
нарушением кологических условий. Обычно бы трос созр&зание про
изводителей приводит к ухудшению качества потомства я чаще всего к 
карлнкообразованию.

Выявленные закономерности гаметогенеза у осетровых, выряшл- 
вземых в условиях Араратской долины, со всей убедительностью пока
зали возможность создания в данном регионе маточного стада осетро
вых рыб в целях дальнейшего перехода на пол посистемное осетровод
ство. При этом в указанных условиях можно обеспечить нс только ши
рокий спектр генофонда осетровых, но и приступить, наконец, к сслск- 
Шюнц’&.м работам в контролируемой среде.

.Исследования в этом направлении нуждаются в дальнейшем нзу- 
՝1епии особенностей сперматогенеза и оогенеза у более старших возраст
ных категорий, а также на других видах осетровых и особенно на гиб
ридах. Нет оснований опасаться отрицательного влияния избыточного 
корма на генеративный обмен, .поскольку за период гаметогенеза, осо
бенно за длительный срок протоплазматического роста ооцитов, соот 
нрщечше жировой и генеративной части гонад резко меняется н пользу 
последней [5].
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ТОКСИЧНОСТЬ ц-ХЛОРОПРЕНА (1-ХЛОРБУТЛДИЕНА ֊1.3) 
В ОСТРЫХ И ПОДОСТРЫХ ОПЫТАХ

А. А. АРШАКА Н, М. С. ГИЖЛАРЯН. Ф. Р. ПЕТРОСЯН. С А ХЕЧУМОВ

НПО «Наирит», Ереван

Аннотация -Установлено, »п ц-хЛоролрен является сравнительно малоток- 
апным сседннеингм. Как и остальные хлорза мешенные бутадиены, он об
ладает политропным действием с пргнмч шественным поражением цен- 
тральнон нервной системы, печени и почек. Вещество слабо кумулирует 
в организме.
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Abstract — (.-chloroprene is л less toxic compound in relation to '/-chlo
roprene. Jt has been established that (.-chloroprene possesses polytropic 
effect, affecting central nervous system. liver and kidney. L-chloroprenc 
slightly accumulates in rats organism.

Ключевые слова, хлорммсщенпые бутадиены. острая и подострая токсичность

Хлоропрен £-изомер 2-хлорбутадиена-1.3 (р֊ХП) является основный 
мономером в производстве хлоропренового синтетического каучука. В 
отличие от него u-изомер этого соединения- -а-хлороирен (а-ХП) пред
ставляет собой побочный продук։ указанного производства с ежегод
ным выходом около 3185 тонн, который утилизируется путем сжигания 

а-ХП бесцветная жидкость со специфическим запахом, молеку
лярная масса 88,5. удельная масса 0. 950€>, температура кипения 68VC, 
упругость паров 137 мм рт. ст., растворимость в воде 0,05 г/л. В усло
виях производства рабочие контактируют и этим веществом как через 
дыхательную систему, так и через кожные покровы Между тем в до
ступной литературе мы нс встречали сообщений о токсических свойствах 
а-ХП. Токсичность |3-ХП подробно освещена в литературе, согласно 
данным которой это высокотокснчное соединение наркотического типа 
действия, обладающее э.мбриотокснческим, гонадотокснческпм, терато
генным к мутагенным эффектами.

В настоящем сообщении приводятся результаты изучения токсиче
ских свойств ц-ХН при однократном и повюрно.м щйствап на орган։։ >՝՝ 
животных

Материал и методика Рабпт.ч проведена ка 216 белых крысах, 102 белых мышах 
н 8 кроликах. Токсичность ц XII и острых опытах изучали ։рн ян; .-.ляпни. введения 
и желудок и нанесении на неповрежденную кожу Ингаляционные опыты проводная 
на мышах в 20-лнтровых бутылях, а на крысах 750-литровых камерах при экспози
ции соответственно 2 и 4 часа. ц-ХП вводили в желудок е 0.2 подсолнечного масла. 
Для определения среднесмергелкного времени ц-ХП 2/3 хвос։а крыс и мышей опуска
ли в сосуд с веществом, термос ։.чти рока г.;ый при 28-ЧИР. При изучении местного дей
ствия 0,1 мл «-ХИ накосили на выстриженную кожу спины кролика и крысы (пло
щадью 10 12 см2) На слизистую оболочку глаз наносила каплю вешестза н следили 
за местной и общей реакцией кролика Расчет среднесмертельных эффектов «-ХН 
проводили по методу Прозоровского [3]. Пороги однократного действия q-XII опре
деляли на белых крысах по суммацпонно-пороговому показателю, потреблению кисло- 
рода, работоспособности и гонадотоксачеокои) эффекту. Определение порога раз
дражающего действия и ощущения запаха проводили на людях-доброволицпх.

Кумулятивные свойства а֊ХП изучали при 30-крагном введении его масляных 
растворов па уровнях 1/5. 1/10, 1/20, и 1/50 Д.*15<| [2]

Цифровые данные Обрабатывали статистически и оценивали в՛՛ критерию I Стью
дента-Фишера fl].

По завершении острых к повторных опытов йиугренш- - органы животных подвер
гали патоморфологичесхому исследованию.

