մեկտեղ նրա մեջ պարունակվող պլտղմտն սառչում / ու շարժվելով 
դեպի խողովակի ստորին մաս երր, առաջացնում է լրա ցու ցի շ ձգվածությոլն։

Նկարագրված մեխանիզմը թույլ է տալիս զդ*պի շտփով »սյղթա.արել 
Արեգակի մթնոլորտի վերին շերտերում աղատ մագնիսական դաշտի առա

ջացման րացատրելու >ետ կապված դժվարությունները:

ЛИТЕРАТУР Դ ՐԱհԱՆՈՒ^ՏՈհՆ
։ Е. Паркер, Космические магнитные поля, т I. "нр. М. 198- ' Солнечные 

вспышки, Наука. М, 1982 3 Ւ. Parker, Ар. J.. * 186, №643, р. 665 (Р'73).
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Полнмернзациоиная модификация наполнителем—частный полимеризационного наполнения СлУ'>аЙ

ш Армянской ССР С. Г- Мацояном 21 (IV |Ш) 21* ИНОМ Л* ' ..(ПРО««.«" „„.рнкашно наполнителей можно p։ctMn֊
пптимер..зап»0Й"у1° "°' ' „мер..зацпо.шого наполнения (֊). №,.

частный случаи "°' н преобладает последний. Осу. ։’1>1'аТ‘’,.„м,дапте "олдае^"’пХкаш!И мела полихлоропреном (ПХП) 
1а в комИ ’ им методом модпфп ֊ прОВОдимого в вододисперсио-к 
'XX'»» закоиоыерйо^й U опорного п .«..оттого компонента» 
1 ■ В присутствии смеси j։ ПОЛИВИКилового спирта

“обда.ВИе П' П₽оцкс °’- ПВО было посвящено H.W= . <<латекснои» частей композита, ' к,«с» образован.»֊ "X одииковых составов мел-ПХП в 

хотя удалось достичь п₽ак«осадочной части, где равномерное 
обеих частях, однако, в о л» пМиме1,изаця1,, в латексной части 
покрытие формвром;отвозалп раздельно.
наполнитель и иолимер ирвсутствю ида1еддаанию закономерностей

Настоящее сообщение 0 усовершенствования метода. В
модификации наполнителей с ти . дныГ, обогащенный мел е
качСстве наполнителя '֊“оль ев„ой метояом седимеитанш. в воде, 
удельной поверйтостыо, ощн.։ . исслед00а1,11я (эксперимент
равной ~ 1000 см-/1֊ хак ՝ ՝ ш10г0 компонента упростило техполо֊ 
„писан в (֊)) "сключенпе по бже поиять меха-
гнческое осуществление процесса
Ш13М процесса. Было установлено, что: 1) при низких концентрациях 
ПВС в дисперсионной среде (С псе =04-0,7 масс. %) образования ла-
текса практически не наблюдается; по окончании полимеризации с пре
кращением перемешивания выпадает тонкодисперсный, покрытый по
лимером мел, водный слой лишь слабо опалесцирует. Сухой остаток 
опалесцирующей жидкости не превышает 0,5% и соизмерим с содер
жанием различных добавок—инициатора, ПВС, гидроксида калия. 
Осевший композит представляет собой небольшие сферические агло
мерации с диаметром 1 мм, состоящие, как видно под оптическим мнк՜ 
роскопом (Х7), из значительно более мелких частиц; 2) при повыш 
нин концентрации ПВС (С1:пс = 0,7-4-2,4 масс.. %) помимо осадочной 
образуется вторая—латексная фаза, в которой, в отличие от латексно1 
части продуктов, полученных при синтезе с использованием КМ» пРа^ 
тически отсутствует мел. Доказательством послужило отсутствие ста
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.ки значимого . ............ .. ’’«У "Р01ЮДИЛИ ИО критерию
>11Т;։ между содержаниями минеральной части (СМЧ» в и )0 ՝

• осаждения латексных фаз, синтезированных при ' ’ "|>0Д>,<՜
Нитрациях ПВС, и СМЧ в промышленном образце 
кр. 50. СМЧ определяли путем обжига образцов но 
*1(в монографии (3).

Известно, что ПВС из водного раствора адсорбируется па поверх
ности мела (’)• Очевидно, при малых концентрациях ПВС адсорбиро
ванная часть сю достаточна для локализации мономера в зоне поверх
ности мела, а растворенной част недостаточно для стабилизации дис

Т1^1ЧС<

•fbl<

in’
различных коч- 

каучука Наирит 
методике, описаи-

персии мономера, и в результате полимеризация протекает лишь в 
объемах, огранпчепных поверхностными слоями мела. Отсутствие же 
мела в латексной части следует объяснять отсутствием в системе ионо- 
генного ПАВ. способною придавать ему агрегативную и седимента
ционную устойчивость. Это справедливо нс только цри сочетании КМ 
с ПВС. Нами специально показано, что при использовании неиоппого 
ПАВ ОП—10 (оксиэтилнрованный алкилфенол) в концентрации 0,216 
часе. % полимер образуется с выходом 30,6 %, что очень близко к по
лученному в опытах с ПВС такой же концентрации, причем, как и при 
использовании ПВС, исключительно па поверхности наполнителя, об
разования латекса практически не наблюдается. При добавке такой же
массы ионогенного эмульгатора Е—30 алкилсульфонат калия также 
приводит к образованию латексной части с увеличением общего выхо
да полимера.

