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С. 111. Саканян

О роли коры головного мозга в эффектах 
вакцинации против чумы свиней*

* Доложена на научной сессии по вопросам высшей нервной деятельности, 
посвященной 17-летию со дня смерти И. П. Павлов;։. оз 21-23 апреля Г»53 г.. 
Ереван.
Известия VI, № 10—4

Согласно теория нервизма 1-1. П. Павлова характер физиологических 
эффектов на действие факторов внешней и внутренней среды организма 
предопределяется характером первичной реакции нервной системы, осо
бенно мозговой коры.

Эта концепция по существу приложима и к действию антигенного 
раздражителя, в частности вакцин.

Накоплено значительное количество экспериментальных данных, 
подтверждающих факт рефлекторной выработки антител на антигенное 
раздражение.

Если допустимо, чю характер иммунологической реакции организма 
находится в преимущественной зависимо։ ! и от функции нервной системы, 
то ясна важность изучения закономерное гей нервной динамики вакци
нального процесса. Выяснив сущность физиологического механизма вак
цинации, тем самым можно будет оказать направленное воздействие на 
организм, изменит։, его иммунологическую реактивность с целью получе
ния более прочного иммунитета. Несомненно, что характер иммунологи
ческих реакций организма зависит не только от специфической реактивно
сти нервной системы, но также от антигенных свойств вакцины.

Из этой весьма сложной и многогранной проблемы мы наметили изу
чить некоторые стороны зависимости эффектов вакцинации против чумы 
свиней от функционального состояния коры головного мозга.

Необходимость изучения роли нервной системы, особенно высших ее 
отделов, в иммунологических эффектах при вакцинации против чумы сви
ней диктуется отсутствием высокоэффективных мер специфической про
филактики против этой болезни, столь распространенной и приносят,ей 
большой экономический ущерб животноводству. Кроме того, физиологи
ческий механизм иммунитета против чумы свиней в свете нервизма—со
вершенно не затронутый вопрос Наше исследование является первой по
пыткой в этой области, и полученные данные должны быть рассмотрены 
как предварительные.
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Общая методика и результаты исследования

Вакцинация против чумы свиней производилась кристалл-виолет- 
эригроинт-глицериновой вакциной, изготовленной лабораторией но изуче
нию вирусных заболеваний сельскохозяйственных животных Ары. НИВН.

Подопытные подсвинки вакцинировались, как это принято в указан
ной лаборатории, двукратно, с 10-дневным интервалом, в дозах 5.0 при 
первой вакцинации и 10,0—при второй. Вакцина вводилась подкожно в 
области средней трети медиальной поверхности бедра.

Динамика реакции организма подопытных животных на действие 
вакцины и производимых по ходу опытов вмешательств регистрировалась 
термометрированием и показателями клиники, а при необходимости про
изводилось и патолого-анатомическое вскрытие.

Подопытные животные термометр провались в течение 3 дней до нак- 
Ш нации, а тем- -в период вакцинации и контрольного заражения, 
вплоть до снятия животного из-под опыта. Контрольное.заражение жи
вотных производилось вирусом чумы через 15 дней после второй вакцина
ции. Параллельно ставились двойные кош рольные опыты с вакциниро
ванными и 'интактными подсвинками. Окончательное заключение об эф
фектах вакцинации выводилось после контрольного заражения.

В одних опытах в коре головного мозга стимулировался процесс воз
буждения. в других֊ процесс торможения, и отдельно вызывался срыв 
корковой деятельности. Возбуждения коры мозга добились путем подкож
ного вгедешш раствора кофеина; торможение ее вызывалось дачей внутрь 
бромистого натрия, а срыв -путем столкновения пищевого рефлекса с 
оборонительны м.

Для реализации первых двух вариантов испытания функции мозго
вой коры было поставлено Пи 3 серии опытов, а для изучения эффектов, 
вызванных срывом нервной деятельности, планировались две серии опы
тов.

В перкой серии опытов, со дня вакцинации до контрольного зараже
ния, ежедневно вводилось подопытным животным подкожно по 1 'мл 20% 
раствора кофеина. В этих опытах, как в период вакцинации, так и при 
контрольном заражении, особых отклонении нс было обнаружено.

