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Л. М. Алексанян

Некоторые вопросы восстановления и нарушения 
функций

Работами И. П. Павлова установлено. что кора больших полушарий 
головного моега .у высших позвоночных животных является органом, осу
ществляющим тонкое приспособление организма к условиям среды. В 
отличие от низших отделов центральной нервной системы, где мы встре
чаемся с готовыми, более или менее прочными нервными связями, кора 
головного мозга способна создавать новые, временные связи. Эти связи 
сохраняются и действуют до тех пор, пока они отвечают требованиям 
внешней и внутренней среды организма и разрушаются или теряют свое 
физиологическое значение как только перестают быть сигналами той 
или иной деятельности.

Благодаря широким связям коры головной) мозга со всеми внутрен- 
ними органами и тканями организма через посредство анализаторов 
внутренней среды, с одной стороны, и с внешним миром -с другой, кора 
головного мозга занимает положение центрального звена, что, наряду с 
се свойством замыкательной функции, со способностью образовывать вре
менные связи, позволяет осуществлять наиболее тонкое и точное приспо
собление всей деятельности организма к внешней среде.

«Индивидуальная жизнь животных,-—писал И. П. Павлов,—есть 
история постоянного и беспрерывного образования и -практиковання этих 
новых связей» [I].

Таким образом, если из всех отделов центральной нервной системы 
высших позвоночных животных только кора мозга способна создавать 
и' вые формы деятельности, то логично думать, что восстановлен не функ
ций. наступающее после поражения различных участков нервной систе
мы. т. с. после видимого или констатируемого повреждения нервной систе
мы является результатом деятельности коры головного мозга, которая, 
благодари созиданию новых функциональных путей, способна в широ
кой степени компенсировать нарушенные функции.

Этот вывод базируется на теоретических основах учения И. П. Пав
лова и непосредственно вытекает из многочисленных экспериментальных 
данных, полученных им при экстирпации различных зон коры головно։ 
мозга.

Согласно И. П. Павлову, нервная система обладает широкими воз
можностями замещения функций благодаря запасным нервным путям. 
используемым при разрушении главных путей. Выработавшееся в про
цессе эволюции животного мира, как мера предупреждения или ограни
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чения последствий механических повреждений, это свойство приспособ
ления, согласно И. П. Павлову, достигает высочайшего совершенства в 
наиболее сложнейшем отделе нервной системы, управляющем всем орга
низмом—в больших полушариях головного мозга.

Э. Л. Асратян 12, 3] осуществил серию экспериментов, в которых, 
после повреждения различных отделов центральной нервной системы 
у собак, он выжидал до момента полной компенсации нарушенных функ
ций, т. е. до полного их восстановления, после чего у этих же собак в 
повторных операциях удалял .всю кору головного мозга. Результатом 
этого второго вмешательства являлась декомпенсация функций, г. е. за
ступали повторные нарушения, или, иначе говоря, возвратные нарушения 
функций, которые по своему характеру были такими же, как после 
первой операции. Этим самым была опровергнута реакционная теория 
пластичности Бете, отрицающая какое-либо участие головного мозга в 
явлениях восстановления функций и рассматривающая всю нервную 
систему как построенную наподобие сети, в которой все части равны друг 
другу и в которой восстановление функций происходит благодаря про
стому переключению нервных процессов с одних путей на другие и их 
беспрепятственному распространению по многочисленным связям сети.

Теория Бете, отрицая по существу эволюцию, не видела различия 
.между высшими и низшими образованиями нервной системы. Она не 
считалась с фактом, что «по мере филогенетического развития централь
ной нервной системы нервные комбинационные системы, в виде опреде
ленных и все. более усложняющихся так называемых рефлекторных пен- 
грсв. переносились все ближе и ближе к головному концу» (И. П. Пав
лов [1] и что головной мозг, особенно высший его отдел—кора мозга— 
является одновременно наиболее высшим и совершенным органом, осу
ществляющим приспособительные реакции организма. Теория Бете была 
подвергнута сокрушающей критике со стороны И. П. Павлова 14]. и это 
явилось одним из наглядных примеров того, что ни одна физиологическая 
теория нс может иметь успеха, если она не базируется на принципах 
павловской физиолопни.

Основным выводом ■упомянутых работ является то, что кора голов
ного мозга больших полушарий высших позвоночных животных является 
если нс единственным, то наиболее важным и главным органом, осуществ
ляющим компенсацию функций, нарушенных в результате повреждения 
различных отделов нервной системы. Что касается вопроса о механизме 
компенсации, о том, каким образом кора мозга осуществляет эту функ
цию, го здесь в первую очередь следует подчеркнуть способность коры 
мозга создавать новые связи замыкательную функцию коры.

Благодаря наличию в центральной нервной системе запасных путей, 
с одной стороны, и способности устанавливать временные связи—с дру
гой, кора головного мозга использует эти запасные возможности для 
восстановления функций. Она прокладывает новые пути, можно сказать. < 
добивается установления новых связей и путем систематического лракти- 
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хсвания все более и более укрепляет эти связи, совершенствуя их до 
полного восстановления нарушенных функций.

Далее следует указать на особую роль внутреннего, условно-рефлек• 
горного торможения. Всякое повреждение нервной системы связано с 
нарушением согласованной деятельности органов животного как Целого. 
'Одновременно с образованием новых связей, направленных на .восста
новление ксх)рдннированной деятельности, идет процесс угнетения, тор
можения аномальной рефлекторной деятельности, являющейся резуль
татом повреждения нервной системы. Эго торможение также вырабаты 
гнется я подвержено воспитанию и тренировке. Трудно сказать, какой 
из этих двух процессов играет более важную роль в явлениях восстанов
ления функций. Можно лишь утверждать, что процессы торможения 
занимают видное место в компенсации функций.

Надо полагать, что л в норме не исключена возможность образова
ния временных связей через посредство запасных путей. Однако, будучи 
малозначимыми или заторможенными, они обычно не играют существен
ной роли.

Образование новых положительных связей и торможение нецелесо
образных. аномальных реакций являются, по всей вероятности, главными 
механизмами восстановления нарушенных функций.

Имеются и другие факты, указывающие на боле<* интимную сторону 
дела Речь идет, во-первых, о явлениях переключения нервных процессов 
« одних путей на другие. К. М. Быковым [5], А. О. Долиным (6) и в 
последнее время Г X. Бунятяном [7] показано, что безусловные раздра- 
жэггели в определенных условиях эксперимента вызывают не ту реакцию, 
которая обычно им свойственна, а ту, с которой они связываются .условно- 
рефлекторным путем.

Во-вторых. имеются факты, указывающие на то. что наряду с явле
ния .ми Переключения и переделю։, происходящих; и в коре мозга в под ее 
влиянием, имееч место перестройка непосредственно и в нижележащих 
нейтральных образованиях нервной системы.

Если в явлениях компенсации функций кора мозга играет решающую 
роль, то логично думать, что и декомпенсация функций обязана своим 
происхождением процессам, протекающим в ней. Выше были описаны 
опыты Э. А. Асратяна, в которых он, удаляя кору больших полушарий 
головного мозга, наблюдал декомпенсацию восстановленных функций. 
Им описаны также декомпенсационные явления. полученные при помощи 
метода анемизапии центральной нервной системы. Ф. А. Адамян [8] 
установила у черепах проходящую декомпенсацию функций при удалении 
больших полушарий мозга, а также анемизации черепах, компенсировав
ших локомоторные нарушения, вызванные гемисекцией спинного мозга.

Имеются спорадические наблюдения, касающиеся декомпенсации 
функций в условиях наступившего, по тем или иным причинам, общего 
истощения организма.

Все эти наблюдения, очень важные для правильного понимания яв
лений декомпенсации, вместе с тем показывают, что до настоящего вре- 
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мепн мы не обладаем такими экспериментально разработанными метода
ми декомпенсации, которые были бы более физиологичными и не были 
снизаны с нанесением серьезных травм организму.

В прежних работах на мл [9| были описаны наблюдения, выполнен
ные в Военно-медицинской академии. Из двух щенков одного и тою же 
помета у одного было удалено в 3-дневном возрасте правое полушарие 
мозжечка; у второго в те же сроки -полностью весь мозжечок. По исте
чении 6 месяцев первый щенок компенсировал локомоторные нарушения 
в такой степени, что с трудом можно было обнаружить какие-либо от
клонения 01 нормы. Второй щепок лишь в очень незначительной степени 
компенсировал локомоторные нарушения, в общем оставаясь глубоким 
инвалидом. Самое большее, на что Он был способен—это сделать 15—20 
шаюв и то в очень неуклюжей форме. Поднимая щенков в барокамере 
на высоту от 7 до 11 тысяч метров, нам удалось отметить у первого 
щенка с удаленным правым полушарием мозжечка такие расстройства 
локомоции и стойки конечностей правой стороны, как. например, чрез
мерная экстензия пораженной конечности, куриная походка. Задняя пра
вая конечность во время ходьбы либо чрезмерно поднималась, либо воло
чилась по полу, касаясь тыльной поверхностью пола. Кроме этого, наблю
дались и другие нарушения. На конечностях левой, «здоровой» стороны 
подобные нарушения но были отмечены.

Таким образом, выступили наружу расстройства локомоции и стойки, 
характерные для собак с удаленным правым полушарием мозжечка. Дол
жен отметин,, вследствие ли того, что экстирпация части мозжечка была 
произведена в раннем возрасте, когда этот щенок еще не мог ни стоять, 
ни ходить, или ввиду того, что не все нарушения были своевременно заме
чены, ряд характерных мозжечковых расстройств стойки и ходьбы был 
впервые выявлен голько в условиях описанного опыта. У второго щенка 
•• полностью удаленным мозжечком на первый план выступили другие 
симптомы отсутствия мозжечка.

Таким образом, можно сделать следующий вывод: животные, у ко
торых в раннем онтогенезе была повреждена нервная система и которые, 
в результате восстановления функций, во взрослом состоянии не обнару
живают каких-либо дефектов функций, эти дефекты могут быть выявле
ны. если таких животных -подвергнуть влиянию пониженного содержания 
кислорода. Следовательно, здесь мы имеем дело с явлением декомпен
сации. Под влиянием кислородного голодания произошло ослабление и 
расстройство деятельности компенсаторного аппарата, в котором глав
нейшая роль принадлежит коре головного мозга, в результате чего вновь 
приобретенные функции, как более уязвимые, расстраиваются сильнее, 
ььявляя тем самым дефект нервной системы.

Следующая серия опытов была выполнена нами совместно с А. Г. 
Жиронкиным. В данном случае объектами изучения служили морские 
свинки, у которых заблаговременно удалялась часть левого полушария 
мозжечка. Опыты ставились либо на таких свинках, которые после опера
ции обнаруживали в тон или иной степени характерные расстройства 
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говы, стойки и ходьбы, либо на животных, не обнаруживающих этих 
нарушений благодаря их компенсации.

Установив перед опытом поведение оперированных животных, мы 
помещали свинок в камеру повышенного давления, где подвергали их 
компрессии чистым кислородом при давлении, равном 6—6,5 абсолютным 
атмосферам С течением кислородного отравления наблюдалось посте֊ 
пенное восстановление нарушений у животных, которые՝ до компрессии 
компенсировали двигательные расстройства, или усиление нарушений, 
если животные и до компрессии обнаруживали локомоторные расстрой
ства. При этом процесс идет таким образом, что вначале появляются те 
нарушения, которые позже всех подверглись восстановлению. Следова
тельно, в первую очередь страдают наиболее молодые нервные связи. 
Затем, г углублением кислородного отравления, появляются все более 
тяжелые нарушения до тех пор, пока дело не доходи։ до самых резких 
форм двигательных расстройств, наблюдавшихся нами тотчас же после 
операции удаления части мозжечка. В этом периоде кислородного отрав
ления компенсаторный механизм, очевидно, приходит в полнею расстрой
ство, и дефект нервной системы проявляется в полной мере. Должен 
отметить еше одну стадию кислородного отравления, которая была нами 
описана, но не получила своего объяснения. Речь идет об извращенных 
реакциях, которые появляются при глубоких степенях отравления. Тотчас 
же по удалении части одной половины мозжечка наблюдаются отклоне
ния головы и туловища в сторону, противоположную произведенной опе
рации (следовательно, отклонение по поперечной оси животного), враще
ние головы и туловища в ту же сторону (по продольной оси животного), 
определенное положение лай и, наконец, в случаях резко выраженных 
расстройств, также вращательные движения животного вокруг продоль
ной его осп в ту же сторону. При кислородном отравлении все эти рас
стройства вновь полностью обнаруживаются. Однако при более глубоких 
степенях отравления направление изгиба и вращения головы и туловища, 
манежных движений, а также вращательных движений вокруг продоль
ной оси тела изменяется в противоположную сторону. Нам кажется, что 
явление это указывает на наступление ультрапарадоксальной стадии 
кислородного отравления по аналогии с тем, что при определенных усло
виях эксперимента было выявлено в физиологии высшей нервной дея
тельности, когда положительные раздражители оказывают тормозное 
действие и. наоборот, тормозные раздражители—^положительное дей
ствие

После декомпенсации, когда животное переносилось в нормальные 
атмосферные условия, двигательные нарушения постепенно уменьшались 
и сглаживались, вплоть до полного восстановления функций

Аналогичные результаты нами были получены в опытах, выполнен
ных также совместно с. А. Г. Жироикиным. в которых у животных (мор
ских свинок и кроликов) заблаговременно, до компрессии кислородом 
был разрушен лабиринт или перерезан VIII черепномозговой нерв одной 
стороны.
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Желая выработать приемы декомпенсации функций без какого-либо 
оперативного вмешательства, мы решили испытать влияние ряда веществ, 
з отношении которых известно, что они оказывают влияние на централь
ную нервную систему и, в частности, на корковую деятельность.

Опыты .проводились на собаках, у которых заранее удалялась незна
чительная часть .правого полушария мозжечка с таким расчетом, чтобы 
вызвать локальные расстройства двигательной функции правых конеч
ностей. Следует подчеркнуть, что в этих опытах предварительная опера
ция над мозжечком предпринималась исключительно в целях удобства 
наблюдения и не имела самостоятельного значения. так как последствия 
подобных операций хорошо известны. Мозжечковые двигательные рас
стройства имеют то преимущество, что они носят специфический характер 
я легко отличаются от других форм расстройства локомоции и движения 
вообще.

У трех оперированных таким образом собак оказались нарушенными 
движения правых передних конечностей. В дальнейшем мы будем услов
но обозначать их как «пораженные» конечности. У двух из них—Чалика 
и Ссвука—эти расстройства, резко выраженные в первые дни после опе
рации. примерно через неделю в значительной степени компенсировались. 
В дальнейшем компенсация функций происходила незаметно. У третьей 
собаки—Бобика расстройства движений пораженной конечности остава
лись резко выраженными в течение более длительного срока, соответ
ственно и восстановление нормальных движений затянулось. Дефект 
мозжечка в слабо выраженном виде даст о себе знать и в настоящее 
время.

Степень нарушений устанавливалась путем визуальной оценки об
щей координированности движений при локомоции и стойке, особенно 
движений пораженной конечности до и после воздействий.

Нами было испытано влияние стрихнина—сильного нервною яда. 
Все три собаки, после подкожной инъекции стрихнина в дозах от 2 ДО 
3 мг на собаку, обнаружили значительное усиление мозжечковых двига
тельных расстройств. У Чалика это выразилось в чрезмерных сгибатель
ных и разгибательных движениях пораженной конечности при беге и 
ходьбе. Во вреия ходьбы при сгибании эта конечность поднималась выше 
чем обычно и затем, порывисто разгибаясь при выбрасывании вперед, 
с силой ставилась на пол. Это нарушение движений известно под назва
нием куриной походки. То же самое при беге—пораженная конечность 
выбрасывалась всегда выше конечности неоперированной стороны. Эти 
расстройства, между прочим, хорошо улавливаются по ритму и по силе 
стука, производимого пораженной конечностью, когда она ставится на 
пол во время бега и ходьбы.

В одном из опытов у Чалика наблюдалось преждевременное разги
бание а дистальном сочленении пораженной конечности, вследствие чего 
при беге, когда конечность выносится вперед для совершения очередного 
шага, в середине шага она касалась пола тыльной стороной, тогда как. 
обычно V собак этого никогда ле бывает.
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Это нарушение, так же как и другие симптомы усиления мозжечко
вой дисфункции, в ослабленном ваде сохранялись л на другой день после 
стрихниннзаини.