Исследования показали, что суммарный выход полимера при опре
деленной продолжительности процесса (4,5 ч) растет с увеличением 
концентрации ПВС до значений СЛвс=0,7 масс. % и далее запределн- 

вает (рис. 1). Возрастание скорости воднодисперсионной полимериза
ции стирола в присутствии мела с увеличением концентрации ПВС из
вестно в литературе (5). Следует отметить, что кривая зависимости 
выхода полимера от Сппе построена с вычетом количества ПВС, по
скольку без такой коррекции формальные выходы полимера при высо
ких значениях Сппе принимают значения, превышающие 100%. Несом-
ненно, значительная часть ПВС вовлекается в привитую сополимери
зацию с образованием нерастворимого в воде сополимера, однако не- 

I сополимеризованная часть ПВС также выделяется с П.ХП, поскольку 
। Осадителем служил метанол. Применение электролитов в качестве 
। коагулянтов, как и следовало ожидать, оказалось неэффективным ( ).

Такая коррекция обоснованна, корректированные зависимости близки 
I к истинной картине.
I Для выяснения влияния наполнителя на ход полимеризации про- 
Ьедсиа полимеризация хлоропрена в отсутствии мела при тех же кон- 
IНитрациях ПВС. Как видно из рис. 1, при соблюдении общей законо

мерности повышения выхода полимера с увеличением копнен грация
I Г|ВС, при прочих равных условиях, и тенденции указанной зависи

мости к заиределиваии ю, наблюдаются и отличия. Вез ПВС и до -
I *==0 2 масс % скорости полимеризации выше в присутствии наполни

теля, а при значениях С... >0,2 масс. %֊ и его отсутствие. Мел. имея
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Рис I. Зависимость суммарного выхода ПХП от кон
центрации ЛВС в воле: а—в отсутствие мела, б—в 
присутствии мела (концентрации мономера 69 г/л, ме

ла 183 г/л)

лее крупной фракцией. Возможно, именно этими факторами обуслов
лены наблюдаемые закономерности изменения конверсии процесса от 
концентрации Г1ВС в воде. Кроме того, ПВС, взаимодействуя по цеп
ному механизму с инициатором—персульфатом калия (8՛9), увеличи
вает скорость инициирования. В присутствии же мела, адсорбирующе
го частично ПВС, истинная концентрация последнего в воде уменьша
ется, что проявляется в его отрицательном влиянии на скорость поли
меризации. Именно адсорбцией ПВС па меле можно также объяснись 
второе различие, а именно проявление тенденции к запределиванию в 
отсутствие мола при меньших концентрациях ПВС, чем в его присутст
вии. I

Информацию о распределении полимера на поверхности мела и в 
объеме даст изучение зависимости выходов полимера от концентрация 
ПВС в отдельности в осадочной и латексной частях системы (см. рис. 
2). О концентрационном интервале С,:нс = 0—0,7 масс. %, где поли
мер образуется практически только на поверхности мела, было сказа
но выше. При дальнейшем увеличении концентрации ПВС, наряду с 
рассоренной часияо, растет также количество адсорбированного нт 
меле ПВС и, естественно, повышаются выходы полимера как в осадоч
ной, так и в латексной частях. Однако при концентрации ПВС выше 
1,0 масс, /о при продолжении роста выхода латексного поли меря вь։' 
ХОДЫ ПОЛИМСра 11л МС2ЛС՝ с ПОР'ГЛм . г* п1 1 ( рослом Ст,,- падают. По-видимому, при Спит

м<к(. /0 ||с1(|упае1 адсорбционное насыщение мела и да.г-е 
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Рис 2. Влияние концентрации ПВС на распределение 
П.\П в латексной («) и осадочной (б) частях продук- 

га (в процентах от начальной массы мономера)

цессом является образование полимера в зоне поверхности мела, мо
дифицированный наполнитель осаждается самопроизвольно и его мож
но выделить фильтрацией. Таким образом, проведенные исследования 
позволили определить условия процесса, когда полимеризациониая 
модификация упрощается и может конкурировать с известными мето
дами модификации наполнителей.

Институт органической химии Академии паук Армянской ССР
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Сравнительный анализ чувствительности 3-адренорецепторов 
Г-лнмфоцигов при воспалительных и функциональных 

заболеваниях толстой кишки

(Прслстанлсно чл-корр. АН Армянской ССР IO Т Алексаняном 7/1 19н*>

В настоящее время многие вопросы этиологии, патогенеза, ранней 
диагностики и дифференцирования таких заболевании, как воспали
тельные, в частности неспецнфнческнй язвенный колит, и функциональ
ные заболевания толстой кишки еще окончательно не решены.

Наличие гистаминовых, аф-адренер| ических и простагландиновых 
рецепторов на поврехностн лимфоцитов животных и человека убеди
тельно доказано t1՜3). Установлено, что воздействие медиаторов раз 
личною фармакологического действия на иммунокомпетентные клег 
ки приводит к изменению функциональной активности лейкоцитов и 
лимфоцитов как в системе in vitro (■* J, так и в системе In vivo р 1 ) 
на различных стадиях иммуногенеза путем активации циклических ну
клеотидов (ц. 3',5'АМФ, ц. 3',5ТМФ)—универсальной внутриклеточ 
нон системы, которая обеспечивает формирование клеточною ответа 
на внеклеточные гуморальные воздействия (").

Задача настоящего исследования: изучить и сравнить чувстви
тельность Т-лимфоцитов у больных нсспецнфическнм язвенным коли
том (НЯК), катаральным колитом (КК) и синдромом раздраженной 
толстой кишки (СРТК) до начала лечения к пропранололу—блокатору 
р-адренсргических рецепторов в системе in vitro и влияние препарата 
на плотность рецепторов (ПГ’) Т-лимфоцитов к эритроцитам барана 
ОБ).

Учитывая, что на лимфоцитах человека имеются а и 0-адреноре- 
цепторы, мы решили выяснить: существует ли разница в чувствитель
ности p-адренорецепторов лимфоцитов и каково их функциональное 
значение у больных неспецифичсским язвенным колитом, катаральным 
колитом и синдромом раздраженной толстой кишки.

11ммунологнчсское изучение in vitro проводили у 55 больных у 
15 больных НЯК (I группа), у 17 больных КК (И группа) и у 23моль
ных СРТК (111 группа). Контрольная группа состояла из 10 практи
чески здоровых людей.

