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ФИЗИКА

Г И. Тер-Степаиян

Об условии равновесия жидкости в капиллярной системе 
(Представлено А. А. Акопяном 18 X 1950)

В статье рассматриваются условия равновесия жидкости, заполня
ющей капиллярную систему.

Характеристика капиллярной системы. Под капиллярной си
стемой понимается пористое твердое вещество, обладающее достаточ
но узкими и незамкнутыми пустотами, представляющими собой систе
му сообщающихся капиллярных ходов произвольного сечения и очер
тания, с находящейся в ней жидкостью. Пустоты тела могут быть за
полнены любой жидкостью, краевой угол смачивания которой с веще
ством твердого тела меньше, чем 90°; помимо жидкости, в пустотах
тела может находиться небольшое количество воздуха или паров дан-
ной жидкости, но эта газообразная II аза распределена в жидкой фазеI

в виде отдельных малых пузырьков или находится в защемленном со
стоянии в порах тела, не имея связи с внешней средой. Внешней сре
дой может являться воздух или пар, или любая другая жидкость, не- 
смешивающаяся с жидкостью, заполняющей пустоты данного тела.

Условия равновесия жидкости. Определим те условия, кото
рым подчиняется кривизна поверхности жидкости. Выберем на поверх
ности жидкости произвольную точку (х1։ уи обозначим радиу- / г/
сы главной кривизны поверхности жидкости через R, и R,.

Тогда, согласно первой теории капиллярности, вследствие искрив, 
ления поверхности жидкости, полное абсолютное давление под поверх
ностью жидкости составит: 

(1)

где А,—внутреннее (молекулярное) давление на плоской поверхности 
жидкости,

В1—гидростатическое давление внешней среды на площадку, на
ходящуюся на высоте и
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а—поверхностное натяжение жидкости.
Аналогично (1) запишется выражение полного абсолютного дав

ления под второй, также произвольно выбранной на поверхности жид
кости точкой М, (х2, у2, г2):

(2>

где В2 — гидростатическое давление внешней среды на площадку, на
ходящуюся на высоте и 

/ . г/
и R, — радиусы главной кривизны поверхности жидкости в 

точке М->. а»
Определим абсолютное гидростатическое давление, имеющееся 

в произвольно-выбранной внутри жидкости точке М3 (х3, у3, г3); по 
отношению к давлению в точке М2 оно составит:

(3)

где р1—плотность жидкости и 
g֊-ycкopeниe силы тяжести.

и направлена вверх.
По отношению к давлению

ставит

Принимается, что ось 1 вертикальна

в точке М2 давление в точке М3 со-

Между величинами гидростатического давления, оказываемого 
внешней средой на площадки, расположенные у точек М1 и М2, суще
ствует соотношение

В2 = В1 + р2§(/1 —г2) (5)

где р2—плотность внешней среды (воздух, пар или другая жидкость). 
I ак как гидростатическое давление в любой точке внутри жидко

сти, независимо от того, как бы оно не определялось, должно быть 
одним и тем же, приравниваем (3) и (4); отсюда, учитывая (5), по
лучим

Обозначив средние кривизны поверхности жидкости в точках 
и М2 через К1 и К >, соответственно, перепишем (6):

(7)



Формула (7) представляет собой общее условие равновесия жид
кости в капиллярной системе.

Кривизна поверхности жидкости. Если точка М2 обладает тем 
свойством, что средняя кривизна поверхности жидкости в ней равна 
нулю, т. е. К2 = 0, то выражение (7) примет вид:

г0) (8)

где £ г0—потенциал такой точки в гравитационном поле.
Припишем нулевой потенциал силы тяжести точке, обладающей 

свойством равенства нулю средней кривизны поверхности жидкости, и
будем отсчитывать от нее потенциалы всех остальных точек этой по
верхности.

Ясно, что условие равенства нулю средней кривизны жидкости
не должно всегда означать наличия плоской поверхности жидкости; - / //
для этого необходимо, чтобы 1?2 =• — , т. е. радиусы главной кри
визны должны иметь равные по величине и противоположные по зна
ку значения. В частном случае оба радиуса главной кривизны могут 
равняться бесконечности, т. е. поверхность жидкости может быть 
плоской.

Нулевым потенциалом будет обладать ряд точек, геометрическое 
место которых определит собой некоторую изопотенциальную поверх
ность: этой изопотенциальной поверхности соответствует пьезометри
ческий уровень жидкости. Такой пьезометрический уровень может 
быть определен, например, с помощью пьезометра, введенного в изу
чаемое тело.

Из формулы (8) следует, что средняя кривизна поверхности жид 
кости, заполняющей капиллярную систему, пропорциональна потенциа
лу гравитационного поля, отсчитанному от пьезометрического уровня 
жидкости. Этому пьезометрическому уровню соответствует горизонт 
плоских менисков, окаймляющих капиллярную систему по некоторой 
горизонтальной линии.

Коэфициент пропорциональности кривизны поверхности жидкости 
и высоты точки над пьезометрическим уровнем имеет простой физи
ческий смысл. Он представляет собой среднюю кривизну поверхности
такого мениска, которому соответствует высота капиллярного поднятия, 
равная единице. Поэтому ормула (8) может получить и такую ин
терпретацию:

Средняя кривизна поверхности жидкости в любой точке капил
лярной системы, находящейся в гравитационном поле, равна высоте 
этой точки, отсчитанной от пьезометрического уровня жидкости, ум
ноженной на среднюю кривизну поверхности такого мениска, которо
му соответствует высота капиллярного поднятия, равная единице. Сред
няя кривизна поверхности менисков имеет знак, обратный знаку по
тенциала силы тяжести.



Легко видеть, что коэфициент пропорциональности в ормуле (8)
представляет собой величину, обратную капиллярной постоянной а2. 
Поэтому уравнение (8) может быть переписано так:

(9)

т. е. средняя кривизна поверхности жидкости в любой точке поверх
ности капиллярной системы, находящейся в гравитационном поле, рав
на отношению высоты этой точки, отсчитанной от пьезометрического 
уровня жидкости, к капиллярной постоянной жидкости.

Из уравнений (8) или (9) следует, что так как высоты точек гра
витационного поля, расположенных выше пьезометрического уровня 
жидкости, положительны, то кривизны менисков, находящихся в этой 
области, будут отрицательны, т. е. мениски будут иметь вогнутую
рорму; наоборот,ЭЙ в области, расположенной ниже пьезометрического
уровня жидкости, высоты точек отрицательны и поэтому кривизны
менисков, согласно ормуле (8) или (9), должны быть положительны,
т. е. мениски должны иметь выпуклую орму.

О положении пьезометрического уровня в капиллярной систе-%
ме. Рассмотрим этот последний случай, т. е. определим условия рав
новесия жидкости в той области капиллярной системы, которая распо
ложена ниже пьезометрического уровня. В другом месте нами было
показано, что при капиллярном опирании краевые углы смачивания 
стенок трубки жидкости в известных условиях могут переходить на 
торцовую поверхность трубкиС).

