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ИЗМЕНЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ЖЕЛУДОЧНОГО СОКА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

СРОКОВ ХРАНЕНИЯ

Коллектив кафедры физиологии Ереванского зооветеринарного ин
ститута под руководством профессора Г. Г. Степаняна долгие годы за
нимается изучением различных свойств натурального желудочного сока 
и его применения в ветеринарной и зоотехнической практике. Работами 
Г. Г. Степаняна и его сотруд. [1—4] установлено положительное влия
ние натурального желудочного сока при лечении инфицированных ран, 
метритов, эндометритов, вагинитов, желудочно-кишечных заболеваниях 
телят, его стимулирующее влияние на некоторые функции здорового ор
ганизма (секреторную функцию околоушных слюнных желез, секретор
ную функцию желудка у гастроэзофаготомированных собак, на рост, 
развитие, выживаемость животных).

В последние годы вопросом желудочного сока лошади стали широ
ко заниматься сотрудники кафедры терапии Ленинградского ветеринар
ного института. А. М. Смирновым [5] был применен желудочный сок ло
шади при кокцидиозе цыплят и кроликов, диспепсиях телят и острых 
желудочно-кишечных катарах алиментарного происхождения, не свя
занного с специфическим возбудителем (А—гиповитаминозной этиоло
гии), при лечении инфицированных ран.

В ранее опубликованных работах [6—7] мы излагали данные о на
личии в желудочном соке разных животных аминокислот, связанных с 
белками, макро-и микроэлементов. В настоящей работе мы задались 
целью выяснить период времени, когда при хранении желудочного сока 
наступает качественное изменение его органического и неорганического 
состава в процессе хранения в условиях холодильника типа ЗиЛ Мос
ква, при 0°С.

Материал и методика. Для выполнения этого раздела работы мы 
имели желудочный сок от двух видов животных: 1) натуральный желу
дочный сок гастроэзофаготомировапной собаки и 2) микрофильтрат 
сычужного содержимого крупного рогатого скота (бычок), полученный 
через фистулу сычуга.

В этих желудочных соках мы определяли: кислотность, pH, пере
варивающую силу, гистамин, свободные и связанные с белками амино
кислоты.

1. Кислотность определялась методами титрации ’/юЫ ШОН в при
сутствии индикаторов диамидоазобензола (0,5% спиртовый раствор), 
затем фенолфталеина (1%-й спиртовый раствор).
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2. Определение pH проводилось с помощью потенциометра типа 
«ЛП»-59.

3. Переваривающая сила определялась но способу Метта.
4. Определение количества гистамина проводилось на биологических 

тестах. В качестве теста был применен отрезок тонкой кишки морской 
свинки.

5. Аминокислоты определялись по ранее нами [6] описанному мето
ду распределительной хроматографии на бумаге.

Исследования проводились в следующем порядке. Вначале опре
делялся показатель свежего желудочного сока, затем того же желудоч
ного сока в разные сроки хранения в условиях холодильника при 0°С, по 
месяцам в течение года. Условия хранения и количество взятого желу
дочного сока обоих видов животных были одинаковы.

Таблица I

Изменения кислотности. pH. переваривающей силы, содержания гистамина
в желудочном соке собаки

Показатели
Свежий 

желудоч
ный сок 
собаки

Месяцы

6 7 8 9 10 11 12

Свободная 
Связанная 
Общая

дН
11 среваривающая 

сила
Гистамин в °/о

0.62
0.03
0,65
2.0

8,4
30,1

0,61 0,6 0.55 0.520,53 0,535,51 0,51 0,49 0,48 0,460,43 
0,020,02 0.05 0,05 0,03 0.03 0,04 0,03 0,050,06 0,050,04 
0,63 0.62 0,60 0.57 0,560,56 0.550,54 0,54 0.54 0,51 0,470,63 0,62 0,60 0,57 0,56 0,56 0.55 0,54

27.7 26.825.225.024,7 19,5

4,0 4,0
16,1 10,1

3,6 3.0
10,47,8

2.0
2.8

Как видно из данных табл. 1 и 2, кислотность (свободная, связан
ная, общая) как желудочного сока собаки, так и микрофильтрата сы
чужного содержимого бычка в процессе хранения в разные сроки не 
подвергается особым изменениям. Следует лишь отметить некоторое 
понижение кислотности и соответственно незначительное повышение pH 
к концу процесса хранения (12 мес.).