Мононуклеарные клетки выделяли из периферической крови 
больных центрифут ированнем в одноступенчатом градиенте фиколла- 
верографина по метолу Боема (|3). Количественную оценку Т-лнмфо- 
цитов проводили общепринятым методом спонтанного розеткообразо- 



вания с ЭБ (|5) За высокоаффинныс лимфоциты принимали лимфоцн 
ты, к которым прикреплены 7 и более ЭБ.

Для оценки влияния пропранолола на изучаемый параметр прель 
рат—пропранолол вводили в параллельные культуры мононуклеарных 
клеток в дозах 4-10 ։М и 10~։М в среде 199. после чего выдержкеь 
ли в термостате при 37° С в течение 30 мин, отмывали и определяли 
количество Е РОК В контрольные пробы вместо препарата добавля
ли среду 199 н инкубировали в аналогичных условиях. Индекс сдвига 

выражали в процентах Е-розеткообразования: ——• 100%, где К и
К

II процент Е РОК в контрольных и опытных пробах. За изменение 
индекса сдвига принимали изменение количества Т-клеток на 20% и 
более. . г

Статистическую обработку данных проводили общепринятым ме
тодом вариационной статистики. И

Как видно из табл. 1, при всех рассматриваемых заболеваниях 
достоверно снижается относительное содержание Т-лимфоцитов в кро
ви по сравнению с контролем. При этом межгрупповых заметных ко
лебании в количестве Т-РОЛ не наблюдается.

Результаты исследований по чувствительности Т-лимфоцитов к 
пропранололу в дозе 4-10 1 М приведены в табл. 1. В контрольных- 
пробах— пробах лимфоцитов, инкубировавшихся в аналогичных усло
виях без препарата,—и у здоровых, и у больных всех трех групи имеет 
место незначительное, статистически недостоверное снижение количест
ва клеток Из табл. 1 видно, что при инкубации клеток крови здоро
вых с препаратом в дозе 4-10-1М наблюдается достоверное снижение 
числа клеток на 25% до 11% по сравнению с контрольными пробами. 
При сравнении содержаний Т-клеток после инкубации с 0-адренобло- 
катором в дозе 4- 10-1М между нозоло! нческими группами найдено, что 
независимо от формы заболевания, у всех больных имеет место сущест
венное одинаковое снижение числа Е- РОК: в среднем содержание Т- 
клеток понижается на 73%, доходя до 11%.

Влияние пропранолола в дозе 4 • 10-*М на количество Т-клеток здоровых 
и больных НЯК. КК, СРТК при режиме инкубации 30 мни при 37®С

Таблица I

Исследуемые 
группы

Исходное содержание I кле
ток, %

Содержание 1 -клеток после инкубации, %

без препарата с пгеларатом 4 • 10 1.М

Здоровые 59+2-1
(л -10)

55+2,4
(л 10)

41+2-1 
(л=10)

1 -няк 37»+3.7 
(л = 11)

37 *+3-03 
(л֊ 13)

1О’+2'52 
(л=8)

II—КК 41Ч֊3.2 
(л 12)

35+2'56 
(л -16)

1Р+2.16 
(л=9)

1П--СРТК 42 »+2.6 
(л—20)

38*+2>5 
(л 21)

П*+2,7
(л 81

Примечание *—статистически достоверная разница ( контролем 
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Таким образом, полученные данные свидетельствуют о чувств՛! 
тельности Т-клеток к пропранололу в дозе 4-Ю֊1 М при режиме инку
бации 0,5 ч при 37°С. При этом у больных, независимо от формы бо
лезни, эта чувствительность примерно в 3 раза выше, чем у здоровых

Инкубация в течение 30 мин мошжуклеарных клеток здоровых лиц 
с препаратом в дозе 10 ։М практически не влияла на общее количесг 
во Е-розеткообразуюших клеток. При анализе влияния пропранолола в 
дозе Ю֊“ М на количество Т-РОЛ у больных НЯК (п=14) выясни
лось, что в большинстве случаев—79% исследуемых—количество Т-кле- 
ток не изменяется, а у 21% снижается. Детальный индивидуальный 
анализ влияния препарата в дозе 10-* М на число Е-РОК показа.!, 
что у больных КК (п=16) количество Е-РОК уменьшается в 25%, но 
в 31 %—увеличивается и в 44% случаев не изменяется Такой разно
направленный характер изменения выявлен и у больных СРТК (п—19) 
число Т-лимфоцитов уменьшается у 16%, увеличивается у 42% и > 
42% случаев не изменяется (рисунок).

1Н4НГ!Н СРТК

КК 

няк 

Здоровые

Г I I——+ — * ——4-- 4- - »■ -4-----г ■ <

Процентное соотношение наблюдении при изучении влия
ния пропранолола в дозе 10-• М у здоровых и у больных 
НЯК. КК и СРТК. Снизу -шкала наблюдении. одно хеленне 
соответствует 10% наблюдении; клетка—лица с пониженным 
числом Т-клеток, %; иириховка—лица с повышенным числом

Т-клеток, %

Известно, что р-адреноблокаторы, снижая уровень ц. 3 , > АМФ в 
лимфоцитах, усиливают иммунологические функции, а значит, увели
чивают и образование розеток, требующее затрат энергии и регулирую
щееся внутриклеточным уровнем циклических нуклеотидов (|4). Мы по
лучили картину, когда при инкубации клеток здоровых и больных с 
пропранололом в дозе 4-Ю*1 АА снижается уровень Е—РОК. На или 
взгляд, объяснение этому такое: имеет место несоответствие между 
концентрацией (3-блокатора, требуемой для ответа клетки, и концентра
цией внутриклеточного ц. 3',5'АМФ, необходимого для стимулянт 
реакции розеткообразования при данном режиме инкубации.