Результаты и обсуждение. Клиническая картина острого отраже
ния а-ХП независимо от пути поступления вещества к организм была 
однотипна и характеризовалась возбуждением в начале и апатией в 
конце экспозиции Непосредственно после начала затравки наблюда
лось беспокойство, учащение дыхания, через 30—45 мин слезотечение 
и слюнотечение К середине экспозиции животные попадали в дремот
ное состояние с замедленным дыханием, и расстройством координации 
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движения. При ингаляционной затравке, а также нанесении а-ХП па 
хожу крыс и мышей смертельных случаев не наблюдалось. После пе
рорального введения его животные погибали в первые 3 дня. Прирост 
массы подопытных крыс и мышей при ингаляции и нанесении на кожу 
не отличался от контроля. Показатели остров токсичности а-ХП при
ведены в таблице.

Токсикометрические показатели ц-ХП в острых опытах

Параметры токсичности 1-Х II

ДЛ50. мг, кг. иышй

крысы
СЛ50
ТЛ։о
Порог острого действия, м.-.'м3 (интегральный)
Порог острого гонздотокснческого действия, мг м1
Порог по запаху, мг(м-՝

1080
3100 

нет гибели 
нет > ибели

870
870

7.9

При нанесении а-ХП на неповрежденную кожу кроликов п крыс 
спустя 24 ч отмечали незначительное утолщение кожной складки и сла
бую гиперемию. Через 48 ч утолщение кожной складки было более вы
раженным, а цвет кожи приобретал слабо-розовый оттенок. В дальней
шем наблюдалось обратное развитие процесса и на 5-е сутки указанные 
изменения нормализовались. При нанесении а-ХП в конъюнктиваль
ный мешок глаза кролика за исключением слезоточения и слабого по
краснения в первые два дня других изменений не отмечалось.

При гистологическом исследовании органов животных, подвергну
тых острому воздействию а-ХП в среднесмертельной дозе, установлены 
достаточно выраженные структурные изменения. В головном мозге 
выявлены различной интенсивности хроматолиз нейронов, пернкапил- 
лярнын и перицеллюлярный отек, кариоцитолиз клеток Пуркинье моз
жечка. Указанные структурные изменения в головном мозге, а также 
достоверные изменения суммацнонночпорогового показателя позволяют 
говорить о нейротропности а-ХП В сердечной мышце обнаружены мут
ное набухание, глыбчатый распад отдельных миоцитов, снижение в них 
РНК я гликогена; в легких—утолщение .межальвеолярных перегородок 
и стенок кровеносных сосудов: в печени—серозное пропитывание сте
нок сосудов, зернистая и жировая дистрофия, редко—некроз отдель
ных гепатоцитов, лимфоидно-гистиоцитарная инфильтрация; в почках — 
одновременно дистрофические и некробиотпческие изменения канальце
вого эпителия и клеток клубочков.

В опытах по изучению кумулятивных свойств а-ХП при тридцати
кратном введении доза 1/5 ДЛ50 приводила к гибели 9, а доза 1/10— 
одного из 10 подопытных крыс. Дозы 1/20 и 1/50 Д.П50 не приводили к 
гибели животных. У крыс, подвергнутых действию а-ХП в дозе 110 
д. I . наблюдалась тенденция к увеличению продолжительности гексе- 
иалового сна и уменьшению количества потребляемого кислорода. По
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лученные данные позволяют заключить, что a-XIi обладает слабым | 
ку м ул Я ТИ В Я Ы М СВОЙСТВО м..

При многократном введении сс-ХП в дозах I 10 и 1/20 ДЛ«и» в opra- ■ 
изх крыс выявлены гнстоструктурные изменения, менее выраженные! 
при последней дозе. Для большинства органов характерными были I 
изменения сосудистых оболочек—плазматическое пропитывание, гомоЯ 
тонизация, склероз В головном мозге наблюдались также хроматолиз I 
и перицеллюлярный отек нейронов: в печени—белковая и жировая дКж| 
строфия гепатоцитов; в почках—вакуольная дистрофия эпителиоцитов; I 
в слизистой желудка—гибель и слущивание покровного эпителия. диЯ 
строфия железистых клеток фундальных желез, сдвиги в содержании II 
мукополисахаридов, указывающие на угнетение ферментативной Функ- II 
ции желудка; в семенниках—дистрофия и некробиоз зародышевого I 
эпителия, отек межканальцевых перегородок.

Анализ результатов исследований позволяет отнести а-XII к раз
ряду малотоксичных соединений. Судя по морфологическим данным. I 
ц-.ХП обладает политропным действием. Низкий порог гонадотоксиче-1 
ского действия, данные литературы об отдаленном эффекте fJ-XH [4, 5| I 
указывают на возможность подобного действия а-ХН при отравлении! 
низкими концентрациями в условиях длительного воздействия. Это 
тем более обоснованно, если учесть, что а-ХН содержит две ненасыщен
ные связи. Л соединения с ненасыщенной связью при метаболизме об
разуют эпоксиды, обладающие, но многочисленным литературным дан
ным, мутагенной активностью [6, 7].

Сравнительный анализ показателей токсичности а- и 0-хлоропре- I 
нов указывает на существенное различие в биологической активности 
этих соединений, что лишний раз подчеркивает роль структурных осо; 
бениостей в токсичности химических соединений.
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