Что касается переваривающей силы, то закономерным является по
степенное понижение активности фермента пепсина, что видно по пони
жению переваривающей силы. Так, например, если переваривающая 
сила натурального желудочного сока собаки (свежего) была равна 
8,4 мм, то к концу периода хранения она равнялась 2,0 мм, или на <5,4 мм
меньше, чем в свежем (табл. I). Переваривающая сила свежего микро- 
фильтрата у бычка была равна 7.4 мм,31 к концу периода хранения
1,0 мм.

Почти такая же закономерность была отмечена и в отношении ги
стамина. Так, в свежем желудочном соке собаки гистамин равен 
30.1 у %, а к 12 месяцам хранения 2,87 °/о (табл. 1). У бычка в свежем
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Показа гели

Изменения кислоты, pH. переваривающей силы, содержания гистамина в 
микрофильтрате сычужного содержимого бычка

Таблица 2

0,16
0,01

0,17

0,10 0,10 0,08 0.08 0,08 0.08 0.04 0,08 0,08
0.04 0,05 0,03 0,05 0,04 0.04 0,08 0,010,02

о Свободная
5 £ Связанная 

х Общая

рн
Переваривающая 

сила
Гистамин в ®/0

(1.14
0,05
0,18

3,8

7.4
22,6

0.120,11

0,03 0,03

3,84,0 4,0

3.0
17,7

6,04,0

22.Г22.1

0,140,15
4,0 4,5

2,0 2,0
16,3 15.1

I

2.0 2.0 2,0

0,11 0,130,12

4,8 4,8 4,9
0.120,120,090,10
4.8 4.9 4.8 4.8

1,0 1.0
3.0

микрофильтрате 22.6 7 */и, а к 12 месяцам нам не удалось обнаружить 
(табл. 2).

Как видно из приведенных хроматограмм, аминокислотный состав 
желудочного сока гастроэзофаготомированной собаки свежего, одного, 
грех, пяти месяцев хранения особым качественным изменениям как до, 
так и после гидролиза не подвергается, за исключением пятна лейцина, 
которое слабо выражено в гидролизатах одного, трех, пяти месяцев хра
нения.

Так, в свежем желудочном соке собаки и в том же желудочном соке 
до пяти месяцев хранения до гидролиза имеются аминокислоты: цистин, 
лизин, аргинин, глицин, аланин, тирозин. После гидролиза: цистин, цис 
теин, лизин, гистидин, аргинин, аспарагиновая кислота, глицин, серин, 
глютаминовая кислота, аланин, пролин, тирозин, метионин, валин, 
ф-аланин, лейцин, н-лейцин. •

В желудочном соке собаки семи месяцев хранения, до гидролиза 
пятна свободных аминокислот окрашены интенсивнее, кроме того, и чис
ло свободных аминокислот увеличено, так кроме перечисленных амино
кислот обнаружены также валин и ф-аланин. Увеличение интенсивности 
окраски пятен аминокислот можно объяснить тем, что белки желудоч
ного сока при хранении в кислой среде постепенно распадаются на свои 
составные части (аминокислоты), что и приводит к увеличению пятен 
и числа свободных аминокислот на хроматограмме до гидролиза.

Что касается аминокислотного состава желудочного сока после 
гидролиза, то здесь следует отметить ослабление окраски пятен и неко
торое уменьшение их величины по сравнению с ранее исследованными. 
Пятна аминокислот, расположенные в нижних отделах хроматограммы, 
слабо выражены (метионин, валин, ф-аланин, лейцин, н-лейцин).

В желудочном соке собаки девяти месяцев хранения на хромато-

Известия XV. № 6 4



Хроматограмма 1. Аминокислотный 
состав свежего желудочного сока 
гастроэзофаготом проданной собаки.

Хроматограмма 2. Аминокисло՛ ный 
состав желудочного сок । • гастро:зо- 
фаготомнроваиной собаки с хране

нием 5 мес.



Хроматограмма 3. Аминокислотный 
состав желудочного сока гастэоэзо- 
фаготэмарованной собаки с хрене- 

нием 7 мсс.

Хроматограмма 4. Аминокислотный 
состав желудочного сока гастроэто- 
фаготоми]ованной собаки с хране

нием 12 мес.
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грамме также наблюдается увеличение интенсивности окраски пятен 
аминокислот до гидролиза и некоторое ослабление после гидролиза.