При анализе влияния пропранолола в дозе 10 " АА выявлена ина л 
картина. Если у здоровых лиц не выявлено изменений в количестве 
Е-РОК. а при НЯК лишь в 21% случаев имеется снижение количества 
Т-лимфоцитов, то при КК и СРТК получены однонаправленные сдви
ги в сторону увеличения или уменьшения, выраженные в р.т՝1и։но 
степени. Эта концентрация препарата, вероятно, больше соотвенн՝ 
ет концентрации внутриклеточных ц.3',5՛ ЛМФ. требуемой дли форм»-
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рования клеточного ответа. Эта однотипность изменений при КК и 
СРТК позволяет предположить общность патогенетических механизмов 
этих заболеваний . ՛.;

Мы исследовали влияние пропранолола в дозах 4-10 ։М 'и 10 вМ 
на плотность рецепторов Т-клеток к эритроцитам барана в системе in 
vitro у здоровых и больных НЯК, КК и СРТК. Из табл. 2 видно, что 
во всех изучаемых группах выявлено достоверное снижение ПР из

Влияние пропранолола в дозах 4-10~։М н 10~*М ня плотность 
рецепторов к ЭЬ Т-клеток у больных НЯК. КК и СРТК ври 

режиме обработки 0.5 ч при 37’С

Таблица 2

Исследуемые 
группы

Исходное содержание высоко
аффинных клеток, %

Содержание высоко^ффинных клеток 
после iнкубаиии, %

без П С П 10 ‘.V ? Н 4 10 1\1

Здоровые 35+2.6 35+2.4 35+ 1.6 35±п..1

1-НЯК 17 ’+2,8 25+5.3 19+4-3 13*+5.2
(Р<0.001)

II—КК 22*+2>92 22+2,51 28+3,55 2О’+5.1 
(Р<0.011

II1-CPTK 23’+ Ь8 24+2.7 22’+1 .52 28+8.2 
(Р>0.05)

Примечание *—статистически достоверная разница с контролем.

сравнению с группой здоровых. Как показали наши исследования, су
щественной разницы в ПР между контрольными и опытными пробами 
у здоровых и больных не имеется. Установлено, что при инкубации с 
пропранололом в дозе 10 • М больных всех трех групп имеется сни
жение средних величин ПР, по сравнению со здоровыми, причем статис
тически достоверное у больных НЯК и СРТК и недостоверное незначи
тельное у больных К К-

Сравнение усредненных данных проведенных исследовании по 
влиянию пропранолола в дозе 4-10֊1М на ПР у здоровых и больных 
выявило следующее. У больных, страдающих СРТК, имеется лишь тен
денция к снижению ПР; у больных КК ПР снижается существенно 
(Р<0,01), а у больных НЯК это снижение становится наиболее вы
раженным (РС0.001).

Таким образом, во всех нозологических группах выявлено сниже
ние ПР, по сравнению с ПР у здоровых, особенно выраженное при 
НЯК. . 78

Полученные данные могут открыть перспективу применения адрен
ергических веществ для ранней диагностики и дифференцирования 
функциональных и воспалительных заболеваний толстой кишки.

Институт проктологии
Министерства здравоохранения Армянской ССР
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Լ. II. <|Ծ(131ւՆ, Դ. II ԿԱՐԴԱՆՅԱՆ. Դ. «Լ. ԷԼ113ԱՆ
Г-փմֆււցիտների |}-սււ]ւԼնաոեցԼս)տորների զղայունութ |ս։ն համեմատական վերլուծությունը հաստ աղիքի ֆո ւնկցի ոնւս । 

1> pnrpnI ային նիւ|՚ւ>քւղությունների «(ամանակ
Ուսումնասիրվել Լ ոչ սպեցիֆիկ խոցային կոյիտով, կատարա/ կոյիտով 

ձ դրդոված հաստ աղիքի սինդրոմով հիվանդների 1 - /ի մֆոցիսւն երի ղգայոլ- 
նությունր ի• ադրենարչոկ ատոր֊սչր/ւ սչ ր անպպի նկատմամբ' 4.10^^\ ե 10 
դոզաներում ։

Հաստատված որ անկախ հիվանդության ձևից, 4.10~*ի\ պրոսչրանպո֊ 
չու/ ինկոէ բա ցի այի ժամանակ \ ֊բջիջների ղղա յանու թյուն ր երեր անգամ բար֊ 
ձրր է, բան առողջների մոտւ 10 դոզայի ղեսչբում առողջների մոտ
[•բջիջների բան ակութ յան փոփոխություն չկա, նրանը նվաղում են ոչ սպե-

յՒՓՒԿ խոցային կո/իտի քիչ դեպքերում, իսկ կատարալ կոլիտի և դրղռվ՛ած 
հաստ աղիքի սինդրոմի մամանակ ստտցվ ել են մի ուղղության նվազող կամ 
աճող, արտահայտման տարբեր ա ռ ս։ի ճ անն ե ր ունեցող առաջխաղացումներ։

Ստացված տվ յա/ն երր հասս։ "՛դիքի բորբոքային ե ֆունկցիոնալ հի
վանդությունների վաղ ախտորոշման ե տարբերտկման բնադավաոում կարոդ 
են ադրկներդիկ նյութերի կիրաոմտն հեռանկարներ բացել։
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Роль вещества Р в регуляции температурного 
гомеостаза организма у кроликов

.Представл. но академиком АН Армянской ССР В В. Фанарджяном 6/\’1 1988)

В последние годы вопросы, связанные с влиянием нейрспептидов 
на различные физиологические функции организма, привлекают внима
ние многих исследователей ('՜4). Показано, что пептиды изменяют пи
щевое и питьевое поведение, стимулируют выброс гонадотропных гор
монов. регулируют сосудистый тонус, участвуют в модуляции н пере
работке информации о боли, «переносе памяти» и т. п. Что касается 
роли нейропептндов в регуляции температурного гомеостаза организ
ма. то этот вопрос изучен еще недостаточно (5 9). Полученные данные 
иной раз противоречивы и не позволяют делать определенных выводов.