Такими благоприятными для перехода краевых углов смачивания 
на торцовую или внешнюю поверхность капиллярной системы условия
ми являются малая величина угла смачивания, свойственная в частно
сти влажным поверхностям, и малая толщина стенок капиллярных ходов. 
Если это не имеет места, то могут создаться условия для сохранения 
отдельных несливающихся менисков опирания. Однако такой случай не 
может отвечать условиям наиболее устойчивого равновесия. Поэтому 
для капиллярных систем следует считать более вероятным переход 
краевых углов смачивания на торцовую поверхность системы.

В капиллярной системе, при таком переходе, краевые углы сма
чивания соседних капиллярных ходов будут перекрывать друг друга, 
что приведет к слиянию соответствующих соседних менисков. В ре
зультате, создастся сплошная поверхность малой кривизны; добавочное 
давление, развиваемое такой поверхностью, следует считать равным 
нулю, что соответствует, таким образом, отсутствию капиллярного 
опирания. Поэтому нижней границей устойчивости жидкости в капил
лярной системе является случай плоских менисков, что, как мы виде
ли, отвечает пьезометрическому уровню жидкости; таким образом, 
пьезометрический уровень в капиллярной системе не может поднимать
ся выше, чем самая нижняя точка рассматриваемого тела.
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Положение пьезометрического уровня жидкости в капиллярной 
системе зависит от соотношения между количеством жидкости, за
полняющей поры тела, объемом этих пор и высотой капиллярного 
поднятия. Если отложить высоту капиллярного поднятия в наиболее 
узком капилляре вверх от пьезометрического уровня, то получившийся 
таким образом уровень ограничит сверху зону капиллярного поднятия. 
При уменьшении количества жидкости положение пьезометрического 
уровня будет понижаться. При этом понижении пьезометрического 
уровня может оказаться, что верхняя часть тела выйдет из зоны ка
пиллярного поднятия; тогда эта часть тела окажется освобожденной 
от жидкости, а мениски отступят в глубь тела.

При увеличении количества жидкости в системе пьезометриче
ский уровень повышается; однако это поднятие имеет предел, уста
новленный выше, а именно, пьезометрический уровень не должен под
ниматься выше самой нижней точки тела.

Положение пьезометрического уровня капиллярной системы мо
жет также однозначно характеризовать кривизну поверхности жидко
сти, заполняющей систему и оказываемое ею на твердую фазу капил
лярное давление, как, например, температура газа определяет скорость 
движения молекул, или средний размер зерен дисперсного тела опре
деляет его удельную поверхность.

Величина капиллярного давления рс в какой-либо точке капил
лярной системы, обладающей потенциалом силы тяжести ^(2]— г0), мо
жет быть получена сравнением формулы Лапласа с уравнением (8). 
Она составит:

Рс = — (?1 - р2)и(г1 — г0)
Институт геологических наук

Академии наук Армянской ССР
Ереван, 1950, октябрь.
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ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

С. А Варданян и К. А Бабаджанян

Синтез х-метилнафталина
(Представлено Г. X. Бунятяном 29 XI 1950)

Рапсон и Робинзон (') сообщают, что в их лаборатории Гиртом с 
выходом в 74,3° 0 получен 1-метил-3,4-дигидронафталин сернокислот
ной циклизацией у-фенилпропилметилкетона. Авторы указывают, что 
эта реакция будет использована ими в дальнейших синтезах. Однако в 
последующих работах Робинзона и его сотрудников нет никаких ука
заний о циклизации этого кетона или его производных с помощью сер
ной кислоты.

Использованный Гиртом в качестве исходного вещества зеенил-
пентанон-2 может быть в свою очередь получен сернокислотным гидро

поэтому предполагать, чтоенил-2֊хлорпентена-2. Следовалолизом
из фенил-

хлорпентена, при взаимодействии последнего с концентрированной сер
ной кислотой.

СН3
I со /Ч \сн2

СН3

сн„
Осуществление этого синтеза и было целью настоящей работы.
Не описанный ранее в литературе 5-фенил-2-хлорпентен-2 получен

с выходом в 2О°/о действием 1,3-дихлорбутена-2 на бензилмагнийхлорид.
Из продуктов его взаимодействия с концентрированной серной 

кислотой наряду с фенилпентаноном и смолистыми продуктами, дейст-
вительно, выделен 1-метил-3,4-дигидронафталин, образовавшийся с вы-
ходом в 2О°/'о теоретического количества. Путем дегидрирования с по-
мощью серы метилдигидронафталин переведен в х-метилнафталин, 

9

идентифицированный в виде пикрата. Таким образом, в описанных ус
ловиях из фенил-хлорпентена с помощью сернокислотного гидролиза
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может быть получен 1-метил-3,4-дигидронафталин, но выход послед
него значительно ниже выхода, указываемого в статье Рапсона и Ро
бинзона.

Экспериментальная часть. 5-Фенил-2-хлорпентен 2. К раствору 
бензилмагнийхлорида, приготовленному из 8,15 г магния, 42,22 2 хло
ристого бензила и 150 мл сухого эфира, охлаждаемому ледяной водой, 
в течение трех часов по каплям прибавлено 41,75 г свеже-перегнанного 
1,3-дихлорбутена-2.

После прибавления всего количества дихлорбутена реакционная 
смесь кипятилась 2 часа, после чего была оставлена на ночь.

На следующий день охлажденная смесь была разложена разбав
ленной соляной кислотой, эфирный слой отделен от водного, промыт 
4%-ным раствором едкого натра, затем водой и высушен безводным 
хлористым кальцием. После отгонки эфира осталось желтоватого цве
та масло, при перегонке которого получено 6,83 г бесцветного ве
щества, кипящего при 110—115 13—14 мм.

Основная масса вещества перегналась в широком температурном 
интервале 115—210 /13—14 мм.

Эта часть продукта реакции представляла собой приятно пах
нущее, вязкое желтоватое масло, которое не было ближе изучено.

Фракция, кипящая при НО— И5Э/13 мм, оказалась о-фенил-2-хлор-
пентеном-2, образовавшимся с выходом в 20° 0 теоретического коли 
чества и представляющим собой бесцветную, подвижную, приятно пах
нущую жидкость со следующими свойствами:

<Г 1,0313

для С.,Н13С1Р

Пр 1,5228

МРц найдено 53,44
вычислено МЕп 53,79

0,1364 г вещ.: 0,1062 г AgCl 19,27% С1
0,1618 „ „ 0,1272 „ „ 19,45% „

С21Н13С1 вычислен % С1 19,66.
1 - Метил-3,4-()игиОронафт,а,лин. К 18,1 г фенилхлорпентена, на

ходящегося в колбе с механической мешалкой, при охлаждении ле
дяной водой и при энергичном перемешивании постепенно прибавлено 
2.5 мл 85° 0-ной серной кислоты. Реакционная смесь перемешивалась 
затем в течение 16 часов, сначала при охлаждении, а затем при ком
натной температуре. *

После разбавления смеси ледяной водой продукт был экстрагирован
эфиром, эфирныи раствор промыт разбавленной щелочью и водой и
высушен безводным сернокислым натрием.