В желудочном соке собаки двенадцати месяцев хранения до гидро, 
лиза интенсивность окраски пятен аминокислот ослаблена, величина их 
уменьшена. Величина пятен аминокислот после гидролиза уменьшена,! 
окраска слабо выражена, а также аминокислоты, как тирозин, валин, 
ф-аланин, лейцин, н-лейцин, на хроматограмме отсутствуют.

Из приведенных хроматограмм микрофильтрата сычужного содер
жимого бычка, полученных в разные сроки хранения, можно сказать 
следующее. В свежем микрофильтрате бычка до гидролиза обнаружены 
аминокислоты: цистин, аргинин, аспарагиновая кислота, глицин, следы 
серина, аланин. После гидролиза: цистин, цистеин, лизин, гистидин, ар
гинин, аспарагиновая кислота, глицин, серин, глютаминовая кислота, 
аланин, пролин, тирозин, метионин, валин, ф-аланин, лейцин, н-лейцин.

Что касается влияния условий хранения на аминокислотный состав
микрофильтрата бычка, то до трех месяцев хранения как до, так и после 
гидролиза особых изменений нами не отмечено. Однако в дальнейшем, 
в микрофильтрате сычужного содержимого бычка пяти месяцев хране
ния пятна перечисленных выше аминокислот как до, так и после гидро
лиза слабо выражены, особенно аминокислоты, расположенные в ниж
них отделах хроматограммы (пролин, тирозин, метионин, валин, ф-ала
нин, лейцин, н-лейцин). < |

В микрофильтрате семи и девяти месяцев хранения до гидролиза 
имеются слабо выраженные пятна аминокислот аргинина и глицина.

Такие аминокислоты, как тирозин, метионин, валин, ф-аланин, лей 
цин, н-лейцин, отсутствуют на хроматограмме после гидролиза.

В микрофильтрате сычужного содержимого двенадцати месяцев 
хранения до гидролиза из свободных аминокислот отмечается слабо вы
раженное пятно аргинина и глицина. После гидролиза имеются амин- 
кислоты лизин, гистидин, слабо выраженное пятно аспарагиновой кис
лоты, глицин, серин, раздвоенное пятно глютаминовой кислоты, аланин.

Таким образом, данные наших исследований показали, что хране
ние своеобразно влияет на состав желудочного сока как собак, так и 
микрофильтрата сычужного содержимого бычка, а именно: в первые два 
месяца особых изменений нам не удалось отметить относительно кис
лотности (свободной, общей). Концентрация водородных ионов (pH) в 
процессе хранения, в течение наших исследований постепенно увеличи
вается, соответственно и несколько снижается кислотность.

Переваривающая сила желудочного сока собаки и микрофильтрата 
сычужного содержимого бычка закономерно ослабевает и к концу пери
ода хранения (12 мес.) это снижение выражено более наглядно (табл. I 
и 2).

В различные сроки хранения также снижается количество гиста
мина в желудочном соке собаки и микрофильтрате сычужного содер
жимого бычка по сравнению со свежим. Такая закономерность была 
отмечена нами и в отношении аминокислотного состава желудочного
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Хроматограмма 5. Аминокислотный 
состав микрофильтрата свежего сы

чужного содержания бычка.

Хроматограмма 6. Аминокислотный 
состав микрофильтрата свежего сы
чужного содержимого бычка с хра

пением 5 мсс.



Хроматограмма 7. Аминокислотный
состав мнкрофильтрата сычужного 

содержимого бычка с хранением 
7 мес.

Хроматограмма 8. Аминокислотный 
состав микрофильтрата сычужного 

содержимого бычка с хранением 
12 мсс.
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сока собаки и микрофильтрата сычужного содержимого бычка, т. е. по 
степенный распад белков, а в некоторых случаях разрушение и исчезно 
вение жизненно важных аминокислот.

Из изложенного можно предполагать, что лечебные и стимулирую 
щие свойства желудочного сока в зависимости от сроков хранения из
меняются, так как эти свойства зависят от кислотности, содержания фор
мента пепсина.
дочного сока.