Во второй серин опытов подсвинки кофеи визировались до каждой 
вакцинации в течение 4 дней. Иначе говоря, как первая, так и вто
рая вакцинации производились на фойе возбуждения коры головного 
мозга Такая вакцинация уже отличалась характером температурной 
реакции животных и иммунизаторным эффектом. При этом у 3 из 4 
подсвинков наблюдалась необычная поствакцинальная температурная 
реакция, длившаяся до второй вакцинации. Второе введение вакцины 
лишь усиливало температурный симптом лихорадочного процесса. Эти 
подсвинки продолжали лихорадить и после контрольного заражения.

Клиника больных подсвинков характеризовалась двусторонним 
обильным истечением из ноздрей, влажными хрипами в различных участ
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ках легочного ноля, общей подавленностью—при наличии сравнительно 
хорошего аппетита.

Из 3 температуривших один подсвинок пал на «8-й день после кон
трольного заражения. При патолого-анатомическом вскрытии были уста- 
нов тени типичные признаки фибринозного воспаления легких и плевры. 
Остальные подсвинки, к сожалению, не были вскрыты.

В третьей серии опытов кофенпизаиия подопытных животных прово
дилась как до вакцинации, в течение 3 дней, гак и в течение всего 
периода вакцинации до контрольного заражения. Здесь только у одного 
из подсвинков наблюдалась длительная поствакцинальная термическая 
реакция, наподобие той, что была у подсвинков предыдущей серии опы
тов. Этот подсвинок, при наличии температурной реакции, был забит че
рез 21 день после контрольной) заражения. При вскрытии его были обна
ружены точечные кровоизлияния па слизистой оболочке мочевого пузыри, 
являющиеся характерным признаком чумы свиней.

Опыты с торможением мозговой коры. т. е. с бромированием, стави
лись по той же схеме, как и опыты с кофеинизациен. Бромистый натр за
давался впучрь. Однократная доза составляла 0,1 г. кг живого веса под
свинков.

Как показали наши наблюдения, и.ммуннзаторный эффект вакцина
ции, произведенной на фоне предварительного бромирования, ничем су
щее ।нспным не отличался оч эффектов обычной вакцинации. Это было 
вкдно из того, что после введения вакцины. как обычно, наблюдался уме
ренный взлет температуры, длившийся 3—4 дня. а при контрольном 
заражении все подсвинки остались в живых.

Несколько иная картина наблюдалась во второй серин опытов, где 
бром давался до и после вакцинации. Из 4 подсвинков у одного как 
первая, так и вторая'вакцинации вызвали постоянную температурную 
реакцию, которая держалась на уровне 40—И0 С. После второй вакцина
ции, через 6 дней, отмечались кашель, истечение из носа, множествен
ны;.՛ хрипы. Но. несмотря на общее угнетенное состояние, подсвинок ел 
хорошо. Симптомы со стороны органов дыхания постепенно исчезли в 
течение 3 дней. Температура же вернулась к норме после контрольного 
заражения. У 3 остальных подсвинков особых отклонений не отмеча
лось. При контрольном заражении все подсвинки остались в живых.

Из них один, причем температурящий подсвинок, был забит. На 
вскрытии были установлены множественные точечные кровоизлияния на 
всей поверхности легких, мраморность средостенных лимфатических 
узлов и белые пятна на поверхности почек. Более наглядные отклонения 
от обычных эффектов вакцинации имели место в третьей серин опытов с 
сод утству юищ м б роми ров а п ие м.

В этих опытах два подсвинка как при вакцинации, так и при кон
трольном заражении особых отклонений не дали. У двух же подсвин
ков вакцинация вызвала температурную реакцию, которая длилась 
до второй вакцинации. Вторая вакцинация несколько усилила эту реак
цию, температура достигала 40—41° С и продолжалась и после контроль- 
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него заражения. Через 15 дней после контрольного заражения оба пол 
свинка были подвергнуты патолого-анатомическому вскрытию.

