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К ТОКСИКОЛОГИИ ВЫСШИХ МЕРКАПТАНОВ

В проведенных ранее исследованиях но изучению-токсичности до
децил меркаптана а смеси меркаптанов С; -Си было установлено, что 
они обладают низкой токсичностью при ингаляционном воздействии и 
гл утрижелудочном введении. Так. при действии паров указанных выс- 

меркаптанов на крыс и мышей не удалось выявить признаков 
отравления ни во время двухчасовой экспозиции, ни после затравки в 
течение трех недельного срока наблюдения. Внутрижел удочное введение 
ДДМ даже в дозе 7000 мг/кг не вызывало смертельных исходов у крыс. 
I.Эй для мышей оказалось 4225 мг/кг (3069 :-֊5381); при введении смеси 
меркаптанов С?—Си ЦЭзд для крыс была 3300 (2842 '• 3758) .мг/кг, а для 
мышей—2025 (1 579-е- 2471) мг/кг.

При нанесении на кожу, указанные меркаптаны (в особенности 
С?—Си) оказывали как выраженное местное, так и общетоксическое 
действие на подопытных крыс и мышей. Хотя при ингаляционном пум 
введения ДДМ и С-- -Си не вызывали отравления у животных, Тем. не 
меяее, при длительном влиянии на рабочих низких концентраций мер
каптанов в условиях производства не исключалась возможность хрони
ческого их отравления.

Учитывая эту возможность, мы приступили к изучению токсичности 
высших меркаптанов в повторных опытах с концентрацией, на уровне 
насыщающей

Опыты были поставлены на крысах обоего иола по 32 шт в каждой 
подопытной группе с 32 контрольными. Концентрации создавали расчет
ным способом заведомо выше насыщающих и составляли для ДДМ 
3.4—0.1 мг/л, а для С-<—Си 2,9±0,12 мг/л. Затравки производились в 
камере, емкостью 750 л по четыре часа ежедневно.

Показателями токсического эффекта изучаемых веществ в наших 
опытах служили изменения — веса, потребления кислорода, способно
сти нейтральной нервной системы животных к суммации подпороговых 
импульсов, активности каталазы крови, количества гиппуровой кислоты 
в моче и длительности гекссна.тового сна у крыс, состояния функции 
надпочечников, процентного содержания гемоглобина, количества эрй- 
троцнтов, лейкоцитов, содержания сульфгидрильных групп в гемолизате. 
сыворотке и в органах, наконец работоспособности животных и весовых 
коэффициентов их органов.

Часть применяемых методов характеризовала общее состояние жи
вотных (вес, потребление кислорода, работоспособность и т. д.), другая 

■Же часть характеризовала функциональное состояние отдельных орга
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нов. Так, о состоянии центральной нервной системы судили по методу 
суммации импульсов, о состоянии антитоксической функции печени су
дили но количеству выделяемой через мочу гиппуровой кислоты и дли- 
г явности гекссналового сна крыс, о функции надпочечников судили по 
изменению количества эозинофилов в крови после стрессорного воздей
ствия к т. л.

По окончании срока повторных опытов (2 месяца) в определяемых 
показателях четко выраженных изменении, свидетельствующих о влн 
ипи изучаемых веществ на организм экспериментальных животных не 
наблюдалось и потому продолжительность опытов была продлена еще 
на 3,5 месяца.

Определения вышеуказанных показателей у животных проводились 
чс!н каждые 30—45 дней Чтобы не травмировать всех животных при 
определении каждого показателя, так как в каждом отдельном случае 
берется кровь или дается нагрузка, что в свою очередь является небла
гоприятным моментом, каждая группа животных разделялась на четыре 
подгруппы по 8 крыс в каждой подгруппе. У животных первых подгрупп 
определяли морфологический состав периферической крови к активность 
каталазы; у животных вторых подгрупп определяли количество пшпуро- 
вой кислоты, па самцах этих и четвертых подгрупп ставили гексен адо
вую пробу. У животных третьих подгрупп определяли количество сульф
гидрильных групп в гемолнзате и сыворотке крови: у животных четвер
тых подгрупп тля определения функции надпочечников ставили пробу 
Т.орн.а, остальные показатели определялись у всех животных (потребле
ние кислорода, суммация импульсов, вес, работоспособность и т. д.).