У Севука, кроме куриной походки, наблюдались следующие явления, 
также характерные для животных с дефектом мозжечка: во-первых, у 
него появились автоматические движения пораженной конечности, выра
жавшиеся в том. что животное без всякого видимого повода временами 
поднимало и гут же опускало пораженную конечность, как бы поправляя 
ее положение. Эти автоматические движения у Севука наблюдались в 
первые дни послеоперационного периода. Затем они стали появляться все 
реже и реже, пока не исчезли, и появились вновь в условиях декомпен
сации, Во-вторых, усиленное проявление дефектов мозжечка у Севука 
выразилось также в появлении абдукторно-аддукторных движений. 
Одни:-! из признаков повреждения мозжечка является чрезмерное приве
дение л отведение конечности. При ходьбе, так же, как и при беге, у Се
вука пораженная конечность двигалась не по прямой линии движения. 
При сгибании она заносилась к средней линии, иногда переходя ее, а при 
разгибании, наоборот, она отводилась в сторону. Таким образом, пора
женная конечность дважды пересекала линию движения. Описанное на
рушение, наблюдавшееся у Севука также в первый период после опера
ции. с восстановлением функций исчезло. Наконец, .у Севука, так же, как 
и у третьей собаки,—Бобика,—усиленное проявление мозжечкового де
фекта сказалось и в чрезмерном сгибании конечности в ее дистальном 
сочленении. У Бобика, кроме того, было отмечено приведение при сгиба
нии и отведение ее при разгибании конечности. Это своеобразное дви
жение, резко выраженное у Бобика вначале, исчезло по ходу восстанов
ления нормального локомоторного акта, изредка вновь появляясь лишь 
при резких изменениях направления движений.

Попутно необходимо отметить, что все эти различия в нарушениях 
!сворят за существование в мозжечке боле< тонкой локализации функций, 
чем это принимается рядом авторов.

В опытах со стрих-ниннзанией нами было сделано наблюдение, ука
зывающее на различное отношение к ядам собак разного тип;։ нервной 
системы. Несмотря на то, что относительная доза введенного стрихнина, 
.ши считанная на кг веса, была почти одинаковой для всех собак, тем нс 
менее две из них— Малик и Бобик—при спуске с лестницы (это один из 
трудных тестов при нарушении координации движений) упали и дали 
при этом кратковременную судорогу, длящуюся 15—20 сек. Третья же 
собака—Сепук—тоже упала при спуске с лестницы, однако это не при
вело к судорогам.

Насколько можно судить по общему поведению, собаки, давшие 
судорожную реакцию, принадлежат к возбудимым типам. И во время и 
вне опытов они живо реапиррвялн на все происходящее вокруг, обнаружи
вали беспокойство, суетливость и все время двигались. Севук же вел себя 
совершенно спокойно, не обнаруживал ни игривости, ни большой под
вижности или беспокойства. Ходил он медленно, не торопясь, а иногда 
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вовсе не реагировал на зов. Вывод этот, что для возбудимых собак судо
рожная доза яда должна быть меньше, находит себе подкрепление а 
данных Фадеевой [10]. Работая методом условных рефлексов, она нашла, 
что различные последовательные стадии нарушения условно-рефлектор
ной деятельности при введении стрихнина у возбудимых собак наступакхг 
г.ри меньших дозах стрихнина, чем у собак сильного уравновешенного 
тина. На этом основании автор считает, что стрихни-низания различными 
дозами может быть использована как тест для определения типа нервной 
системы собак.

Из остальных ядов, примененных нами, наиболее эффективным 
оказался эзерин Эзерин нами вводился под кожу в пределах от 0,8 д-՛ 
1,8 мг на животное. Нет сомнения, что при введении различных нервных 
ядов в организм оказывается задетой в какой-то мере и локомоторная 
функция. При стрихниннзации. например, рефлекторная деятельность 
оказывается повышенной. Все Это. конечно, усложняет наблюдения. В 
этом отношении эзерин оказался наиболее выгодным. В своих опытах 
мы не могли отметить каких-либо видимых отклонений от нормы в дви
гательных реакциях конечностей здоровой стороны, которые служили нам 
в виде контроля для сравнения. Гем не менее у эзеринизированных под
опытных собак мы наблюдали эффекты декомпенсации, которые оцени
вались нами как выраженные. Все те основные двигательные расстрой
ства, которые были описаны нами в опытах со стрихнинпзацней и которые 
нами рассматривались как усиленные проявления органического дефекта 
нервной системы, т. е. как декомпенсация функций, оказались налицо 
при эзериннзации подопытных ЖИВОТНЫХ.

У пас создалось впечатление, требующее еще дополнительной про
верки. что дефекты локомоторной функции мозжечкового происхождения 
н.ч другой день после эзеринизацнн несколько ослабляются. Так, напри
мер, .у Севук-а после одной из проб декомпенсации никотином мы заметили 
стойкое ухудшение функций, длящееся 20 дней. Эзеринизанкя в течение 
опытной.) дня привела к еще более выраженным расстройствам. Однако 
в ближайшие дни после эзерннизации было обнаружено значительное 
улучшение по сравнению с тем. что наблюдалось до эзёрнн-изации. Эти 
наблюдения совпадают с данными, описанными Н. И. Гращенковым, 
согласно которым ври введении эзерина или прозерина у лиц с органи
ческим повреждением нервной системы наблюдается улучшение моторной 
функции. Однако нельзя согласиться с концепцией I I. И. ГраЩенкова [II], 
согласно которой улучшение функций приписывается снятию так назы
ваемой «функциональной асннапсни». Вообще непонятно, каким образом 
можно объяснить патогенез функциональных расстройств нарушением 
деятельности части нервных клеток, -пусть даже такой важной части, 
какой признаются синапсы, полностью игнорируя при этом роль и функ
циональное состояние самих нервных клеток. Согласно этой концепции, 
и торможение в нервной системе рассматривается как проявление функ
циональной асинапсни. Однако, по Павлову, колебания возбудимости я 
переход в тормозное состояние приурочивается к самым нервным клет
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кам. Поэтому правильнее было бы представлять чело таким образом, что 
при органических повреждениях изменения в синапсах зависят от функ
ционального состояния нервных клеток, а не наоборот. Наши данные не 
позволяют делать вывод относительно конкретного нервного механизма 
наблюдаемых явлений, в частности объяснить, каким образом при эзери- 
низацни фаза декомпенсации функций может сменяться фазой ее улуч
шения. Но нам представляется, что концепция асинапсни и гилерасинап- 
сии. так же как и любая другая концепция, не опирающаяся на «настоя
щую физиологию головного мозга», не может претендовать на объясне
ние патогенетических механизмов органических расстройств нервной си
стемы.

Предварительные данные, касающиеся двух других веществ, приме
ненных ками,—алкоголя и никотина,— говорят о том. что они менее 
эффективны. Алкоголь, как известно, вызывает общее расстройство коор
динации движений. Наши подопытные животные получали алкоголь в 
размере 50 см՜ чистого спирта вместе с 250 с.мп молока. В одном опыте V 
Овукт это привело к значительному нарушенйю движений. Он ходил, 
качаясь из стороны в сторону, натыкался на предметы, часто падал, иног
да наблюдались вынужденные движения Из двух остальных собак у 
Бобика это же количество алкоголя вызвало легкое нарушение локомо
ции; лишь при беге животное отклонялось в сторону от направления 
движения и изредка падало. У Чалика влияние алкоголя сказалось лишь, 
в том, что при резких изменениях направления движения он иногда спо
тыкался, но ни разу не упал. Таким образом, у грех собак мы имели 
различные степени опьянения. Тем не менее ни у одной из них не удалое*, 
отметить выраженных признаков декомпенсации функций, з том числе н 
у Севука, у которого, как было указано выше, под влиянием алкоголя 
отмечалась общая ин координация движений.

В общем при «ыкоголпзац-ии мы наблюдали либо очень слабое уси
ление проявления дефектов нервной системы, либо не могли отметить 
к&ких-либо изменений. Надо думать, что, применив другие, более тонкие 
методы определения функциональных сдвигов, нам удастся обнаружить 
их в более отчетливой форме.

Аналогичным оказалось также действие никотина, за исключением 
описанного выше случая с длительным ухудшением функций у Севука.

Полученные нами данные не позволяют еще высказать какое-либо 
суждение относительно причин различного действия использованных нами 
веществ. Следует отметить, что нарушения, вызванные нами предвари
тельной операцией, незначительны и сравнительно быстро компенсируют
ся. В остальном же мы имеем дело со здоровыми животными. Возможно, 
что при более серьезных и глубоких поражениях нервной системы явления 
декомпенсации выступят более рельефно и при применении тех веществ, 
которые в наших опытах не дали заметного эффекта. Дальнейшие иссле
дования в этом направлении, надо полагать, внесут ясность.

Из всех этих экспериментальных данных, полученных нами, можно 
сделать следующий вывод: существующие органические дефекты нерв- 
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нои системы, которые благодаря ее пластическим свойствам не прояв
ляются в обычных условиях жизни животного, могут быть обнаружены 
и выявлены путем применения приемов, вызывающих декомпенсацию 
функций.

Таким образом, метод декомпенсации функций приобретает диагно
стическое значение, по крайней мерс в лабораторно-экспериментальных 
условиях.

Как можно было бы объяснить эти явления?
Так как в явлениях компенсации функций решающую роль играет 

кора больших полушарий головного мозга, естественно искать объясне
ние, исходя из зайЬйомернбстей, установленных в физиологии высшей 
нервной деятельности. И. II. Павлов, базируясь на ряде фактов, пришел 
к выводу, что при различных условиях слыт.а возможно восстановление 
старых, более прочных связей нервной системы. Например, это явление 
было установлено в виде экспериментов сотрудников Павлова при алко
голизации животных (М. К. Петрова [12], В. К. Федоров (13) и др.) 
Аналогичное явление было установлено и ври переделке условных связей. 
По поводу одного из таких опытов И. П. Павлов 114] говорил: «Мы много 
раз говорили, что при всякой) рода переделках с последующими длитель
ными периодами отдыха странным образом восстанавливается не послед
нее положение дела, которое мы имели перед перерывом, а более раннее. 
Отсюда явилась идея наслоения раздражителей, а нс искоренение, не 
уничтожение поздними раздражителями ранних. Что касается до нервной 
патологии, то в этом отношении имеется сколько угодно фактов, и они 
называются «регрессиями». Таким образом,—говорил он далее. -можн՝> 
вывести одно из основных положений деятельности коры, что там имеют
ся наслоения раздражителей, а не искоренение старых поздними впечат
лениями». Возвращаясь вновь к этому вопросу в другой раз, И. П. Пав
лов [4] говорил: «Это у нас называлось «принципом наслоения» и вместе 
с тем «принципом уничтожения».

В тесной связи с этими высказываниями И. П Павлова находится 
и другое положение, которое также должно быть привлечено для объяс
нения описанных нами экспериментальных данных. Речь идет о твердо 
установленном факте, что вновь образованные, более молодые, а потому 
и менее упроченные условные рефлексы более подвержены разным влия
ниям, быстрее угасают и затормаживаются. чем более упрочненные услов
ные рефлексы. А. Г. Иванов-Смоленский [15]. описывая последователь
ность восстановления рефлексов от широко разлитого послеоперацион
ного торможения, пишет, что: «Безусловные связи (например, безуслов
ный ориентировочный рефлекс) восстанавливаются раньше, чем услов
ные; натуральные условные связи, как мы уже знаем, восстанавливаются 
раньше, чем искусственные, в чем получает выражение не только различ
ная прочность нервных связей, но и эволюционный принцип: филогенети
ческие связи восстанавливаются скорее, чем онтогенетические, более ран
ние по времени образования в онтогенезе—скорее, чем более поздние, 
более молодые и хрупкие».
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В связи с изложенными двумя положениями следует подчеркнуть, 
что «принцип наслоения», взятый изолированно и вне связи с «принципом 
уничтожения», как принцип эволюционный является односторонним л по
тому ошибочным, так как в нервной системе вместе с наслоением раздра
жителей н одновременно с ним уже в течение индивидуальной жизни 
животного происходит разрушение и уничтожение старых нервных связей, 
если они не соответствуют интересам приспособления организма к среде. 
И в этом отношении мы обладаем богатыми и поучительными данными, 
полученными в лабораториях И. II. Павлова, К. М. Быкова и др. Однако 
детальное обсуждение этого актуального вопроса представляет самостоя
тельный интерес. Следует отметить лишь, что и в наших опытах мы на
блюдали явления, которые могут быть истолкованы с этой точки зрения. 
Как было описало, кроме характерной гиперактивности флексорных и 
экстензорных реакций, у Севука/ наблюдались еще приводящие и отво
дящие движения пораженной конечности, а у Бобика, помимо этого. ■ 
подобная аномальная реакция наблюдалась в дистальном сочленении 
конечности. И » то время, как гиперактивность флексорных и экстензор- 
ных реакций в процессе компенсации более умеряется, и движения 
приводятся к норме, эти боковые движения конечностей совершенно 
устраняются компенсаторным механизмом как ненужные и мешающие 
нормальному локомоторному акту.

Наконец, следующее положение, которое должно быть использовано 
для объяснения описанных нами явлений—это указания И. П. Павло
ва (16], что «тормозным процесс сравнительно с раздражительным про
цессом лабильнее, так как более легко, под влиянием более слабых посто
ронних раздражителей, испытывает изменение» и что «процесс внутрен 
него торможения менее стоек, чем процесс раздражения». Ца одной из 
сред (7.111.34 г.) Павлов [14] говорил: «Что касается до относительной 
силы раздражительного процесса и тормозного процесса, то за 30 лет. 
что мы занимаемся этими условными рефлексами, мы постоянно получаем 
впечатление, что тормозный процесс гораздо лабильнее, чем раздражи
тельный, т. е. что он гораздо больше нарушается и слабеет от разнообраз
ных воздействий, чем раздражительный процесс».

Очевидно, что при различных органических поражениях нервной 
системы наряду с образованием новых временных связей идет угнетение 
аномальных, патологических рефлексов, путем их активного торможения. 
Это с одной стороны. С другой стороны, при определенных условиях. а 
именно в условиях, когда нервные клетки ослаблены в результате чрез
мерных раздражений, на сцену выступает охранительн эе торможение, 
которое ограждает неявные клетки от разрушения.

Таким образом, торможение .вообще и специально внутреннее тор
можение, вырабатывающееся и тренирующееся в процессе приспособи
тельной деятельности организма, является неотъемлемым и существенным 
элементом компенсаторной деятельности. Отсюда вытекает, что наруше
ние нормального течения процессов торможения должно привести к де- 
компенсаторным явлениям. Относительная лабильность и слабость тор



)4 А. М. Алексанян ___

мозного процесса сравнительно с раздражительным, его большая подвер
женность внешним и внутренним влияниям, в том числе и вредным, сво
рят нам о том, что, вероятно, первые признаки декомпенсации функций, 
первые признаки регрессии обязаны своим происхождением нарушениям 
нормального течения процессов внутреннего торможения, нарушению « 
нормального баланса между раздражительным и тормозным процессами.

Суммируя все изложенное выше, мы можем сказать, что при деком
пенсациях функций или регрессиях имеет мест» проявление компенсиро
ванных патологических реакций, обусловленное нарушением нормальной 
корковой динамики нервных процессов. При этом нет оснований считать, 
что внекорневые отделы центральной нервной системы не играют никакой 
роли Павловская физиология базируется на признании единой, целост
ной деятельности всей нервной системы, но вместе с тем она указывает 
нам на ведущую роль коры больших полушарий, обладающей мощными 
ресурсами переделки и нормализации функций и объединяющей и на
правляющей всю деятельность организма.

Поэтому, если мы желаем вникнуть в суть явлений и выяснить 
конкретные нервные механизмы, лежащие в основе явлений компенсации 
и декомпенсации функций, мы должны обратить наше внимание в пер
вую очередь па корковые процессы.

Институт физиологии 
АН Лрм. ССР

Поступило 24 X 1952 г.
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А. Г. Бегяарян

К вопросу о возрастной гнстио-морфологии 
трахео-бронхиального дерева

Изучение морфологии воздухоносного тракта еще с прошлого столе
тия привлекает внимание анатомов, гистологов и патологов. Однако до 
настоящего времени нет единого взгляда по вопросу о структуре и но
менклатуре бронхиального дерева. Подробные описания гистологического 
строения трахеи и бронхов можно найти в работах Заварзина [7], Мак
симова (8]. Келликера 115], Гейс [14] и других авторов, но эти исследо
вания касаются лишь строения трахео-бронхиального дерева без учета 
возрастных изменений. Между тем работами Гедговда [5]. Струко

ва [9] и Пузик [11] показано, что бронхиальное дерево развивается до 
12 лет жизни ребенка. Дерижанов [6], Пузик (!1| и Борейша [3] отме

чают, что в трахео-бронхиальном дереве очень рано начинаются и инво
лютивные процессы.

Необходимо указать, что возрастные особенности трахео-бронхиаль
ного дерена в литературе описаны недостаточно. Многие авторы, зани
маясь этим вопросом, не пользовались многокрасочными гистологически
ми методами обработки, не обращали достаточного внимания на состоя
ние слизистых желез, которые имеют очень большое значение для нор
мального фунвдионирования реснитчатого эпителия слизистой воздухонос
ного тракта. Гедговд [5], Дерижанов [6], Симондс [16] и Шнитцер [17] 
при исследовании возрастных изменений трахеи и бронхов использовали 
материал, взятый из трупов людей, погибших от различных заболеваний, 
что нам кажется нс совсем правильным, так как стенка воздухоносного 
тракта изменяется как при легочных заболеваниях (Вайль |֊1|, Цибуль
ский 112] и другие), так и при внелегочных заболеваниях (Дерижанов 
[6], Авдеев [2]). Исходя из вышеизложенного, мы задались целью иссле
довать воздухоносный тракт у практически здоровых людей, погибших 
в различные возрастные периоды от случайных причин, применяя при 
этом кроме обычных также и ряд сложных методов обработки гистоло
гических препаратов.

