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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОРГАНАМ МОЛИБДЕНА 11 НЕКОТОРЫЕ 
СТОРОНЫ ЕЮ БИОЛОГИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ НА КРЫС

А. Л. ПЕТРОСЯН. Т. Г. КАРАПЕТЯН, II. И. МАНУКЯН.
А. Г. ГАСПАРЯН. Л. О. ЧАЛКАДРЯН

Показано, что ингаляционная затрата крыс талью молибдена и ранние сроки при
водит к максимальном)- накоплению элемента и сердечной мышце, затем в почках и 
селезенке.՜' С 10-х суток до копии затравок (I месяца) максимальный уровень его об
наруживается п лакн.ч. Через месяц после прекращения затрапок концентрация мо- 
'г.|п;;гни снижается во всех изученных органах, хотя н н этот срок п селезенке, .иткчх 
и в сердечной мышце обнаружены высокие концентрации элемента. Это указывает 
|.<. О1носптс.н.1К1 прочную связь части молибдена с бноётруктурамн этих органов. По
казано такя<1 достоверное енкженпе концентрации ДНК и печени и измене։»нс моляр
ного содержания азотистых основании.

X иочепые с.,оиа мо.л/б<Лн. распределение по ор&ипа.ч.

Вопросы, слп 1.1 .• изучсппе.'л распрс/н-леИ'ИЯ мигад.юв по орга
нам а Т'Кавя.м организма, механизмов связывания их с Споком полента
ми клетки, 'степени их фикелиии. а тйкже и искание сре.имв, ускоряю
щих их В1 иедеп.1-. из организма, представляют определенный паучно- 
практическяй интерес. Это п полной мере относится и к молибдену, о био 
.:.-<ги кс..ий «'.л..1вги.:.-тя которого яри поступлении в организм в лзбыпш- 
пых колпчеслаах гмеюгся разные мнения [1, 2, 7. 8]. Рапсе нами было 
н .учен । распределение и выведение молибдена при различных путях 
олиокр:л кого постуДЛеНИЯ в организм разных видов животных. Однако, 
чтобы судить о депоикрованлн элемента в том или ином органе, скоро
стях выведения ею, а также о прочности ею фиксация в биосубстратях. 
|.еобч : ымг тайные о ливтор.чы.х и длительных поступлениях элем*. :։|.» 
в организм. В данном сообщении привозятся результаты изучения этих 
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юказателсй при длительном поступлении стабильного молибдена в ор- 
■айнам Крыс
| ЛЬтг/шпл и методики. Эксперименты ставились на -30-гм беспородных крысах с 

йчШиоА массой тела 143.6 • 2.8 г. которые глдпергллисъ поз действию пыли порошка 
•■етлллнчоского молибдена высокой тнсперспостн (56.2% чистки до 2 мк. 25% -2—5 и 
19.8%, -5— И) мк) п 750-лнтропоА штрлнич»՛^ клмере ингаляционным путем Живот
ное находились и камере по 4 ч ежедневно (кроне субботы п воскресенью в течение 

| | \ месяцы». По истечении этого срока е։ш- месяц велись наблюдения «а шкчтзноилс- 
' иней Н.ШГ11С11НЙ. Концентрации молибдена о ноздух-֊ мтр-’почвой камеры определялись 
Амсопым н химическим методами н в среднем составляла 56.9-^12,1 ։ г почти

10 ПДК. Опречслснш молибдена н органах проводилось методом Зайчиковой [3] 
5!1<.’|.1П111н։п методика широко прнмсииетсч для определения молибдена и средах небно- 
лотической природы, оливки пперпме ними бы.-.л применена дли опрел- тения молнб.'Ь 
ИЙ п бписрсл.1Х. Н остин- МГ1О.1ПК1- -шн-тиая реакция, шпипкакнпоя при «шнмилей- 
СТ11НИ молнбденп < |>О.Ц1Н1' .ОМ калим ИнТСДаТВиОСТЬ ОКрДШНМ|П1« <>1Цч-.-и.’1Н.'1.1СЬ ни фи 
и1'ин:к)ри|1Сском колориметре, и ну։ м .раине.чня с ырзисс получеппин крниои ус։а11п՛»» 

Л|шЬл>1С1| щ|||ц<111 ;>апнн молибдена и .тонной пробе В качестве иоклзтелей 6>|одейст|нг.1 
Й'бтн6д>.-н;| упнын.'.1н.|. и»игнгмия суммарных куклеиновмя кислот (ДНК п РНК1 ПИ- 
деленных т печени, почек н селезенки по методу Флек н ’Аопро [10] изменении мо 
лирною содержинин азотистых оснований ДНК а также суммарного отношения нурн- 
новых к пнримнлнног’Ых нуклеотидов ДИК печени, потек к селезенки, выделенных и 
П1Ш1И,иных методом Орловых [б]