В настоящей работе мы попытались выяснить особенности внутри- 
гнпоталамического действия вещества Р на температурный гомеостаз 
организма у кроликов в хронических условиях опыта.

С помощью высокочувствительной термометрии у животных произ
водили одновременную полуторачасовую непрерывную регистрацию 
температуры «ядра» организма в области ободочной кишки и передне
го гипоталамуса и «оболочки» организма в области центральной арте
рии ушных раковин. Для хронической регистрации гипоталамической 
температуры «рабочие» спаи медно-константановых термопар диамет
ром 0.1 мм вживляли в медиальную преоптическую область гипотала
муса по координатам атласа Ц. К. Сойера и др. (|0). Для внутригипо- 
таламнческого введения вещества Р по указанным координатам вместе 
с термопарой в передний гипоталамус вживляли канюли, сделанные 
из инъекционной иглы диаметром I мм. «Рабочие» спаи термопар, из
меряющие температуру ободочной кишки и сосудов ушных раковин, 
прикрепляли перед каждым опытом с помощью липкого пластыря и 
коллодия. «Свободные» спаи термопар помещали в ультратер.мостат 
типа У—10. где поддерживалась эталонная температура. Запись тем
пературы исследуемых точек производилась в течение всего опыта по
тенциометром типа ЭППО9МЗ, который был подключен к выходу фо
тоэлектрического усилителя типа Ф—116/2 с чувствительностью изме
рения температуры 0,02е С для органов «ядра» и О.ГС для органов 
«оболочки» н термокамеры.

Порядок ведения опыта был следующий. В течение 30 мин произ
водили контрольную синхронную регистрацию температуры переднего 
гипоталамуса, ободочной кишки, сосудов ушных раковин и термокаме- 
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ри Затем в гипоталамус вводили вещество Р в средней дозе би 13 
мкг/кг в объеме 10мкл/кг бндистиллята. Далее, в течение 1,5 ч вели не
прерывное синхронное термограммироеанне указанных органов «ядра» 
и «оболочки» организма. Во время каждого опыта животное находи 
лось в специальном станке, ограничивающем свободу движений, но 
позволяющем сохранить естественную позу.

Полученными результатами установлено, что при введении вещест
ва Р в центр теплоотдачи гипоталамуса в первые 30 мин наблюдает.я 
гипотермический эффект, глубина которого зависит от дозы вводимого 
препарата и органов «ядра» организма. Если при введении в гипотала
мус вещества Р в дозе 6 мкг/кг температура ободочной кишки в пер
вые 30 мин не менялась, то при введении вещества Р в дозе 13 мкг/щ 
она снизилась в среднем на 0,04° С (рис. 1), а максимум на О.ЗГС 
Температура гипоталамуса под воздействием вещества Р снижалась 
больше, чем температура ободочной кишки. Данные рис.. 2 показы
вают, что в первые 30 мин после внутрнгнпоталамнческого введении 
вещества Р в дозе 6 мкг/кг температура гипоталамуса снижалась в 
среднем на 0,07°С, а при дозе 13 мкг/кг—на 0,19°С (Р<0,2), макси 
мум—на 0,87°С.

Рис. 1 Рнс. 2
Рис. I Действие внутрнгипоталамическою введения различных доз вещества Р 
на температурный гомеостаз ободочной кишки: 1—температура ободочной киш
ки при введении в пшоталамус вещества Р в дозе 13 мкг/кг; 2—температура 
оболочной кишки при введении в гипоталамус вещества Р в дозе 6 мкг/кг Но 

осн абсцисс—время опыта в мни. по оси ординат—изменение М
Рнс. 2. Действие внутрнгнпоталамнческого введения различных доз вещества Р 
на температурный гомеостаз переднего гипоталамуса /—температура переднего 
гипоталамуса при введении вещества Р в дозе 13 м к г/кг в гипоталамус;
температура передне!о гипоталамус ! при введении вещества Р в дозе 6 мм кг в 
гипоталамус. Но оси абсцисс—время опыта д мни, по оси ординат—изменение

Из данных таблицы и рнс. I и 2 видно, что через 30 мин после 
внутригипоталамнческого введения вещества Р гипотермический эф
фект постепенно заменяется гипертермическим. Так, если к 60-той ми
нуте после введения вещества I’ в гипоталамус в дозе 6 мкг/кг темпе
ратура ободочной кишки превышала исходный фон в среднем из 
0,04°С (максимум 0,42°С), а в гипоталамусе соответственно на 0.12 С 
и 0.35°С, то при введении вещества Р в организм в дозе 13 мкг/кг тем
пература ободочной кишки в гипертермическом периоде превышала 
исходный фон в среднем на 0,27°С, а в гипоталамусе на 0.33 (. (Р< 
<0,1). Максимальная температура в гипертермическом периоде в лч.х 
органах повышалась соответственно на 1,3 и 0,8 С.
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Прецизионное длительное термограммнрование «оболочки» орга
низма показало, что введение вещества Р в гипоталамический центр 
теплоотдачи вызывало вазодилятацию и повышало температуру сосу
дов ушных раковин в среднем на 0,71 -2,42сС (таблица).

Анализируя полученные данные, можно заключить, что в преде
лах термоненгральноп зоны окружающей среды внутригипоталамичес- 
кое введение вещества I’ вызывает двухфазное изменение в температур
ном гомеостазе «ядра» организма. В первой фазе происходит гипотер
мический, а во второй гипертермический эффект. Глубина гипо- и ги
пертермического эффекта зависит от органов «ятра» организма и дозы 
вещества Р. При одной и той же дозе вещества Р гипотермический эф
фект в мозгу проявляется более сильно и температура гипоталамуса 
снижается сравнительно больше (в среднем на 0,15°С), чем в ободоч
ной кишке. Кроме того, высокие дозы вещества Р снижают температу
ру органов «ядра» больше, чем низкие дозы.