На вскрытии у одного подсвинка было установлено наличие отчетли
вой мраморностп средостенных лимфатических узлов, ясно выраженный 
инфаркт в селезенке и точечные в двух местах кровоизлияния на одной 
ночке. Отмечалось также кровоизлияние под эндокардом левого желу
дочка сердца. Пизолого-анатомическая картава при вскрытии второго 
подсвинка характеризовалась кровоизлиянием только под эндокардом 
левого желудочка сердца.

Можно было полагать, что отмеченные патолого-анатомически? изме
нения могли быть вызваны не возбуждением или торможением коры го
ловного мозга, л являлись результатом одной лишь вакцинации. Для раз
решения этого вопроса после контрольного заражения вакцинированный 
подсвинок, не подвергшийся действию ни кофеина и ни брома, был забит. 
Вскрытие показало отсутствие каких-либо макро-морфоЛогичсских изме
нений органов, характерных для чумы свиней.

Опыты со срывом корковой деятельности ставились по-разному. Срыв 
вообще вызывался следующим образом У подсвинков в области шеи и 
поясницы выстригалась шерсть и к этим участкам кожи прикреплялись 
концы длинных электродов. Затем подсвинки подпускались к кормушкам, 
и в течение первых минут приема корма подвергались действию электри
ческого тока городской сети напряжением в 70—80 вольт. Предваритель
ное испытание показало, что подсвинки без серьезных последствий мот 
переносить действие тока более высокого напряжения (100 волы). причем 
реакция животного па это действие без сочетания с актом еды развива
лась в более умеренной форме, чем при этом сочетании.

С-тсдуе- отметить, что двукратное предвари тельное действие без
условных раздражителей (кормленнеН-эле.ктроболь) было достаточно 
для выработки хорошо выраженного условного рефлекса на обстановку 
опыта. Для поддержания условных рефлексов применялся ток меньшего 
напряжения (СО—30 в), причем, независимо от напряжения тока, под
свинки реагировали одинаково бурно.

Реакция подсвинков на действие электрического тока в момет 
кормления выражалась в мгновенном отказе от корма и н сильнейшем 
визге. Вслед за тем наступало состояние тетанического оцепенения жи
во։ кого, прекращение визга и арПОе. По как только выключался ток. жи
вотно? падало на землю, проявляя бурную картину конвульсий с возоб
новлением визга, дыхание становилось частым. Для испытания действия 
условного рефлекса полностью воспроизводились все моменты обстановки 
Опыта, за исключением пуска (включения) электрическою тока.

Условнорефлекторное действие выражалось в беспокойстве и пугли
вости подсвинков, в явлениях экзофтальмин, в отказе от корма, даже н 
присутствии других свиней, поедающих корм. Кроме того, подсвинок 
постоянно следил за движениями персонала. Эта картина повторялась 
каждый раз не только после приложения электродов., но и при каждом 
появлении экспериментатора.
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В идло11 серии опытов у двух подсвинок из трех путем двукратного 
столкновения электрообороннтельного и пищевого рефлексов был вызван 
срыв нервной деятельности до первой вакцинации. В это же время у под
свинком без особого труда был выработан условный рефлекс на обстанов
ку опыта. В период от первой до второй вакцинации (за 10 дней) под
свинки во время кормления подвергались I раз действию условнореф
лекторного н два раза безусловного электро.болев.ого раздражений. Перед 
второй вакцин л пней, в тот же день, кормление вновь сочеталось с электри
ческим раздражением подсвинков. После второй вакцинации на них еже
дневно испытывалось действие только условнорефлекторных факторов. 
Выключение действия .безусловного раздражителя было вызвано тем, что 
подсвинки, н результате срыва, стали есть мало корма и значительно по
худели, между тем как контрольные свинки за это жэ с-ремя прогрессивно 
прибавляли в весе.