Результаты и обсуждение. 11аивысшис-концентрации молибдена че
рез 5 дней от начала затравки обнаруживались п сердце, затем к ночках 
и селезенке (табл. I) В остальных органах они были намного ниже 
и (фактически одинаковыми. На 10-й день затравки отмечалось зна
чительное повышение содержания молибдена в кости. мышках. кровя, 
и особенно в легких и селезенке В дальнейшем ио мере увеличений 
сроков затравки в некоторых органах оно продолжало повышаться. а 
в других либо оставалось на том же уровне, либо проявляло тенденцию 
к снижению. Через месяц после прекращения затравок во всех изучен
ных органах концентрация этого элемента резко снизилась, но в селе
зенке, легких и в сердце и в этот срок регистрировались достаточно вы
сокие величины. Обнаружение высоких концентрации молибдена в 
сердце явилось неожиданностью, так как. по данным литературы [4. 5. 
9|. максимальные уровни молибдена регистрируются в печени, почках, 
коже и в костях, что было отмечено и нами при однократном поступле
нии меченого молибдена. Вероятно, здесь имеет значение высокая функ
циональная активность сердечной мышцы. Что касается высокого уров
ня 'Молибдена в легких и почках, то это можно объяснить тем. что че
рез первые молибден поступает в организм, а через вторые- выводится. 
Высокий уровень депонированного молибдена в селезенке можно свя
зать с тем, ’и՛» она проявляет высокую способность фагоцитировать

В табл. 2 приведены обобщенные данные, характеризующие нзме- 
шипя концентраций ДНК и РНК в печенн. почках и селезенке и разные 
периоды хронической затравки Видно ։акжс. что во псе сроки наблю
дений конпснграпня ДНК в печени была ниже уровня контроля В поч
ках, эя исключением 30-х суток, она также была ниже. В селезенке же 
динамика изменений уровня ДНК носила полшх>бра։ный характер

Что-касасгея уровня рибонуклеиновых кислот п печенн. го на 10-е
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Концентрации молибдена (гамма/г*) в органах крыс при хронической ингаляционной затравке молибдена
Таблица 1

Органы 
н ткани

Д и и и а б л к> л е и и й
1-й месяц 

после затравок
5 10 20 30 60 90 120

Печень 2,58+0,14 2,46±0.26 2,38+0,15 3,77+0,43 5,09+0,65 348+0,28 5,24+0,39 2.30+0.44
Почки 16,25+1.49 6.19+0.56 9,16+0.94 — 9,18+0,49 10.91±1,66 9.60+0,84 4,72+0.29
Селезенка 12.38+0.78 32.65+2,93 25,12+2.12 — 17,4'+1,0: 23,84±0,55 46,39+3,16 18,43+1.45
Семенники 4.16+0,36 3,49+0.30 2.63+0.21 4,13+0,29 3,26+0.36 5,88+0,41 5,42+0,14 2,66+0,77
Сердце 23,52+2.24 22.49+1,08 16,85+0,78 18,42+0,61 24,10+0.83 21,60+2.50 23.00+1,74 7.88+0,70
Легкие 3,24+0,43 37,78+3,13 40.00+3,93 70,51+6,00 79.48+5.02 89.35+8.54 79,44+5,22 13,84+0.97
Мышцы 2,40+0,10 4,87+0,34 3.99+0,33 5,87+0.38 5.64+0,34 7.22+0,53 5,92+0.53 1.86+0,09
Кровь 2,74+0,12 3,36+0,15 5,71+0.23 3,49+0,15 3,25+0,11 2,17+0,20 2.70+0.03 1,47+0,11
Кости 2,33+0,22 14,50+0,68 16.26+0.52 16,21+0,93 22,60+1,21 14,37+1,15 13.12+0.70 1,27+041

Примечание. * -среднее значение иг 7- 8-ми наблюдений на । сырой массы органа или ткани.