Механизм гипотермическою эффекта вещества I’ сложен и неясен 
Исходя из наших данных мы предполагаем, что снижение температу
ры ядра организма в первые 30 мин после внутригипоталамического 
введения вещества Р связано с вазодилатацией сосудов ушных рако
вин и усилением теплоотдачи через них, так как последние благодаря 
их огромной васкуляризации являются у кроликов особыми теплооб
менниками организма и среды Такое предположение подтверждается 
повышением температуры сосудов ушных раковин в среднем на 1, 13°С, 
а в отдельных опытах до 9ЛС. Кроме того это предположение согласу
ется с имеющимися литературными данными (3).

I ’ лишение температуры «ядра» и «оболочки» организма 
при ввод нни в гипоталамус нсшества Р

Органы .ядра' и 
.оболочек *

Время после введения вещества Р, мин
30 | 60 | 90

Ободочтя кишка

1крсдннп гипоталамус

Сосуды ушных р;>ков։ н

38.90+0.11
38.6+0.17

39.79+0,30
38.90+0-20

30.0+1.6
33.7-Г0.79

38.90+0.20
38,56+0.17

39.72+0.35
38.71+0.18*

ЗЫЗ+1.2Ч 
34 44+0.52

38.94+0 20 
38.66+0.-16

39՛ 84+0.35
38,80+1 ■ 18

30.54+1 61 
33.44+0.92

38.87+0.17
38,83+0.17*

39.83+0-35
39.04+0.12*

32,42+0.96-
32,93+1.12

Примечание, в числителе указано изменение гемпературы при дозе 6 мкг/кг, в зна- 
'снателс—при юзе 13 мкг/кг. в точках, отмеченных крестиком, достоверность 

составляет 80—90% (Р<0,2—0,1) по сравнению с гипотермическим периодом

Что касается вопроса о том, почему в гипотермической фазе дей
ствия вещества Р температура гипоталамуса при одной и той же дозе 
снижается больше, чем температура ободочной кишки, то механизм 
этого явления можно объяснить следующим образом Известно (”), 
что температура любого органа является результатом трех перемен: 
температуры артериальной крови, согревающей или охлаждающей 
данный орган, местною кровотока и теплопродукции как результата 
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метаболических процессов в данных органах Исходя из «той точки зре
ния следует предположить, что введение вещества Р непосредственно 
в гипоталамус возбуждает п-адренорецепторы пиальных сосудов, вы
зывает их сужение, снижает мозговое кровообращение и приводит к 
понижению гипоталамической температуры больше, чем в ободочной 
кишке. Такое предположение, с одной стороны, согласуется с литера
турными данными (1։), указывающими, что вещество Р действует че
рез норадренореактивные структуры организма, с другой—согласует։ я 
с данными ("). согласно которым температура сонной артерии, питаю
щая мозг, в ряде случаев в пределах 0.2—О,3СС превышает темпера гу
ру гипоталамуса.

Механизм гипертермического эффекта внутригипоталамнческо о 
действия вещества Р также сложен и малоизучен. Так как гипертермн 
ческам фаза возникает позже и длится в 1,5 раза дольше, чем гипотер
мическая, нам кажется, что в основе гипертермии лежат уже четабо- 
лические процессы, т. е. под воздействием вещества Р-возбуждаются 
норадренергические структуры гипоталамуса и усиливается выбр г 
норадреналина. Последний стимулирует процессы гликолиза, происхо
дящие в нервных клетках и других эффекторах химической герморшу- 
ляции, способствует выделению тепла и повышает температуру в яд
ре» организма (в гипоталамусе и ободочной кишке). Такое предполо- 
жение согласуется с данными (|3), указывающими, что введение в ор
ганизм вещества Р в дозе 250 мкг/кг вызывает долговременное повы
шение уровня норадреналина и дофамина в гипоталамусе и в средне֊։ 
мозге у крыс.

Полученные данные позволяют сделать вывод, что изменение тем
пературного гомеостаза организма при внутригипоталамнческом введе
нии вещества Р зависит от дозы последнего и температурного фона ор 
ганов «ядра» и проявляется в первой фазе гипотермией, а во второй— 
гипертермией.

Институт физиология нм. Л. А. Օթ՛՜ է ли 
Академик наук Армянской ССР

Ռ. Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ, Լ. Ա. Ս1ԱԱ’ւ«՚ԼԱ. Դ. II. ՍԱՐԴՍՅԱՆ. ՆԱՏԱՏՐՅԱՆ11ու|՝սւուսնէ||ւա P-|^ գԼրր հագարների օրգան|ւգմ|) 
?Լրմւսփ(ւ հոմեոսաագ]։ կարգավորման մե»

Ապացռցված է, որ սուրոտան ցիա P-/• ե երհիպոթ ա/ամ ո< ս ա յին ներարկ
ման դեպքում նկատվում Լ ջերմային հոմեոստաղի երկփույային փոփոխս. - 
թյուն. Աոաջին 30 րոպեում հարուցվում Լ հիպոթերմիա և ուղեղի ո. յր'ա- 
նածև աղիի քերմռթյռնր իջնում կ 0,04-ից մինչև 0,19°, իսկ երկրորդ փա
յում նկատվում Լ հիպոթերմիա, որի մ ամանակ ուղեղի ու աղիի ջերմությունը 
բարձրանում I, 0,04-ից մինչև 0,33 ։

Ստացված արդյունքների հիման վրա եզրակացվում Լ, որ օռրստան- 
ցիա 9-ի ջերմակարգավորման հատկությունը պայմանավորված / նրա դո
զայով և որդանների ֆունկցիոնալ ա ո ան ձե ա ; ա տ կո ւթ յա մր.-
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МЕДИЦИНА
А. С. Ездикян. А. В. Ухнн

Выбор режима антибиотикотерапии острой инфекции 
мочевынодящих путей

(Пр .'(одолено чл.-корр. А1! Армянской ССР II X. Геворкяном 28 I 1988>

Градиционные курсы длительного применения антибиотиков в на
стоящее время не всегда оправданы из-за наличия побочных эффек
тов, таких как аллергические реакции, быстрое формирование антнби ։- 
тикоустойчивости и др. В связи с этим наметились тенденции к умень
шению сроков применения антибактериальных препаратов при лечении 
инфекционных заболеваний различных локализаций С՜8).