Важно также отметить, что у обоих подсвинков наблюдалась темпе
ратурная реакция как на первую, так и на вторую вакцинацию, но в сла
бой форме. Контрольное же заражение протекало без температуры. Та
ким образом, у обоих подсвинков было установлено наличие иммуните
та. Из них один подсвинок был забгп на 12-й день после заражения, но 
на вскрытии каких-либо патолого-морфологических отклонений не было 
обнаружено.

Третий подсвинок данной серии опытов, в отличие от 2 предыду
щих, перед первой вакцинацией 2-кратно был подверг нут срыву нервной 
деятельности. Причем первый раз электрический ток был пропущен через 
головной мозг. Для этой цели один полюс электрического гока соединял
ся с изолированным от земли металлическим полом (жесть), на котором 
стоял подсвинок, а другой полюс был присоединен к тазику с кормом; в 
момент приема корма создавалась замкнутая цепь, и голова животного 
подвергалась действию тока. Два ржа нервный срыв вызывался обыч
ным способом.

Срыв у этого подсвинка оказался до того глубоким, что вскоре выз
вал полную адинамию. Кроме того, наблюдались непроизвольные акты 
мочеиспускания и дефекации. Через некоторое время эти явления исчез
ли. но подсвинок мог принимать корм только из рук и все время лежал. 
За этим подсвинком был установлен особый уход. 11рини.мая во внимание 
гяжелре состояние, па этом подсвинке, в Отличие От других, До 2-й вакци
нации не было испытано действие как условных. гак и безусловных реф
лексов. После 1-й вакцинации в температурной кривой животного не отме
чалось никаких изменений. Животное сильно похудело.

За 2—3 дня перед 2-й вакцинацией подсвинок стал ходить, но движе
ния еще были напряженными. В день 2-й вакцинации подсвинок был под
вергнут действию электрического тока с напряжением в 10 в. Применение 
слабого тока мотивировалось плохим состоянием подсвинка.

По совершенно неожиданно подсвинок на действие такого слабого 
тока реагировал крайне бурно и через несколько минут пал. Было при
менено искусственное дыхание, но безрезультатно. Такой исход опыта 
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вызвал сомнение в точности напряжения тока. Но дополнительная про
верка подтвердила наличие напряжения в 10 в.

При патолого-анатомическом вскрытии трупа были обнаружены весь
ма типичные для чумы свиней изменения в виде мраморност и средо
стенных. брыжеечных и глубоко паховых лимфатических узлов.

В другой серин опытов со срывом подсвинки вначале кофелнизиро- 
вались. Кофеинизапия проводилась до 1-й вакцинации в течение 7 дней и 
после нее—в течение 3 дней. За день до второй вакцинации они во время 
поедания корма были подвергнуты действию электрического тока. Так 
как подсвинки предварительно были кофеинизироваиы (возбуждение 
мозговой коры), применялся более слабый электрический ток (60 вольт). 
Но при этом наблюдалась крайне бурная реакция. Один из подсвинков 
яс выдержал действия электрического тока и пал при явлениях быстро 
нарастающей асфиксии. При патолого-анатомическом вскрытии были об 
наружены мраморность средостенных и глубокопаховых узлов, а также 
инфаркт на селезенке, величиной 2x3 см. На слизистой Мочевого пузыря 
имелись гпперемированныс участки.

Остальные 2 подсвинка на следующий день после срыва нервной си
стемы подверглись 2-й вакцинации. С момента срыва отмечалось состоя 
нпс адинамии (все время они находились в лежачем положении). Вначале 
отказывались от корма, затем стали принимать корм из рук. Ввиду тяже
лого состояния подсвинки новым воздействиям больше не подвергались. 
Чем дальше, тем больше ухудшалось их состояние. и оба подсвинка бы
ли прирезаны. При вскрытии трупа подсвинка под № была уста
новлена классическая картина мраморности средостенных глубоко 
паховых и до некоторой степени брыжеечных лимфатических ртов. По 
краю селезенки отмечался инфаркт величиною 0.5X1.5 см. .Аналогичные 
изменения лимфоузлов наблюдались и у подсвинка № 9. а на селезенке 
кровоизлияния в виде точек и полосок.