При перегонке оставшегося после отгонки эфира масла полу
чено 3,1г (20% теоретического количества) 1-метил-3,4-дигидронаф- 
талина со следующими свойствами:

темп. кип. 81—83710 мм с1'4 0,9901 п" 1,5459
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Основная масса продукта, перегнавшаяся при 123—128° 10 лги, 
оказалась 5-фенилпентаноном֊2, описанным Дильсом и Печом (2).

Кроме того, в перегонной колбе осталось значительное количест
во смолистых продуктов.

а-Метилнафталин. 3,2 г метилдигидронафталина нагревались 
с 1 г порошкообразной серы до 220 — 230 в течение одного часа, до 
прекращения выделения сероводорода.

После отгонки продукта дегидрогенизации получено 1,2 г бес
цветной жидкости.

При смешении спиртового раствора вещества со спиртовым раст
вором пикриновой кислоты образовался осадок оранжево-желтого пик
рата, который после перекристаллизации из спирта плавился при 138— 
139° (пикрат я-метилнафталина).

Химический институт
Академии наук Армянской ССР

Ս. Ա. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ եՎ Կ. I. ԲԱՐԱՋԱՆՅԱՆ

a-ilb |> ji[Gun| թա I ft (if* npGpliq

/• են դftI մա 7Ъ/' ումրքորէդէ և 1 )3֊ դ է ր լո ր ր ո ւ֊ւո են է փ ո էյ ա դդե ց ու թ յա մ ր ւոե и ա կան է

HO*' q ^քքու1 11 էՈ ա՛յ ված է ֆևնէ]քչոր սյ են tn են է

է տրված) որ у // ր Հէն է и ծծմրաթթվական '•[պրոլիզի հէէէնական սլ ր ո դու կան

է հ ան դ է սան ու if 5*- ֆեն է յ սյ են ա ան ոն֊* - ր > ո ր է հետ Աեկտեդ 2() 1 (1 հքքով դո յանու՜մ է նաև

1 d ե թէլ֊Յ>4-դէ > է դ ր ոն ա վթ ա [էն ։

Մ ե թ է լդ է հ է դ ր ոնա վթ ա ք էնր ծծմ ր է Օդն nt-թ քամր ենթարկված Լ դե > է դ ր ո դեն է դա դ է ա յ է 

քիթիլեավթալ[յն[է, որը է դենտ էֆ է կաց վ ած է պէկրաւո է ձևով։

Այս պ էսով ք հ ա կա ռա թյան dևջ եղած որոշ tn վ յա լն հ ր է ք ֆեն է [ պ են ա ան ոն է /

ծծմբական թթվէ ա դ դ և ց ո Լ. թ յ ան տակ րն թ ա ց ո դ ցէկլէդացէան մ ե թ է / դ է > է դ ր ոն ա վթ ա քէն է 
էոեդէ է ու^հենում ցածր ևլրևրով և հեաևասլես այդ ոեակցէան չէ կարոդ ունենալ սէնթե^ 
տլ.կ լայն/ կ է ր աո.ու թ յուն։
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1. W. Տ. Rapson, R. Robinson, journal chem.Soc, 1538.1935 ր. 2. О. Die\s, Poetsch 
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ГЕЛЬМИНТОЛОГИЯ

М. Т. Алоян

Новая нематода от степных мышей Армении
Protospirura anneniana n. sp.

(Представлено В. О. Гулканяном 2 X 1950)

Изучая нематод грызунов Армении, мы обнаружили у степных
мышей в желудке значительное количество нематод из семейства спи- 
рурид. Преобладающее число их относилось к широко распространен
ному виду—Mastophorus muris (Gmelin, 1790) (Синоним: Protospirura 
muris) и лишь у двух мышей мы обнаружили представителей рода Pro
tospirura Seurat, 1916 a. str., т. е. в современном суженном понимании 
этого рода (см. Chitwood, 1938).

К роду Protospirura s. str. Читуд (3) относит 4 вида, которые мы
перечисляем ниже. Ни одному из этих видов наша орма отнесенак
быть не может. Поэтому мы описываем ее как новый вид—Рго1о$р1- 
rura armeniana n. sp.

Protospirura armeniana n. sp.
Хозяин: Mus musculus tataricus Sat.
Локализация: желудок.
Место обнаружения: Микоянский район Арм. ССР.
Частота обнаружения: у двух мышей из 13 вскрытых. Количество об
наруженных экземпляров 23 (9 самцов и 14 самок).

Описание вида. Довольно крупные и толстые нематоды. Головной 
конец имеет две трехлопастные губы. Средние лопасти (т. е. латераль- 
ные по отношению к телу паразита) самые крупные. На внутренней 
поверхности средних лопастей кутикула утолщена, давая боковые острые 
выступы, а кнутри от нее сидят два зуба. На боковых лопастях (т. е. 
вентральных и дорсальных) также имеется по два зуба. Па головном 
конце три пары сосочков—пара субвентральных, пара субдорсальных 
и пара латерально располагающихся амфид.

Ротовое отверстие ведет в воронкообразную стому, которая сплю-
щена в латеральном направлении, так что при рассматривании с вен
тральной стороны просвет уже, чем с латеральной стороны. Пищевод 
длинный, состоит из очень короткого мышечного отдела и длинного 
железистого. На теле грубая поперечная исчерченность.



Самец. Длина тела 11 —15,5 мм, максимальная ширина 0,450— 
0,531 мм. Ширина у головного конца (позади основания губ) 0,150— 
0,169 мм. Стома (от вершины губ) 0,111—0,130 мм длины, ширина в 
латеральном положении 0,018—0,024 мн, в вентральном положении 
0,005—0,С08 мм ширины. Нервное кольцо на 0,370—0,408 мм от голов
ного конца. Пищевод весь 4,5—5,45 мм длины, его мышечный отдел 
около 0,5 мм длины. Экскреторное отверстие 0,260—0,355 мм от го
ловного конца. Хвостовой конец свернут в полтора оборота. Анус ле
жит субтерминально: при рассматривании в „профиль* он представ
ляется как бы тупо усеченным. Такое впечатление создается оттого, что 
верхняя и нижняя „губы“ отверстия клоаки сильно выступают, будучи 
мощно развиты и неся на себе сосочки. Вершина хвоста находится на 
0,150 мм от отверстия клоаки. Вентральная поверхность хвостового 
конца покрыта невысокими мелкими гребнями, составляющими в своей 
совокупности рисунок, характерный для рода Protospirura, Mastophorus 
и некоторых других спирурид. Преанально имеются 4 пары коротко
стебельчатых сосочков и один непарный аданальный сосочек, сидящий 
на крупном возвышении, которое с латеральной стороны видено как 
сильно выступающая верхняя „губа* отверстия клоаки (см. рисунок в 
латеральном положении). Постанально лежит мощная ^подушка* с сидя
щими на ней двумя парами крупных сосочков. Эта „подушка* в лате
ральном положении видна, как сильно выступающая нижняя „губа* 
клоачного отверстия; от заднего края ее до вершины хвоста (при раз
вернутом кончике хвоста, вентрально придавленном покровным стек
лом— см. рис. хвостового конца в вентральном положении)-— 0,100 мм. 
Повидимому, эта „подушка" может втягиваться внутрь, так как ясно 
видны мышечные пучки, подходящие к ней. Позади этого образования 
имеется еще пара крупных сосочков, а перед самой вершиной хвоста— 
большая группа мелких сосочков, которых мы могли насчитать 5 пар 
и один непарный (см. рис). Рулек широкий, треугольной формы с 
слегка завернутыми по бокам краями. Он имеет в длину 0,110 мм и в 
ширину 0,100 мм. Спикулы 0,620—0,639 мм, правая и левая—0,370— 
0,411 мм. 11оследняя несколько толще и близ проксимального конца 
имеет перетяжку.