Материалом для данного исследования (29 наблюдений) послужили 
трахея и бронхи, взятые из трупов лиц, погибших от несчастных случаев. 
В каждом случае из разных отделов трахео-бронхиального дерева бра
лось (рисунок 1) от 7 до 10 кусков.

Материал фиксировался в формалине. После фиксации каждый ку
сок был разделен пополам, часть заливалась в желатину, другая—в цел
лоидин. Желатиновые срезы окрашивались на жир (судан III), импрсгни- 
рсшзлись по Футу и окрашивались по Гольдману. Целлоидиновые срезы 

Известия VJ, № 2—2
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окрашивались по методу чан-Гизон. гематоксилин-эовнн -муцикармином 
и фуксслнном.

По возрастному составу матерка.։ распределялся следующим образом;

Мертворожденный (доношенный)......................— I
до 1 года..............................
от 2 до 10 лет.................................— 2
от 11 до 20 лет................................ — 4
от 21 до 30 лет................................ — 7
от 31 до 40 лет................................... — 2
свыше 40 лет.........................................—12

Суммируя данные, полученные нами при исследовании трахсо-брон- 
хкалиного дерева трупов практически здоровых людей, можно отмстить 
следующее՛

Рис. I.

При макроскопическом исследовании патологических изменений об
наружено не было, за исключением некоторых случаев (старшие возра
сты), где о? металась атрофия слизистой оболочки и подслизистого слоя 
трохеи, главных бронхов с выбуханием хрящевых колец на поверхности 
слизистой оболочки.

При микроскопическом исследовании трахео-бронхиального дерева 
у мертворожденного (случай № 1) нами было обнаружено. что эпителий 
слизистой оболочки хорошо сохранен со включением единичных бокало
видных клеток. Базальная мембрана нежная, гомогенная. Подэпителиаль- 
ный ело»։ эластических волокон хорошо развит. Комплексы слизистых же- ' 
лез небольшие, (микрофото, рис. 2). в бронхах среднего калибра они 
состоя г из 2—3 пузырьков: все они в состоянии секреции. Секрет хорошо 
окрашивается муинкэрмниом в яркокрасный цвет Соединительнотканная 
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строма железистых комплексов слабо выражена; между пузырьками 
встречаются нежные коллагеновые пучки и большое количество аргиро
фильных волокон. Последние, окружая пузырьки, проходят с одного пу
зырька к другому и переплетаются между собой. Хрящевые кольца « 
пластинки состоят из очень густо расположенных хрящевых клеток, 
цитоплазма которых содержи! капельки жира, межклеточного вещества

Микрофото, рис. 'Л Случай № 1, трахея (г.-з.). Все слон трахеи хороню 
развиты, слизистые железы небольшие, комплексы их состоят из 

нескольких пузырьков.

очень мало. У ребенка, прожившего лишь 1,5 месяца (случай № 2), мы 
находили такие же картины, что и в вышеописанном случае, только с той 
разницей, что здесь под эпителием обнаруживались единичные эозино
фильные лейкоциты. У детей более старшего возраста (случай № 3֊ 
4 года, № 4—9 лет) эпителий слизистой оболочки трахео-бронхиального 
дерева легко слущивается, лишь кое-где встречаются базальные клетки.

Основная мембрана набухшая, гомогенная. Подэпитолиальный слой 
эластических волокон хорошо сохранен. Слизистая оболочка и подслизи
стый слой местами диффузно, местами очагово инфильтрированы лим
фоидными элементами и эозинофильными лейкоцитами. Инфильтрат 
наиболее .выражен вокруг крупных выводных протоков (микрофото, 
рис. 3) и в строме слизистых желез. В железистых комплексах встре
чается новообразованные лимфоидные фолликулы (микрофото, рис. 4). 
В очагах инфильтрации пузырьки слизистых желез потеряли желези
стою структуру. Клетки их отторгнуты от собственной мембраны, соб
ственная мембрана секреторных отделов и выводных протоков инфиль
трирована лимфоидными клетками. Местами полости пузырьков забиты 
лимфоидными клетками. Часть крупных выводных протоков слизистых 
желез покрыта с внутренней стороны седернирующими бокаловидными 
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клетками. Соединительнотканная строма железистых комплексов выраже
на слабо; между пузырьками встречаются лишь нежные пучки коллагено
вых волокон и большое количество тонких, переплетающихся между собой.

Микрофото. рис. 3. Случай №-1, средний бронх |Г.-э.). Резкая димфо- 
ндвай инфильтрация вокруг крупного выводного протока с нарушением 

целостности стенки и слущиванием эпителия протока

Микрофото, рис. I. Случай № 15, главный бронх (г.-?.). Слущивание 
реснитчатого эпителия, набухание базальной мембраны. Резкая 

ин Филы рання слизистой оболочки и подслизистого слоя лимфоид
ными элементами с образованием лимфоидного фолликула. 
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идущих от одного пузырька к другому, аргирофильных волокон. Секре
торные отделы слизистых желез находятся на разных стадиях секреции 
часть пузырьков состоит из клеток, цитоплазма которых содержит секрет 
гранул, в других пузырьках клетки набухшие, заполнены слизью, ядра их 
оттеснены к основанию. Встречаются пузырьки, где имеются лишь остатки 
слизи на апикальных концах клеток, без признаков секреции. Хрящевые 
кольца ч пластинки состоят из густо расположенных клеток, цитоплазма 
которых содержит капельки жира. Базофильное вещество в умеренном 
количестве. Изредка встречаются дистрофировапные клетки хряща. 
В железистых комплексах обнаруживаются небольшие группы жировых 
клеток. При исследовании случаев № 5 (17 лет) и № 7 (20 лет) были 
обнаружены сходные изменения; только надо отметить, что эпнтелиаль 
ный покров слизистой оболочки трахеобронхиального дерева в этих 
случаях лучше сохранен и в нем обнаруживается большое количество 
сснернврующих бокаловидных клеток. Подэпителиальный слой эласти
ческих волокон разрыхлен, прерывист, и здесь крупные выводные прото
ки слизистых желез и пузырьки окружены густым лимфоидноклеточным 
и эозинофильным инфильтратом. Эпителий выводных протоков состоит из 
сецерннрующих бокаловидных клеток, часть которых отторгнута от соб
ственной мембраны и находится в просвете протока вместе со слизью. 
В хрящевых кольцах и пластинках увеличивается число дистрофирован- 
ных хрящевых клеток.

В случае № 19 (27 лет), кроме вышеописанных изменений, в секре
торных клегках обнаружены жировые включения, а в железистых ком
плексах группы жировых клеток, которые как бы вытесняли секреторные 
отделы.

С возрастом у № 20 (28 лет), № 26 (29 лет), № 49 (29 лег) заметно 
угеличивастся число жировых клеток между железистыми комплексами. 
Кроме того здесь, в хрящевых кольцах и пластинках, встречались неболь
шие участки оксифильно окрашенного основного вещества с дистрофи- 
рова нн ы м и клеткам и.

Дальнейшие наши наблюдения показали, что с возрастом происхо
дит утолщение базальной мембраны—случай № 23 (32 года) и №՛ 14 (38 
лет)—и склероз стромы железистых комплексов. Между пузырьками об
наруживаются нежные пучки эластических волокон. Эластический каркас 
грзхсо-бромхиалыюго дерева диффузно имярегнируется жиром. В желе
зистых комплексах встречаются большие поля жировой клетчатки, которые 
как бы вытесняют секреторные отделы слизистых желез. В хрящевых 
кольцах к пластинках обнаруживаются большие бесклеточные поля с 
оксифильным межклеточным веществом. Часть пузырькой атрофирована, 
в некоторых секреторных отделах протоплазма клеток целиком преврати
лась в слизь, оставляя на базальной мембране оголенные пикнотические 
ядра.

V пожилых людей № 11 (50 лет), № 32 (50лег) и № 25 (облет) мы 
обнаружили кроме картины хронического трахео-бронхита с вовлечением 
в воспалительный процесс слизистых желез утолщение базальной мем- 
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брьны. В сохранившемся эпителии слизистой трахео-бронхнального дере
ва увеличенное количество бокаловидных клеток, склерозированная соб
ственная оболочка. Подэлитслиальный слой эластических волокон раз
рыхлен, прерывист, волокна укорочены, утолщены, фрагментированы, 
диффузно нмпрегннроеаны жиром. Соединительнотканная строма слизи
стых желез резко склерозирована (мнкрофото, рис. 5). аргирофильные 
волокна злее։, утолщены. грубы. Между пузырьками здесь проходят 
эластические волокна. Собственная мембрана пузырьков утолщена. В 
большинстве случаев пузырьки атрофированы или же киегозно расшире
ны, к содержимое пузырьков не дает положительной реакции на слизь 
Встречаются пузырьки, где цитоплазма секреторных клеток целиком 
превратилась в слизь, оставляя на утолщенной собственной мембране

Микрофото. рис. 5. Случай № 32, крупный бронх (г.-э.). Склероз стро
мы слизистых желез, утолщение собственная мембраны, ослизне

ние и гибель секреторных клеток.
оголенные пикнотическне ядра. В железистых комплексах, на месте секре
торных отделов, встречаются большие пат я жировом клетчатки. Местами 
весь железистый комплекс замешен жировой клетчаткой, оставляя еди
ничные атрофированные пузырьки среди масс крупных жировых клеток 
(мнкрофото, рис 6). Хрящевые образования стенки трахсо-бронхиаль- 
ного дерева в центре дистрофироваиы. основное вещество потеряло базо
филию, лишь под надхрящницей имеется узкая полоса нормальной хря
щевой ткани, но и здесь встречаются дистрофированные клетки.

В процессе исследований мы обратили внимание на то. что слизистая 
оболочка трахеобронхиального дерева с приближением бронха к легоч
ной ткани постепенно истончается и как бы сливается <• подлежащим 
мышечным слоем. Слой под эпителиальных эластических волокон также 
постепенно истончается и в мелких бронхах исчезает Гладкие мышечные 
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•волокна в крупных я средних бронхах между слизистой оболочкой и под 
слизистым слоем образуют сплошной циркулярный слой.

Комплексы слизистых желез в верхних отделах трахеобронхиального 
дерева крупные. С уменьшением калибра бронха они постепенно умень
шаются в размерах, количество пузырьков по сравнению с вышележащи
ми отделами становится в несколько раз меньше. Слизистые железы в 
трахее и в главных бронхах расположены преимущественно в мембраноз
ной стенке их и частично между и над хрящевыми кольцами. В крупных 
и средних бронхах они находятся между и над хрящевыми пластинками. 
Очень часто в адвентиции крупных и средних бронхов встречаются 
комплексы слизистых желез, расположен л нс за пределами хрящевых

Микрофото. рис. б. Случай № 2՜՝, средний бронх (г.-э.). Замещение 
секреторных отделов жировой клетчаткой. Атрофированные пузырь

ки среди крупных жировых клеток.

пластинок, по соседству с ле!ючной тканью и с адвентициальными лимфо- 
узелками. Последние, с уменьшением калибра бронха, уменьшаются з 
размерах и как бы входят в толщу стенки бронхов.

На препаратах, окрашенных муцикармином, мы наблюдали в секре
торных отделах цикличность секреторного процесса: в одних пузырьках 
клетки содержат в большем или в меныпем количестве секрет-гранул и. 
п других пузырьках клетки набухшие и все содержимое клетки дает резко 
положительную реакцию на муцин. Встречаются секреторные отделы, где 
и клетках признаков секреции не обнаруживается совсем, лишь на апи
кальных концах их имеется небольшое количество слизи.

Цикличность секреторного процесса, как показывают наши наблю
дения, сохраняется лишь в тех участках, где не нарушена железистая 
структура пу 1ырьков. В очагах инфильтрации лимфоидными клетками вег 
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секреторные клетки подкер гаю чем ослизнению. Кроме того, при исследо
вании тргхео-бронхиалыюго дерева у лиц старших возрастов мы наблю
дали нарушение этот процесса, цитоплазма секреторных клеток целиком 
превращается в слизь, оставляя на собственной мембране оголенные, пик- 
нотические ядра.

Сопоставляя наши данные с данными доступной нам литературы, мы 
Нс можем согласиться с положениями некоторых авторов. Симондс, 
исследуя .возрастные изменения трахеи, пришел к выводу, что процессам 
обызвествления и окостенения хрящевых колец трахеи предшествует 
дегенеративное ожирение, гибель хрящевых клеток и разволокнение 
.межклеточного основного вещества. Наши наблюдения показали, что 
жировые включения в хрящевых клетках встречаются как у новорожден
ных, гак :։ у стариков. Причиной гибели хрящевых клеток не является 
накопление жира в их цитоплазме. Хрящевые клетки с возрастом подвер
гаются физиологической инволюции Дерпжанов [6] при исследовании 
возрастных изменений бронхиального дерева отмечает, что с возрастом 
происходит накопление жира под эпителием между соединительноткан
ными волокнами в виде крупных включений или капель. Мы под эпите
лием крупных жировых включений не видели. Что касается жировых ка
пель, то нам кажется, что эти «капли» являются ничем иный, как попе
речными срезами эластических волокон, которые после 30-летнего возра
ста диффузно импрегнируются жиром и могут симулировать капельки 
жира

У практически здоровых людей мы не встретили металлазированного 
бронхиального эпителия.

Суммируя основные изменения, установленные нами при исследова
нии трахеобронхиального дерева трупов практически здоровых людей, 
можно отмстить следующее: слизистая оболочка, подслизистый слон со 
слизистыми железами и хрящевые образования стенки воздухоносного 
тракта с возрастом претерпевают ряд изменений: эпителий слизистой обо
лочки обогащается бокаловидными клетками, очень часто встречаются 
участки, где эпителий спущен или сохранены лишь базальные клетки. 
Базальная мембрана утолщается, огрубевает. В собственной оболочке 
все чаше обнаруживаются лимфоидные фолликулы, почти во всех слу
чаях слизистая оболочка, подслизистый слой инфильтрированы лимфоид
ными элементами и эозинофильными лейкоцитами. У пожилых людей 
инфильтрат обнаруживается также н в адвентицни бронхов среднего 
калибра, проникая также и в окружающую неточную ткань.

Лишь в тех случаях (Хз I, мертворожденный), где слизистая не функ
ционировала или функционировала очень короткий срок (№ 2, 1,5 меся
ца), отсутствуют как фолликулы, так и инфильтраты (микрофото, рис. 2). 
Это объясняется гем, что слизистая оболочка трахео-бронхиального дере
ва, являясь преддверием легких, первая подвергается действию вредного 
начала, попадающего с воздухом в дыхательную систему. В ответ на 
действие вредного агента со стороны слизистой оболочки развивается ряд 
процессов. Несомненно большую роль играет слизь, которая благодаря 
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своему бактериостатическому действию (Взльтарт [12| и др.) ослабляет, 
а может и уничтожить действие микробов. Покрывая эпителий, слизь 
создает условия Для нормального функционирования ресничек, которые 
играют большую роль при очищении вдыхаемого воздуха. Но, как показа 
ЛИ наши наблюдения, слизистые железы с возрастом изменяются: коли
чество секреторных отделов уменьшается ввиду того, что часть секре
торных отделов замещает жировая клетчатка, происходит атрофия пу
зырьков. все больше источаются пузырьки, где тела секреторных клеток 
великом превращены в слизь. Таким образом нарушается елнзеотделение, 
уменьшается количество выделяемой слизи слизистыми железами; это ве
дет к нарушению функции реснитчатого эпителия и. гем самым, нару
шается барьерная функция эпителия, создаются благоприятные условия 
для проникновения инфекции в собственную оболочку, следствием чего 
являются лнмфоидоклеточная, эозинофильная инфильтрация и лимфоид
ные фолликулы.

С появлением инфильтрата нарушается подэпнтслннльный слой эла- 
стнческнх волокон. Этот слой постепенно разрыхляется, волокна укорачи
ваются, утолщаются, фрагментируются, а после 30 лет нмпрсгнируются 
жгром. На месте этого же слоя с возрастом все больше увеличивается 
количество коллагеновых пучков. Таким образом в стенке трахео-брон- 
хиального дерева с возрастом постепенно развивается процесс склероза. 
Склерозируется также строма слизистых желез, обнаруживается огрубе
ние и .утолщение аргирофильных волокон. Все это ведет к атрофии слизи
стых желез, еще больше уменьшается количество выделяемой слизи. 
Одновременно с этим происходит увеличение количества бокаловидных 
клеток в эпителии.

В хрящевых кольцах и пластинках с возрастом увеличивается коли
чество дистрофирующих клеток. Дистрофизация начинается в центре хря
щевых образований и постепенно охватывает все больше клеток, прибли
жаясь к надхрящнице. У пожилых мы «обнаружили лишь очень узкую 
полосу нормальной хрящевой ткани под надхрящницей, ио и здесь были 
интенсивно окрашивающиеся гематоксилином хрящевые клетки. Хряще
вые клетки всегда содержат капельки жира, жир исчезает лишь тогда, 
когда клетка погибает. Основное межклеточное вещество хряща посте
пенно теряет свою базофилию н начинает окрашиваться кислыми крас
ками.