Из двух контрольных подсвинков, находившихся в постоянном кон
такте с подопытными, при контрольном заражении вирусом чумы один 
переболел, а второй подсвинок пал на 10-й день после заражения.

Обсуждение результатов
Рассмотрение опытов с кбфеннизацией и бромированием вскрывает 

прежде1 всего важную роль фактора времени стимуляции возбудительных 
и тормозных процессов коры головного мозга.

Так, вакцинация, произведенная на фоне возбуждения коры головно
го мозга, вызывала у большинства подопытных животных необычную тер
мическую реакцию, длившуюся и после контрольного заражения. Этого 
не наблюдалось, когда кофеинизапия лишь сопутствовала вакцинации 
Постоянная поствакцинальная термическая реакция иногда наблюдалась 
и в тех опытах, где возбуждение коры, произведеннст՝ до вакцинации, 
поддерживалось и в период вакцинации.

Термическая реакция у лихорадящих подсвинков сочеталась с кли
никой крупозной плевро-пневмонии, что было доказано и на секционном 
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материале, и точечным кровоизлиянием слизистой мочевого пузыря в 
одном случае.

Далее, вакцинация, произведенная на фоне торможения мозговой 
коры, не отличалась от обычной. По когда это торможение поддержива
лось I. в период вакцинации, то отмечались длительная поствакцнналыгая 
термическая реакция и характерные для чумы свиней изменения во внут
ренних органах. Эти отклонения были особенно сильны к опытах с со
путствующим бромированием.

Для понимания сущности полученных фактов важно учесть, что под
свинки в различных сериях опытов в обшей сумме получали не одпнако- 
г.ое количество препаратов. Наибольшие дозы они получали когда ко
феин и бром задавались до и в период вакцинации; наименьшие—в опы
тах с дачей препаратов перед вакцинацией, а средние дозы применялись 
в опытах сдачей кофеина и брома в период вакцинации

Анализ приведенных данных показывает, что для кофеина более дей
ствительными оказались малые дозы, для брома—средние и н некото
рой степени большие. Ни не. у всех подсвинков, получивших малые дозы 
кофе.ина или средние дозы брома, наблюдалась одинаковая картина. Рас
хождение, видимо, объяснится неточностью дозировки препарат ։. 
И. П. Павлов постоянно указывал на важность дозировки кофеиил и при
ма гв гмпу нервной системы. Это требование И. П. Павлова мы не мо> -.и 
удовлетворить, не имея возможности определить типологические особей- 
ностп подопытных свиней.

В последующих опытах прежде всего был установлен важный ь •՛ 
тоднческо.м отношении факт о возможности вызывания эксперимента л ь- 
ного невроза у свиней путем сочетания действия пищевого и оборони 
тельно-болевого рефлексов. Выяснилось также, что боли си чьный 
невроз получается г. том случае, когда электрический ток пропус- 
клетсч через головной мозг. При этом у животного развивается картина 
полной инвалидности. Применение на этом фоне электрического тока 
даже в незначительной дозе (К) вольт) для животного оказывается губи
тельным. Очевидно в данном случае действует и уел. -нь.(рефлекторный 
механизм, что быстро формируется на базе первичного столкновения 
бёзу’СЛоьного электроболевого и пищевого раздражителей. Это действие 
можно представить как суммацию раздражений по принципу следовых 
рефлексов (второй удар по А. Д. Сперанскому). Картина срыва нервной 
деятельности рельефно выступает также при 'предварительной кофсиии- 
зяции подопытных животных.

Влияние нервного срыва без применения кофеина вызывало харак
терные для чумы свиней поствакцина л иные патоморфологнческие измене
ния (мрамориость лимфатических узлов) лишь в том случае, когда элек
трический чок пропускался через головной мозг. Мраморность лимфо- 
узлов и инфаркт селезенки более отчет либо были обнаружены в опытах, 
где срыв нервной деятельности вызывался на фоне кофеинизагпш. Но так 
как эти изменения отчетливо были выражены и у тою подсвинка, который 
пал во время получения нервного срыва, то ясно, что в их генезе большее 
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зн.| чеши имела кофеилизация, чем невроз. Понятно, что с соль глубокие 
\;<։рфолсл ическне изменения у этого подсвинка нельзя ставить в зависи
мое։ ь от крагк*.временного  столкновения электроболи и пищевого рефлек
са. вслед за которым сейчас же последовала табель животного;

Что кофеиннзация способна подготавливать почву для возникновения 
специфических иоствакиинаяьных изменений в органах лимфоидной си
стемы. явствовало и из предыдущих серий опытов, где вакцинируемые 
нодспипки. кроме кофеиннзацни, нс подвергались другим воздействиям.

