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К вопросу о гельмннтоантигенах

Вопросы ашмушпета при гельминтозах в настоящее время находятся 
й стадии интенсивно։։ разработки. Накапливается громадный экспери- 

I ментальный материал, требующий своего анализа. По этому вопросу 
имеется ряд подытоживающих работ [2, 4. 6, 9, 10, 111. Наиболее свежи
ми рабиими, суммирующими накопившийся фактический материал по от- 
цельна.м проблемам, являются обзоры Лейкиной [3], и затем Шпхобало- 
вой н Лейкиной |7. 8|. Они посвящены проблеме активной и пассивной 

ИМыуннзаиин и иммунологической диагностике гельминтозе®; Шнхобало- 
| ва и Лейкина [7]. на основе своего анализа имеющегося материала, при
ходят к .шключепию, что по основным вопросам активной иммунизации 
к кльмингам еще нс существует согласованного мнения. Так, например, 

I дебатируется вопрос об исходном материале при приготовлении антиге- 
| нов. из цельных гельминтов пли из отдельных тканей и из каких именно 
тканей, какие стадия развития могут дать наиболее активные антигены 

! ДЛЯ иммунизации и диагш-.'тики, какие химические фракции целесообраз
нее всего использовать. каковы наилучшие способы приготовления анти

генов и методы их введения и т. л.
В настоящей статье «являющейся сжатым рефератом ряда наших ра- 

\6 г. где мы подвергаем более детальному рассмотрению соответствую
щие вопросы) мы пытаемся сделать шаг вперед н деле теоретического 
Анализа проблемы активной иммунизации при гельминтяза-х. и. в частно
сти, концентрируем свое внимание на вопросе об антигенах. При этом, 
еск-сгвснно, приходится затрагивать и некоторые общие вопросы имму
нитета при гельминтозах (или сгельминюнммунитета». как мы предла
гаем называть сокращенно).

В своем анализе мы исходим из четырех основных положений:
а) тельмшгтоантигены имеют но преимуществу «энзимную» природу: 
б) большинства гельминтов характеризуются ясно выраженной ста- 

дийностью развития;
в) инвазионный цикл в своем течении иммунологически представляет 

качественные различия, он многофазен;
г՝| каждый гельминт имеет в пчюй антигенной структуре свои специ

фические, видовые черты, сохраняя в то же время черты своих более или 
жчыо отдаленных предков.

Энзимные и соматические гельминтоантигены.—В своей трактовке 
механизма иммунитета (в согласии с некоторыми другими авторами) мы 

: признаем, что гуморальные защитные силы по своей природе пре.пмуще- 
д пцчшо и прежде всего «анти-энзимного» характера

Односторонний взгляд Чэндлера о роли в этом процессе исключи-
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тельно пищеварительных ферментов (и следовательно, соответствуй • । 
■цил н.м антител) в настоящее время не может быть признан состоятель- ' 
иым и подлежит замене более общей теорией. .Мы (вместе с некоторыми | 
другими авторами) полагаем, что в иммунологическом процессе могут I 
иметь значение в качестве антигенов различные продукты жнзнедеятельЯ 
ности гельминтоз, так или иначе входящие в контакт с тканями хозяина. 
Такими продуктами являются секреты и экскреты, но преимуществу раз
личные энзимы (нс только пищеварительные). К этой трактовке прими- 
кают и Шихобалова и Лейкина |8|. которые пищу г: «антигенами, стнмД 
лиру'ощимн продукцию антител, являются продукты жизнедеятельности; 
гельминтов, а также их секреты». На возможность образования разлнч-; 
ных антиэнзимов, .могущих играть роль антител, было указано рядом] 
авторов (антитрипсин, антикаталаза, анти гл иоксал аз а, антиуреаза, антИ 
протеазы и др.).

Поэтому .мы считаем необходимым различать антигены, образуемые 
секретами и экскретами гельминтов (которые мы предлагаем назвать; 
«энзимными» антигенами), и антигены, образуемые различными тканями] 
(«соматические» антигены).

Первенствующее значение, по нашему мнению, имеют энзимные анти
гены и подчиненное—соматические. Последние могут вообще не учаспин 
вать в лммунизаторном процессе (например, при локализ -.иии геЛьмип-] 
тов только в просвете mimosa рительного тракта или при отсутствия гибе
ли н распада гельминтов в организме).