В ходе наших исследований мы обнаружили некоторые детали ги- 
сгно-морфологии бронхиального дерева, нс описанной в известной нам 
литературе. Речь идет о взаиморасположении лимфоидных узелков в 
слизистых железах бронхов крупного и среднего калибра. В этих брон
хах комплексы слизистых желез расположены между хрящевыми пла
стинками. а часть из них обнаруживается за пределами хрящевых пла
стинок, и адвентииии бронха, по соседству с легочной тканью н с адвен
тициальными лимфоузелкамн.

Мы наблюдали, что количество лимфоузел ков в адвентншш брон- 
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хизльного дерева с уменьшением калибра бронха увеличивается, они все 
больше внедряются в толщу стенки бронха и уже в бронхах крупного и 
среднего калибра располагаются непосредственно по соседству с комп
лексами слизистых желез.

Нам кажется, что такое тесное анатомическое расположение слизи
стых желез имеет большое значение при поражении их туберкулезом, 
и тогда туберкулезные палочки из казеозно-измененных лимфоузлов при 
нарушении целости капсулы могут достигнуть проснета слизистых желез 
без каких-либо нарушений стенки бронха (Абрикосов [ I ]. Струков (10]).

В ы в о д ы

1. В слизне гой трахео-бронхиальнию дерева с возрастом происходит 
накопление клеточных элементов (лимфоциты, эозинофилы), располагае
мые но всей толще слизистой, а также и вдоль крупных выводных про
теков и секреторных отделов слизистых желез.

2. Эпителиальный покров слизистой с возрастом обогащается бокало
видными клетками, что имеет приспособительное значение.

3. Базальная мембрана и собственная мембрана пузырьков и вывод
ных протоков слизистых желез с возрастом утолщается: собственная 
оболочка слизнете; трахео-бронхиальногр дерева склерозируется, под- 
эпителнальный слой эластических волокон разрыхляется, истончается, 
■эластические волокна утолщаются, фрагментируются и диффузно имлрег- 
нируются жиром.

4. Строма слизистых желез склерозируется, аргирофильные волокна 
огрубевают и тут же появляются нежные эластические волокна.

5. Секреторные отделы слизистых желез с возрастом атрофируются, 
в секреторных клетках все больше увеличивается количество жировых 
включений. Пузырьки замещаются жировой клетчаткой, которая как бы 
вытесняет секреторные отделы, подвергающиеся атрофии. Происходит 
ослизнение и гибель секреторных клеток.

6. Клетки хрящевых колец и пластинок подвергаются физиологиче
ской инволюции и на месте их остается межклеточное вещество, которое 
становится оксифильным.
Инсгитут ортопедии и восстановительной Поступило 17 VII 1952 г.
хирургии Министерства здравоохранения
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‘հա և մի շսւրր բարդ if եթ ողներ հիստոլոգ ի ական պրեպարատներ սրուորսւււ- 
տերս, համար, որոնր հնարավորություն ավերին հայտնարերելու ֆու.նկ- 
րիո՚հսւլ կարևոր նշան ա կո լթ յ ուն ունեցող շնչական Ուղիների պասւր կազ֊ 
մոդ " "> կտուր սւնե ր ր:

IIinսւց ված տվյալների հիման վրա կա րե /ի կ անել հետևյալ եզրակա
նք " • թյ ունն ե րր.

J. Л ր ա խե ո-ր բո՛ւ՛ իւ ի ու լ ծ и։ ո ի լ it ր ձ ա թ ա դ սւն թ ո ւ մ հ tn и ակ ի հետ դնում կ 
ր??'".ւ/'^' էլեմենտների (լիմֆոցիտներ, կէւղինսֆ իյնե ր ) կատակում, որոնր 
տեղակայում են լորձաթաղանթի հաստության մեջ, ինչպես և լորձային 
դեդձե ր ի ծորանների Ու սեկրետոր մոտերի ՀՈւրՀր։

մ. Լ ո րձա թ ադան ի! ի կպ ի ի) ե լա յ ին ծած կր հասակի հետ հարս ու ան ու մ կ 
րտկալտնմւււն ր 9 ի 9ն ե ր и վ, որոնր и էն են հ տր մտ ր ող ական նշան tn կ ու. թ յ ո ւն ։

3. Հիմային թ ա դ ա՛հ թր, լորձային դեղձերի ււեկրեսւսր ե ծորանային 
սասերի ււեփական թաղանթը հասակի հետ հ tn и տ ան и tմ Լ, տ ր ա իւ ե ո - ր րոն ֊ 
իւիսւլ ծ աո ի / որ ձ ա թ տ դ ան թ ի սեփական ft! աղտն ի) ր են թ ու րկվ էէւմ կ սկւերոդի, 
կլաւսո իկ թեյերի ենթակպիթելտյին չերար էի իւ բա՛հ in մ կ, րսւրսւկոէ մ, կբոս֊ 
տիկ իքելերր հաստանում են, մասնատվում ե դիֆուզ կերւդով ներծծվում 
ճարպ էէվ։

I,որձային էէեդձերի չ ա ր ակդ ա - հ յ ո ւ ո վ ա ծ ր այ ին հենրր են ի) ա ր կվ ո ւ if 
ի ււկլերողի, արդիրււֆիլ թ ելերր այստեղ հասատնու մ ե՛հ, կոպաանու մ, մի- 
ասմամանակ հանդես են դալիս նուրբ, կլաստիկ քէ/եղեր,

•5. Լորձային դեղձերի սեկրետոր ւքւսսերր հասակի հետ ենթարկվում 
են ատ ր ոֆի ա յ ի , ղեդձային րջ իՀնե բու մ ավելի հաճովս հանդիպում՛ են ճար֊ 
ս[սւյ/ւն ւղա ր ւի ակ nt. tilth ր, գեղձային մ՛ասերը էիոիւա րինվում են ճտրպւսշա֊ 
րակցական հ յոլոված րովք վերջինս աճեւով ճնշում, ասւրոֆիսւյի կ ենթար
կում լորձային դեդձե ր ր, սեկրետոր ր ջ ի 9ն ե ր и ւ մ գնում կ ա մ ր ո դ ջ ր 9 9 ft լոր- 
ձադՈԼւէ t

ti. Ա.ճաււ ա յին Օդերի և թ ի թ եղ իկներ ի p9/>9'lil;/i/t ենթարկվում ե՛հ ֆի
զիոլոգիական հե՜աաճման և նրանց տեղա if մեում կ թթվասեր մի9րջիջսւ- 
յին նյութրւ
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Р|1П|. Լ <|յուղասւ6տ. <յիտու pjntGr.br \,'Լ № 2, 19օՅ БИОЛ. И ССЛЬХОЗ. Науки*

* Количество яиц, откладываемых бабочкой за определенный промежуток вре- 
нсни после начала откладки, впредь будет называться порцией.

С. М. Саркисян

Морфофизиологическая разнородность потомства 
в пределах семьи при чистопородном разведении 

тутового шелкопряда

О наличии тесной связи между возрастом, условиями жизни, здо
ровьем родителей и качеством их приплода говорят многочисленные 
факты практики животноводства и растениеводства. Эти факты, как 
известно, легли в основу практических мероприятий по выбраковке 
старых (дряхлых) производителей, недопущения к плодоношению ста
рых и слишком молодых животных, создания лучших условий корм*  
ления и содержания для племенных животных и т. п.

Великий преобразователь природы И. В. Мичурин в своих тру
дах [3,4 и др.] неоднократно подчеркивал важное значение указан
ных факторов в определении качества приплода.

В данной работе изучалась степень морфологической и физио
логической разнородности потомства в пределах семьи у багдадской 
породы тутового шелкопряда. Подобные данные были бы ценными 
для практического шелководства и могли быть использованы в деле 
сохранения и улучшения племенных качеств пород шелкопряда.

. * *
Бабочки тутового шелкопряда могут спариваться в первые же 

часы своей жизни, вслед за которым приступают к откладке опло
дотворенных яиц. Откладка продолжается 2—5 дней, причем основ
ное число яиц, откладывается в течение первых суток после ее на
чала. Естественно, возникает вопрос, однородны ли с морфофизио
логической точки зрения все яйца, откладываемые в одной кладке, 
и развивающееся из них потомство, или существует определенная 
разнородность (разнокачественноегь).

1. Морфологическая разнородность яиц в пределах семьи

Изучение линейных размеров откладываемых бабочкой в пер
вый и последующие дни՛ яиц показало (таблица 1), что величина яиц 
в разных порциях различна.

Из приведенных в таблице I данных видно, что линейные раз
меры (длина и ширина) яиц, откладываемых одной я той же бабоч-
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Таблица I
Изменчивость линейных размеров яиц в зависимости от времени (дня) откладки 

(и условных единицах окуляр-микрометра)

« к Порция г р е и ы и величина я и ц
1 1 III 1 V

3£ = Чн
 

кл длина ширина длина ширина длина ширина длина ширина

1 5 3,22 2,68 3,18 2,59 3,13 2,50 2,91 2,18
II 3 3,33 2,61 3,26 2,52 3,22 2,47 3,20 2,40

ш 12 3,'.6 2,43 3,14 2,43 3,09 2,39 3,05 2,22

кой, постепенно снижаются, в зависимости от порции, в которой 
они были отложены.

Предполагая, что наблюдаемая разнородность в размерах яиц, 
откладываемых бабочкой в разных порциях, связана с местом рас
положения их в половых путях матери, мы произвели измерение 
яиц, извлеченных из яйцевых трубок.* ** Для этого не приступившие 
к яйцекладке яйца бабочки вскрывались на второй день жизни и 
яйцевые трубки извлекались из брюшной полости. Каждая из 8 
яйцевых трубок одной бабочки условно разделялась на 3 прибли
зительно равные зоны: переднюю, среднюю и заднюю. После этого 
яйца каждой зоны очищались от окружающих их стенок и, спустя 
1 — 1,5 часа, измерялись по 10 штук с каждом зоны. Результаты 
этих измерений приведены в таблице 2.

♦ Приведенные в статье данные получены в разные годы и на материале 
разных сезонов выкормки.

** В данном случае имеются в виду не только яйцевые трубки как таковые, 
где формируются яйца тутового шелкопряда, но и яйцепроводящие трубки (яйце
воды), с расположенными в них яйцами.

Сравнивая приведенные в таблицах 1 и 2 данные, полученные, 
как было сказано, от измерения отложенных в разных порциях и 
извлеченных из разных зон яиц, замечаем, что изменчивость линей
ных размеров их в обоих случаях носит одинаковый характер.

Таблица 2 
Изменчивость линейных размеров яиц одной бабочки в зависимости от зоны 

расположения их в половых путях матери (в условных единицах 
окуляр-микрометра)

Зона расположения яиц в яйцевых трубках и их размеры
№№ 

бабочек 1 II 111
длина ширина длина ширина длина ширина

1 3,38 2,79 3,28 2,62 3,10 2,40

2 3,15 2,54 3,08 2.47 2.92 2,31
3 3,15 2,59 3,07 2,46 2.99 2,30
4 3,05 2,45 2,94 2,37 2,86 2,26
5 2,87 2,53 2,78 2,34 2,68 2,16
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Учитывая, что яйца, как правило, откладываются поочередно от каж
дой из 8 яйцевых трубок, приходим к выводу, что уменьшение 
линейных размеров яиц, откладываемых бабочкой в разных порциях, 
связано с местом расположения их по длине яйцевых трубок.

На основании полученных от измерения отложенных и извле
ченных из яйцевых трубок яиц результатов, можно было предпо
лагать также, что и вес яиц. отложенных одной бабочкой, должен 
измениться в зависимости от места расположения их в яйцевых 
трубках и. следовательно, от порции, в которой они откладываются.

В таблице 3 приведены результаты взвешивания яиц по пор
циям на второй день их откладки.

Таблица 3
Средний нес одного яйца в зависимости от порции, 

в которой оно откладывается

№ взве-
Число 

азвет. клал, 
из которых 

выведено 
среднее

Порции грены и вес одного яйца 
(в мг)

шивання
I II Ш

1 2 0,'4 0,73 0,73
2 3 0,85 0,79 0,70
3 5 0,82 0,77 0,73

Приведенные в таблице 3 данные показывают, что яйца, от
кладываемые бабочкой в первых порциях, т. е. расположенные в 
передних зонах яйцевых трубок, являются более тяжелыми, чем 
яйца, откладываемые в последних порциях и, следовательно, рас
положенные в задних, т. е. близких к слепому концу зонах.

Определенная разнородность наблюдается в форме и в пигмен
тации яиц, в зависимости от порции, в которой они откладываются. 
Форма яиц, как правило, изменяется от сравнительно округло-яйце
видной к продолговатому, что связано с непропорциональным умень
шением длины и ширины в зависимости от места расположения их 
в яйцевых трубках.

В таблице 4 приведены данные, показывающие характер изме
нения соотношения ширины к длине яиц в зависимости от порции 
и зоны их расположения.

Эти данные говорят о том, что пи мере удаления места распо
ложения яиц к слепому концу яйцевой трубки ширина их умень
шается в более сильной степени, чем длина, вследствие чего и яйца 
становятся как бы более продолговатыми.

Следует отметить однако, что такая изменчивость величины 
яйца четко выражена не но всех кладках, хотя в значительном чис
ле случаев можно наблюдать довольно резкую разницу в форме 
яиц, откладываемых одной бабочкой в разных порциях (рис. I).
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Таблица ■!
Изменение соотношения ширины к длине у яиц и зависимости 

от порций (зоны)

Порция (лона) ниц и кх индекс

I II III IV

Среднее по измерению яиц 
за 24-часовые интервалы 
откладки (порции) . . . 0,79 0,78 0,78 0,74

Среднее по измерению яиц, 
извлеченных из овариол 0,82 0,80 0,78

Значительная разнородность наблюдается и в интенсивности 
пигментации яиц. Отложенные в первых порциях яйца обладают 
более интенсивной и на вид равномерно распределенной пигмента
цией. в то время как яйца, отложенные в конце, являются более 
светлыми.

Рис. 1. Изменчивость формы яйца в пределах кладки у багдадской 
породы.

Приведенные данные не могут быть истолкованы в таком смыс
ле, что каждое яйцо, отложенное в предшествующей порции, круп
нее, тяжелее и обладает более интенсивной пигментацией^чем 
любое яйцо, отложенное в последующей порции.

Следует отметить, что, как правило, в первой порции имеется 
небольшое число яиц со сравнительно меньшими показателями вели
чины, чем имеются R средней порции, хотя показатели таких яиц, 
особенно по весу, всегда превосходят показатели яиц, откладывае
мых бабочкой в последней порции.

Кроме этого в любой последующей порции всегда имеются от՛ 
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дельные яйца, обладающие такими же показателями, как яйца, 
откладываемые бабочкой в предшествующей порции.

Это происходит, вероятно, по следующим причинам. Как пока
зали наши наблюдения, яйца, формирующиеся в каждой из 8 яйце
вых трубок, неодинаковые по величине и по количеству. По этой 
причине яйца, расположенные в идентичных зонах яйцевой трубки, 
отличаются между собой по показателям величины, формы и пигмен
тации. Благодаря тому, что яйца откладываются поочередно с каж
дого из 8 яйцеводов, в одной и той же порции откладываются 
яйца с разными морфологическими показателями. Вследствие этого 
картина закономерного изменения морфологических показателей яиц 
в зависимости от порции, значительно затушевывается по сравнению 
с той, которая наблюдается ври изучении этих же показателей в 
зависимости от зоны их расположения в половых путях самки. Кро
ме этого, причина разнородности яиц в порциях может быть обус
ловлена тем, что очередность откладки яиц от каждого из 8 яйце
водов не строгая. В ряде случаев, вскрывая бабочку в последнем 
периоде откладки, устанавливается, что яйца из одного яйцевода 
почти все отложены, в то время как в других яйцеводах остается 
нсотложенны.м значительное число яиц.

II. Физиологическая разнородность в потомстве одной и той же 
бабочки-матери

Изучалась степень выживаемости гусениц, вылупившихся от 
яиц, отложенных бабочкой к разные дни жизни. Опыты эти были 
поставлены следующим образом: грена, отложенная в первой и по
следней порциях 10 бабочками, взятыми из весенней выкормки, по 
порциям была обработана соляной кислотой согласно существующей 
методике и инкубирована. Из вылупившихся в первых порциях гу
сениц были взяты 150 штук (по 15 гусениц с каждой) и выкормлены 
в одинаковых условиях со 150 гусеницами, взятыми из числа вылупив
шихся в IV (последней) порции кладок этих же 10 бабочек. Жиз
неспособность этих гусениц учитывалась начиная с первого дня 
III возраста.

Условия выкормки, происходившие летом, были весьма небла
гоприятными, лист был жестким, ՛.՝ малым содержанием влаги, тем
пература воздуха была высокая, а влажность воздуха чрезмерно 
низкая.