Это действие кофеина .мы рассматривали как факт своеобразного по
вышения иммунологической реактивности организма на действие противо
чумной вакцины, что впоследствии получило свое экспериментальное 
оправдание.

:Ь данных В. Г Айрапетяна нам было известно, что применяемая 
нами вакцина способна вызвать иммунитет при однократном подкожном 
введении 15 мл вакцины. Вакцин;; в меньших дозах лишена была нммунн- 
зазерного свойства. Было установлено также, что иммунитет при прйме- 
неики 15 мл вакцины наступает через 15 дней. Данные Айрапетяна нами 
был и проверены и подтверждены. Пользуясь этими данными в качестве 
контрольных, мы планировали новые опыты. В этих опытах подсвинкам 
в течение четырех дней подкожно вводился 1 мл 20% раствора кофеина 
Затем на этом фоне кофеинизации производилась однократная вакцина
ция подсвинков. Причем вакцина вводилась в дозе не 15 мл, как в опытах 
Айрапетяна, а 10 мл Контрольное заражение подсвинков, произведенное, 
как обычно, через 15 дней после вакцинации, показало наличие иммунного 
состояния. I {рдсвинкн при этом, как и при обычном способе вакцинации, 
не проявляли температурной реакции. 11евакцинированиые две контроль
ные свинки паян при наличии характерной клинической и патоморфологи- 
чсскон картины чумы свиней. Обнаруженное в этих опытах свойство ко
феина, способе।кующее иммунизаторному действию вакцины против чумы 
свиней, в дальнейшем будет нами изучено.

Резюмируя сказанное, .можно заключить, что появление характерных 
признаков чумы свиней при вакцинации, произведенной в условиях ко- 
феиннзании, бромирования и экспериментального невроза, указывает на 
зависимость эзих признаков от функциональных сдвигов в нервной снеге 
ме, особенно коры головного мозга. С другой стороны, лог факт подска
зывает о живой природе применяемой нами вакцины, что, однако, нуж
дается в более прямых подтверждениях.

Добытый фактический материал позволяет прийти к следующим зы 
водам:

I. Возбуждение коры головного мозга подсвинков кофеином вызы
вает повышение иммунологической реактивности, когда оно предшествуем 
вакцинации, а также в гех случаях, когда предшествующее возбуждение 
поддерживается и в период вакцинации. Возбуждение коры, вызванное 
только в период вакцинации, нс оказывает существенного влияния на 
обычную картину иммунизации.
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-■ Повышение иммунологической реактивности кофеином дает ио ■ 
мощность уменьшить нммунизаторнумэ дозу вакцины.

3. ГорможЬннё коры головного мозга, вызванное перед введением 
вакцины, оказывается ннднферентныы. в то время как предшествующее 
торможение, поддерживаемое и в период вакцинация, равно как и тор- 
можсии.՛, разыгрывающееся ь период вакцинации, вызывает симптомы, 
указывающие ни повышение реактишн<тн организма на действие вак
цины.

I Огкл нения г. эффектах вакцинации при указанных формах воз 
Суждения или к рможенни чорковой деятельности характеризуются ати
пичной пьегвакцинальной термической реакцией, а также типичными для 
иумного процесса морфологическими изменениям и во внутренних органах 
подопытных свиней.

5. Столкновение оборонительного (злектробатеоого) и нишевого 
рефлексов вызывает у свиней картину экспериментального невроза. Пред» 
Ларинльнам кофеиризация или пропускание электрического тока через 
головной мозг усугубляет срыв нервной деятельности.