Как энзимные, так и соматические антигены по своему составу lift 
однородны и состоят из ряда отдельных՛ компонентов, соглветствешю 
исходному материалу (секреты дорсальных или латеровентральиых пн-՜ 
щеводных жслед нематод, выделения из гонад, секреты головной железы! 
и желез внедрения трема г н: выделения из гонад: выделения экскретор
ной системы и т. д.; последние, в свою очередь, также могут быть неодно
родны и :гр.). Ясно, что здесь мы имеем з виду только тс компоненты, 
которые по своей химической природе могут служить антигенами. Так, 
например, молочная, валериановая кислоты и другие продукты метабо
лизма сами по себе не могут идти в расчет в качестве антигенов.

Соматические антигены прежде всего могут быть разделены по тка
ням и органам, из которых они происходят. Каждая отдельно взят-зя 
ткань гельминта может являться комплексом специфических потенциал։.- 
ных антигенов. Так. пяпрнмер, кутикула нематод состоит из 9 различных 
слоев, частично отличающихся у разных нематод и частично имеющих а 
то же время общие элементы. Кутикула состоит, по крайней мере, из пяти 
разнородных протеинов. Тем не менее, не каждый из этих антигенов яв
ляется иммунологически действенным. Некоторые потенциальные антиге
ны являются, насколько вам это известно в настоящее время, иммуноло
гически инертными. Значение отдельных элементов в качестве антигенов 
остается еще не достаточно выясненным.

Мы полагаем, что иммунологическая активность некоторых сома;՜՛՛ 
ческнх антигенов может зависеть и от заключающихся в них энзимов г 
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пр-цухтов метаболизма. Как правильно подчеркивают Шихобалова л 
Лейкина |8|. в иммунитете имеют значение не только антитела, но и спе
цифический фагоцитоз. Роль антител могут играть также вещества типа 
‘пдиат .ров (М вещества по Моищовскому), освобождающиеся сенси
билизированными клетками и вызывающие- гибельную для иар.чзтов ал
лергическую (воспалительную) реакцию. Большое значение нервной 
системы, регулирующей все функции организма и в том числе и иммуно
логические процессы, в настоящее время является в нашей стране обще
признанным.

Первой фазой иммунологического действия, повили мо.м\. является 
нейтрализация энзимов и экскретов соответствующими антителами. Этим 
оказывается гельминтостатическщ? действие, благодаря которому прн- 
«тзмавлнвжггся дальнейшее развитие и продвижение гельминтов по ор
ганизму. Иногда происходит блокада систем (плщезарительной, экскре
торной) и вследствие этого гибель гельминтов (действие гельмпнтоцид- 
н<м՛). Выпадение преципитатов можно наблюдать у рогового, экскретор- 
иг-Го и анального отверстий, а также и вокруг кутикулы и в просвете 
органов. Повидимому. вторая фаза (блокада) не всегда имеется налицо, 
и гель.минтостатичсск<>с действие под влиянием антител является доста
точным для иммобилизации и пар՝, тения функций паразита и вст\ мле
ния в строй непосредственной клеточной реактивности. Нужно предпола
гать. чю че все эти преципитаты равноценны в механизме иммунитета а 
они обладают разной степенью специфичности. К этому мы вернемся 
ния№. Наиболее специфичным (а, может быть, также и наиболее актив
ным) чадо считать преципитат ротовой, появляющийся наиболее постоян
но и при наибольшем разведении иммунных сывороток [5]. I [анальная 
стадия иммунологического процесса (а иногда и вес։, процесс) может 
происходить и без обязательного участия продуктов распада гельминтов. 
При их гибели (хотя бы частичной) в тканях и замкнутых-полостях раз
рушающиеся гельминты служат в качестве антигенов, вызывающих обра
зованно разнородных антител

Из соматических антигенов большой интерес представляют кутику
лярный и целомический антигены, которые являются мощными потен- 
цналъпымн антигенами, вызывающими образование специфических анти
тел в высоких титрах. Однако, иммунологическая активность их нс лок;՛.- 
зана.