белков, аминокислот и других составных частей желу-

Выводы

I. Процесс хранения в условиях холодильника типа ЗиЛ Москва 
при 0°С в разные сроки по-разному влияет на состав желудочного сока

2. Закономерным является то, что кислотность, переваривающая 
сила, гистамин, белки (аминокислоты) желудочного сока собаки и мик 
рофильтрата сычужного содержимого бычка при хранении имеют тен 
денцию к снижению, которая наглядно выражена к 11 — 12 мес. хране 
ния (по сравнению со свежим).

3. Кислотность: свободная и общая к концу периода хранения 
(12 мес.) несколько понижается но сравнению со свежим, а pH соответ
ственно увеличивается.

4. Как переваривающая сила, так и содержание гистамина в же 
дудочном соке гастроэзофаготомированнон собаки и микрофильтрата 
сычужного содержимого бычка в течение и особенно к концу периода 
хранения (12 мес.) снижаются по сравнению со свежим.

5. Аминокислотный состав желудочного сока собаки как до, так и
после гидролиза остается без изменений до пяти месяцев хранения, а 
микрофильтрат сычужного содержимого бычка до трех месяцев. После 
указанного срока наблюдается постепенное уменьшение величины пятен 
аминокислот, 'ослабление интенсивности окраски, а к концу периода
хранения (12 мес.) даже отсутствие таких аминокислот, как тирозин.
валин. -аланин, лейцин, н-лейцин и др.
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Մեր նպատակն է եղել հայտնաբերել ԶիԼ Մոսկվա 

պ ա յ մ անն ե ր ո ւ մ պահւքոգ ստամոքսահյութի օրգանական և 
•սերի որակական փոփոխությունների մ ա մ ան ա կա շրջան ր ւ

Հետագոտոէթյունների համար օւլտվել ենք'

սւսոնարանի 0° С - ի

անօրգանակ ան



ա) դաստրոԼդոֆա գոտոմ իա յի ենթարկված շների и տ ա մ որս ահ յ ո ։ իք ի ց.

ր ) խոշոր եդջերավոր անասունների շրդանի մ իկրոֆիլտրատ ից , ստացված 

շրդանի [սուդակի (ֆիստուլայի) միջոցով։

Նշված ստամոքսահյութերում որոշել ենր' թ թ վու թ յոէնր , pH-/’, մարսման

ումր, հիստամինր, ա դ ա տ ե սպիտակուցների հետ կապված ա մ ին ո [1 թ ո ւն ե ր ր է

Վերոհիշ լալ ցուցանիշներն սկդրում ուսումնասիրել ենր թարմ ստամոք

սահյութում, ապա այդ նույն հյութր պահել ենր սառնարանի 0° (Հ֊ ի ս/այման- 
ներում ե մեկ տարվա րնթացրում յո ւ ր ա րան չյո ւ ր ամիս նորից հ ետաղոտե/ 
այն»

Մեր կատարած հետադասությունների հիման վրա կարելի է անել հետևյալ 
ե դրա կա ց ու թյուններր'

1, Զ/՚1 Մոսկվա սառնարանի 0 (-֊ի ւդ ա յ մ անն ե րո ւ մ տարրեր մամա- 
հակամիջոցներում պահվոդ ս տ ա մ ո րս ահ յ ո ւ թ ի կադմր տարրեր ձևով է փուիո 
խ ու թ յ ան ենթարկվում։

2. Պահելա պրոցեսի րնթւս ցրում ինչպես շան ստամոքսահյութի, այնպես 

Հլ քւէՒ^Ւ շրդանի մ ի կ ր ո !ի ի ք տ ր ա տ ի թթվաթյանր, մարսման ուժրէ հիստամինր, 
սսլիտակու ցներր ( ա մ ին ո թ թ ոլն եր ր ) հակում ունես իջնելու, որ ավե[ի ակներե 
Լ 11— /? ամիս պահ եք ու դե սլրում։

3. Ադատ և րնդհանար թ թ վ ո ւ թ լո ւն ր 12-րդ ամսում որոշ չափով իջնում է, 
իսկ 014-/’ համապատասխան կերպով րարձրանում Լ, համեմատած թարմ հյու

թի հետ։ ' ՚ ' ՚ ՚ ■ '՚ ՚ ■* *
4, Դ ա ս տ րո Լդոֆւս դո։ո ոմ ի ս։ ։ ի ենթարկված շան ստամորսահյո։ թում ե 