6. Срыв высшей нервной деятельности у подсвинков клинически ха
рактеризуется отказом от корма, беспокойством, испугом, явлением 
эсил|Ш1.'||»мии  и нередко разыгрывается картина полной инвалидности*

7. Повторное применение действия безусловно оборонительного реф
лекса у подсвинковинвалидов  оказывается смертельным даже в случаях 
8—10-кратно։ и уменьшения силы раздражения

*

8. Для более точного определения характера влияния срыва высшей 
нервной деятельности на эффект вакцинации против чумы свиней тре
буется более углубленное исследование.

9. Установленные нами факты указывают на существенную роль нор
мального течения корковых процессов в образовании пос։вакцинального 
иммунитета против чумы свиней

10. Стимуляцией возбудительного процесса мозговой коры можно 
изменить иммунологическую реактивность организма и добиться усиления 
нммуннзаторногч эффекта вакцинации.

Армянский иа> чно-исслсдорагелы кнй Пос гулило 22 VI 1953 г.
ветеринарный кнстн։ут
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11. Л. UuipuiGjaitiԽՈՋեՐՒ ԺՍԼՆՏԱՒՏհ Դեմ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԳԼհՈհՂեՂՒ ԿեՂեՎհ ԴԱՐԸ ՎԱԿՑՒՆԱՑՒԱՅհ ԷՖեԿՏՆեՐՈհՄ
ԱՄՓՈՓՈՒՄ

Հե դիէն ակի կատարած փորձերիդ րխէէէմ Լ. որ уլfit ո ։ դե у ի /у/tfyZt/, ՛Ա՛Ր՜ 
դըռումր կոֆեինով ըսւրձ ր սւդնու մ Լ իէ ո ո կ ո րն I. ր իւ մոտ իմ ու նորւգ իւ ական 
էէետկէՈ իվ էէէիք յռէ.ն ր այն у /» ч/ JI Ո t մ , /•/'/> դրգ.1էէ1է.մր նա իէ ո րդ ո ւ «Г I; վռւկւյինա֊ 
դիային, կամ նաքէէՈրդ ոդ ու/у. գրգռաւ) ր • ա ր и ւ ն ա I/վ л t if /; վակդինտ- 
դիսւյիւ րնիք ադ րէէէմ ։ Միայն վակդ իւն ա դ իէԱէ յ իէ րնթադյւէ1էմ ա ո ա՛ք tn у ր ш Л կե֊ 
դևի գրդոոէ մր իմՈէ նիդաքյիաJի ււովորական պատկերը \ի վախամ:

Ւմnt նոլոգիւււկււէն ո I, ա կա ի if in իք j ա՛հ րա ր Дր ադ lit մ ը կոֆե ին ո էք հնարա
վոր էէ է. fJjrt էն Լ ւո՚ո/իո պւռկասեդնե/ վակլյիւնտյիէ իւք ուն ի դու ու ո ր դ ււդւռն , մ ի 
i/ittttiin, ՛էրը գործնական il 1.Л նշանաքրէէիքյուն անիւ

ք՝րՈէ1ուք 'հտիսյւան վակդիւնայի սրսկումը կւարւարած դ/իւ ո ւ у ե դ ի կևգևքր 
արգելակումը, առան ձն ա ւդե ft շի անդրադառնամ ի մ Ու ն ո/Ո դի ա կ ան սհակ
էս ի վ ո t իք յ ան վրւու ք՚էէկ երր այդ նսէխորդսդ ա ր դ ե t ա կ ո ւ if ր • ա ր ո է ն ա I/վ ու. է) Լ 
ե վ ակդ ինա յ ի րն իք ադյւււէ if. կամ ի) ե շկ կատարվում / միայն վ ու կրիւն ա ֊ 
դիայի J ամանակաւք իխւդ ում, դրսևորվում ti'lt ա ՀէէՈքիո ի ո իւք <y tn ft till ե ր, ււրռն.ր 
դույդ li"ti տալիւս ո ր դ ան ի դմ ի ո ե ա կա ի կ ո է ի) յ ան րու րձ րադ itt-'l if ո։ կդ ին ա դ ի ա յ ի 
‘հ l/ntlit tf ա if ր t