Некоторые авторы предполагают наличие антилитпческог:! фермента, 
предохраняющего гельминтов от переваривания в пищеварительном трак
те л си лизиса в тканях. Нами теоретически постулируется возможность 
образования антител в ответ на всасывание фермента. Впервые Вейнланд 
в 1901 г. указал на то. что защитная роль против переваривания пище
варительными соками хозяев принадлежит специфическим антнэнзимам. 
Впоследствии в экстракте из нематод были найдены вещества, утпетаю- 
ййс протеолитическое действие пепсина. Для такого вещества было пред
ложило особен* название «незим», в отличие антчэнзимов иммунологов. 
Лр-угнс авторы получили из аскарид аптитрипени.



536 Р. С. Шульц и Э. А. Давтяп

Некоторыми авторами противодействие гельминтов перевариванию в 
пищеварительном тракте объясняется нейтрализацией пищеварительных 
энзимов активным кислородом и приводится экспериментальное под
тверждение этому. МЫ полагаем, что указанное толкование не может 
иметь общего значения. Но и и этом случае должна быть налицо фер
ментативная (окислительная) система, обеспечивающая 1их՝тоянн<>с снаб
жение аз .явным кислородом. Следовательно, это объяснение не исклю
чает предположения других авторов. Считают, что преципитаты кутикулы 
вызываются не кутикулой, как таковой, а анти ген но действующими зс- 
шес! вами, диффундирующими через кутикулу. Мы считаем вполне воз
можным, что это именно есть постулируемый нами фермент. Неясной 
представляется иммунологическая роль целомической жидкости. актив
ность которой в непссред<’твенно.м эксперименте доказать не .удалось. 
Она :'<՝.■ ••1.ЧСННО дяффундируе: через покровы и всасывается, вызывая у 
а- капндо.щых пациентов сенсибилизацию и иногда шоковые состояния. 
Вопрос о ее значении нуждается в дальнейших исследованиях.

Стадийность развития гельминтов и многофазное™» иммунологиче
ского процесса.—Гельминты являются сравнительно высоко организо
ванными животными, проходящими в своем онтогенезе ряд ясно очерчен
ных стадий, большей частью соответственно меняющимся условиям 
внешней среды. Тем самым они подчиняются общему закону акад. 
Лысенко 1> стадийном развитии. Качественно переломными этапами, без 
которых гельминты не могут завершить своего развития, являются: а) пе
реход от сиободножнвущей фазы к паразитической, б) переход (в онто
генезе) из одного хозяина в другого ив) переход от одной локализации к 
другой։ (у некоторых мигрирующих форм). Морфологическим выраже
нием стадийности, в определенной степени, является метаморфоз. Ему 
еоочветстнеет и физиолого-биохимическая перестройка гельминтов.

Инвазш нный и иммунологические процессы также имеют свои фазы, 
в основном соогвегсгзуичцае стадиям развития гельминтов. Различные 
стадии развития имеют разные физиолого-биохимические структуры и по
тому имеют свои антигенные отличия. Пока установлены в отношении 
ряда гельминтов личиночные и имагинальные антигены. Предполагается 
бг лишее число их. Отсюда ясно, что для иммунизации и для диагностики 
применительно к разным стадиям могут требоваться и различные анти
гены.

Р.-члпчное проявление иммунитета к паразитам разных стадий имеет 
м<т| : не годько з отношении гельминтологических объектов, а имеет, 
видимо, общспаразитолог.нчсское значение, или. по крайней мере, по отно
шению к животным паразитам. Примером такой стадийности иммунитета 
может служить куриный плазмодии Р1аято<1иип sjallin.4ce.tini. Этот 
паразит нормально развивается в курах, проходя все стадии развития 
преэритрошгтарные (криптозоиты и метакриптозоиты) и эритроцитарные. 
У кур иторшшцй иммунитет не может воспрепятствовать развитию пре- 
эритроцитарной сталии, по пр оф ил актирует развитие эритроцитарной ста- 
лии.
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Специфические и групповые антигены. Имея стадийно различные 
антигены, гельминты в то же время сохраняют и некоторые общие анти
гены, т. к. не все органы подвергаются коренной перестройке в процессе 
кх индивидуального развития. Точно также организмы, меняясь физиоло- 
тчески и структурно в процессе своей эволюции, изменяют тем самым и 
свою иммунологическую структуру, ио в то же время сохраняют в опре
деленной степени я старую иммунологическую структуру—«каждый вид 
животно:;- живет в давнем доме предков, лишь подновленном для на
добностей современной жизни» (из Кузнецова). Правда, эго «подновле
ние» выражается порой в приобретении качественно новых признаков. 
Поэ: >.му гельминты, имея свои специфические антигены, могут в п же 
время обладать общими антигенами с представителями общих система
тических групп. Это явление известно, и оно используется иногда для 
определения степени филогенетического родства форм иммунологически
ми методами. Ясно, чем филогенетически моложе физнолого-бнохимич, 
ская структура, тем она даст антигены более специфичные. Так, напри
мер. выше упоминалось, что ротовой преципитат у лшпинок нужно счи
тать более специфичным. Этот преципитат обусловлен ншцевзрнтельиы- 
мч секретами. Имеются все основания считать, что пищеварительная 
секпоторная система, непосредственно приспособленная к особенностям 
питания, филогенетически более подвержена изменениям, чем хотя бы 
экск|х*торная система, которая скорее всего изменяется вторично в зави- 
ВНМостн от физиологии питания и дыхания. Поэтому вполне понятно, что 
экскретрриая система будет в большей степени сохранять черты предко
вых организмов, иными словами. будет иммунологически менее специ
фична. Еще менее специфичным должен быть кутикулярный антиген, что 
п подтверждается в эксперименте.