ց/իկի շրդանի պ ս։ ր ան ա կ ո ։ թ յան մ ի կ ր ոֆ ի լ տ ր ա տ ու մ ինչպես մւս րսմ ան ուժր, 
այնպես Լ/ Հ ի ս տ ա մին ի ւդ ա րուն ա կ ո ւ թ լո ւն ր պահելու պրոցեսի րնթացրում 
իջնում են, որ առանձնապես ակնառու / 12-րդ ամսում։

5. Շան ստամորսահյութի ամինոթթվային կադմր ինչպես նախրւսն հիդ- 
Րու1,,1Րէ այնպես Լլ “'իդրոլիդից հետո պահելու պրոցեսի մինչև 5-րդ ամիսր ե 
ՈէՒԿՒ շրդանի պարանակութ յան մ ի կ ր ո ֆ ի / տ ր ա տ ո ւ մ մինչև 3-րդ ամիսր մնում 
է անփոփոխ։ Նշված ժամկետներից հետո նկատվում է թե ս։մինոթթուների 
[սալերի աստիճանական փ ո րր ս։ ց ում և թե'՛ նրանց դան ա վ ո րմ ան ին տ են ս իվ ու- 
թյան թու/ացում, իսկ պահելու ւԼլռմկետի վերջում (12-րդ ամիս) անհետանամ 
են այնպիսի ա մ ին ո թ թ ան ե ր ր, ինչպիսին են' տիրոդինր, վալինր, ֆ֊ալտնինր, 
լեյցինր, նպեյցինր ե այլն։ Հքն
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В. А КАЗАРЯН

ДИНАМИКА СОРБЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ТКАНЕЙ 
ГИПОФИЗЭКТОМИРОВАННЫХ ЖИВОТНЫХ

Известно, что гипофизэктомия изменяет функцию многих органов и
тканей. В частности, многочисленные исследования свидетельствуют (г՝ 
глубоких нарушениях белкового обмена у гипофизэктомированных жи 
нотных. После удаления гипофиза остановка роста и снижение веса про
исходят в основном за счет потери большого количества белка (Ли и 
Ейрис [15]). Снижаются также процессы синтеза тканевых белков (Ли, 
Виллиаме [16], Оберман [17], С. Г. Гасанов [1] и др.). Следовательно,
после удаления гипофиза изменяется состояние живых протеинов, а
сдвиги, со стороны последних обуславливают изменение изиологиче-
ских функций тканей. ЕВ этой связи представляется интересным выявле
ние обшей реакции различных тканей организма в ответ на удаление ги
пофиза.

Как показали Д. II. Насонов и сотр. [5, 6], реакция со стороны живой
клетки в ответ на любое воздействие выявляется однотипным комплек-
сом изменений (изменение сорбционных свойств, вязкости, коллоидного 
состояния). Наиболее легко регистрируемым и поддающимся количе
ственному учету признаком из этого комплекса являются сорбционные 
свойства тканей по отношению к витальному красителю. Поэтому по из
менению этого показателя судят о состоянии тканевых протеинов. Метод 
очень чувствителен и позволяет обнаруживать реакцию живой системы
на весьма слабые раздражители.

В настоящем исследовании делается попытка изучить ЗЕ изиологи
I

веское состояние некоторых тканей по изменению их сорбционных 
свойств после операции гипофизэктомии.

Метод и материал. Работа проведена на 108 гипофизэктомирован
ных и 34 контрольных белых крысах-самцах, весом 150 175 г. Опера
ция гипофизэктомии производилась общепринятым методом, под эфир
ным наркозом, подход к основанию черепа паратрахеальный. Крите
рием полного удаления гипофиза служили отсутствие прироста веса и
обследование области «турецкого седла». У гипофизэктомированных и
контрольных крыс методом витального окрашивания изучались сорб
ционные свойства коры больших полушарий головного мозга, коры 
мозжечка, печени, почек, мышц. Крысы забивались обезглавливанием. 
Исследуемые органы осторожно извлекались и помещались на 10 мин., 
для «отдыха» в раствор Рингера. Затем органы в течение 20 мин. окра
шивались в 0,1% растворе нейтрального красного на растворе Рингера 
без соды. /Еля экстракции красителя органы помещались на 24 ч. в 
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определенное количество 70° спирта, подкисленного серной 
Количество красителя определялось колориметрированием на