Из показателей интегрального характера, которые дают общее пред
ставление о состоянии животных в целом, являются все и потребление 
животными кислорода. Оба показателя широко применяются в токсико
логической практике. Определение веса и потребления кислорода произ
водилось но утрам до затравки данного дня. перед кормлением живот
ных. Полученные данные показали, что у подопытных животных наблю
дается как отставание нарастания веса, так и некоторое снижение ко
личества потребляемого кислорода. Последнее определялось прибором 
Мнропольского, с целью сглаживания индивидуальных различий опре
деление производилось у пяти крыс одновременно при экспозиции 10 мин. 
Зап м был произведен перерасчет на 100 г веса за час. Групповой способ 
определения потребления кислорода позволяет: во-первых, ускорить 
процесс определения, во-вторых, получить данные со значительно мень
шими вариациями, чем при индивидуальном тре.х.минутпом определении 
и. на наш взгляд, является более правильным, так как. в конечном итоге, 
высчитывается количество кислорода на 100 г веса за час; а известно, 
что «(ем больше экспозиция определения данного показателя, тем выше 
достоверность полученного результата

В. В. Закусов еще в 1939 г [1] выяснил, что суммация подпороговых 
импульсов является довольно чувствительным показателем, характери
зующим состояние центральной нервной системы, ибо именно централь
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ная часть переноса импульса от чувствительного к двигательному ней
рину и является наиболее лабильным участком в рефлекторной дуге. 
Применяя в наших опытах этот тест, мы получили данные, которые ука
зывали на нерезко выраженное повышение возбудимости центральной 
нервной системы крыс, R частности, в опытах с ДДМ

Известно, что одним из звеньев неспецифической защитной реакции 
организма на воздействие неблагоприятного фактора является надпо
чечник, стимулируемый гипофизом. В наших опытах функцию надпочеч
ников определяли по интенсивности снижения количества эозинофилов 
после стрессорнего воздействия [2] В норме после стрессорного воздей
ствия количество эозинофилов в крови снижается в среднем на 50%. 
При поражениях же надпочечников процент снижения эозинофилов бы
вает меньше 50. Для окраски эозинофилов пользовались краской Хин- 
кельмана. В качестве стрессора применяли АКТГ марки «Рихтер», жи
вотные получали от 2 до 4 единиц в зависимости от индивидуальной чув
ствительности. Стрессор вводился пол кожу в область брюшины, повтор- 
Нпс взятие крови производилось через 3 часа после введения стрессора. 
Эозинофилы считали в камере Фукса-Фозснталя через 40 мни. после 
взятия крови. Проба ставилась по утрам всегда на сытых животных. 
Полученные при этом данные, приведенные в табл. I, свидетельствуют о 
ишжённи функции надпочечников под влиянием паров высших меркап
танов в хроническом опыте.

Таблица I

Снижение количества эозинофилии у крыс, после стрессорного воздействия 
в опытах с высшими меркаптанами %

Сроки затравки Додецил Контроль

Средние исходные................................................... ■16.5 50,5 50.5
Через 1,5 месяца . •............................................... 37.4 34.2 48.6
Через 3 месяца............................................................ 40.0 31,0 47.5
Через 5.՜) месяца............................................. ■ . . 21.0 21,3 40.0

Для определения антитоксической функции печени мы определяли 
■количество гшшуровой кислоты после предварительной грузки бепзон- 
нокиелым натрием (3) и применяли пробу с определением длительности 
гексена левого сна у крыс. Гексензл вводили крысам R виде 0,6% водно
го раствора из расчета 600 мг.кг п брюшную полость. Регистрировали 
время наступления бокового положения и время выхода из этого поло- 