Таким образом, мы имеем антигены: а) вадоепецифичиыо. б) ткане- 
сленифичные, в) стадисспсцифичные и г) групповые.

Может наблюдаться тканеспоцифичность или стадиес-псцж|)пчн<ять 
при отсутствии видоспецифичности и т. д.

Поэтому в гельминтолопп։ необходимо проводить более тонкую ли- 
ферепинашпо гомологичности и гетерологичности антигенов. Необходимо 
различать видогомологичные. органогомологичные и стадиогомологичные 
антигены. Так, например, для диагностики вухерериоза человека практи
чески наиболее целесообразно применять стадиогомологичные антигены, 
допуская (по практическим соображениям) видогетерологичные антиге
ны. Практика показывает, что нередко различные стадии развития од։-: о 
н то։՝-՛, же гельминта антигенио более различны, чем у одной и той же 
стадии развития разных гельминтов. Ряд недоумений и заблуждений за
рубежных авторов я иммунологии зависит от игнорирования указанных 
соображений. Так. например, обращает на себя внимание разноречивость 
результатов по иммунологической диагностике вухерериоза человека. По- 
лупаются разные результаты нс только у разных авторов, ио и в руках 
одного и того же автора при одном и том же антигене, но у разных па- 
ии<՝1пов. Для приготовления антигенов большей частью применяются: 
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11 микрофилярии того же вида, т. е. вухерерий. 2) микрофилярии других 
видов, например, дирофилярий, 3) зрелые нематоды других видов, на
пример, дирофилярий. Положительные результаты при вухерериозе полу
чались нередко из зрелых нематод другого вида (дирофилярий) и не 
получались с антигеном из микрофилярий того же вида, даже при нали
чии микрофилярий в крови у данного пациента. Инвазионный и иммуно
логический цикл можно себе представить нижеследующим образом. Пер
нач стадия процесса—развитие и рост пмагинальных особей. Па организм 
воздействуют, главным образом. метаболиты растущих нематод (энзим
ные антигены), хотя при этом может происходить частичная гибель ву- 
хсрерьй, следовательно, мот воздействовать также продукты распада 
тканей гельминтов (соматические антигены). И н том, и в другом случае 
можно ожидать положительных результатов аллергической диагностики 
с антигенами из пмагинальных нематод (хотя бы и другого вида), но не 
из микрофилярий. Вторая фаза: самки вступают в фазу наибольшей 
активности-, рождают микрофилярий, .последние, однако, не погибают и 
остаются живыми, циркулируя в крови; метаболизм их сведен до мини
мума, они не развиваются, будучи заключены в яйцевую оболочку. В этой 
фазе можно ожидать, что антигены из пмагинальных нематод дадут еще 
более резкую реакцию, но антиген из .микрофилярий либо совсем не будет 
реагировать, либо будет реагировать слабо. Если бы практически было 
возможно отделить энзимные антигены от соматических, то особенно от
четливую реакцию должны бы дать первые антигены. Третья фаза про
несся (магинальпые вухерерии начинают гибнуть и рассасываться, ли
чинки остаются живыми еще в течение долгого срока (до года и более). В 
этой фазе опять же отчетливые положительные результаты должны дать 
антшены из пмагинальных нематод (’Ого же или другого вида), причем 
теперь ясный эффект мог бы быть получен от соматических антигенов. 
Четверым! фаза микрофилярии циркулируют в крови и частично начи
нают гибнуть, либо уже погибли. Лишь в этой фазе процесса можно ожи
дать ясно положительной реакции с антигеном из микрофилярий того же 
вида пли другого (например, дирофилярий). Таким образом, учитывая 
стадийность развития личинок и мнбгофазность иммунологического про
цесса, мы можем себе ясно представить методику исследований и, более 
того, применяя различные антигены (из пмагинальных и личиночных 
групп), установить и стадию процесса. Эти рассуждения, мы полагаем, 
вполне приложимы и ко многим другим гельмиягозам.