кислотой
ротоэлек-

троколориметре. Количество экстрагированного красителя рассчитыва
лось на единицу сухого веса соответствующего органа. Учитывалось 
также изменение веса оперированных и контрольных животных. Под
считывалось общее количество лейкоцитов, эритроцитов, ретикулоцитов 
и гемоглобина в периферической крови. Животные обследовались в те
чение 38 суток после гипофизэктомии на 3, 5, 7, 10, 15, 20, 26, 38-е сутки 
после операции. Статистическая обработка производилась методом 
Стюдента (определение (-критерия). ' ]

Результаты исследования. Смертность животных после гипофизэкто
мии в наших опытах составляла около 30%. Животные гибли в первые 
трое суток после операции, остальные были живы весь период исследо
вания. Вес тела оперированных крыс падал на 2-е сутки после гипо- • 
физэктомии в среднем на 10%, затем стабилизировался, прироста веса 
нс наблюдалось (рис. 1). Сдвиги со стороны периферической крови

% 
1^0

130

110

120

Рис. 1. Изменение веса тела ги- 
пофизэктомнрованиых (сплош
ная линия) и контрольных (пре- 

рЫВЖ 1 1'1 линия животных. П< • * 
вертикали — процент изменения 
веса, по горизонтали время 

в сутках.

представлены в табл. 1. Изменения ха
рактерны для гипофизэктомированных 
животных: лейкоцитоз, угнетение крас
ного кроветворения. -

Изменение сорбционных свойств. Ди
намика изменений сорбционных свойств 
коры больших полушарий мозга, коры 
мозжечка и мышц имеют одинаковый ха
рактер (рис. 2 А, Б, Д). Сорбция виталь
ного красителя этими органами с перво
го же исследования была ниже нормы и 
оставалась сниженной на все сроки ис
следования. Максимум снижения сорб
ции указанных органов приходился на 
поздние сроки: коры больших полушарий 
мозга—на 57% от нормы на 26 сутки, ко
ры мозжечка—на 31 % на 20 и 26 сутки, и 
мышц—на 26% на 26 сутки после опе
рации.

Динамика изменения сорбционных свойств печени имеет иной ха
рактер (рис. 2 В). Вначале наблюдается волна снижения сорбции в те
чение первых 10 суток после операции—на 19% от нормы. Затем 
сорбция повышается, достигая максимума ( + 13%) на 20 сутки. На 
38 сутки после гипофизэктомии сорбция вновь падает и составляет 19% 
по сравнению с нормой. дй

При изучении динамики изменения сорбционных свойств почечной 
гкани (рис. 2 Г) наблюдались две волны выраженного повышения 
сорбции. Первая волна продолжалась в течение первых 15 суток после 
операции с максимумом повышения на 17 сутки (+31% от нормы). 
Второе усиление сорбционных свойств наблюдалось на 26 и 38 сутки



Таблица 1

Показатель крови

Лейкоциты ................................

Эритроциты ................................

Ретикулоциты ............................

Гемоглобин ................................

И։менения периферической крови после гипофизэктомии (в •/• от нормы)

После операции (сутки)
До операции

100

•и
100

100

1631 16,8

8214,3

41± 11.4

84±3,1

159x15,6

8415,2

471 14

85+3,5——

14819,9

7213,1

5318,8

7614,2

10 15 20

1621 14,8

8612,4

32112,5

7812,3

150*14,5

7015.7

31+9

74±4

156113

78±5,5

3518,9

7815,2

124117,2

7614.8

36 + 9,1

79Ц.6

38

12113,3

78 + 2,4

31X10.1

76±3,2



60 В А. Казарян

после гипофизэктомии с наибольшим значением на последний срок
( I 42%). Только на один срок исследования—20 сутки после операции, 
сорбция была снижена и составляла 27% от нормы.

Обсуждение результатов. Проведенные эксперименты показали, что 
после гипофизэктомии имеет место выраженное изменение сорбционных

90-
80 
то
60^

Рис. 2. Изменение сорбционных свойств коры больших полушарий 
головного мола (Л), коры мозжечка (Б), печени (В), почек (Г) и 
мышц (Д) после гипофиоктомии. По вертикали изменение сорб
ции в процентах ог нормы, по горизонтали — время после опера

ции н сутках.