Самка около 30—32,5 мм длины и 0,970— 1,0 мм ширины. Пище
вод 6,16—7,15 мм длины. Хвостовой конец короткий, 0,300—0,319 мм 
длины (от вершины ануса). Вершина хвоста закруглена. Нервное кольцо 
на 0,890—1,160 мм от головного конца, экскреторное отверстие 0,780— 
0,818 мм от головного конца. Вульва находится на расстоянии 10,71 — 
11,093 мм от хвостового конца. Яйца овальные 0,066 — 0,068 мм дли
ны и 0,048—0,051 мм ширины, с толстой оболочкой и личинкой.

Диференциальный диагноз. От всех четырех видов рода Рго1оз- 
риига наша форма отличается прежде всего своеобразным строением 
хвостового конца самца, с наличием на нем крупных выпячиваний на 
передней и задней „губах" клоачного отверстия и наличием глубокой
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Рис. 1. 1 и 2—головной конец самца; вентральный и латеральный вид. 
3~Хвостовой конец самки. 4—Хвостовой конец самца (латерально) со 

спикулами и рульком.

Г



складки между кончиком хвоста и „подушкой1. От отдельных форм
кроме того наш вид отличается:

1. От Protospirura numidicka Seurat, 1914, более короткими спи
0,320 мм у нашей ормы).

2 и 3. От Р. bannei Ortlepp, 
кулами (0,830 и 0,420 против 0,620 и

Рис. 2. 5—хвостовой конец самца, вен
тральный вид. Между верхней и нижней 
„губами" клоачного отверстия выступает 
дистальный конец рулька губчатой 

структуры.

1924, и Р. muricola Gedoelst., 1916, 
отличаются разными или почти 
разными спикулами; у первой из 
них кроме того отсутствует рулек.

4. Ближе всего к нашему 
виду стоит Р. зизИса, описанная 
Шульцем в 1927 году, от суслика 
Ростовской области; она близка 
по соотношению размеров спи
кул, но отличается вышеупомя
нутым признаком (отсутствием 
„подушки") и системой сосочков.

Наличием такой „подушки^ 
и конфигурацией хвостового кон
ца самца наш вид отличается 
также от всех видов рода Маз1о- 
рйогиз, относившихся ранее к 
роду РгсЛозриига, равно как зна
чительными различиями в разме
рах спикул. Диференцировать 
наш вид также от видов Маз1о- 
рЬогиз мы считаем необходимым 
по тем соображениям, что для 
ряда видов еще не может быть 
точно определена родовая при
надлежность за недостаточностью 

их описания. Обзор всех видов указанных двух родов мы предполагаем 
сделать в особой работе (Шульц и Алоян).

Рисунки к работе выполнены художником-гельминтологом Н. К. 
Андреевой. В процессе выполнения настоящей работы мы пользова
лись консультациями проф. Э. А. Давтяна и проф. Р. С. Шульца.

Институт фитопатологии и зоологии 
Академии наук Армянской ССР

U. S. ШПЗИЪ
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նությոմնր պատկանում է լա յն տարածված տեսակին--  MaStOphOFUS IHUFIS (GniClill,

1790)-ին, սինոնիմ' PrOtOSpinira fHUFiS և միայն ii տափաստանային մ 1լն երի մե $ մեր 
կողմից հայտնարերվևց PrOtOSpirUF3 ScUFat, 1916 Տ. StF. սեռին սլա սւ !չա U ո ղ ն հ ր1չայարյ ու — 
յյիչեևր (տես ChitWOOd, 1838)։

Ջիտ,[ուղը Protospirura Տ. Տէր. զեղին է դաս ու՜մ չորս տեսակն եր > ո ր ոն րյ ի tj ե ոչ մե
կ քյն մեր >ա յ ւոն ա ր ե ր tj ձեր չիր կ ա ր ե յ իր դասելէ
նոր տեսակ-Protospirura armeniaca ո. sp.

ի մենք ա1Դ որպես
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МЕДИЦИНА

X. А. Мелик-Парсаданян

Лечение туберкулеза гортани армамидом
(Представлено Л А. Оганесяном 13 VII 1950)

Туберкулез гортани обычно является вторичным заболеванием, 
встречаясь чаще у больных, страдающих туберкулезом легких. Первич
ный туберкулез гортани встречается 9 чрезвычайно редких случаях. 
За всю нашу деятельность мы обнаружили только один случай явно 
первичного туберкулеза гортани в госпитальной обстановке, у ране
ного во время Великой Отечественной войны бойца. По частоте лока
лизации поражения туберкулез гортани занимает второе место после 
туберкулеза кишек.

Туберкулез может поражать любую часть гортани: истинные го
лосовые связки, ложные голосовые связки, морганьевые желудочки, 
заднюю стенку эндоларингса, черпалы, надгортанник и пр. Заболе
вание это проявляется в виде инфильтрата, отека, язвы, перихондрита 
и опухоли (туберкулемы). Обычно тбк гортани сопровождается каш
лем, хрипотой и болями при глотании. Боли эти со временем усили
ваются и становятся настолько невыносимыми, что больные отказы
ваются от приема пищи. Дисфагические явления в свою очередь ухуд
шают состояние больного; поэтому лечение тбк гортани зачастую име
ет весьма важное значение для исхода легочного туберкулеза.

В настоящее время во всех стационарах, диспансерах и санато
риях для туберкулезных уделяется особое внимание лечению тбк гор
тани, проводимого преимущественно лярингологами или тизиолярин-
гологами. По подготовке фтизиолярингологов, как и в организации мед
помощи страдающим тбк гортани, СССР занимает первое место в мире.

За последние три четверти века предложено много способов ле
чения этой болезни. Однако тот факт, что количество рекомендуемых 
медикаментов против тбк гортани неуклонно возрастает, говорит за 
то, что большинство этих средств является недостаточно эффектив
ным. Все же за последнее время в этой области произошли заметные 
сдвиги.

По данным Респ, тубдиспансера Армянской ССР.
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В 1944 году наш соотечественник проф. Мнджоян предложил для 
лечения тбк гортани этиотропный препарат, убивающий палочки Коха, 
названный им армамидом. Препарат этот химически представляет из 
себя бензиламид альфафуранкарбоновой кислоты. Профессором Шпа- 
ниером и его сотрудником Чертковым экспериментально было уста
новлено, что препарат Мнджояна обладает ограниченным Этиотропным 
свойством.