сутки он достоверно превышал контроль, на 20-е—не отличался от него. 
:й вовсе остальные сроки обнаружены низкие по сравнению с контролем 
Концентрации. Такая же картина выявлена в почках, а в селезенке до- 
»тоиорная разница между опытной и контрольной группами отмечалась 
только на 20-е и 30-е сутки затравки. При этом уровень РНК на 20-е

Г а б л н ц а 2
ЦоЙйеитрзцвн ДНК и РНК (мг/г сирой ткани) н печени, почках в селезенке крыс при 

хронической ингаляционной затравке молибденом

Дни наблюдений 11ечень Почки Селезенка

ДНК

10
20
30
60
90

120
30‘

Контроль

1,58+0,11
1.55+0.08
1,78+0,06
1.40+0,06
1,80+0,07
2,24+0,11
2.13+0,07
2,99+0,15

2,09+0.21
1.46+0,08
4.4ОТО,18
1.91+0.09 
2,51+0,24 
3,06+0.14 
2.53+0,08 
3,57+0.09

7,57+0.19
6.23+0.16
9,73+0.12
7,53+0.21
8.02 +0.43

10,07^0,16
6,65+0.34
4.66+0,32

РНК

10
20
30 
90

120 
30' 

Контроль

8.77+0,16 
6.38+0,06 
7,37"Ро,22 
5.41+0,16 
5.82+0.26 
5,51+0,06
7,32+0,20

4,91+0.23

3.63+0,09
2.75Т0,09
2.67-1-0.20
2,69+0.20
3,65+0,15

5.41+0,22
3.17+0.12
5,65*0.18
4.63 г0.19
3.99+0,13
4,20+0,18
4.30*0,08

Примечание՛. ' через 30 дней после лавершенпя загранки, среднее -случено от 
ц чи наблюдений а каждой гечке.

сутки уступал контролю, а ла 30-е. наоборот, превышал его. В осталь
ные сроки концентрация РНК в селезенке подопытных животных была 

•на одинаковом с контролем уровне.
Из данных табл. 3 видно, что почти во все сроки наблюдений у жи

вотных подопытной группы отмечалась изменения в молярном содержа
нии всех азотистых оснований ДНК печени. Несмотря на это, при опен
ке отношения общих пуринов и пиримидинов оказалось, что суммарный 
коэффициент либо находится на уровне контроля, либо отличается не
значительно. Действительно, как показал статистический анализ дан
ных, колебания коэффициента лурнн/пиримидни не вышли па досто
верный уровень в печени по сравнению с контролем Такая же картина 
'Наблюдалась в почках, а в селезенке достоверное снижение этого кч- 
эффицпента отмечалось только на 120-е сутки затравки.

Таким образом, обобщая результаты наших наблюдений, следует 
отметить, что в ранние сроки хронической затравки (5-й день) макси
мальное накопление молибдена обнаружено в сердце. ։ате.м в ночках и 
селезенке. С 10-х суток до конца затравок максимальные уровни мо
либдена выявлены в легких. Равновесие между поступлением и выве
дением .молибдена в большинстве органов достигалось в течение месяч- 
ной ингаляционной затравки. Через один месяц после прекращения за-
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Та б ли ЛИ
Содержание ижиттых осломаннп ДНК в пешни. почках я селезенке крыс 

при хронической ингаляционной затравке молибденом

• />ас|»кэн11'." ал,՝;истых пснонанип, мол. ч,
Ор։ алы

Аденин Гуанин Ни юзин Пиримидин

20 
30 
60
90

120 
30՛ 

Контроль

27,71 + 1 .Ди 21.96-1,09 22.4՜+.֊.51 
23.30+1,67 21,11±1.14 23.16+0.77 
26.35+1.01’ 25,51+0,86՛ 21.98+1,։‘9 
24.51-0.69 20,0б+1.1>; 22,4'1+1.08 
20.72+1.57! 27.62+0.75՛ 2*,97+ 1.7< 
25.20+. ՛. 75; 19.56+ 2.1 к’ 22,24+. 55 
24,79+0.80 26 17+1,83 24.42+0.6 <

I - I

27,16+1
29,10+0,59 
26.13+0,59 
аз. оз+1.46 
23,911+1.56 
33,00+3.00 
21.32 xd.fi!

