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Происхождение сложной формы электрических колебаний, сопро
вождающих деятельность сердца у позвоночных животных, до настоя
щего времени окончательно не выяснено. Наряду с наиболее распро
страненным представлением, высказывавшимся еще Эйнтховеном, об 
интерференции асинхронных и противоположных по полярности измене
ний потенциала, связанных со структурой сердца и с особенностями 
возникновения и проведения возбуждения в нем, известны наблюдения, 
согласно которым быстрое и последующее медленное колебания харак-’ 
терны для сокращения мышечной ткани — поперечно-полосатой и глад
кой — обладающей синцитиальным строением (').

Высказывается также предположение о том, что в соответствии с 
теорией Botazzi зубец R возникает при сокращении иноплазмы, а зу
бец 1 — при сокращении саркоплазмы (2). Некоторые авторы рассмат
ривают зубцы Р и R электрокардиограммы как предсердный и соот
ветственно желудочковый «spike», а волну Т — как последующее мед
ленное изменение потенциала, связанное с биохимическими процессами 
в миокарде (3).

На основании сравнения формы электрограмм сердца различных 
животных строятся далеко идущие выводы об эволюции сердца с точ
ки зрения развития в нем процесса возбуждения. Так, К- С. Логунова 
считает, что начальное быстрое колебание потенциала (зубец R) отсут
ствует в электрограмме большинства беспозвоночных и появляется 
лишь на известном этапе филогенеза, причем постепенно происходит 
отделение метаболической медленной волны от начального быстрого 
изменения потенциала, происходящего за счет разряда тканевого кон
денсатора.

Наши наблюдения, проведенные на относительно просто устроенном 
сердце виноградной улитки (Helix pomatia), показывают, однако, что 
форма электрограммы сердца зависит не только от особенностей раз
вития возбуждения в миокарде, но является суммарным процессом, 
определяемым координацией деятельности различных отделов сердца 
и особенностями проведения возбуждения в нем.

В отличие от сердца большинства позвоночных животных, сердце 
виноградной улитки построено из однообразных, слабо исчерченных по
перечно-полосатых волокон. Элементы системы, проводящей возбуж
дение, и нервные клетки в миокарде отсутствуют (4). Мышечные во
локна, расположенные беспорядочно в предсердии, приобретают в об
ласти желудочка продольное направление.

Мышечные элементы сердца улитки обладают способностью к авто
матической деятельности, а экстракардиальная нервная система участ
вует в координации работы предсердия и желудочка и может рефлек-
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(рис. 4). Возникновение этих колебаний, следовавших с частотой 
5—6 сек., не было связано с подсыханием ткани.

Подобные колебания потенциала характерны для гладкой мускула
туры: явления, в значительной мере сходные с наблюдавшимися нами, 
описали И. С. Б'еритов для кожно-мышечного мешка пиявки (9) и 
Е. Bozler для некоторых гладкомышечных органов теплокровных жи
вотных (').

Частый ритм электрических осцилляций был нами обнаружен также 
при перевязке аорты и переполнении сердца гемолимфой. Этот ритм 
можно,” повидимому, рассматривать как наступающее в результате 
крайней степени растяжения миокарда усиление спонтанной активно
сти его элементов (рис. 4).

Наши данные показывают:
1) Электрограмма сердца виноградной улитки имеет сложный харак

тер с быстрой и медленной компонентами.
2) Эта форма электрограммы зависит от суммации электрических 

процессов различных отделов сердца.
Значительная изменчивость в

высоте и в соотношении отдельных 
компонентов электрограммы объяс
няется, согласно нашей точке зре
ния, непостоянством в координации 
деятельности предсердия и желу
дочка сердца улитки.

Согласно приведенным данным,
Рис. 4. Отведение от миокарда желу
дочка, переполненного гемолимфой (верх
няя кривая); осцилляции во время паузы 
между двумя систолами (нижняя кривая). 
Скорость съемки та же, что и на других 

кривых

нельзя согласиться с положением, 
высказанным Arvanitaki и Cardot, 
(10, ") о том, что электрограмма лю
бой части миокарда сердца улитки
одинакова с электрограммой всего 
сердца. Эти авторы получали на
чальный, быстрый зубец при отведении от полоски миокарда при значи
тельных нарушениях в ионном составе солевого раствора, что, возмож
но, вызывало нарушение нормальной синхронизированной деятельности 
элементов миокарда. С другой стороны, механизм возникновения быст
рого колебания они, так же как и мы, объясняют суммацией неодновре
менно наступающих и противоположно направленных электрических 
колебаний.

В заключение следует указать, что построение ряда последователь
ных изменений электрокардиограммы в филогенезе должно проводиться 
с точным учетом того, какие компоненты электрограммы зависят от 
особенностей строения сердца и его отделов у данного вида животных, 
и какие связаны непосредственно с особенностями развития и проведе
ния возбуждения в ткани миокарда.
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