Впервые препарат Мнджояна в 1944 году был применен в 
МОНИ ГИ (Московский областной научно-исследовательский туберку
лезный институт) Асеевым, под руководством проф. Вознесенского, 
на 19 больных. Результаты были следующие: излечение наступило в 
5 случаях, улучшение в / случаях, без перемен в 6 случаях и ухуд
шение в 2 случаях. В 11 случаях отмечено также улучшение легочно
го процесса.

Независимо от этого, препарат Мнджояна применяли и мы в 1945 
году в стационаре Ереванского Республиканского тубдиспансера. Для 
этой цели сначала мы подобрали только пять незапущенных случаев. 
Нами был применен 5% стерилизованный раствор армамида в перси
ковом масле. Курс лечения состоял в ежедневной подкожной инъекции 
3,0 этого масла в течение 30—35 дней. В результате было отмечено 
излечение в двух случаях, улучшение в трех случаях. Из последних в 
двух случаях по прекращении лечения наступил рецидив. После приме
нения второго курса у этих двух больных вновь наступило улучшение. 

В 1946 г. проф. Мнджоян предложил более совершенный препа
рат, названный им армамидом 103. Мы применяли этот препарат в 22 
случаях. За общим состоянием больных наблюдала Т. М. Бабаян, ко
торая констатировала в большинстве случаев общее улучшение, умень
шение количества палочек Коха в мокроте и заметно**՜ увеличение ба
зофилов в крови. Результаты изменений со стороны гортани были
следующие: излечение наступило в / случаях, улучшение в 13 случаях 
и прогрессирование болезни в 2 случаях.

В 1 >18 году мы применяли армамид 103 в 36 случаях в сотруд
ничестве с Р. А. Худавердяном. В этот раз мы увеличили дозу: взрос
лым впрыскивали ежедневно по 10,0 препарата в 5” 0 масл. растворе, 
а слабым больным и подросткам — 5,0. В семи случаях больные не по
лучили полного курса лечения, так как они были отправлены в сана
тории и оказались таким образом вне сферы нашего наблюдения. Ос
тальные 29 больных получили полный курс лечения от 30 до 80 инъ
екций.

Из этих 29 больных шесть находились в весьма 
янии, и инъекции армамида не оказали им помощи, 
умерли через 28—40 дней со дня получения первой

тяжелом состо- 
Четверо из них 

инъекции, а двое 
несколько позже. В остальных 23 случаях результаты были следую
щие. излечение наступило в 5 случаях, улучшение в 10 случаях и без 
перемен в 8 случаях. Подробные данные приведены в следующей 
таблице:
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Температура Состояние легких Состояние гортани

36

24

4

10

13

30

23

18

31

21

У Ч И И НИЯ

Малая 
субфебрильная

Большая суб- 
фебрильная

Большая суб
фебрильная

Малая 
субфебрильная

Гектическая

Гектическая

В

В

в
в

У

Л У Ч 
ВС

ВС

Пневмоплеврит

Туморозный бронхо
аденит

Двусторонний фибро
кавернозный тбк

Правосторонний фиб
рокавернозный тбк

Левосторонний фибро
кавернозный тбк

ЧАИ УЛУЧШ
Двусторонний фибро-

кавернозныи процесс
и

А И И 3 М Е
Двусторонний фибро-

кавернозный п роцесс

Большая схб- 
фебрильная

Малая су6- 
фебрильная

Бол ыная суб
фебрильная

ВС

В

ПРИМЕЧАНИЕ: В-стадия

и

Язва задней стенки 
гортани
Инфильтрат правой 

ложной голосовой связки
Язва задней 

гортани
стен ки

п п

Е Н И Я 
Инфильтрат и язва

задней стенки гортани 
Перихондрит надгор-

танника
Язва задней 

гортани
» V

Инфильтрат 
ной связки и

стенки

левой лож- 
язва зад-

ней стенки гортани 
Инфильтрат задней 

стенки гортани
Инфильтрат левой лож

ной связки и язва зад
ней стенки гортани

Туберкулема задней 
стенки гортани
Инфильтрат левой лож

ной связки и язва зад
ней стенки гортани

Язва задней 
гортани

Н Е Н И Я*
Инфильтрат

стенки

и язва
задней стенки гортани 
Перихондрит подгор- 

танника и инфильтрат 
ложных связок

Инфильтрат ложных 
голосовых связок

40

50

42

30

50

43

30

60

ЗС

37

38

Двусторонний фибро
кавернозный процесс
Левосторонний фибро-I

Язва истинной голосо
вой связки
Инфильтрат и язва

30

49
кавернозный процесс

Двусторонний фибро
кавернозный процесс

Односторонний фибро
кавернозный процесс

| задней стенки гортани

V »> и

Инфильтрат левых 
связок

Язва истинной голосо
вой связки

(50

30

субкомпенсации. ВС—стадия перехода от субкомпен-
сации к декомпенсации.
* Почти во всех означенных случаях мы наблюдали субъективное улучше

ние и уменьшение дисфагических явлений.



Из приведенной таблицы видно, что при применении армамида 
излечение при тбк гортани наступало преимущественно в тех случаях, 
когда больные находились в стадии субкомпенсации и имели неболь
шую субфебрильную температуру, улучшение —преимущественно в тех 
случаях, когда больные находились в стадии субкомпенсации с боль
шой субфебрильной температурой. Наконец, применение армамида ока
зывалось безрезультатным преимущественно в тех случаях, когда 
больные находились в стадии перехода от субкомпенсации к деком
пенсации или если больные имели высокую, иногда гектическую тем
пературу.

На основании вышеприведенных наших наблюдений мы приходим 
к следующим выводам:

1. Армамид действует особенно эффективно на тбк гортани в на
чальной стадии болезни.

2. В более запущенных случаях тбк гортани армамид действует 
эффективно только в тех случаях, когда легочный процесс находится 
в стадии субкомпенсации и когда температура является малой субфеб
рильной.

3. Армамид не дает эффекта при тбк гортани в тех случаях, ког
да существующий одновременно легочный туберкулез находится в ста
дии декомпенсации или перехода от стадии субкомпенсации к деком
пенсации, в особенности в случаях, протекающих с высокой темпе
ратурой.

Наши наблюдения при таком ограниченном количестве случаев 
не дают права делать окончательные выводы, но они дают нам до
статочно оснований не игнорировать ценные свойства армамида, тем 
более, что применение его очень просто и не хлопотливо ни для ле- 
чущего персонала, и ни для больных.

Успех лечения тбк стрептомицином переносит вопрос о лечении 
этой болезни на новые пути, но нам кажется, что армамид все же 
может сохранить свое значение; так, в двух случаях при комбиниро
ванном лечении со стрептомицином мы получили благоприятный тера
певтический эффект. Армамид может быть показан и при стрептоми
цинорезистентных случаях.