0.99 ֊Н) .<« 
0,90+0,Н 
1.08Т0.011 
0,80+0,0։ 
0.94+0,06 
0.81+0,07 
1.05+0.04

20
30
60
90

120
30 

Кош роль

28.4։+ 1.7/ 
21.85+0.75 
28.26+0.44
2/,52+0.73 
24.12+0,10 
23.54 • 1.36 
24.87 -'.17

21) ,1)4+0,58 
25.33+0,67; 
25.07+О.54 
23.97-0.44 
28,10+0.51 
20.69+2.19 
25.27+0,17

26,25+1,44 
21.68+1,12 
17,99+1,01 
29.47+1.36 
2 ч3+(>,39

•
24.90+0,09

24.66+2,79
31.74+1.10
28.74+1,83 
2-.<14 0,71
20.25֊! 0,83
35.40- 1 17
24.964 и, 19

0,96+0.05
0.8.8+0,Ой 
1,44+0.01 
0.87+0,04 
1,11+0,0.3 
и 79+0.03
1.01+0,01

20 
зо
60 
90

120 
30 

Контроль

27.48+1,08 22,50+1,35
24,09+0,91 
•29.72x0.47 
25,48+1,05 
22.12+1,76 
26.96+0,54 
21,88+0.14

26,19+0,81 
15.65T0.42
25,83+0.71
21,91 + 1.79
23.25+1.04
25,03+0.20

20,47 - . I 
23,74+1,06 
22,85+0.63 
25.26+0,40 
26.40 т‘0.91 
21.74+1,36 
25,14 tO.IT

29,55+1,03 
25,68+1,02 
31.78 -I' Й 
23.4 .+ 1,6 
29.5+0,79 
28.05+1,72’ 
24,95+0.17.

1,00+0.04 
1,02+0,03 
0.83+0,01
1.05+0,05 
0.79+0,02 
1.00+0.04
1.00 ТО, 01

Примечание: *—через 30 дней после прекращении затравок 

травок во всех изученных органах концентрация молибдена снизилась 
но .сравнению с его концентрациями к концу гатравок.

Выявлена тенденция к снижению содержания обеих суммарных нук
леиновых кислот в печени, почках и селезенке. Наиболее четкое изме
нение отмечалось в печени, что вырая<а.1псь з до.-։озерном п стойким 
понижении уровня ДНК во ке сроки 1аблюдсннн. Определение моляр
ного содержания азотистых оснований, ;• также отношения нурни/плрн- 
мидин ДНК в печени, почках и селезенке показал։։, что код|)фппис։Н1 
как в «печени, гак и в почках сушесгвенно не отличается от кот роля. Не

смотря на это. имело место изменение содержания сддельных нуклеоти
дов. что свидетельствует о нарушении пуринового обмена.
111111 общей гигиены к профессиональных заболеваний 

М3 Армянской ССР 11ос1 ՛. пило 20.V 1983 г.
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1րւ]|.1ՓԴԵՆԻ ՐԱՇԽՈԻՄՐ. ԱՌՆԵՏՆԵՐԻ ՕՐԳԱՆՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՆՐԱ ՆԵՆՍԱԻԱՆԱԿԱՆ 
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇ ԿՈՂՄԵՐԸ

IL II "HlSPIHI-յԱՆ. Տ. Դ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ. Ն. Պ. ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ.
II.. Դ. ԴԱ11Պ ԱՐՅԱՆ, Լ. Հ ՑԱԼԿԱԴՐՅԱՆ

Մո/իբդենի փոշու ինհալացիոն քրոնիկական ազդեցության 6-րզ օրր 
նրա աւսսվևլադոլյն խտությունը դիտվել /, սրսւսւմ կանում, երիկամներում ա 
փայծաղում, lQ-րդ որից սկսած մինչև ազդեցության ավարտը (հ ամիս) թո
քերում։

Օրգանիզմ մտնող և արտաթորվող մոլիբդենի հավասարակշռված վիճա
կը վրա Լ հասնում ազդեցության ա ռաշին ամսվա ընթացքում: Մոլիբդենի ներ

գործությունը դադարեցնելուց Հետո հես։.•։ ։/ոաված բորւր օրգաններս։ մ նրա 
իսոություններր զգալիորեն նվազել են, չնայած փայծաղում, թոքերում ու 
սրտամկանում այղ մ աման ակ ես գրանցվել են բարձր խտությո&ներ, որը 
վկայում Լ նշված օրգանների րիոկաոուցվածքների հետ մոլիբդենի մի մասի 
'ամեմաս։աբար կայուն կապի առկայության մասին։

Ընդհանուր էսււմամբ լյարդում, երիկամներում և փայծաղում դիտվել 
նււկ/ւլմ դեպի գումարային նուկւեաթթուների բանակի իջեցումր, իսկ մասնա

վորապես ԴՆթ՚-ի խտությունը լյարդում դիաարկման բո/որ շրդաններում եղեք 
/ ցածր՝ ստուգիչ խմբի համեմատ: թրոշակի շեղումներ են ■'ս։յտնաբերվե[ նաև 
Դն^.ի ազոտային հիմ բերի մոլյար պարունակության մեդ;