I Женкя.
Результаты опытов приведены на рис. I и 2. откуда видно, что анти

токсическая функция печени снизилась, о чем свидетельствует как сни
жение количества выделяемой через мочу гиппуровон кислоты, так и 
удлинение длительности гексёиалового сна у крыс. Для выяснения воз- 
можкости влияния высших меркаптанов на кровь животных исследовали 
морфологический состав периферической крови по общепринятой мето-
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цнке (процентное содержание гемоглобина, количество эритроцитов и 
лейкоцитов) в определяли активность каталазы по методу Баха.

-------- ХСНтроАЬ -----
Рис. 1. Количество гпппуровбн кислоты у 

крыс а процентах к исходному уровню.
Рис. 2. Длительность гексеналевого 
сна крыс р. процентах к исходному 

уровню.

Результаты определения активности каталазы (рис. 3). показывают 
что у обеих подопытных групп животных наблюдалось снижение актив
ности каталазы, что сильнее выражено в опытах с С—Сц. Со стороны 
остальных показателей, кроме некоторого лейкоцитоза, других измене
ний не наблюдалось.

Рис. 3. Акшвносп. ката.ча?ы у крыс и 
процентах к исходному уровню.

Меркаптаны содержат в своей мо
лекуле 511 группу, через которую 
они входят в реакцию с другими ве
ществами. В организме животных 
активность многих ферментов обус
ловлена содержанием в их белковой 
части активных сульфгидрильных 
(511| групп, посредством которых 
осуществляется какой-либо фермен
тативный процесс.

В наших опытах было интересно 
выяснить, изменяется ли количество 
свободных БН групп крови (гемо
лизата и сыворотки) и некоторых 
органов при отравлении .меркапта
нами. Динамическое наблюдение 

количеством БН групп в гемолпзате и сыворотке Кровя крыс, осущест
вленное методом аргентометрического титрования [4], не дало каких-ни
будь отклонении, кроме незначительного их снижения в сыворотке крови 
крыс, затравленных ДДМ. Определение БН групп в гомогенатах неко
торых органов (печени, селезенке, мозгу, почке) в конце затравки, ука
зало на некоторое повышение БЫ групп в органах обеих подопытных 
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групп по сравнению с контрольными животными. Хотя разности средних 
величин оказались статистически недостоверны, гем не менее, отрицать 
закон мерность этого явления вряд ли возможно, так как, во-первых, 
они повышены в обеих подопытных группах, а во-вторых, в<> всех опре
деляемых органах.

Нам кажется, что повышение $11 групп в тканевых гомогенатах, 
скорее всего, можно объяснить присутствием самих меркаптанов в этих 
органах, чем связать это с каким-либо нарушением в белковом обмене.

Работоспособность подопытных животных, определяемая по методу 
<пр| • длительного» плавания, также была снижена у полол։ твой группы 
по сравнению с контрольной (рис. 4).

При вскрытии подопытных животных 
ма:-.[•... конически выявлено некоторое ПО- 
Тем; чие цвета а увеличение размеров пе
чени и селезенки, у части животных пе
чень с выраженным мускатным рисунком. 
Остальные органы были в пределах нор
мы Выведение весовых коэффициентов 
л сопоставление с гаковыми контрольной 
групп: животных нс дало никаких зако
не м с [ ։ н ы х от ил о и е и 11 и.

При микроскопическом исследовании 
внутренних органов у подопытных живот
ных обнаружено нарушение кровообра
щения (преимущественно полнокровие) 
во всех органах с кровоизлиянием в легк 
почечников: катаралыю десквамативный бронхит в легких; мутное набу
хан»!-.- эпителиальных клеток канальцев в почках; пролиферация меж
уточной ткани в миокарде; нерезко выраженная белково липоидная ди
строфия в печени; обеднение корковой части липоидами в надпочечни
ках; периваскулярный и перпнелюлярпып отек в мозгу.