Подопытные гусеницы породы багдад подобные условия лета 
переносят, как правило, плохо. Но. как показывают результаты 
опытов (таблица 5), жизнеспособность' гусениц, развившихся из яиц, 
отложенных бабочками в 1 и IV порциях, резко отличалась.

В то время как ни одна гусеница из IV порции не выжила до 
стадии имаго, более 2О°/0 гусениц 1 порции завили здоровые коконы 
и дэли бабочек.
Известия VI, № 2-3
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Жизнеспособность гусениц, развнвшихс» из яиц. отложенных бабочками 
я разных порциях

Таблица ■>

П роксхождсние 
гусениц

•
Число 

ПЗМТЫХ 
■ опыте

Число 
Запитых 
КОКОНОВ

Из них Процент 
лит нес по*  
собкости

здоро
вых больных

Из 1 порции грены .... 150 и •» 17 20,5
Из II порции грены . . . 150 б 0 6 0

Но предварительным данным определенные различия наблюдают
ся и и продолжительности диапаузы.

Результаты поставленных и этом направлении опытов говоря! 
о том. что в пределах одной кладки яйца со сравнительно низким 
весом, откладываемые бабочкой, как правило, в последних порциях, 
проходят диапаузу в сравнительно короткие сроки, чем яйца тяже
лые. В этом отношении представляют большой интерес факты, 
сообщенные Эмме [7) относительно изменчивости кладок в преде
лах партии, в чувствительности к т. н. холодному воздействию. 
Такая изменчивость, сводящаяся по существу к наличию разнород
ности кладок в требовательности к разной продолжительности 
„холодного*  воздействия, для того, чтобы пройти диапаузу, носит 
наследственный характер. Далее автор установил, что аналогичная 
изменчивость в требованиях к продолжительности „холодного*  воз
действия существует н у яиц в пределах одной кладки. Наши на
блюдения подтверждают эти данные и, более того, вскрывают одну 
из возможных причин возникновения подобной разнородности в пре
делах кладки. Такой причиной, как об этом будет сказано позже, 
является состояние организма матери в тот период, когда форми
руется природа яйца.

Сходное явление описано Турдаковым (6] на примере изменчи
вости склонности яиц к температурному партеногенезу и в способ
ности их завершить партеносинтическое развитие. Турдаков пока
зал, что разнородность яиц в пределах кладки по указанным осо
бенностям обусловлена положением их в половых путях бабочки- 
матери и их величиной.

Наконец, весьма ценные исследования в этом направлении имеет 
Жмуйдзинович [5). Тщательно проведенными опытами Жмуйдзинович 
показал, что мелкие яички развиваются быстрее. Из таких яиц 
гусеницы вылупляются первыми и развиваются быстрее других. 
Вместе с этим автор отмечает, что в числе мелких яиц, отклады
ваемых бабочками в последней порции, имеются и чрезмерно недо
развитые, обычно сморщивающиеся яйца, вылупившиеся из них 
гусеницы отстают в р։ шатай, чаще всего подвержены различным 
таболеванням, вследствие чего и маложизненны.
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Наконец наши наблюдения подтвердили данные прежних иссле
дователей [ 1, 5 и др.) относительно соотношения полов в пределах 
семьи и значения величины яйца, следовательно, положения ее в 
яйцевых трубках для формирования иола развивающейся из нее 
гусеницы.

Как известно, этими данными было показано, что в пределах 
одной кладки из сравнительно крупных яиц развиваются преиму
щественно самки, а из мелких—самцы. Благодаря этому соотношение 
полов у оСибей, развивающихся из разных порций грены, различно. 
Так, например, из яиц, откладываемых бабочкой в первых порциях, 
являющихся, как было сказано, более крупными, развиваются 
преимущественно самки, а из яиц откладываемых в последних 
порциях—самцы. * «։

•Разные клетки в одном и том же организме,—пишет акад. 
Г. Д. Лысенко,— безусловно, обладают различной природой. различ
ной наследственностью, различными возможностями развития11 [2]. 
Такое различие в природе отдельных клеток одного и того же ор
ганизма обусловлено ассимиляцией этими клетками разнящихся (по 
качеству и количеству) условий веществ.

Подтвержденное многократно в опытах с растительными орга
низмами это положение находит свое подтверждение и в данном 
конкретном случае у тутового шелкопряда. Чтобы показать правиль
ность такого вывода обратимся к биологии развития яиц тутового 
шелкопряда.

Обособление яйцевых клеток у тутового шелкопряда происхо
дит в период гусеничного развития. В яйцевых трубках гусениц 
пятого возраста обнаруживается многочисленные яйцевые камеры с 
обособленным» яйцевыми клетками.

Однако размеры и обнаруживаемая структура клеточных эле
ментов в разных яйцевых камерах одной бабочки-матери говорят о 
том. что формирующиеся в них будущие яйца находятся на разных 
уровнях становления. Причем подобная разница в уровнях форми
рования яйцевых клеток, расположенных в разных отделах яйцевой 
трубки, сохраняется и в последующие периоды развития шелкопря
да (фото 3 и 4). По этой причине уровень формировании яйцевых 
клеток, расположенных к задних зонах яйцевой трубки двухднев
ной куколки, соответствует уровню, на котором находятся яйце
вые клетки, расположенные в передних отделах яйцевых трубок 
гусеницы перед завивкой и т. п.

Сопоставляя число откладываемых бабочкой яиц с числом ка
мер с яйцеклетками по длине яйцевых трубок, выясняется, что 
расхождение во времени формирования яиц, откладываемых бабоч
кой в первой и последней порциях, может превышать иногда 
4—6 и больше дней.
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Фото 2. Яйцевые трубки гусеницы возраста перед забивкой.

Фото 3. Яйцевые -.рубки гусеницы перед превращением в куколку.
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Вследствие этого яйца, расположенные в разных отделах (зо
нах) яйцевой трубки, ту же ступень родства и развития про
ходят в разные периоды развития шелкопряда. Поскольку пе
риодам развития организмов свойственны определенный тип и норма 
обменных процессов, то это приводит к тому, что яйца, формирую
щиеся в разных зонах, ассимилируют отличающиеся (по качеству и 
количеству) условия.

Фото Яйцевая трубка двухдневной куколки.

На основании вышеизложенного приходим к выводу, что, мор
фофизиологическая разнородность яиц в пределах кладки и потом
ства, развивающихся из них, обусловлена физиологическим состоя
нием организма матери и связана в основном с ее физиологиче
ским возрастом.

Немаловажную роль в этом может играть и ограниченность 
питательных веществ, резервируемых шелкопрядом, в период гусе
ничного развития являющихся, как известно, единственным источ
ником питания и формирования яиц.

* * *

В настоящей работе приведены факты, говорящие о существо
вании морфофизиологической разнородности потомства в пределах 
семьи, при чистопородном разведении. На примерах морфологиче
ских особенностей откладываемых бабочкой-матерью яиц в разные 
периоды яйцекладки, а также жизнеспособности, скорости развития, 
соотношения полос, требовательности к внешним условиям, необхо
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димых для развития (диапауза, партеногенез) потомков было по
казано, что основной причиной существования такой разнородности 
служит уровень и тип обменных процессов в организме матери.

Таким образом, эти данные говорят о том, что при равных 
других условиях перечисленные выше свойства потомства при по
ловом воспроизведении формируются под преимущественным влия
нием материнского организма.

Описанные факты служат основанием для разработки методов 
внутрикладочного отбора при племенном разведении пород шелко
пряда с целью сохранения существующих ценных породных свойств 
и создания новых высокопродуктивных форм тутового шелкопряда. 
С этой целью затронутый в настоящей работе основной вопрос— 
биологические последствия физиологического старения организма 
матери —и вытекающие из них практические выводы нуждаются в 
более детальном исследовании.

Институт генетики
АН Арм. СсР

Поступило 26 XII 1952 ։
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Н. Н. Лкрамовский

Исследования по мерам борьбы с моллюсками- 
прудовиками, промежуточными хозяевами фасциол, 

в условиях Араратской равнины

Одним из важнейших гельминтозов, влияющих на продуктив
ность сельскохозяйственных животных в Араратской равнине, яв
ляется фасцнолез. Совет Министров Армянской ССР и ЦК КП(б) 
Армении в постановлении от 31 мая 19£9 г. о мероприятиях по 
осуществлению трехлетнего плана развития колхозного и совхозно
го продуктивного животноводства предложили научным учрежде
ниям республики усовершенствовать меры борьбы с фасциолезом 
в районах Араратской равнины.

Как показали исследования Э. Давтяна и сотрудников [1], в этих 
районах для достижения стойкого оздоровления от фасциолеза ока
залось недостаточно одних дегельминтизационных мероприятий. 
Вследствие теплой зимы и почти беспрерывного выпаса происходит 
постоянное заражение скота и рассеивание инвазии на присельских 
пастбищах. Полного и стойкого оздоровительного эффекта в этих 
условиях удавалось достигнуть только в тех хозяйствах, где, на
ряду с дегельминтизациями, проводились мероприятия по уничтоже
нию промежуточных хозяев: Прудовика тинного [Limnaea lagotis 
(Schr.) (==L։mnaea limosa aiict., non L.)] и Прудовика малого (Lim- 
naea truncatula Moll.).

Нам было поручено разрабатывать и испытывать мероприятия 
по уничтожению моллюсков. Руководство работой осуществлялось 
чроф. Э. Л. Давтяном, которому выражаем признательность за ряд 
весьма ценных указаний.

В итоге работы выяснилось, что в Араратской равнине необ
ходимо проводить в жизнь совокупность мероприятий как гидро
технического, так и истребительного характера (химическая борь
ба), причем оба эти способа уничтожения моллюсков надо сочетать 
для достижения наибольшего результата.

Осушение территории

Большинство хозяйств Араратской равнины расположено в ме
стах с высоким стоянием грунтовых вод. Там, где болота занимают 
тесятки гектаров, борьбу с моллюсками надо начинать с осушения, 
так как без пего полное истребление прудовиков н наших условиях
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в большинстве случаев неосуществимо, вследствие невыгодности об
работки больших площадей болот имеющимися средствами химиче
ской борьбы Осушение, как метод борьбы с прудовиками, было 
предложено еще Лейкартом в 1882 г. В СССР значение осушения, 
как средства борьбы с прудовиками, было изучено Жадины м в 1929— 
1930 гг, в Горьковской области [2]. Опыт, осушения, как способа 
борьбы с фасцнолезом, был произведен также Пановой в 1936— 
1937 гг. в Ленинградской области (5].

В настоящее время большинство хозяйств Араратской равнины 
имеет уже осушенную территорию, а в остальных хозяйствах осу
шение будет закончено в ближайшие годы. Осушение представляет 
собой комплексное мероприятие, осуществляемое по единому плану. 
Главной целью его является освоение новых земель иод сельско
хозяйственные культуры; наряду с этим преследуются также цели 
оздоровления местности от малярии и болезней сельскохозяйствен
ных животных. Ежегодно весной (в марте-апреле) Строительная 
контора осушения и орошения Араратской равнины при Министер
стве водного хозяйства Армянской ССР намечает под осушение 
территории ряда хозяйств. Затем составляются подробные проекты 
осушения по каждому хозяйству, с учетом требований и пожеланий 
колхозов, чьи территории будут осушаться. Ветеринарные врачи 
могут участвовать в планировании осушения, требуя от правлений 
колхозов, чтобы они выдвигали включение всех больших водоемов, 
служащих очагами прудовиков, в план работ.

Действуя таким образом, т. е. через правления колхозов, мы 
в некоторых случаях добивались осушения опасных и крупных оча
гов. Так, например, в 1951 г. была проведена вторая очередь осу
шительных работ на территории колхоза Бурастан, Арташатского 
района. В этом колхозе, расположенном на берегу реки Азат (Гар
ии), имелся ряд ям вдоль реки, который тянулся на 1400 м. и где 
образовались очаги прудовиков. Рядом находились пастбища. Обра
ботка этих очагов требовала бы ежегодно около 0,8֊ 1,0 т медно
го купороса. Канал, который прошел вдоль ям, полностью осушил 
очаги; он был построен отчасти по нашей инициативе.

Таким образом, проведение осушения уничтожает большую 
часть болот, чем намного облегчает борьбу с моллюсками. Однако 
оно не способно, как общее правило, полностью уничтожить очаги 
последних.

Во-первых, после проведения сети осушительных каналов обыч
но выявляются заболоченности, которые остались недренированы в 
силу ли особенностей грунта, иля недостатков в проектировании 
или прокладке трассы каналов. Такие заболоченности можно, на
пример, наблюдать, если канал проходит по местности с глинистым 
грунтом, иногда даже всего в 7 8 м от канала. Если такие боло
тистые участки занимают более или менее значительные площади, 
то целесообразно провести дополнительную осушительную сеть: та-
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кую сеть может построить строительная контора в дополнение к 
своему проекту. Если же объем работы невелик, то такую сеть 
можно создать и силами самого хозяйства, причем обычно это удает
ся сделать с помощью малой механизации, например, трактором 
с плантажным плугом.

Во-вторых, очаги вскоре возникают в самих осушительных ка
налах. Производя ежемесячные наблюдения за вновь построенными 
каналами, мы обнаруживали такие очаги уже через 4—5 месяцев 
после постройки каналов. В России наблюдаются такие же явления 
[2|. Однако в наших условиях, как правило, подобные очаги не 
представляют опасности, так как недоступны скоту из-за крутизны 
стенок каналов.

Если же канал не поддерживается в нормальном рабочем со
стоянии, то он может стать опасным очагом. Вообще положено 
производить ежегодный ремонт каналов и очистку их от наносов и 
водоплавающей растительности, причем очистку от растительности 
следует производить не менее двух раз в год. Если такое меро
приятие не проводится, канал начинает сильно зарастать водной ра
стительностью, течение в нем замедляется, он заносится илом, и 
уровень его дна повышается. Если к тому՛ же вдоль канала пасут 
скот, то обрушиваются стенки, и канал становится доступным для 
животных. Так, некультурное пользование каналом и плохое содер
жание. его может привести к тому, что он сам станет опасным оча
гом. В случае выявления такого рода нарушений ветеринарный 
персонал со своей стороны может немедленно сообщить об этом 
районному отделу^ водного хозяйства для принятия с его стороны 
соответствующих мер.

В-третьих, колхозы иногда допускают серьезное нарушение 
правил использования осушительной сети: в вей сооружаются пере
гораживающие устройства для подпора воды. В поднруженном уча
стке осушителя возникает водоем с медленным течением и илистым 
грунтом, обычно весьма благоприятный для прудовиков. Последние 
не замедлят в нем поселиться и размножиться. Сюда начинают 
гонять скот на водопой и для купанья. Возникает стойкий и опас
ный очаг. Именно в таких условиях инвазированность моллюсков 
фасциолами была часто очень высокой, в одном случае до 38,6°,,.

Правильное использование оросительной сети

В районах Араратской равнины наряду с осушительной су
ществует также оросительная сеть. Очаги прудовиков могут воз
никнуть и в пей.

Это возможно, во-первых, в постоянных подводящих каналах, 
если имеются места замедленного течения, заросшие и заиленные 
органическим грунтом. Однако такие очаги обычно существуют не-
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продолжительное время, так как оросительная сеть регулярно очи
щается.

Гораздо чаще очаги прудовиков возникают не в самой ороси
тельной сети, а ниже орошаемых полей, на заболоченных участках, 
образовавшихся за счет избытков воды, сбрасываемой самотеком на 
соседние необработанные пространства; такие участки обычно за
селяются прудовиками. В небольших масштабах это явление можно 
наблюдать летом, во время полива, чуть ли не в каждом хозяйстве. 
Иногда же таким образом заболачиваются большие площади. На
пример, в одном случае мы наблюдали образовавшееся таким пу
тем заболоченное пастбище около 8 га площадью. Перерасход по
ливной воды запрещен, причем правления колхозов несут ответствен
ность за избыточный полив. Поэтому обо всех таких случаях мест
ный ветеринарный персонал может довести до сведения районного 
отдела водного хозяйства для принятия немедленных мер.

Химическая борьба с прудовиками

Как показывает опыт, даже в тех хозяйствах, где оросительная 
и осушительная сети находятся в сравнительно хорошем состоянии, 
все-таки существует некоторое количество очагов прудовиков. Во- 
первых, это происходит за счет более или менее трудно устранимых 
недостатков обеих сетей. Во-вторых, вне осушительной сети могут 
оставаться те или иные водоемы. Типичным примером могут слу
жить заболотившиеся места выходов грунтовых вод по склонам, по 
берегам речек или каналов. Такие болотины довольно распростра
нены на территории хозяйств Араратской равнины; их трудно под
вергнуть какому-либо гидротехническому воздействию. В таких вы
ходах грунтовых вод обыкновенно существуют очаги прудовиков. 
Таким образом, даже тщательно проведенное осушение, сочетаю
щееся с рациональным устройством оросительной сети, обычно не 
может устранить всех очагов моллюсков. Отсюда следует необхо
димость дополнить гидротехнические мероприятия химической борь
бой с прудовиками.