Из указанных теоретических построений вытекает ряд практических 
выводов по линии выбора и способа приготовления антигенов и методов 
диагностики и вакцинации.

Групповые антигены. Из всего сказанного выше мы можем заклю
чить, что в гельминтологии широко представлены групповые иммуноло
гические реакции. Многие гельминты, принадлежащие к общим система
тическим группам (родам, семействам, классам), имеют частично общие 
антигены. Этим объясняются групповые реакции. Так. например, нам 
приходилось видеть образование преципитатов у личинок мюллёриев 
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(Mflllcflus са, illaris) в сыворотке крови ягнят, иммунных к цисто- 
каурм (Суstocaulus nitfr.sc .ns.՛, представителям того же подсемейства 
MflJIuiiinae. надсемейства Mel.lStr.Higy loitle.i л даже образование в 
t'.’ii же сыворотке преципитатов (хотя и менее выраженных) на ди
чинках диктиокаул«л. d>j< iy« c.inlus lilariai надсемейства Tri hostrongy- 
joidfea Известно, что дли диагностики шиетозоматозов человека 
используются любые шистозомы; не только человека. ио и животных 
(S. hovis. S spindalci Следовательно, здесь мы можем говорить об об
щих антигенах в пределах рода трематод (родогрупповые или вндогете- 
ролыичкые антигены). Более того, для приготовления «использовались 
также трематоды других родов того же семейства, например Schistosoma. 
Пшп doutiiiiii, J.'iicb мы можем говорить о семсйсгвогрупповых (или 
род г.тсрологичных) антигенах. Положительные реакции мы получаем 
также и с антигеном из трематод других семейств, например, из печеноч
ных трематод фасциол млекопитающих, из легочных трематод лягушки 
Pnoumoneces medionlexus. Эти факты дают нам основание говорить 
и о классогрупповых или семействогетерологических антигенах. Наконец, 
стремление изыскать практически более доступный материал для а:ппге- 
!Нов побудило авторш, «испытать свободноживушую нлзнарию (из турбе- 
лпрнй) Planada nriculaia Антиген, приготовленный из плапарии. 
также дал положительные результаты. В данном случае мы имеем дело 
с !нпогрупновым или классогетерологичным антигеном.

Вполне естественно. что. чем филогенетически отдаленнее гельмннгы 
.(днагноецнруемые и служащие материалом для диагностики), тем интен

сивность реакции падает. Так. например, антиген из церкариев шшт■ ;ом 
''(при шнстозиматозс человека) давал положительную кожную аллерги
ческую реакцию при разведении 1:10000. антиген из Pneumoneces. 
1.10,00 и из плана ри й—1:200. Данное явление имеет (в определенной 
степени) свою аналогию в иммунологии бактериологической. Этот факт 
заставляет каждый раз с большой осторожностью оценивать результаты 
иммунологических реакций, при которых должна быть учтена возмож
ность заражения другими гельминтами. Возможно, что н этих случаях 
окажется полезным одновременное проведение реакции с другими анти- 
п-нами, наиболее близкими предполагаемым дополни тельным инвазиям.

Вакцинация живым материалом. Исходя чз концепции домпнирую- 
iiier>.i значения энзимных антигенов, мы считаем, что для активной имму
низации наиболее эффективным является живой материал.