свойств исследуемых тканей. Примененный метод витального окраши
вания позволил выявить различие в характере реакции обследуемых 
тканей на гипофизэктомию. Изменения сорбционных свойств коры боль
ших полушарии головного мозга, коры мозжечка и мышц имеют сход-
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I ный характер, сорбция всех трех органов на все сроки исследования 
< снижена. Снижение сорбции тканей при различных воздействиях наблю- 
} дали многие авторы. Исследования С. Н. Романова [8], Н. В. Головиной

[2], Т. И. Черепановой и П. И. Суздальской [10] показали, что при ослаб- 
, лении окрашиваемости усиливается резистентность ткани к поврежда- 

ющим воздействиям и повышается ее возбудимость. По данным М. В. 
Яковлева [II -14], М. Е. Лобашова [4], фаза-снижения сорбции соответ
ствует фазе адаптации ткани. Феномен снижения сорбции, по мнению 
Д. Н. Насонова, наблюдается при восстановлении живой системы после 
действия повреждающего агента, когда процессы, направленные па ре
парацию альтерированных протеинов, приводя г к своего рода гиперна- 

։< тивации тканевых белков, сопровождающейся усилением связанных с 
՝' ней физиологических функций: возбудимости, резистентности. Исходя 

из этих работ, надо полагать, что наблюдаемое в исследуемые сроки 
понижение сорбции коры больших полушарий головного мозга, коры 
мозжечка и мышц после удаления гипофиза указывает на повышение 
возбудимости и усиление резистентности к повреждающим воздей
ствиям этих тканей.

Иной характер имеет динамика сорбционных изменений печени. 
Здесь первоначальная волна снижения сорбции сменяется ее повыше
нием на 15 и 20 сутки после операции.

Как показали Д. И. Насонов и сотрудники, усиление сорбционных
свойств тканей под воздействием какого-либо агента наступает вслед
ствие альтерации тканевых протеинов, сходной с денатурацией in vitro, 
названный авторами паранекрозом.

Исследованиями Д. Н. Насонова и И. II. Суздальской [6], С. Н. Ро
манова [7], Б. П. Ушакова [9] установлено, что повышение сорбции (па
ранекроз) наблюдается при местном стойком возбуждении, вызванном
действием повреждающего агента. Отсюда можно полагать, что волна
повышения сорбции печеночной ткани на 16 и 20 сутки после гипофиз-
эктомии соответствует фазе местного стойкого возбуждения, сменяю
щейся в дальнейшем фазой повышения возбудимости и усиления рези-
стентности.

Волнообразные, фазные изменения ответных реакций характерны 
для большинства живых систем. Волнообразное течение изменений сорб- 
ционных свойств тканей, по мнению Д. II. Насонова, является отраже
нием борьбы двух процессов: изменений, вызванных воздействием 
повреждающего начала, с одной, и процессов репарации, направленных 
на восстановление живой системы, с другой стороны.

Характер динамики сорбционных изменений ткани почки отличает
ся от остальных обследуемых органов. Здесь сорбция на все сроки ис
следования, кроме 20 суток, изменялась в виде двух волн повышения.

Однако усиление окрашиваемости почечной ткани нельзя отнести 
за счет паранекротических изменений, т. к. нейтральный красный от
кладывается клетками этой ткани в виде гранул. Исследования В. И. 
Красильниковой [3] показали, что после повреждающего воздействия.
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когда окрашиваемость почечной ткани нейтральным красным усилена, 
сорбция диффузного красителя или не меняется, или же снижена, т. е.
паранекроза нет. И наоборот, снижение сорбции нейтрального красного
сопровождается усилением окрашиваемости диффузным красителем.
указывающим на паранекротическос состояние. В свете этих исследо
ваний можно думать, что усиление окрашиваемости почечной ткани пос
ле гипофизэктомии происходит за счет усиления гранулообразования.

Выводы

1. После операции гипофизэктомии имеют место выраженные изме
нения сорбционных свойств коры больших полушарий головного мозга, 
коры мозжечка, печени, почек и мышц.

2. Во все сроки исследования, в течение 38 суток после операции, 
сорбция коры головного мозга, коры мозжечка и мышц снижена, т. е. 
возбудимость» этих тканей повышена и усилена резистентность к пов
реждающим агентам. . д

3. Сорбция почечной ткани после операции повышена весь период 
исследования, по-видимому, вследствие усиления гранулообразования.

4. Сорбционные свойства печеночной ткани изменяются в виде вол
нообразного чередования снижения и усиления окрашиваемости, т. е.

аза усиленной возбудимости и резистентности сменяется азой мест
ного стойкого возбуждения.