Խ. Ա. ՍեԼԻՔ-ՓԱՐՍԱԴԱՆՅԱՆ

Աո1|որւ||ւ мп ւ |>Լրկու ւյոէլի рп1<1о11Гр սւրմւսմ*|ւգու| ■ )

Կոկորդի տ ո ւր ե ր կո լ լյ ո ц ո 

վանղնե րրէ I7 կ դ րն ա կ ան կ ոկո ր րլ ի 

մեր երկարա։! յա մա սն ա պ իտա կ աՂ 
հանդիպել նման ղեպրի։

Սովորաբար տաււասլոլւ! են թոքեր ի տուբերկուլյոզով հի

տ ո լ ր եր կ ո լք յ ո դն ա յն քան հ է /ինումւ որ մենք

է լ ո ր ծ ո ւն եութ յան րնթտցքում միայն մ ի անդամ ենք

էոկոբզի »ո ո ւր եր կ ոլլյո դի դեպքում կարոդ են ախտահարվե ք իւ ո Հակի քէո[որ մ ասեր րէ

I ոկոբդի տուբերկուլյոզին սովորարար ուղեկցում 4 հաղ, ձայնի /ս զ ո լ մ ե ցավեր 
կուլ տալու Ժամանակէ Ժամանակի րնթաւյքում դավերր սաստկանում են այն աստիճան, 

’ I1 ի վդ ե ր ր հրաժարվում են ուտելուց ու ի*մելուցք որը սովորաբար ասում են դիս**

ստ Հայկ. ՍՍ(Ւ Տ ու բ դ ի սպան и և ր ի տվյալների։
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!Ո Ո է.

ֆսւղիկ երևույթ։ 'Լերջինս ա ւ[ և լի /» վ ա տ թ արաւյ նու մ հխ[ան դ ի դրությունը։ Ս*]Ղ ո[ատ^ա* 

րւով էլ ^.ոևո1,Ղ1ր 1ՈՈ1 է՛ 1'1/ ոլԱո 7 Ւ րու^ոսքը հաճախ կարևոր նշանակություն ունի թոբախ-

ր>4_քՀ ս ա ս սա դս ա Ա ս ր ք այսսլսս դոչդաԾ) դ)ըյ ր րլ ր ո լա ր ը ս էյ ո֊ 
ասշտաբով առաջին ա և դն է գրավում թէ թոքաիււոա֊

վորնևրի բուժման և թ / ֆ թ ի զ ի ոլա ր ին դ ո լ ո դն ե ր ի

Հարկվել են բազմաթիվ դեդաւ 
էI և դևլ և Ն թ ու յլ է ֆ և կ ա ա վ որ I

սլատ ր ասա ևլու դծով։

երջլ,ն 75 տարիների րնթացքում առա֊ 
\ստբար այւք մ ի ^ո րյն և ր ր րլ ր ե թ ե րոլոլւհ 

սիներում հայտնաբերվեցին րավակա-
ն ա Տա փ / ֆ և կ ա ա լ7°/’ Ւ ւ ո!1<ն Ր* &Լ9է[ս ^ւոքք լք/'? ո;յէ^/ք ր /' պետք է №'թ'1 Երևանու մ պրոֆ*
Մնջոյան ի ւսռա^արկած սլ ր ե սլա ր ա տ ր է որին նա

Ար մ ա ւ Ղ՚ղը ունի ևթի ոտ ր ո սլ ա ւո կ ա թ հ ո 
ց ոլոլիկն երբ է

Հեյ է ա ր մ ա մ ի դ անունրէ

այսինքն ս պան ում է տ ու ր ևր կ ուք յո դ ի

ն ու տ ա կ ի ց Լ! և ր տ կ ո վ ի *> և տ է բ ս սլ ե ր ի մ են տ ա լ հետազոտու-֊

թ յա մր ա 
կութ յ ու ն ։

ա ր մ ամիդ ն ֆիկ հ ա տ -

Առածին անդամ արմամիդր կիրառվեց Մ ոսկվաքի 

ին ս սւ ի ա ո լա ի պ ր ոֆ* 1Էոդն և ս ենսկոլ և նրա աշխատակից 

վրա գրական արդյունքով) 194 4 թէ

մ ար դ ա յին դ ի ւո ա > ե ւո ա դ ո տ ա կ ան

Ասե և ի կողմից 19 հիվանդների

Անկախ սլրոֆ* '! ո զ Ա և սևն սկուզ մենք սկսեցինք 1945 թվական ին արմ ամիդ կ իր աո ել
1/րևանի ո ե ս սլ ուր լի կա կ ան տո ստացանք դրական աըդւռւ
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բժշկական դ ի տ ութ յ ունն և բ ի թեկնածու 
տ ուբ ե ր կ ուլյ ո րլ ի համար դարձյալ եդաւլ 
դր 36 դեպքում և ի նկաւոի ուն են ա լո վ

Թ* ('արա յան րէ կիրառման ա ր դ յ"*-նք ը 

դրական։ 1948 թ^ մենք կիրաոեցինք ա ր մ ա մ ի 
մ և ր այդ ուդդութ յամ ր առա հն ևր ո» ւէ կատար ւո

աշ խա տ անքն եբ ր ) եկանք հևտևքալ եզրակացության*

սրրդյունք ( տալիս կոկոԸր}Ւ
ւո ու ր երկ ուլ յ ո րլի սկ դրնակ ան

կոկորդի ւո ու բ և ր կ ուլ յ ո րլ ի ավելի ծանր դև սլք և ր ո լ։1 ա ր մ ա </ ի դ ի կիրաոումր մ ի ա յն

*ևրում է տալիս դրական արդյունք) երր թոքաիււոր գտնվում կ սու րկոմ պեն-

Մնացած դեպքերում արմամիդի կիրաոորմր էֆեկտավոր չի լինում։ Մ ե և ներկ 

տուբերկուլյոզի դեմ կա ավելի էֆեկտավոր դեզամ իհոցլ ինչպիսին է ստրեսլս

ա^

^թյթ1!9։ 1'այ!1 ե այնպես մեզ թվում (, թ ե արմամիդր ունի քուր տեդր նոր պր և պար ալոճ

ների մ և ^ ) նամանավանդ երբ դա կիրառվի դ ո ւ դ րն թ ա ց ա ր ա ր ստրեպտոմիցինի հ և ւո 
միասին կամ երբ ստրեպտոմիցինը տ ո ւր ե ր կո ւլյ ո զի դե/1 ազդեցութ քուն չի ունենում։
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МЕДИЦИНСКАЯ ПАРАЗИТОЛОГИЯ

I

А. А. Азизяа

Рисовые поля, как экологический биотоп для развития 
личинок Anopheles в Арм. ССР

(Представлено Л. А. Оганесяном 2 V 1950)

Высокая заболеваемость малярией в районах Араратской долины 
в значительной степени обусловлена большими массивами рисовых по
лей, чем и объясняется необходимость обезвреживания их. Ввиду этого 
изучение вопросов, касающихся экологии личинок малярийного ко
мара, открывает пути для борьбы с этой болезнью, направленные в
сторону уничтожения передатчиков малярийной инфекции.