Подлежащие обработке водоемы. Понятно, химическую борь
бу надо проводить не на всяких оставшихся водоемах, а только на 
тех, в которых существуют очаги прудовиков. Практическому вра
чу часто трудно решить, имеются ли в данном водоеме очаги. По
этому следует считать, что химической обработке должны подле
жать все заболоченные участки и все водоемы, с которыми скот со
прикасается при выпасе, на водопое, при прогоне и т. д. Наоборот, 
не должны обрабатываться, например, уличные канавы, мимо кото
рых не гоняют колхозный скот, глубокие осушительные каналы, 
недоступные скоту, и пр. Среди тех водоемов, с которыми скот 
соприкасается, имеются, в свою очередь, некоторые категории, о 
которых можно заранее сказать, что они не опасны, как очаги за
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раженных моллюсков. К таким водоемам относятся, во-первых, пру
ды с загнившей, бурой водой; прудовики в них жить не могут. 
Во-вторых—быстро текущие источники, речки и каналы с плотным 
песчаным, каменистым или глинистым дном. Даже в тех случаях, 
когда в них развиваются прудовики, последние оказываются неза
ряженными фасциолами: Сваджян [II] не обнаружил зараженных 
моллюсков в быстротекущих водоемах. На реках и больших кана
лах, доступных скоту, следует обрабатывать только заболоченные 
участки берега, а также места выше запруд, где течение замедляет
ся. На глубоких прудах (с глубиной более I м) достаточно обраба
тывать заболоченные берега и мелководные участки до глубины 
0,5 м: ниже этой глубины встречаются только единичные прудовики.

Сроки химической борьбы.. Для выбора сроков борьбы мы ис
ходим из двух положений. Во-первых, желательна полная очистка 
пастбищ от моллюсков в осенний сезон. Но исследованиям Давтяна 
в сотрудников [I[, осень —главное время заражения скота. Осенний 
сезон начинается с конца августа, после пригона скота с горных 
пастбищ. Поэтому очищать пастбища от моллюсков следует в ав
густе. Во-вторых, систематические наблюдения за состоянием оча
гов на территориях некоторых колхозов в течение ряда лет позво
лили установить существование трех типов очагов, отличающихся 
по сезонам их функционирования. Это, во-первых, очаги постоян
ные. находящиеся в водоемах, которые существуют н течение всего 
года. Во-вторых, это—очаги весенне-осенние, зависящие от более 
высокого уровня грунтовых вод весной и осенью и пересыхающие 
летом. В-третьих, это—очаги летние, которые возникают, в основ
ном. в оросительной сети и функционируют в период полива. Все 
три типа очагов имеют постоянное население из прудовиков. Во 
временных очагах (т. е. в весенне-осенних и летних) моллюски в 
период усыхания уходят в грунт, где и остаются в бездеятельном, 
но в живом состоянии; этот период покоя, как показали наши на
блюдения за некоторыми очагами этого типа, у Прудовика малого 
может длиться до 8֊ 9 месяцев. Следовательно, если в постоянных 
и летних очагах химическую борьбу с моллюсками целесообразно 
проводить в августе, то в весенне-осенних очагах, для обеспечения 
чистоты пастбищ к осени, борьбу следует проводить весной (в ап- 
реле-мае). Поэтому мы предлагаем производить химическую обра
ботку водоемов два раза в год: в апреле-мае и в августе-сентябре.

Для решения вопроса, достаточны ли эта сроки обработки для 
поддержания пастбищ в свободном от моллюсков состоянии, нами 
проводились специальные наблюдения Все очаги, существовавшие 
на территории одного села, были обр 1ботаны в октябре. Затем 
каждые полтора месяца проверялось наличие в них моллюсков. Оче
редная обработка понадобилась в некоторых очагах в июле сле
дующего года, в других —в сентябре; некоторые очаги весь следую
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щий год оставались без моллюсков. Таким образом, предлагаемые 
два срока в год способны обеспечить отсутствие моллюсков в оча
гах почти в течение всего года.

В литературе имеются данные о том, что яйца водных легоч
ных моллюсков (род Physa Drap.) более стойки в отношении медно
го купороса, которым проводится борьба, чем сами животные [Г2]. 
Сваджян [10], однако, нашел, что убивающие моллюсков концентра
ции гибельно действуют и на их яйца. Чтобы выяснить, может ли 
влиять наличие яиц моллюсков на качество обработки очагов, мы 
поставили опыты в полевых условиях, на чеках рисовых полей, где 
имелись яйца Прудовика тинного. Через 48 часов после обработки 
чек концентрацией медного купороса 0,01° 0 с них были взяты клад
ки и помещены в 0,5-литровые банки для воспитания в лаборатор
ных условиях. Для контроля взяты также кладки того же вида с 
соседних чек. не подвергнутых обработке. Наблюдения за банками 
продолжались в течение месяца, при ежедневной смене воды. В 
опыте молодь из кладок не вышла, в контроле же из яиц вышли 
моллюски, которые нормально развивались. Следовательно, по край
ней мере в стоячей воде, при применении смертельной для прудо
виков концентрации медного купороса 0,01% погибают не только 
моллюски, но и их яйца, т. е. наличие яиц не может влиять на вы
бор сроков борьбы.

Средства химической борьбы. 1. Двухлористая медь. Перво
начально мы обратили особое внимание на двухлористую медь, так 
как в литературе имелись указания на то. что она представляет собой 
наиболее ядовитое средство истребления моллюсков, оказываясь 
безусловно смертельной в концентрации 0,000’֊% [3]. Предваритель
ные лабораторные опыты (данные лаборантки Л. Т. Петросян) под
твердили. однако, литературные сведения лишь отчасти, показав, 
что двухлористая медь действует смертельно и концентрациях 0,01 — 
0,00.%; что же касается концентрации 0,0001' 0, то Прудовик ма
лый быстро погибает от нее (в течение приблизительно Ю минут), 
тогда как на Прудовика тинного она влияет не столь сильно, и да
же после 6 часов воздействия некоторые особи его оставались жи
вы. Полевые опыты дали еще худшие результаты.

Опыты проводились па чеках рисовых полей, где по желанию 
мы создавали почти стоячую воду путем запирания проходов, веду
щих с одной чеки на другую. Методика опытов была следующая; 
Измерялась длина, ширина и средняя глубина чеки, откуда вычис
лялась ее водная масса. Затем на чеку вносилось необходимое ко
личество вещества, потребное для создания в воде заданной кон
центрации: это количество вносилось путем его растворения в вед
ре и последующего, по возможности равномерного, разбрызгивания 
полученного маточного раствора. До и после опыта производился 
количественный учет живых и мертвых прудовиков (на участке они- 
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тон обитал только Прудовик тинный). Для количественного учета 
в четырех углах чеки закладывалось по одной квадратной площад
ке площадью 0,1125 кв. м и из них непосредственным осмотром с 
берега возможно тщательнее выбирались все прудовики; живые и 
мертвые особи подсчитывались отдельно. Отсюда вычислялся про
цент мертвых до и после опыта. Разность процента мертвых после 
я до опыта составляла процент гибели моли юсков в результате 
опыта. Этот процент служил показателем степени влияния той или 
иной концентрации данной соли меди на прудовиков.

Опыты протекали при Среднесуточной температуре воды 26— 
27' С и активной реакции 7,2 7.4. Результаты их сведены в таб
лице 1.

Таблица I
Гибель Прудовика тинного от разных концентраций двухлористой меди 

в стоячих водах н условиях полевого опыта

Испытываемая концепт рация 
в процентах 0,0001

| ! 1
0,0002|Р,0003 0,0005|0,001 0,002 0,003 0,005

Процент гибели в резуль
тате опыта 0,0 17,1

1
35'< 1)?5՜

1
31.6-
50,6 46,7 30,8 87,0

Из таблицы следует, что лишь концентрация 0,005% прибли
жается к смертельной в условиях стоячей воды. Для достижения 
же стойкого и надежного смертельного действия требовалось бы 
повышение концентрации до н,01%. Но при такой концентрации, 
как будет видно далее, и медный купорос дает стойкий смертель
ный эффект. Двухлористая медь является в настоящее время менее 
доступным и более дорогим реактивом. Поскольку смертельные 
концентрации для прудовиков как в отношении медного купороса, 
так и в отношении двухлорастой меди оказались почти одинаковы
ми. при выборе средств борьбы с моллюсками все преимущества, 
по. крайней мере в условиях Армении, находятся на стороне мед
ного купороса.

2. Медный купорос. Первые авторы, работавшие с .медным ку
поросом (Чендлер [■՝]). рекомендовали применять его в концентра
циях 0.6001 или 0,0002%. Впоследствии наблюдается неуклонная 
тенденция к повышению концентрации. В СССР Шульц. Раевская 
и Лосев [9] применили медный купорос в концентрации 0,002% для 
истребления Прудовика малого в небольшой луже, получив полную 
гибель моллюсков Пухов [7] советовал применять в текучих водо
емах раствор 0,004’7,,, в стоячих—0,002%. Панова [6]. убедившись и 
недостаточном действии этих растворов, перешла к еще более вы
соким концентрациям. Она остановилась па том, что стала вносить 
маточный раствор медного купороса в водоем с таким расчетом, 
чтобы создать концентрацию 0,02%.

Мы производили полевое испытание различных концентраций 
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медного купоросз на чеках рисовых полей по тон же методике и н тех 
же условиях, как было описано ныще по отношению к двухлористой 
меди. Результаты опытов приведены в таблице 2.

Гибель Прудовика тинного о։ разных концентраций медного купороса 
в стоячих водах в условиях полевого опыта

Таблица 2

Испытываемая концен
трация в процентах 0,001 0,002 0,003 0,005 0,01 0,02 0,03 0,05 0,1

Процент гибели в ре
зультате опыта 0,0- 

0,7
9,4-

13,9
20,2-
32,2

64,0-
69,8

98,2-
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Из таблицы можно заключить, что смертельная концентрация 
для Прудовика тинного в стоячей воде будет 0,01%. Опыты с этой 
концентрацией над Прудовиком малым, произведенные но такой же 
методике, дали аналогичные результаты. К выводам о смертельном 
действии медного купороса в концентрации 0,0Г „ пришел также 
Сваджян [10]. В некоторых случаях в условиях совершенно не об
новляющейся воды можно применять и более низкие концентрации. 
Однако, учитывая, что даже в стоячих водоемах происходит посте
пенное обновление воды, хотя бы путем фильтрации через грунт, 
мы рекомендуем повсеместно применять в стоячих водах медный 
купорос из расчета создания в водоемах концентрации 0,01%.

Так как очаги прудовиков,в особенности Прудовика тинного, 
не менее часто встречаются в медленно текущих водоемах, мы про
веряли также действие медного купороса в последних. Опыты про
изводились в трех очагах, причем испытывались разные концентра
ции (таблица 3).

Таблица 3 
Гибель Прудовика тинного от разных концентраций медного купороса 

в текучих водах в условиях полевого опыта
Испытываемая 
концентрация 
(ь проц.)

Масса воды на обраба
тываемом участке (в т|

Кол и ч е с т во в весе н кого 
медного купороса (в кг)

Процент гибе
ли прудовиков

0,01 455,0 45 8,0
0,03 295,5 90 72,0
0,1 0,7 0,7 ’00,0

К данным этой таблицы надо добавить, что лабораторные опы
ты с концентрацией 0,1% показали ее смертельное действие после 
экспозиции 10 секунд, хотя результаты се сказываются лишь спустя 
некоторое время по прекращении ее действия. Полевые опыты с 
концентрацией 0,1%. в текучих водах, не вошедшие в таблицу, так
же привели к полному истреблению моллюсков (в 11 опытах из 12). 
Из таблицы следует, что в текучих водах концентрацию медного 
купороса для истребления моллюсков необходимо повышать. На
сколько надо повысить концентрацию, будет зависеть, прежде все
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го, от скорости течения, так как надо добиться тем более быстрого 
уничтожения моллюсков, чем скорее течение, сносящее смертель
ную концентрацию. Для окончательной разработки вопроса о дози
ровке медного купороса в зависимости от скорости течения нужны 
точные опыты. Пока же можно советовать в текучих водах повы
шать концентрацию медного купороса по сравнению с таковой, ре
комендованной для стоячей воды, в 2—3—5 раз. В быстро текущих 
водоемах борьба медным купоросом не всегда дает желательное 
действие; однако, как говорилось выше, там обычно и не прихо
дится проводить борьбу.

3. Шламм. Кроме медного купороса, в некоторых случаях в 
качестве средства борьбы с моллюсками в условиях Армении можно 
использовать так называемый „шламм-. Это отход одного местного 
производства, имеющийся всегда в больших количествах. В нем 
главной составной частью и действующим на моллюсков началом 
служит свежегашеная известь. В качестве средства истребления мол
люсков она впервые была предложена Райэ, Мусею и Анри [8| в 
концентрации 0,05%. В СССР впервые полевые опыты с известью 
прэизвел Жадин (2). Он применял свежеприготовленное из негаше 
ний извести известковое молоко и нашел, что при внесении на 1 га 
1000 1400 кг извести уничтожаются все моллюски. Ему же удалось 
установить, что действие извести на моллюсков основывается на 
изменении pH воды: обеспеченное смертельное действие наступает 
при том условии, что pH поднимается выше 10,0 и держится много 
часов. Затем полевые опыты с известью производила Панова [1]. 
Ее выводы в основном подтверждают данные Жадина.

В Армении шламм был испытан сначала Сваджяном (устное со
общение) с хорошим результатом. После этого мы также произвели 
ряд опытов с этим веществом, сначала в лабораторных условиях 
Приводим результаты одного из последних опытов, где производи
лось уточнение смертельных концентраций шламма в диапазоне от 
0,02 до 0,05% (таблица 4). Опыт проводился в 0,5-литровых банках, 
где приготовлялись соответствующие концентрации, исходя из веса 
обычного отпускного пастообразного шламма; в каждую банку в 
момент начала опыта опускалось по 5 штук Прудовика тинного- 
pH взятой для опытов природной воды во всех случаях было около 
7,2—7,4

Из таблицы следует, что концентрация 0,03% действует смер
тельно, но несколько слабее принятой за эталон и применяемой на 
практике концентрации медного купороса 0,01%: концентрация 
шламма 0/ 1% и выше действует вполне ясно, не слабее эталона, и 
они может быть испытана для обработки природных очагов мол
люсков.

Вместе с тем лабораторные опыты указали на некоторые осо
бенности действия шламма. Во-первых, он при высушивании теряет 
свое действие на моллюсков, и чем более он сух, тем менее ядо 
Известия VI, № 2—»
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Гибель Прудовика тинного от разных концентраций шламма в стоячей 
воде в условиях лабораторного опыта

Таблица 4

Вр
ем

я 
(в

 ча
с.

) Испытываемая концентрация шламма в проц. Эталон Контроль

0,02 0,03 0,04 0,05 медный ку- 
пор. 0,01%, вода

И Начало опыта

15 Мола н>с к и 
вполне жиз
неспособны

Моллюски 
еле двига

ются. лежат 
на дне

Моллюски 
мертвы

Моллюски 
мертвы

Моллюски 
мертвы

Моллюски 
вполне жиз
неспособны

16 1 То же Моллюски 
мертвы

То же То же То же То же

вит для них. Это происходит вследствие перехода гашеной извести 
в углекислый кальций в присутствии воздуха. Следовательно, шламм 
нельзя долго хранить, надо употреблять свежий пастообразный ма
териал.

Во-вторых, в лабораторных условиях шламм действовал только 
будучи предварительно хорошо размешанным. Отсюда следует, что 
при применении шламма надо гораздо больше заботиться о тщатель
ном размешивании его в обрабатываемом водоеме, чем при приме
нении медного купороса.

Затем мы произвели ряд полевых опытов по истреблению мол
люсков шламмом, создавая концентрацию 0,04% в стоячей воде. 
В качестве примера приведем следующий опыт. В очаг Прудовика 
малого с массой воды 30 т было внесено 12 кг шламма. Проверка 
через 7 дней показала гибель моллюсков на 100%,. Полевые опыты 
со шламмом свидетельствовали о том, что это вещество можно ре
комендовать применять везде в стоячих водоемах. В таких случаях 
со шламмом работать выгоднее, чем с медным купоросом: обработка 
водоема обойдется примерно в 14—15 раз дешевле, чем медным 
купоросом (не считая транспортных расходов, которые для шламма, 
требующегося в большем количестве, будут несколько выше).

В текучей же воде результаты применения шламма оказались 
отрицательными. Так, например, в одном опыте, при увеличении 
концентрации до 0,12%, было получено всего 4° 0 гибели моллюсков; 
в другом опыте, при увеличении концентрации даже до0,2%,֊-всего 
8% гибели моллюсков.