MOLYBDENUM DISTRIBUTION IN THE ORGANS OF RATS 
AND SOME SIDES OF ITS BIOLOGICAL ACTION

A A. PETROSJAN. T. G. KARAPETIAN. N. P. MANLK1AN.
A. G. GASP ARIAN. L H. CHALK ADRIAN

It has been shown that four months inhaiational poisoning of rats 
with molybdenum dust fn concentration ten times higher than the BAG 
(boundary allowed concentrations) in the early periods drives to the 
element maximum accumulation in the myocardium, then in the kidneys 
and spleen. From the tenth day up to the end of poisoning the maxi
mum levels are observed in the lungs, in a month after the stop of poi
soning the molybdenum concentration decreases in all the studied organs. 
It can indicate the presence of relatively firm connection of the molyb
denum with biostructures of the spleen, lungsand myocardium. The DNA 
concentration in the liver decreases and the molar content of the nitric 
bases undergoes changes.
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.ЧЕСТНОЕ ДЕЙСТВИЕ 1,4-ДИХ ЧОРБУ ГЕНА ПРИ НАНЕСЕНИИ 
НА НЕПОВРЕЖДЕННУЮ КОЖ.'

Ф. Р. ПЕТРОСЯН, М. с. ГИЖЛАРЯМ

1.4 Дкхлорбутен обладает выраженным местным раздражающим действием на ко- 
жу. При однократном нанесении на неповрежденную кож\ крыс и морских свинок на 
гнвмого 1,4-днхлорбутеяа в небольшой дож. 40-50 ,мг/кг (0.005—0,006 мл,—развива- 
ются дистрофические и некробиоз нческие изменения эпидермиса. Высокие дозы—160— 
320 мг/кг (0.02 ֊0.04 мл)—приводят к некротизации /Лн.чермнса. сосочкового слои 
ц-рмы, волосяных фолликулов и сальных желез, сопровождающейся выраженной вот- 
и.!.՛.нтельнон ре.чкнт-й в подлежащих тканях.

Ключевые слова кожи. хлорироиинпыг битеиы токсичность

1,4-Ди.хлорбутен (1,4-Д.ХБ) является промежуточным продуктом
производства хлоропрена из бутадиена. Это легкоподвижная, бесцвет-
лая жидкость со специфическим запахом. температура кипения 155 . 
растворимость в воде 1.05 >7->. киэффициен! распределения масло ве
ха 2187,0. Соединение высокотоксическое, обладает политропным лей
станем Установлено канцерогенное действие 1,1-ДХБ при нанесении
на кожу [8. И. 13]. Но результатам наших исследований, 1,4-ДХБ лег
ко проникает через кож\ и вызывает резорбтивное действие. ТБм для
мышей при погружении 2/3 хвоста в 1.4-ДХБ 24,5՜ 4.3 мин, для крыс—
87.0 22,4 мин. О морфоф\ нкцнопальпых изменениях в коже при мест-
ном воздействии 1,4-ДХБ и литературе сведений не имеется.

Учитывая -ли данные. мы предпринял։! функциональное и морфоло-
чеокос последования кожи животных при местном действии 1,4-ДХБ.

Материи,! и методика Местное действие 1,4-ДХБ изучалось в острых опытах, ни 
94 х белых коысах и 22-х морских свинках. При выборе лабораторных животных ис
ходили из того, что проницаемость кожи белых кры и морских свинок сравнима с ко
жей челопск.-i [12] Дли аппликации 1.4-ДХБ выстригали участки ложи на спине жн 
вотпых (крыс 4X4 см, морских свинок—5x5 cmi пи обе стороны от позяодочнн-л՛, 
со< тавляютцие 5% от общей поверхности кожного покрова и соответствующий пи՛; 
нерхности кожи обеих рук человека Г 7]. Нативный 1,1-ДХБ и.тпо< нли однократно и 
дозах: крысам 10, 80. 160 л 320 mi/к։ (соответственно 0,005 0.01. 0,02. 0,04 мл), мор
ским сванкам 50.100 и 200 мг/кг 10.0006; 0.012 и 0.025 м.и Вещсстмо наносили От
крытым способом, под вытяжным пкафом. Экспозиция 1 часа. По окончании этого 
ч рока место (.тнсссния 1.1 ДХБ мыли теплой полой i мылом Оценку местного лен- 
<|ния 1.4-ДХБ производили по функциональным показателям к гистологическим Из
менениям кижи. учитывая выраженность ьтскя кожной складки, изменение темш-ра-
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