Последние работы но изучению экологии личинок Anopheles (Бек-
лемишев (6), Ананян (1). (12), Азизян (4), Чубкова (3) и т.д.
указывают, что определенные фитоценозы различно влияют на развитие 
личинок Anopheles.

В данной работе мы останавливаемся на изучение ряда вопросов, 
касающихся экологии личинок малярийного комара.

В районах Араратской долины превалирует Anopheles maculipennis 
maculipennis; Anopheles maculipennis sacharovi мы обнаружили в селах 
Агамзалу, Шорлу — Меймандар, Зангибасарского района, и Масис, 
Арташатского района.

Собранный материал выявил наибольшую плотность Anopheles 
maculipennis sacharovi в июле—августе.

В отношении температурного режима рисовые поля представляют 
несколько своеобразную картину. В начале сезона, когда культура риса 
не достигает еще большой (10—15 см) высоты, водоем гипертермичес
кого типа, т.к. незначительный слой воды, еще незатененный расти
тельностью, легко и сильно прогревается. *

Позднее, в июле температура воды в чеках превышает опти
мальную для развития личинок, доходит до 31—34 и тем задерживает 
развитие водного поколения (от яйца до imago—16 дней).

С конца июля и до начала августа, когда рис начинает уже коло
ситься и достигает довольно большой высоты, средне-суточная t 
ноздуха и воды почти на одинаковом уровне — водоем становится 



изотермическим, создаются более благоприятные условия для развития 
водного поколения комаров и на цикл развития уходит 12 —14 дней.

В начале сентября культура риса приближается к магнолинеи- 
дам, заросли его становятся выше и гуще, вследствие этого вода 
нагревается значительно меньше. Одновременно наблюдается и меньшая 
заселенность поля личинками В сентябре при температуре воды 22,3е 
развитие от яйца до imago продолжалось в течение 15-ти дней.
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Рис. 1. Температурный режим рисового поля
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Первые личинки Anopheles 1\ стадии нам удалось обнаружить 
лишь на 21—22-ой день после посева. Такое медленное развитие личинок 
мы объясняем сильной взмученностью воды после обычной обработки 
поля и посева риса.

Благодаря способу своего питания, без выборной фильтрации,
чинки набивают себе кишечник взвешенными в воде частицами, 

ли- 
что

ведет к их гибели.
Количественый учет личинок нами проводился регулярно в не

делю два раза в течение вегетации риса.
В первую половину лета основное комариное население рисового 

поля составляли личинки Culicini, позднее —Anopheles.
Абсолютное большинство составляло A. maculipennis на втором 

месте были A. hyrcanus, а затем A. superpictus. Из Culicini в боль
шом количестве встречались: Aedes caspius dorsalis, Culex theileri,C. 
modestus, C. pipiens, Uranotaenia unguiculata.

Рисовое поле продуцирует комаров, начиная с появления всходов 
риса над водой, т. е. спустя 16—20 дней после посева и вплоть до 
уборки урожая.
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К периоду цветения культура становится довольно высокой и 
густой и образует сильное затенение водоема, характерное для магно- 
линеид. С этих пор плотность личинок в рисовом поле начинает пони
жаться.

Вышесказанное находит отражение в кривой сезонного хода 
численности личинок А. тасиИрепгпз в рисовых чеках.

7
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Рис. 2. Кривая сезонного хода численности личинок в рисовом поле
Лгамзалу Масис*

Кривая показывает, что плотность личинок остается незначитель
ной вплоть до конца первой декады июля, затем она начинает круто 
возрастать и достигает максимума в третьей декаде того же месяца. 
В дальнейшем кривая идет более полого, хотя дает резкое снижение 
во второй декаде августа, но позднее вновь возрастает и держится 
приблизительно на одном уровне весь сентябрь.

В с. Масис нарастание количества личинок отмечалось с первой 
половины июля, а затем к осени наблюдалось очень медленное убыва
ние их. Кривая полого сходит вниз, давая вторичные пики во второй 
декаде августа и в первой декаде сентября.

Приблизительно за одинаковое количество обловов с агамзалин- 
ских полей в течение сезона были собраны 673 личинки.

Анализ возрастного состава личинок показал сходство популяции 
обоих рисовых полей — в с. Агамзалу иве. Масис.

Соотношение возрастов оставалось одинаковым в течение всего 
сезона. Абсолютное большинство составляет 1 стадия. До IV ста
дии доживает только 4,5 — 3,9 проц.; куколки встречаются еще реже 
(2,3—0, 3 проц.).



Таким образом, рисовое поле имеет большое эпидемиологическое 
значение с июня по 15 августа.

С начала сентября роль его менее значительна, несмотря на то, что 
выплод комаров все еще продолжается. Это объясняется снижением 
температуры воздуха со второй декады сентября, что влияет на 
удлинение сроков завершения спорогонии.

Система орошения, при неправильном надзоре за ним, может 
создать предпосылки для большей продукции комаров, что доказано 
нами количественным учетом в приводящей системе орошения в раз
личное время сезона.

yt V4 К/// /г У! У<ч /X

Рис. 3—Возрастной состав личинок Anopheles в рисовых полях 

Масис Агамзалу

В приводящей системе орошения, наряду с культурой риса, 
отмечена также болотная сорная растительность. Позднее, с ростом 
риса, лемниды желтеют и сохраняются лишь очагами только в свобод
ных от риса участках.

Когда рис в делянках достигает высоты более 50 — 70 см, вся 
прочая растительность в них заглушается и отмирает, за исключением 
Carex sp. u Equisetum sp.

В течение сезона нами проводился три раза анализ воды, входя
щей в поле и выходящей из него. х

В отношении химического состава воды значительных изменений 
не было. Имелась олигосапробность водоема, pH входящей воды 
колебался от / до /,8, а выходящей 7,2—7,7. Окисляемость входя
щей воды от 3,6 — 9,36 мгр, выходящей 4,27—9,88.

Хлориды достигали 503 мгр. Муть и осадок — желтоватого от-
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тенка, особенно в начале сезона, что объясняется богатством микро-
рлоры иЗЕ микрофауны.

Из нектонных рормЗЕ водоеме встречаются Rana ribuncla, RВ

езси1еп1а; вместе с ними могут жить и ОатЬиз1а а(Нт8 уаг.
Необходимо отметить, что при заселении рисовых полей рыбкой 

гамбузией в первый период вегетации риса расселение происходит
чрезвычайно медленно, за это время рисовое поле успевает дать одну— 
две генерации комаров. Когда же культура достигает своего расцве
та, т. е. колосится, то не пропускает солнечных лучей к воде, и гам
бузии с личинками комаров уживаются совместно.

Однако в системе канав рисового поля гамбузия дает большой 
эффект. Это и является экологическим методом борьбы в течение все
го сезона и расселение гамбузии является ценным противомалярий
ным мероприятием.

Рисовые поля Араратской долины, по сравнению с другими во
доемами, очень богаты зоо-фитопланктоном, причем наибольшее каче
ственное разнообразие и количественное превосходство остается за 
зелеными водорослями (18 видов), а вслед за ним идут синезеленые 
водоросли (9 видов). В зоопланктоне качественным разнообразием от
личаются коловратки (13 видов).