Կեղևի գործ ո ։'հ I. ո ւ ի1 յ ա՛հ գրգռէք ա՛հ կաւ՛՝ ա ըդԼ / ա կ if ա՛հ նշված ձհերիւ 
էք ամանակ 'll կ ա tn ։ք ո դ վ ա կ դ իւն ա դ ի ա յ ի կֆեկւււի շ ե դ ո է Hit I. ր ր րնո ր էէ շ վււլ է) ե՛հ' 
ե րկտ րւսսէև ill էով ակդ ինա յ ին 9ե րմ tu յին ոեուկդիայով, ինչպես նաև փորձնա
կան կենդ ա՛հ ինե ր ի նքւրրին օրդաններ/ւ իւէէւդեըքւ մ ա՛հ ա ա իէ ու ին յ ու ր lift ա տ է<ւ կ 
էք ո ր'ի՛՛լ՛էդ իա կան էի ո էի ո իէ nt ի! JUL նն ե րով .

Պտ ըդվ ե/ Լ, որ պաշտպանողական ք Լ չե կտր ա դավա ք ին ) հ ոնւքոՀհ ոե!ի- 
/երւՀհե րի րաիււււ tf ր խոդերի if սա Լ ը и պ ե ր ի if ե՛հ ու ա / ՛հերսդ Լ ա ո ա ա դ՚հ ո ւ if z 
l*uin  rt/ttittfi ևրր I; / եէ/tn ր ա կւււ՚հ հււոանյւը l‘""J 4 իք ոդ՚հվու if դ//и ո t դ ե դ ուի, 1/ամ 
'Ոաիւաէդեո կէստարվոէ մ Լ կսվւե քւ՚հիւ/ադ իա սսւէէակունու.մ Լ՜ ներվային դոր~ 
ծ ո մհ ե ՈI- իք յա՛հ իւան գա րո II! ր ։ /Ըււդերր հրաւքարվոււ1 են V • մ են
ան \ անդ ի ո ու, նկասւվու մ Լ վ ա իւ ե 1;.րդ ո!ի ի/ ո, / մ ի ա , nt հաՀաիւ երևան ե՛հ գա֊ 
լիս հաշմ անդ ամ Ու իք յան ր՚էւորոշ ո ի tf ւդ ա ո Hit ե ր ւ

1լր'էպե ր իւքք՚նաալ ‘հե րոդր վակդ ին ա դիա յ ի ւէսւմանտկ ն պաս nt nt.մ կ 
իւոդերի J անտտի՚էոին jnt ը ա՚> ա tn nt.lj ւդա իք ո if ո ր!իո ք ոդ ի ակ ա՛հ ո ե ա կ դ ի անե ր իւ 
դ ր սեօր tf ա՛հ ր t

(flit րադ րէէէծ իդ երեսէ if Լ, որ գւի"՚ւ դեդ ի 1/եդ1ւայի'էւ ոլ րո դ ե ո՚հե ր իր 'հոը- 
մ ալ ր՚հիք "Ч/J' ր կական դ ե ր /, իւադում իւոդերի հ ակա if ան ttt ա խ ա ա / ին իմու
նիտետի գոյադմէոն iff. ft

Հե՜ ա ա դ it in ո ւ իէ/nt'it կտրես ր՚սդ է՛՛յն ե դր ա կա ւյ ո ւ իք յո ւ նն ե ր ի դ ւքեկ՚հ Լ/ այն 
Լ, որ ուդհդի կեգեի գրգռման ւդրոդեււ ի իւիք անսւ մով l/iu/il./ji կ վախել օր~ 
էլ ա‘հիդմ իւ ft t) ո t.ն ttլ ո գի աI/inն ո ե ա I/ tn իվ ու իք յհւ.նր ե դրա‘հ ով իսկ III if ե դ III դ՚հ եք 
վւււկդինայքւ իմ ո ւ 'հ իւդ ատոր դերրէ
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