Целью настоящей работы было сравнительное изучение эффектив
ности различных режимов антибиотикотерапии (традиционных и уко
роченных) при лечении неосложненных урологических инфекции Пехот
ной предпосылкой для назначения антибиотиков явилось наличие ост
рого неокклюзионного воспалительного процесса в органах мочевыде
ления (цистит, пиелонефрит).

Выло обследовано 48 стационарных больных, находящихся на .к • 
чепни в урологической клинике II МОЛГМИ им. Н. И. Пирогова и 
урологическом отделении больницы скорой медицинской помощи । Ки- 
ровакана. Все больные предъявляли характерные жалобы на дизурию, 
боли соответствующей локализации и ухудшение общего состояния. 
При лабораторном исследовании у них зарегистрированы лейкоциту 
рия различной интенсивности, наличие лейкоцитоза со сдвигом форму 
лы влево и ускорение СОЭ.

Для исключения окклюзионных процессов верхних мочевых путей 
производили рентгенологическое обследование (экскреторная урогра
фия), изотопную ренографию или хромоцистоскопию, ультразвуковое 
исследование. Выбор одного или нескольких указанных методов иссле
дования определялся в зависимости от формы заболевания, наличия 
беременности и др. Лечение начинали при установке клинического 
диагноза до получения результатов бактериологического исследования 
в виде эмпирической монотерапии одним из антибиотиков широко՛о 
спектра действия, активного в отношении большинства возбудителей 
уринарных инфекций в комплексе с общеукрепляющей, дезинтоксика- 
ционной терапией.

Больные были распределены на две группы,близкие повозрастному 
составу и степени клинических проявлении воспаления. В I группе (?■> 
больных) антибиотикотерапии проводилась по схемам традиционной 
продолжительности—10—14 дней. Во II группе (23 больных) тс +>< 



антибиотики назначались только 1 или максимум 3 дня. Во всех слу
чаях у больных обеих групи были использованы преимущественно по- 
лусинтстическне пенициллины (ампициллин, ампиокс), цефалоспорины 
(цефазолнн, цефурокенм, цефотаксим). Суточная доза препаратов ион 
их длительном или сокращенном применении была одинаковой и сос
тавляла для ампициллина 2,0—3,0 г, цефазолина 3,0—4,0 г, цефурок- 
си.ма 3,0 I. клафорана 2,0 г. Интервал дозирования у всех больных обеих 
групп был одинаковым. Единственным различием оставалась продолжи
тельность курса лечения для больных разных групп.

Результаты лечения были оценены по комплексу клннико-лабора- 
горны.х показателен, включающих г себя оценку общего состояния, 
температурной реакции и изменения в анализе мочи и крови.

Лечение расценивалось как хорошее в случаях быстрой регрессии 
клинических симптомов (на протяжении первых-вторых суток), исчез
новения лейкоцигурии и отсутствия возбудителя в анализе мочи, кото- 
рып проводили с интервалом в 3- 5 дней на протяжении первых двух 
недель лечения.

Удовлетворительные результаты характеризовались положитель
ной клинической картиной заболевания, но при этом отмечалась более 
поздняя (на 5 -7 день) нормализация лабораторных показателей. Ре
зультаты расценивались как неудовлетворительные, когда несмотря 
на проведенное лечение сохранялись или уменьшались незначительно 
клинико-лабораторные показатели активности воспалительного процес
са. Данные обследования обеих групп больных приведены в табл. 1.

При оптимизации клинико-лабораторных показателей для сведе
ния их в таблицу были использованы следующие критерии: боль как 
симптом острою заболевания расценивалась положительно при наличии 
любой степени дискомфорта в области поясницы и надлобковой об
ласти. Симптом считался отрицательным, когда боли исчезали пол
ностью или приобретали явно тупой характер без необходимости до
полнительного применения анальгетиков для их купирования.

Дизурия регистрировалась в том случае, когда мочеиспускание 
было в 2 раза чаше по сравнению с нормой для конкретного больного 
и сопровождалось болями. Отсутствие симптома рассматривалось 
при полной нормализации ритма мочеиспускания, а также в случае 
исчезновения болей, но при сохранении некоторого дискомфорта. По
вышение температуры тела учитывалось от 37°С и выше. Ухудшение 
общего состояния оценивалось субъективно больным с дополнительно;) 
оценкой пульса, тахикардии, одышки. Лейкоцитоз считался повышен
ным свыше 8000, СОЭ—ускоренной свыше 18 мм/час. Положительная 
тинамика со стороны этих показателей отмечалась при их нормализа
ции или снижении более чем на 75% от исходного. Лейкоцитурия ре
гистрировалась как положительный симптом при увеличении числа 
форменных элементов более чем в 20 раз в ноле зрения. Бактериурия 
считалась положительной при наличии микроорганизмов бактериоско- 
пического исследования мочи или их выявлении по результатам посе
ва.