При статистической обработке ։анных. кроме снижения активности 
каталазы в опытах с С-?—Си и работоспособности, остальные изменения 

,8 определяемых показателях были статистически недостоверны. Это об
стоятельство. конечно не может отрицать закономерность наблюдаемых 
пару пенни. ибо все они указывали на ухудшение состояния здоровья 
подси 1тных животных и повторялись несколько раз при определении 
данного показателя.

Таким образом, хронические опыты с высшими меркаптанами убе
лили нас в том, что они действительно обладают малой токсичностью и 
практически меныней опасностью при их применении на производстве. 
С ,:р\ ой стороны, весь приведенный материал указывает на возмож
ное? хронического отравления рабочих при. поступлении в их организм 
кал։ количеств высших меркаптанов и подчеркивает необходимость 
пор- рования их паров в воздухе производственных помещений

х и в мозговом веществе над-
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В Ы в о д ы

1. Исследовалось действие на крыс насыщающих концентраций 
высших меркаптанов в хроническом опыте. На протяжение 5.5 месячной 
затравки у подопытных животных наблюдалось:

а) отставание нарастания веса, некоторое снижение потребления 
кислорода и работоспособности;

б) снижение активности каталазы крови;
в) снижение функции надпочечников;
г) нерезко выраженный лейкоцитоз;
д) снижение антитоксической функции печени.

Институт гигиены груди и прск^дболенаний 
Минздрава АрмССР Поступило 7.Х 1964 г.

1Г. II 'НчИ.и.1':ИП,

РИРйР Ս՚ւմՊԱՊՏԱՆՆա՚հ Ր (11՚Ն11.ք։ԱՆ11հՕ--11).Ն 21ԷՐ81» Շ11ԻՐՋԸԱ մ փ ո փ ո ։ մ
Միան վւււդ վւււրձերի պայմաններում րարձր մ երկւսպտաննե ր՝ դոդն ցիւի Լ 

0.-- խաււնուրդի Հագեցնող գոլորշիների ն ե ր Հհ լու մ ր կենդանիների մոտ ֊ի
աւււոք աց ն ււ ւ մ թու ն ավ որմ ան ե ր հ ո ւ յ /1 ն /. ր;

Բանվորի Օրդանիդմի վրա Հիշյալ նյութերի վնաօակար ադդեցութ յան Հնա
րավորություն/! պարդե/ու ն պա ա ակով, կատարված են հետ ադո ւոութ քունն եր 
սպիտակ տոնեէոների վրա տնական (5.5 ամիււ) փորձի ւգւսյմաններւււմ, րսսւ 
որում մ երկաւդաանների դո/որշիների խտությունը այդ փորձերում եդե, է Հա
գեցնող ւ/ոլորշիների մակարդակին։ ԿաւոարւԷած Հեւոադրււոու թյոլններր ցույց 
են տվել, որ դոգեցի/ի ե — Լ. խաււնուրդի դո/որշիներր վնասակար աղդե- 
դո։ թ շուն են թողնում ինչպես կենդ ա՛հ ու ումրոդշ ո րդտնիդմ ի (աճի դանդաղում, 
թթվածնի ծախսի որոշ իջեցում, աչխաւոունակո։թյան ունկում), այնպես խ ա֊ 
11 ան ձին որդանների վ ր ու (։ յու յւ դ ի ու մակերիկամի ֆւոնկցիւսյի անկում հ այքնվ։

Վերոհիշյայից րիւում Ւ,. որ յնայած հետւսդոտված նյութերի ցածր թունո֊ 
աութ յտնր. նրանց աղդեցոլթ յան վտանդն ա յնոսոմ են ա յն իվ ււեալ կ, ուստի I։ 
անհրամ եշա Լ նււրմ ավորեյ նրանց դոյորշիների խտութ յունր արտադրական 
չենբերի օդում:
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