Институт биофизики АМИ СССР.
Секюр радиобиологии АН Арь.ССР Поступило 9.1П 1С62 г.

Վ. Ա. ՂԱԶԱՐ8ԱՆ
11ՈՐՐՑԻՈՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԻՆԱՄԻԿԱՆ 2ԻՊՈՖԻ9.ԵԿՏՈՄԻԱՅԻ ԵՆԹԱՐԿՎԱԾ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐ!’ ՀՅՈՒՍՎԱԾՔՆԵՐՈՒՄԱ մ փ ո փ ո ւ մ

Աշխատության մեշ նպատակ Լ ղրւքում հհտաղոտեյ որոշ հյուսվածքների 
րնղհանուր ֆ ի ղ ի ո քո ղ ի ա կան ռեակցիան' հ ի պ ո'իի ղ ի հ և ո ա րյ ո ւմ ի րյ հետո։ Փոր^ 
ձերր կատարվեք են սպիտակ արու առնետների վրաւ Հետսրղոտվեյ Լ ղյխուղե֊ 
ղի կեղևիք փոքր ուղեղի կեղևի, Ա^յրղի, երիկամների և մկանների ֆիղիոլո֊ 
ղիական ստատուսր հիպոֆիղի հեռացումից հետո րստ նրանց սորրցիոն հատ
կությունների էի ո փ ոխ ության։

*Լերոհիշյայ հյուսվածքների սորրյյիոն հատկությունների փոփոխութ յուն- 
ն ե ր ն ուսումնասիրէք ել են Յ֊րղ, 5֊րղ, 7-րղ, 10֊րղ, 15֊րղ, 20֊րղ, 2Շ֊րղ և

38֊ րղ օրերր' հիպոֆիղի հ ե ո ա ց ո ւ մ ից հետու Նկատի Ւ աոնվեք նաև մարմնի 
կշոի ու ծա յրամ ասա յին արյան որոշ ց ու րյ ան իշն ե ր ի փոփոխութ յուններր' քեյ֊ 
կորյիտների է Լ ր ի տ ր ո ց ի տն ե ր ի ոե տ ի կոպ ո ց ի տն ե ր ի րնղհանուր քանա կ ր և հև֊ 
մ ողյորինի տոկոսրւ
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Փորձերր ցույց տվեցին, пр կենդանիներ ր հիպոֆիզի հեռացումից 2 օր 
հետո միջին հաշվով կորցնում են իրենց կշոի մոտ 1Ո % ֊ր, որից հետո կշիոր 
պահպանվում Լ և աճ այ/ևս շի նկատվում։

Արյան կողմից հա յտնարերված փ ոփ ո խ ութ յունն ե րր բնորոշ են հիպոֆի 
ղեկտոմիայի ենթարկված կենդանիներին՝ [եյկոցիտոդ, կարմիր ա րյունա զ ո յա ց - 

ման Նվաղում։
Վիրահատում ի д անց, 38 օրվա րնթա ցրում, հետազոտման րոշոր մամ֊ 

կետներում զ / ի։ ո ։ ղ ե դ ի կեղեի ք փոքր ուղեղի կեղևի և մկանների սորրցիան 
ընկնում է, որր դրականության տվյա/ների հիման վրա դիտված Լ որպես 
ղրզոա կ ան ութ յան և ռեզիստենտության ուժեղացված վիճակ։

երիկամների հյուսվածքի սորրցիան հիպոֆիզ!',կտոմ իա յից .ետո ուժե֊

ղանում Լ, հավանաբար, ներկի ղրանուլաձե տարածման պատճառով։

Լյարդի հ յուսվածբի նե րկմ ան փոփո խութ յուսր տեղի Լ ուն են ում ալիքաձև 
սորրցիայի ուժեղացումր փոխարինվում Լ թուլացմամ ր։ Ներկման ուժեդա֊ 
զումր խղարանեկրոտիկ փոփոխությունների տեղի է ունենում տեղական կա

շուն դրդովա ծո։թյան ժամա նակ, ուստի և վիրահատում ից հետո /յարդի հյուս֊ 
վածրներո։մ նկատվում են ֆազային փոփո խութ շունն եր՝ տեղական կայուն 
զրզուս կտնութ յան ու ռեզիստենտության ուժ ե զա ցմ ան հաջորդականության 

А ևով։
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