Однако в весьма медленно текучей воде (когда течение почти 
незаметно) при некоторых условиях шламм также можно применять 
с успехом. Нами был обработан один канал около 50 м, населенный 
прудовиками: малым и тинным; течение в канале было весьма мед
ленное. Шламм был внесен из расчета создания в водоеме концен
трации 0,4% (т- с. в 10 раз выше применяемой в стоячей воде).
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Через 15 дней были проверены результаты обработки путем заклад
ки квадратов учета через каждые 7,5 м хода канала. При этом бы
ли получены следующие проценты гибели моллюсков, начиная свер
ху вниз по течению:

' I) 62%. 2) 0%, 3) 100%. 4) 100%, 5) 100%, 6) 100%, 7) 100%.
В первых двух квадратах вследствие течения действие шлэмма, 

очевидно, скоро проходило, и потому остались живые моллюски. 
В следующих же квадратах моллюски подвергались более продол
жительному влиянию шламма высокой концентрации: здесь действо
вал также и шламм. внесенный на вышележащие участки и прине
сенный сюда течением. Этот опыт показывает, что в водоемах с 
весьма медленным течением можно добиться истребления моллюс
ков шламмом, если значительно повышать его концентрацию (до 10 
раз) и вносить ее последовательно сверху вниз: понятно, надо оце
нивать также и выгодность такой обработки.

Техника химической борьбы. Как медный купорос, так и шламм 
мы вносили в виде приготовленного около водоема маточного раст
вора: 1"/(1 н случае медного купороса и 4% в случае шламма. При 
приготовлении маточного раствора шламма надо особенно тщательно 
перемешивать его, но и при этом на дне сосуда всегда остается 
некоторое количество нерастворимого осадка.

Способ внесения следует изменять в зависимости от характера 
водоема.

В случае необходимости вести борьбу с моллюсками на боль
ших болотных площадях (3 5 га и более), которые временно оста
лись вне осушительных работ, можно использовать способ авиаопы- 
лиоания медным купоросом, разработанный нами совместно с Г. 3. 
Ханданяном.

В крупных и глубоких очагах со стоячей водой практичным и 
быстрым оказался следующий способ. Маточный раствор медного 
купороса или шламма изготовляется в крупной бочке (30—50 ве
дер и более), установленной на берегу или же, при наличии мелко
водных мест с плотным грунтом, в самом водоеме. Затем бочка оп
рокидывается. и раствор выливается в водоем. Внесение раствора 
следует производить р возможно большего количества пунктов, пе
ремещая бочку. Концентрация медного купороса скоро выравни
вается и оказывает повсеместное действие. Иное следует сказать 
о шламме. Он действует хорошо только в непосредственном сосед
стве с местом внесения. Поэтому, после выливания каждой бочки 
с раствором шламма, воду в водоеме необходимо хорошо переме
шивать, например, водя по этому участку лошадь.

В крупных и глубоких очагах с медленно текущей водой так- 
1ует применять разливание заготовленного маточного раство

ра на бочки. Все потребное количество медного купороса необхо
димо вносить из одного пункта, не перемещая бочки. Раствор сам 

I распространится по течению сверху вниз. Наши опыты с еднновре- 
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менным введением в водоем больших количеств медного купороса 
показали, что в текучем водоеме при этом образуется темноголу
бая волна, которая очень скоро распространяется во всю его ши
рину и основательно промывает его ни протяжении нескольких сот 
метров (до 50.) я), уничтожая всех моллюсков. Заводи и болотистые 
берега надо обрабатывать отдельно.

На небольших и неглубоких водоемах, где вода имеется только 
местами, в углублениях почвы, и вообще на мелководных водоемах 
разных типов следует применять опрыскивание из гидропульта. В 
СССР гидропульт для этой цели применяли Пухов |7] и Панова (6). 
Ручной гидропульт устанавливается на перевозимой бочке для ма
точного раствора медного купороса.

Если водоем настолько глубок, что нужная концентрация ве
щества в нем достигается слишком медленно, и гидропульт задер
живает работу, можно применить разливание маточного раствора из 
бочки ведрами. В случае употребления шламма гидропульт оказы
вается вообще мало применимым, так как скоро засоряется нераст
воримыми осад к а м и.

Нами испытывался также способ растворения в воде сухого 
медного купороса, помещенного в мешок. Этот способ был предло
жен Россом в 1У29 г. и рекомендован в Армении также Снаджяном 
(10]. Но сравнению с описанными выше способами этот способ за
медлял работу в два-три раза; кроме того, он оказался примени
мым далеко не везде.

Нужно сделать одно замечание, касающееся всех способов об
работки. Если в водоеме много водорослей, то надо предварительно 
по возможности очистить от них водоем, выбросив их на солнцепек, 
так как они концентрируют в себе медный купорос, быстро снижая 
его количество в воде, а также мешают равномерному распростра
нению шламма.

Некоторые вопросы организации химической борьбы. Для лик
видации фасциолеза в Араратской равнине ветеринарным врачам не
обходимо вести систематическую работ;, по выявлению очагов пру
довиков на территории обслуживаемых ими хозяйств н уточнять 
возможные способы устранения очагов или же погребное количест
во медного купороса или шламма для химической обработки.

Как указывалось, для определения необходимого количества 
истребляющих моллюсков веществ надо знать водную массу очага. 
Для вычисления ее определяют длину и ширину водоема в метрах, 
а глубину подсчитывают из нескольких измерений, сделанных попе
рек водоема прямой палкой, на которой через каждые 10 см нане
сены насечки.

Осмотрен пастбища и прогонные пути, выделив все подлежа
щие обработке водоемы, ветеринарный врач может составить план 
обработки данной территории, для чего можно воспользоваться при
водимым образцом (таблица 5).



Исследования по мерам борьбы с моллюсками 53

План химической обработки водоемов на терригорни колхоза
Таблица .»

и так далее

Итого:

Наш опыт показывает, что для проведения химической обра
ботки водоемов необходимо формировать звенья, состоящие из трех 
человек с повозкой: один повозочный и два рабочих.

Медный купорос и шламм убивают гамбузий—мелких рыбок, 
играющих важную роль в истребления личинок малярийных кома
ров. В связи с этим необходимо разрабатывать вопрос о согласова
нии мероприятий по истреблению моллюсков с мероприятиями по 
сохранению гамбузий. Нам же в настоящее время увязка противо- 
фасциолезных и противомалярийных мероприятий представляется 
следующим образом. Во всех случаях о предстоящей обработке во
доемов необходимо сообщать районному отделу здравоохранения 
для принятия с его стороны соответствующих мер, выражающихся 
в последующем переселении гамбузии в обработанные водоемы. От
делу должно быть предоставлено право запрещать обработку неко
торых водоемов, служащих зимними питомниками гамбузий, а также 
предлагать неодновременную обработку территории данного села, с 
промежутком между началом и концом обработки в несколько дней.

Выводы•

1. В районах Ар аратской равнины для достижения стойкого 
оздоровления скота от фасциолеза недостаточно одних дегельмин
тизаций. Наряду с ними желательно проводить комплекс мероприя
тий по истреблению промежуточных хозяев, моллюсков-прудовиков: 
тинного и малого (Давтян с сотрудниками).

2. Первым и важне йшим мероприятием является осушение за
болоченной территории: оно уничтожает большую часть очагов мол
люсков. Однако оно не способно полностью уничтожить все очаги.

3. Очаги могут возникнуть в самих осушительных каналах, если 
нарушаются правила их содержания и использования: не производит
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ся очистка каналов, сооружаются в них перегораживающие устройства. 
Все такие нарушения надо, по возможности, немедленно устранить.

4. Очаги могут появиться в результате работы оросительной 
сети, если допускается сброс излишков поливной воды на соседние 
необработанные участки. С этим нарушением правил пользования 
оросительной сетью также следует бороться.

5. На оставшихся после проведения всех перечисленных меро
приятий очагах желательно организовать химическую борьбу. Борь
бу следует проводить в апреле-мае и в августе-сентябре, при
меняя медный купорос или шламм. Медный купорос вносится с та
ким расчетом, чтобы создать в стоячей воде концентрацию 0,01%, 
а в текучей в 2—3—5 раз больше. Шламм годится для употребле
ния только в стоячих водах, где создаю։ его концентрацию 0,04%. 
Следует применять различные способы химической борьбы, описан
ные в статье, в зависимости от характера водоемов.
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Л. Л. Ширннян

Влияние кормления сеном люцерны, полученным 
с посевов, опыленных дустом гексахлорана, на 

домашних животных

Гексахлоран широко известен, главным образом, как инсекти
цид. Обладая рядом преимуществ перед другими инсектицидами, 
гексахлоран получил широкое применение в борьбе против много
численных вредителей сельскохозяйственных культур, а также экто
паразитов и переносчиков различных заболеваний людей и животных.

В Советском Союзе гексахлоран с большим эффектом приме
няется для обработки десятков тысяч гектаров посевов, в медицине 
им пользуются в целях дезинсекции, в ветеринарии—для борьбы с 
рядом кожно-паразитарных заболевании и т- д. (Азарян (1], Грива- 
нов [5), Карпова [7|, Марджанян и Устьям [9]. Сазонов [11]. Николь
ский [10]. Катков [3] и др ). Наиболее изученным является химиче
ский состав, физические свойства и характер действия препарата 
гексахлорана на вредителей сельскохозяйственных культур (Безо
бразов и Молчанов [2], Вашков и Серебрякова |4]. Марджанян [8], 
Сазонов и Андреев [12], Деньгина [б] и др.). Данных же относитель
но действия кормов, полученных с обработанных гексахлораном 
посевов, на животный организм в литературе мы не нашли. Мало 
изучен и нет еще единого мнения о безвредности применения фура
жа и продуктов, обработанных гексахлораном для животных и че
ловека.

Как известно, борьба против вредителей сельскохозяйствен
ных культур ведется, в частности, путем опыления посевов гекса
хлораном. В связи с этим необходимо было выяснить вопрос о том, 
не приобретают ли растения, опыленные гексахлораном, ядовитых 
свойств, и можно ли их применять в качестве полноценного корма 
для животных? Чтобы ответить на этот вопрос необходимо было 
выяснить судьбу гексахлорана в полевых условиях. К сожалению, 
этот вопрос до сих пор окончательно еще не изучен. Правда, часть 
авторов (Сазонов и Андреев и др.) подвергала гексахлоран воздей
ствию некоторых физических и химических агентов и испытывала 
его токсические свойства на насекомых—фитопаразитах, но такого 
рода исследования, конечно, не могли разрешить вопрос о пригод
ности и безвредности опыленного гексахлораном сена.

Этот вопрос мы пытались разрешить путем кормления живот
ных сеном люцерны, полученным с опыленных гексахлораном посе
вов, и исследования их функции.
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Опыты были проведены на экспериментальной базе кафедры 
клинической диагностики Ереванского зооветинститута и Единой 
экспериментальной базе АН Арм. ССР.

Методика

В методику входит учет показателей клинического, гематоло
гического и некоторых лабораторных исследований.

Из показателей клинического исследования у подопытных жи
вотных определялись: габитус, температура, состояние сердечно
сосудистой системы, дыхательных органов, органов пищеварения, 
мочевой и нервной систем.

Особое внимание было обращено на изучение периферической 
крови, учитывая высокую чувствительность кроветворных органов на 
действие ядов вообще. Из гемопоказателей определялись: количе
ство эритроцитов и лейкоцитов в счетной камере Горяева, процент 
гемоглобина по Сали, выводились лейкоформула, лейкопрофиль в 
цветной индекс. Билирубин определялся по прямой и непрямой 
реакциям ВАН-ден-Берга. Кроме того, мы следили за динамикой 
изменения щелочного резерва крови по Неводову.

Изучалась также функция почек, как важного экскреторного 
органа. При этом определялся удельный вес мочи урометром Фоге
ля, белок по методу Роча, сахар но Бенедикту, уробилин по Фло
ренсу и осадок мочи.

Клиническое исследование подопытных животных, взятие крови 
и получение мочи производились утром до водопоя и кормления. 
Кровь бралась из ушной вены. Подопытные животные кормились 
индивидуально и систематически взвешивались. Исходный уровень 
соответствующих показателей у подопытных животных устанавли
вался до опытов, в течение 3 5 дней.

Испытание токсичности сена люцерны проводилось на 10 бара
нах, 10 кроликах и 8 лошадях.

Испытуемое на баранах и кроликах сено люцерны было полу
чено с опыленных 7° 0 дустом гексахлорана трех участков посевов 
сектора защиты растений отделения с/х наук АП Арм. ССР.

Посевы люцерны первого участка были опылены осенью (29.XI. 
1947 г.) при норме расхода 30 кг/га.

Посевы люцерны второго участка были опылены весной 1948 г. 
двухкратно, первое— 1U.1V и второе—18.IV при норме расхода 
30 кг,га на каждую обработку.

Посевы люцерны третьего участка не подвергались опылению 
и были поражены фитономусом.

Зеленая масса люцерны на этих трех участках была скошена 
ручными косами (18 мая 1948 года), затем высушена в поле, в тече
ние первого дня, на следующий день сено было связано в снопы и 
в гот же день на месте заскирдовано.
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На лошадях испытывалось сено люцерны первого укоса, полу
ченное с посевов, опыленных 12% дустом гексахлорана двухкратно— 
до бутонизации (17.IV.1950 г.) и в период бутонизации (З.У. 1950 г.), 
при норме расхода 30 кг. га на каждую обработку. Условия уборки 
урожая были такие же, как в первом случае, с той, однако, разни
цей, что здесь скирдование сена производилось не в поле, а на 
территории экспериментальной базы под открытым небом.

Суточный кормовой рацион составлял: для каждого барана 
сена 2 кг, соли 10 г; для кролика сена 100 г, ячменя 50 г, соли 
I г: для лошади—сена 8 кг, овса 2 кг.

Кормление баранов, лошадей и кроликов производилось два 
раза в сутки—утром и вечером. Непосредственные результаты опы
тов с показателями нормы приводятся в таблицах.

Опыты на баранах и кроликах длились 38 дней, а на лошадях- 
140 дней.

Результаты исследования

В первой серии опытов на баранах было испытано влияние 
кормления сеном люцерны, опыленных гексахлораном осенью 1947 г. 
н весной 194х* г.

В первой серии опытов на 5 баранах испытывалось действие 
кормления сеном люцерны, полученным с посевов, опыленных гек
сахлораном осенью 1947 г., а на 5 баранах—действие кормления 
сеном люцерны, полученным с посевов, опыленных гексахлораном 
весной 1948 г.

Часть подопытных баранов страдала явлениями хронического 
бронхита, без отклонения температуры. Мы умышленно не отказа
лись пользоваться этими баранами в качестве подопытных животных, 
считая что их организм должен быть более чувствительным к ток
сическому действию опыленного гексахлораном сена люцерны.

Клиническое течение болезни у этих баранов характеризова
лось сухими и влажными хрипами в различных участках легочного 
поля, серозно-слизистым истечением из носа, влажным, мягким, редким 
кашлем. В работе других органов и систем клинически особых 
отклонений не было отмечено.

Результаты опытов, поставленных на обеих подгруппах бара
нов, в основном тождественны. Поэтому, во избежание лишнего по
вторения. в тексте из каждого вида опытов приводятся данные толь
ко одного опыта. Причем для большей наглядности приводятся 
опыты, поставленные на больных баранах. Баран № 8 >, породы 
мазех. годовалого возраста, кормился сеном люцерны, посевы кото
рой были опылены гексахлораном осенью 1947 г. Перед постанов
кой опыта у этого барана при клиническом исследовании были 
установлены следующие показатели: упитанность нижесредняя, сер
дечный толчок выражен, тоны сердца ясные, пульс ритмичный, на
полнение умеренное, дыхание везикулярное, прослушиваются единич-
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ные сухие и влажные хрипы, периодически кашель. Умеренное 
слизистое истечение из ноздрей. Границы легких в норме. Перкус
сионный звук грудной клетки—тимпанический. Аппетит хороший. 
Дефекация свободная, кал оформлен, темнозеленого цвета. Мочеис
пускание свободное. Поверхностные рефлексы сохранены. В тече
ние опыта питался сеном люцерны, полученным с посевов, опылен
ных гексахлораном осенью 1947 г.

В таблице 1 представлены результаты опыта, поставленного на 
баране № 18 1. Из таблицы видно, что колебание показателей кли
нического исследования, резервной щелочности крови, билирубина, 
а также показателей красной и белой крови варьируют в пределах 
нормы. В картине мочи также не наблюдаются какие-либо качествен
ные изменения.

Баран № 8/2 представляет вторую подгруппу овец, получив
ших сено люцерны с посевов, обработанных гексахлораном весной 
1948 г. Баран 8/2—„Ба лба с возраст 16 месяцев, упитанность ниже
средняя. Сердечный толчок выражен, тоны сердца ясные, пульс рит
мичный, слабого наполнения. Дыхание везикулярное, хрипы сухие и 
влажные. Серозно-слизистое истечение из носа. Кашель влажный, 
мягкий, редкий. Границы легких в норме. Перкуссионный звук груд
ной клетки тимпанический. Аппетит умеренный. Дефекация свобод
ная. Кал оформлен, серо-зеленоватого цвета. Мочеиспускание сво
бодное. Поверхностные рефлексы выражены нормально.