При применении живого материала встает проблема ослабления 
■культур, которые необходимо сделать наименее агрессивными. Теорети- 
чески в этом направлении имеются широкие перспективы и экспери.мен- 
ртьнс» возможность этого подтверждается. Другая возможность приме
нения живого материала без опасности получения завершенного никла 
инвазии открывается по линии выбора путей заражения. Нами экспери
ментально показано, что при внутреннем введении живых инвазионных 
личинок цистокаулов (дозами 3000 5000) лишь единицы достигают лег
ких, и они заторможены в своем развитии и нс дают яиц и личинок.
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Третья возможность—это вакцинация живыми гетерологичными культу
рами, не мечущими дать полного никла развития.

Иммунизация должна производиться, по возможности, стадийно 
гомологичным материалом. Теоретически нам дело представляется ниже
следующим образом Практически целесообразнее всего задержать раз
витие гельминтов на ранней стадии развития, например, у шистозом или 
анкилрегоматид, проникающих через кожу—в кожном иля ближайших 
барьерах, у аскарид—в лечсни или легких и г. д., иными словами, полу
чить барьерный иммунитет |1|. В данном случае теоретически показана 
иммунизация материалом из инвазионных личинок.

Исходя из наибольшей активности энзимных антигенов, мы считаем 
целесообразным рекомендовать к испытанию ^акгнвизировинных личи
нок». т. с. получивших толчек к переходу в следующую стадию, переводом 
их в искусственных средах из физиологически недеятельного в деятельнее 
состояние. Пути введения антигенов целесообразно избирать соответствен
но биологии (путям прохождения по организму) и локализации гельмин
тов. Авторы считают наиболее рациональным такой способ введения ан
тигенов. чтобы получить максимальное накопление антител в «сгратеги- 
ческн-важных» пунктах для данной инвазии—внутрибрюшинно. внутри
венно и г. д. Наименее рациональной представляется авторам энтераль
ная иммунизация в силу слабой абсорбции антигенов, но этот вопрос 
нуждается в дальнейшем изучении. Практически достижимой (при совре
менном уровне наших знаний) и приемлемой является барьерная (или в 
крайнем случае—стабилизующая) форма иммунитета. Она может быть 
достигнута наилучшим образом живым՛։! антигенами при подходящих 
методах введения. Это доказано советскими учеными экспериментально 
применительно к легочным гель ми птозам. Как показали наши опыты, 
активность вакцин может быть увеличена одновременным введением са
понина.
Институт фит «патологии н и'ологни Академии 
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՜,երքինթներր էի ի լս դ են ե տիկս րին հեոա են, այնր ան աւքելի 
л/ttm Լ րնկնամ ո եա կդ ի ա յ ի ին տ ենս ի վու թյուն ըւ

^նզիմ •“ ,1 ին անտիգենների դ եր ա կշո ո if ՛էէ շ տն տ կո ւ թ յան 
"hnttfftg' հեդ քէն ակն ե ր ր դանում 1.ն, որ ակտիվ ի if ո Հհ ի դա դ մ ան համար 
ամենից կէիեկտիվ հանդիսանում Լ կենդանի նյաթր: Հ/<դինակներր կեն- 
դա՛հի նյութի օդա ա դո րծ ո ւ if ր \նա րւովոր ե՛հ համարում կա if կո ւ լա ու րու յի 
թ ու րւււ/ ման դեւդյւու մ , կամ 'lt(iin“liij ներմանման հե ա I.ր ո ա ի ւդ ի կ ադիներ[ւ 
այոի'հ.ր'հ' ոշ ինվւսդիայի նսրմայ ա.դիների դեպրա մ, կամ > ե ա ե ր ՛դոդ ի ուկւսն 
ն յա.թաք ի մ ա՛հ ի էլա դն ե րւլ դեէդյւամ։ Ւ մ ոՀհ ի դա ւլ իան ն ՛դա ա ա կահա ր մ ար կ 
կաաա րե/ ոաադ իաւդեո ՛• ա մ ա >դ ա ա ա ո իւ ա՛հ նյութով, րնդորա մ հեղինակները 
հանձնարարում են ո ր ւդ ե и if ակդ ինա ւիորձարկեւ էք ա կա ի վ ի ւլա դ ր ած 'ւ>, այս^ 
ինյւ՚հ՝ !ի ի ւլ ի ո լողի ա ւդե ո ակէէէիվ թրթուր՚էէեր, որո՚հր դարկ ե՛հ ոէոացել դար- 
դացման հետե,յալ սաադիէսն ա՛հ դ՚հ ելու համարւ
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