По нашим материалам рисовые поля Араратской долины принад
лежат к рт типу. Одновременно отмечается ряд форм, характеризую
щих рт-0 водоемы, а наряду с ними организмы, характерные для 
Ет и рт водоемов, вероятно занесенные сюда течением воды.

Выводы՝. 1. Эпидемиологическую опасность представляют как са
ми рисовые поля, так и приводящая и отводящая системы орошения.

2. В рисовом поле А. тасиНрепгнз засйагоу! достигает максимума в 
июле—августе, как наиболее теплолюбивый и тепловыносливый подвид.

3. Наибольшая продукция комаров в первую половину эпидеми
ческого сезона идет за счет временных водоемов: весенние лужи, ре
зервы, водоемы в пойме рек. В течение второй половины эпидемиче
ского сезона доминирующая роль в продукции комаров принадлежит 
оросительной системе и рисовым полям.

4. Температурный режим рисового поля в течение сезона меняет
ся от гипертермического к изо֊и гипотермическому.

5. Рисовые поля продуцируют комаров А. таСиНрептз в боль
шинстве случаев с конца первой декады июня- численность личинок 
в них достигает максимума в конце июля. В августе отмечается деп
рессия интенсивности заселения рисовых полей личинками и вновь 
наступает некоторый подъем в сентябре.

6. Степень взмученности воды, питающей данный водоем, оказы
вает отрицательное влияние на заселенность его личинками комаров.

7. Заселение рисовых полей гамбузией весной идет чрезвычайно 
медленно; прежде чем гамбузия достигает достаточной плотности, ри
совые поля успевают дать 1—2 генерации комаров. Позднее, когда 
рис кустится и цветет, личинки комаров и гамбузии уживаются сов
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местно. В это же время отмечается богатство водной микрофлоры и 
микрофауны.

8. Гамбузия эффективна в этих водоемах только в середине пе
риода вегетации риса.

В приводящей и отводящей системах канав гамбузии дают до
статочно хороший эффект в течение всего сезона. Заселение их гам
бузией является ценным противомалярийным мероприятием.

9. Химизм воды и обилие определенных«биологических индикато
ров разрешают отнести рисовые поля Араратской долины к водоемам 

типа. ■
Институт малярии 

и медицинской паразитологии

Ս. ԱՋՒՋՅԱՆ

Հայկ» (Illfb-nLiT prliafi цшснЬгр,

1. Արարատյան դ ա շտ ա tf ա ք ր ո ւ if

Anopheles-ի

իա կան վ tn անդ՝ են

րնկած ե Հր ատ ար ոոոդման
и ի и in ե tfli երր։

2* A. maculipennis sacharovi-ъ, ո ր պե и աւք ե լ ի 9 ե ր il ա и ե ր ե 9 ե ր մ ա ղ ի tf ա ց կ ո ւ ն են-

թ ատես ակ, իր էք ա ր էլ ա ց մ ան tf ա ր и ի մ ո ւմ ին կ հ լիս և Օգոստոս ամիսն երում է

3. Մոծակներր րանակասլես դե րաքլշոում են կպիղևմիկ շրՀանի 1-ի կեսում. մա

ման ա կա ւք որ 9 ր ա կ ա լն ե ր ո ււ1 ՝ դ յ ո ք ե ր , 9 ր ա փ ո и ե ր , դետերի հոմնիդ աոաՀացող ճահճուտներ։

էպիդեէք իկ 2['Հանի ^1ս1 կեսում ւ) ոծ ակներ ի մեծ լ1էնոււ1 4 րրնձի դաշտ եր ում և
ոոողման ս ի ս տ ե ifij ե ր ում ։

4. Ջերմության ոեմիմր րրնձի դաշտերում սեդոնի րնթացրոււ

պե ր թ հ ր մ ի կ ի ց if ին Տ և իղո^ ե հ ի պո իք ե ր մ ի կի է

5» հունիսի Z - ին դե կա ղի րրնձի էլաջ f A. niaculipennis-// թիֆլ սկր֊
ավելանալ հուլիսի 'քերՀին թրթուրների քանակությունը մ արդերում հասնում կ 
սիմում ին։ Օղпит пи ին նկատվում կ թ րի) ու րն ե ր ի դա ր դա ց ifան ղեսլրես/ւա, и ե պ-

ւոեմրերին' փոքր ի *ատ կ ր ա ր ձ ր ա ցն ո ւմ ։

6Հ Բրինձի մար ղերում Հրի պղտորման րարձր աստ ի ճան ր 

Հ թողնում մ ոծ ա կն ե ր ի թ րթ ուրնե ր ի դա ր դաց մ ան ւ[րաէ Անմար 
թերը, անցնելու! թրիք ուրնե րի ս ւո ա // ո ր Ս֊ ա դի ք ա յ ին տրակտր, քս ւ

7. *Ւարնանը ( 13 III ԵսՏ1 3-^////»// տարածումը րրնձի դաշտեր

էահտցու ադդեցությոլն 

կախ t! ած—^՚յոլ՜^

շ ШШ
թանոււ! , ո ր // մ ա մ ան ա կա րն թ ա g J 

ուշւ երր ր ր ին ձ ր թփակալում և 

մ իա սն ա կ յա ց են, որոէթետև էԱ4Ղ

կն երն արդեն 1--- 2

ղ ան ղ ա ղ
IՈ Ui ! // U է Ավե լի

Սղ կում կ, Anopheles-/# թրթուրներն ու Gambսsi3-ներն 

մամանակ սւ ե դ ի կ ունենում if ի կ ր ոֆ լո ր ա ք ի ե միկրո~

էք. Այդպիսի Հրակալներում 
ցիայի միջին շ ր 9ւսն ում։ Ջրատու 

րում ՕՁ1ՈԵսՏ13-Ն տալիս է 1ս1է[

( մՅ П1 Ես Տ I Э* ե ե րր Օդտաքլար են միայն րրնձի թեղեաւս֊ 

Л Հրա տար ոոոդման ս ի ս տ ե քքե ե ր ում ող 9 սեդոնի րնթաղ֊ 

տրղյու-նր, որպիսի հ ան ղ ա մ ան ք ր հանդիսանում կ ար^ 
մ հրաւք որ հակամ ա լա ր իա յին մ իՀոցաո ու if ։

9. Բրնձի ցանրսերոլմ, ո ո ո ղ ո ղ աո 
Հր իմ ու որ լավադույն կ ե ր կ հանդիսանում

ուն եր ում ու ո ե ղ հր ւ/հ եր ում դար ղաղ ող СЬЗГЗ Sp. 
f ՕՅաԵսՏւՅ֊Նձ^/» համար։

10. Ջրի որոշ քիւք իակահ ե ր ի ո լ ո ղ ի ա կ ան ին ղ ի քլ ա տ ո րն ե ր ի ասատու թ յան ի մ ան 
րնձի դաշւոև րր դասեք են ր տիպին։
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