При оценке результатов лечения (от I до 4 недель) была отмече
на быстрая динамика регрессии клинических симптомов у подавляющ.*- 
190



Основные клнинко лаборз горные показатели воспаления у больных 

с острой инфекцией мйчепых пугй па фойе антибнотикок-рипни 
различной продолжительности

КЛИЦИКО-Л Моратор
ные показатели

1 группа (25 больны-). Продол 
жительноегк лечения 10 — 14 

л ней

П । руппа (23 больных), 
должнтелыюеть лечени

ДНЯ

Про- 
1—3

КОН Грол Ы1 
людеиня

не ср» хи (дни) наб- кон։рольные сроки (дни 
людениа

) наб-

фон 1-3 5—7 9 14 21-25 фон 1 3 5 7 9 14 .1 ֊28

Боль
Дизурия

19
17

х -о 2
1

1 1 17
16

7
•I

2 
I

7 
| 1

Повышение темпера ■ в

т։.ры тела 23 7 «ж 1 21 4 ։
> худшеииз общего ■

состояния 25 5 1 ■I 23 5 1
Лейкоцитоз 25 / 3 2 23 9 4 1
СОЭ 24 16 5 23 18 6 2 |
Лейкоцит; ри я 23 16 4 4 1 21 14 6 4

•

Бактсриурнн 25 8 3 1 1
1

23 10 1 • 9 2

го большинства больных в обеих группах, что выражалось в улучшени! 
общего самочувствия, купировании болей, прекращении дизурии и нор
мализации температуры тела.

Эти данные коррелировали с результатами лабораторных показа
телей по снижению СОЭ и лейкоцитоза. Лейкоцитурия обследованных 
больных сохранялась длительнее у пациентов второй группы

Спектр возбудителя представлен в табл. 2.

Таблица 2
Спектр возбудит.ля

Возбуд'иел! Количество б. лььых

Кишечная палочка
Стафилококк
Гр. протея
Клебсиелла энтер<>б,.ктер

33
10
3
•>

При ретроспективной оценке результатов бактериологических нс 
следований быстрая элиминация возбудителя наступала в случаях пер 
вичпого обнаружения в моче стафилококка, кишечной палочки. В мош. 
шей степени это было характерно при единичном выявлении предст ։- 
вителей группы протея, клебсиелла чнтеробактер, что можно объяснить 
меньшей чувствительностью указанных возбудителен к применяемым 
антибактериальным агентам.

При наблюдении больных в ближайшем периоде не было заре։ нст- 
рировано случаев реверсии клинических симптомов заболевания.

После улучшения состояния больные были выписаны на ампула 
торное лечение с наблюдением в течение месяца (табл. I). Для до
полнительной оценки эффективности различных режимов антибиотико- 
терапии проведено контрольное обследование больных в сроки от I ме- 
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сяцев 10 2 лет. Обследование проведено в виде анкетирования по Оцен
ке общего состояния, наличия эпизодов обострения воспалительного 
процесса и наличия лабораторных признаков латентного течения пие
лонефрита. ' лН

Из 25 больных I группы по указанной выше схеме обследовано 
15, из 23 больных II группы—19. Результаты обследования не выяви
ли существенного различия в динамике течения воспалительного про
цесса в обеих группах.

У всех больных отсутствовали анамнестические данные, указываю
щие на обострение процесса, а при лабораторном исследовании у од
ной больной I группы и двух больных И группы выявлена асимптом-з- 
шчоская бактернурия до 10* КОЕ/мл, которая сопровождалась уме
ренной лсйкоцитурией. Все 3 женщины, имевшие бактериурию, лейко- 
цитурню. страдали дополнительно воспалительным заболеванием гени
талий (у 2—аднексит, у I—эрозия шейки матки).

Таким образом, результаты проведенного исследования показы
вают, что эффективность применения укороченных курсов аптибиотч- 
котерапин при острых формах неокклюзионных воспалительных забо
леваний .мочевыводящих путей не уступает традиционным (10—14 
дней). При этом снижается риск развития побочных реакций и умень
шается стоимость лечения.

Урологическое отделение Кироваканской 
больницы скорой медицинской помощи 
Клиника урологии и оперативной нефрологии 
11 МОЛГМИ нм Н II Пирогова

Ա. Ս. եՋԴՈԿՅԱ.Ն. Ա. Վ. ՈԽԽԽՆ
11 ի<|ամււ111 ււււ||>նԼւ՝|ւ սուր ւ|սւրւս1||ւ ւ]ե>ւ|1ում հակամանրէային |)երւսէ1||ւսւ փ ո I- <11։ մ |ւ ընտրություն

Կատարված Հետազոտությունների արդյունք ներր վկայում են միզամուղ 
ո I ղին երի սուր ո շ- օ կ լ իզ ի ոն բորբոքային Հիվանդությունների դեպքում հա
կամանրէային թերապիայի կարճացված ոեմիմի բարձր արդյունավետության 
մասին:

Ըստ մտավոր զննման տ ր դ յուն քն ե րի ե հեոավոր զննման տվյալների 
երիկամներում բորբոքային պրոցեսների ոնթտցքի դինամիկայում տարբերու
թյուններ շեն հայտնաբերված, անկա/ս սուր ՛զրո ցե սի բումման րնթացքոլմ 
Հ ակա մտնրէա /ին միջոցների ոզտադործման տևողությունից։

ЛИТЕРАТУРА — ԴՐԱԿԱՆ fl Ի fK6 II ԻՆ
’ .7. /О Коткин, Профилактика острого пиелонефрита и его рецидивов у бе- 

р мсниых. Автореф. кайл, лис., М . 1986. 2 D, Adorn, Scand. J. Infect. Dis, Suppl. 49, 
p. 196 200 (1986). 3 E. J. B'rggwist, A. Af. Sheila, Med. din. North. Amer., v. 71՛ 
№3, p. 357-367 (1987). 4 F. Father, P. Ma. D. Murphy, J. Urol, v. 129, ХЧ, p. 
766-768 (1983). » J. IF. Fang, Can. Fam. Phy.-., v. 33. №5, p- 1239 12-12 (198՞)- 
* T. C. Gasser. P. If. Graverscn, P. O. Madsen. New Engl. J. Med., v. 316, № 1, p. 
1089 (Г 86). ' I. E. Nlcolle, Can. Fam Phys., v. 33. № 5. p. 12-17-1251 (1987).
» A. R Ronald, Ann Intern. Med., v. 106. №3, p. 467 -468 (1987).
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