Результаты опыта, поставленного на этом баране, приведены 
в таблице 2. Сопоставление результатов всех показателей опыта с 
исходными показателями особых отклонений не отметило. Более 
высокий уровень количества лейкоцитов в этом опыте, невидимому, 
обусловлен наличием у подопытного барана хронического бронхита. 
Несмотря на это, в течение опыта баран прибавил в весе на 1,6 кг. 
В обоих вариантах опытов в весе прибавили почти все подопытные 
бараны.

По результатам этих опытов нетрудно заключить, что сено 
люцерны, полученное с посевов, опыленных гексахлораном осенью 
1947 г. и весной 19-18 г., для баранов является не только безвред
ным, по и полноценным кормом.

В параллельной серии опытов на 4 баранах нами было испытано 
действие кормления сеном люцерны, полученным с посевов, пора
женных фитономусом. Цифровые данные этой серии опытов не при
водятся, ввиду их принципиальной идентичности с результатами 
предыдущих опытов.

Следует однако отметить, что у баранов прибавление в весе 
при кормлении пораженным сеном не превышало 1 кг, в го время 
как в предыдущих опытах оно достигало 2—3 кг. Такое расхожде
ние в прибавке веса, видимо, объясняется тем» что поражение фи
тономусом снижает кормовое достоинство сена люцерны, в то время 
как своевременное опыление гексахлораном сохраняет это качество.
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Таблица 2
Сводка показателей клинического в лабораторного исследований барана № 8/2 при кормлении сеном люцерны, полученным 

с посевов, опыленных гексахлораном весной 1918 г.
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По той же схеме влияние кормления сеном люцерны, получен
ным с посевов, опыленных гексахлораном осенью 1947 года и вес
ной 1948 г., было испытано на кроликах.

В таблице 3 представлены данные опыта, проведенного на кро
лике № 18, получившем сено люцерны, с опыленных посевов осе
нью 1947 г. Из таблицы видно полное тождество характера измене
ния всех показателе!։ клинического и лабораторного исследования 
с нормой. Аналогичные данные были получены и у остальных 1 под
опытных кроликов этой серии опытов.

Анализируя результаты опыта, приведенные в таблице 4 по 
кролику № 40, получившему сено люцерны с опыленных посевов 
1918 г., мы констатировали факт обычного колебания показателей 
как клинического, так и лабораторного исследований.

Эти данные являются характерными и для остальных опытов. 
Следует также отметить, что почти все подопытные кролики при
бавили в весе.

Таким образом, результаты опытов, поставленных на кроликах, 
принципиально не отличаются от опытов, поставленных на баранах, 
и указывают на безвредность кормления сеном люцерны, добытым 
с посевов, опыленных 71/,, дустом гексахлорана.

Особую ценность для нас представляли опыты, поставленные 
на лошадях, ибо они очень чувствительны к ядовитому действию 
гексахлорана (Фортушный и Гладенко (131). Иначе говоря, на лоша
дях легче можно было выявить возможность ядовитого свойства 
сена люцерны с посевов, опыленных дустом гексахлорана. Эти 
опыты приобретают еще большее значение потому, что нам пред
ставлялась возможность проводить их в условиях обычной эксплуа
тации лошадей. Лошади находились под опытом с 8 июня до 25 
октября 1950 г.

В таблице 5 приводятся результаты одного опыта. Кобыла 
.Марка", местной породы, гемногнедая, на лбу звезда, 18 лет, обоз
ная, удовлетворительной упитанности. Границы абсолютной тупо
сти сердца в пределах нормы. Тоны сердца ясные. Пульс ритмичный, 
среднего наполнения. Дыхание везикулярное, границы легких в 
норме. Перкуссионный звук грудной клетки а тимпанический. Аппе
тит хороший. Дефекация свободная. Кал оформлен. Мочеиспускание 
свободное, моча мутная, пенистая. Рефлексы поверхностные и глу
бокие сохранены. Условия эксплуатации—разная полевая работа. 
Продолжительность рабочего дня 8—10 часов.

При рассмотрении таблицы 5 мы не могли установить каких- 
нибудь закономерно повторяющихся отклонений показателей опы
тов, и те незначительные изменения, которые отмечаются в виде 
кратковременного нарастания лимфоцитов за счет снижения процента 
сегментоядерных, вскоре исчезают и восстанавливается нормальное 
процентное и количественное соотношение между ними. То же 
самое мы наблюдаем в картине крови остальных лошадей.
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68 Л. Л. Ширинян

Подобного рода изменения белой крови мы склонны приписать 
непостоянным условиям эксплуатации лошадей и факторам внешней 
среды: изменения же, могущие быть вызваны действием длитель
ного (140 дней) кормления сеном люцерны, опыленным гексахлора
ном, должны были иметь более или менее закономерный и постоян
ный характер. Важно также отметить, что у подопытных лошадей 
никогда не наблюдалось снижения работоспособности или других 
явлений отравления.

Таким образом, можно считать, что кормление сеном люцерны, 
полученным с двухкратно опыленных гексахлораном посевов, не 
оказывает токсического действия на лошадей.

Дальнейшее наше наблюдение над влиянием сена люцерны, 
полученного с опыленных гексахлораном посевов, проводилось на 
крупном рогатом скоте. Сюда входило: коров дойных свыше 3 лет— 
12 голов, производитель I, нетелей и бычков от 1—3-лет- -3, 
телята от 6 месяцев до 1 года—14 гол.

Эти животные с октября 1950 года до июня 1951 г. находились 
на стойловом содержании и питались сеном люцерны, полученным 
с двухкратно опыленных 12% дустом гексахлорана посевов. Норма 
расхода препарата составляла 30 кг/га.

Здесь мы ограничились клиническим исследованием габитуса, 
органов дыхания и пищеварения, сердца и сосудов, а также поверх
ностных рефлексов. Клиническое наблюдение длилось 270 дней. 
За все время кормления обработанным гексахлораном сеном не 
наблюдалось каких-либо клинических явлений, могущих указать на 
отравление животных. У коров удой молока не снижался, а молоко 
органолептически не изменялось ни в какой степени.

Обобщая результаты всех опытов, можно притти к выводу, 
•1то сено люцерны, полученное с посевов, двухкратно опыленных 
7% и 12% дустом гексахлорана при норме расхода препарата 
30 кг, га на каждую обработку, является безвредным и полноценным 
кормом для кроликов, овец, лошадей и крупного рогатого скота.

Кафедра клинической диагностики Ереванского Поступило 17 XI 1452 г.
збоветияститута и сектор защиты растений

АП Арм. ССР
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էրսնււ /и անասուններ ի զանազան [ւ վան ղ тթ յ ո ւ նն I. ր տարածող միջատ
ների զեմէ Հեքսաքլորան ի քիմիական կազմր, ֆիզիկական հա էո կա [I յ ան ֊ 
ներր ե զյւս զսււււնաեսական կո ւ / տ ա ր ան ե ր ի վեա и ա տ ա նե ր ի վ I, ր ա ր ե ր յ աք 
նրա տզզեւ/ա թյան րնույիք ր րավարար չափով т и ո յ /7/7 ա и ի ր վ ած է։ Ինչ 
վերարե րվու մ Է հեքս ար լորուն ով մշակված դ ա'ն րււե ր ի ր Ոսւաէ/ված կերի 
ւսզզեւ/ու թ յանն րնաանի կենդանիների о րդ ան ի զ մ ի վրա, մենր դրակա
նության մեծ տվյաքներ չդատնր։ ՀեաեւՈպես հե ./>//արյոր ան ո վ մշակված 
ան տոն տկեր ի ե մթերրների ուրււ ա զ и րծ մ ա՛հ '.щррр /7/7 Ш մ ի րւսւյ։

^•.<'1 կւ^ւղակւյւո (.1 յամր ան՚էրամհ-ա էր ւղարղել, արդյււր Հ ե ր а ա ր/п ր ա֊ 
նէէվ էիււչէււււվա<> րէսյօերր չե’ն յա րաւյնու մ նրա թունավէէր հա ա կա. թ յ ւււն- 
ներր ե կօւրե՚ււ* !, տյղ րա յււե րր Օդաադւէրծեք կենդան ին1, ր ի համար. Որպես 
չիարւ/ Լհ> կեր:

^’,1'1 1սհ'111Ւ Ա/՛ծ ր , որր У։/, ր կ ա յ ա ւ/ն ա մ Լ կարևոր պրակտիկ
և թեորետիկ -ւարդ, մ/Հեր վւորձեդինր լուծել՝ կերակրելով րնաանի կե՚հդու- 
հիկերին հերսարլււ րսՀհով ւի ,/յ ո ա վա ծ ր ան ր и ե ր ի ւ/ и ա ա դ վ տ ծ աովոէ յտի 

խոսքով և III 1НН 1/հ ши ի րե / նրանք/ էւրդու^ւ իզմ ի ,'իո ւ.ն կդ ի ան
Լետաղււտման մեծ մտնում Լ կ/ինիկական, հե մա թո լողի ական 

է/տնիՀև1էրի ե որոշ րորււրաւոոր հհ տ ա։լ ո տ ւո թ յոէ-ննհ ր ի հ ա չ վ ա ուս մ ր։
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Հետազոտման ենթակա առվույտի չորացրած խոտը սաայյված Հ երեք 

տեղամասերից է Ծ
Աոաջին տեղամասի աովու յա ի ցանքսը փոշոտվել I; 7 տոկոս հեքսա֊

4*1,,լ,,Անի Պ՛Ո է֊ աո ովէ ծ աիաելով յուրաքանչյուր 
պա րասէ։

ԵՐՂ աեղւսմասի աովու յա ի ցանքսր 
նանը կրկնակի անդամ, նույն տոկոսանոց 
1 հա 30 կց պրեպարատ։

հեկտարի վրա 30 կ<յ պրե֊

փոշոտվել կ 1948 թ. դար֊
հեքսաքլս քսսնով , ծաիա ել ով

Աոաջին սերիայու մ հևէոաղոտված Լ աոաջին ե երկրորդ տեղամասից 
Ստացված խոտի կերակրման ազդեցությունը հնդական ոչխարների վրս։< 

երկրորդ սերիայում ա Ո ո ։ 11ե ու ս ի ր վ սւծ է նույն աեդամ ասե ր ից տոաց-
ված խոտի կերակր ման աղդեցութ յ հնդական ճաղարների վր

նրրՈԼէդ սե րիա յա ւ> հետազոտված / երրորդ տեղամասից ստացված 
խոտի կերակրման ազդեցա թ յան ր Տ ձիէէէ և 30 դյութ խոշոր եղջյուրա
վոր անասունների վրա։

Փորձերի տևողության մամկետր կազմում I;՝ ոչխարների և ճաղար
ների համար ՅՏ որ, ձիերի՝ 1-էՕ օր, իսկ խոշոր եղջյուրավոր տնաււուն- ր>/.-/։^/ համար' 270 օր իվերջիններս ենթւսրկվել ե“հ միայն կլինիկական 
հետազոտման ե մեր հսկողության տակ են եղել ամբողջ այղ մամանակա- 
միջոցո։ մխ

Հես1աղո։ոէ> տն տ րղ յունրնե ր ր ցույց ավին, որ հերԱարլորանով մշակ- 
աովույտի ցանքսերից ստացված խոտի կերակրման ամբողջ մ՛ամա- 

նակաշրջտնու մ, փորձնական կենդանիների թունավորման ոչ մի երևույթ 
'/’ ^ույտ Կուրերվեր կովերի մոտ կաթի Հքանտկը չի ւղա1լասել, իսկ կաթի 
համր ոչ մի աստիճանով չի ւիուիոիւվեր

Հետևապես, ընդհանրացնելով ըոլււր վարձերի արդյու նրներր, կսւըեյի 
I; եզրակացնել, որ յուրաքանչյուր հեկտարին ծախսված 30 կէ| և 12 տո
կոս հեքսաքլորանի դու.ստով կրկնակի փոշոտված աովա յւոի ցանքսից 
ստացված խոէոը ներկայացնում կ տնվսաււ և լիտրՅեր կեր ոչիւարներիՒ 
ճադտր^ւերի, ձիերի և խոշոր եղջյուրավոր անասունների համարք



ՏԵՂԵԿԱԴԻՐ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍն- ԳԻՏՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ 
ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР

1փո|. I. ղւո։ղասւս։ո. գխոսւթյաՏ&եր VI, № 'ձէ 195-3 БИОЛ. И ССЛЬХОЗ. Науки

О. А. Геодакян

Итоги 1-й Закавказской научной конференции 
по вопросам виноделия и виноградарства

XIX съезд Коммунистической партии Советского Союза своими исто
рическими решениями наметил величественную программу строительства 
ксмуунизма в нашей стране. В осуществление этой программы призвана 
сыграть свою роль также и советская наука. Гениальные научные труды 
товарища Сталина «Марксизм и вопросы языкознания» и «Экономические 
проблемы социализма в СССР» открыли широкие возможности для даль
нейшего бурного роста и развития всех отраслей советской науки.

В успешном осуществлении предначертанного плана пятой пятилет
ки должны участвовать коллективы научных работников всех отраслей 
естествознания, в том числе и сельскохозяйственной науки. В связи с 
этим перед научными работниками поставлены ответственные задачи в 
области виноградарства и виноделия.

В связи с растущими потребностями улучшения качественного состоя
нии виноградарства стоит проблема максимального распространения но
вых высокоурожайных и высококачественных сортов винограда и широ
кого применения в колхозах н совхозах новейших методов агротехники. 
Растущее винодельческое и коньячное производство ставит перед нами 
целый ряд ответственных задач по улучшению и оовершенствован'кю 
технологического процесса производства вин и коньяков, а также по их 
качественному улучшению.

На Закавказской научной конференции, посвященной вопросам 
виноделия .и виноградарства, которая была созвана по инициативе Инсти
тута виноделия и виноградарства Министерства пищевой промышлен
ности Армянской ССР в Ереване, научные работники братских республик 
Грузни.Азербайджана и Армении сделали ряд докладов о научно-иссле
довательских работах до виноделию и виноградарству, проводимых и 
учреждениях республик Закавказья.

В своем докладе «Столовые вина Грузии и способы их улучшения» 
старший научный сотрудник Института .виноградарства и виноделия 
Академии наук Грузинской ССР Г. Беридзе сообщил участникам кон
ференции о тех исследованиях, которые провидит институт в деле даль
нейшего улучшения качества продукции винодельческой промышленно
сти Грузинской ССР. Институт в своих исследованиях большое место от
водит облагораживанию купажных вин, сохранению типичности мароч
ных вин, очистке сусла путем холода, купажирования, пастеризации, 
центрифугирования и др. Из физических методов стабилизации и улуч
шения качества готового виноматериала важное значение придается обра-
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ботке его термическим способом. В целях улучшения качества грузин
ских вин институт выдвигает проблему ускоренного созревания и 
старения с применением физико-химических, биохимических в микро
биологических методов его обработки. Наряду с технологическими, био
логическими и др. методами улучшения качества вин Институт вяногра- 
дгрства и виноделия Академии наук Грузинской ССР на первый план 
ставит также исследования по выявлению новых хозяйственно-ценных 
виноградных лоз в соответствии с возрастающими требованиями, предъяв
ленными к виноделию республики. Сортовой состав культивируемых в 
Грузки лоз, входящих в состав стандартного сортимента для виноделия, 
отличается большим разнообразием. Наиболее ценными промышленными 
сортами признаны Ркацители, Саперави, Мцзане, Цсликаури, Кабернз, 
Александреули, Усахелаури, Цидка, Горули-Мцване, Мухранули, Пино, 
Хкхви л др.

На конференции с докладом о результатах исследований дессертных, 
столовых и шампанских вин в Армении выступил и. о. стар. науч. сотр. 
Института виноделия и виноградарства МПП Арм. ССР Н. Д. Ноповян. 
Докладчик сообщил, что существующее неправильное мнение о том, что 
в Армении могут лишь получаться только дессертные вина и коньяк, дол
гое время тормозило развитие широкого производства столовых вин в 
Армении.

Проведенные исследования Института виноделия и виноградарства 
совместно с производственниками, а также практические результаты на 
заводах республики доказывают полную возможность производства 
высококачественных столовых вин в Армянской ССР. Проведенные иссле
дования показывают, что в Армении имеется ряд микрорайонов и райо
нов, где, соблюдая соответствующую агротехнику, можно постоянно полу
чать урожай винограда, обладающий достаточной кислотностью для 
производства высококачественных легких столовых вин. Кроме этого, 
институтом уже получены и проходят сортоиспытание новые высоко
урожайные гибриды винограда, которые, ио предварительным данным, 
сил а дают необходимой кислотностью для производства легких столовых 
вин. Проведенные исследования совместно с производством послужили 
основой для массового изготовления и выпуска столовых и шампанских 
в։«н. Для Получения высококачественных столовых и шампанских вин 
большой интерес представляют сырьевые базы Ноемберянского, Котик- 
ского, Азнзбековского и Шамщадйнского районов. В Армянской ССР 
лучшими сортами винограда для столового вина и шампанского являются 
Лалварн. Бянанц, Ркацители, Алиготэ, Восксаг, Мсхали, Арепи. Из вин 
Лядвари, Ркацители, Будсшури, Воскеат и Алиготэ можно готовить 
сортовые и купажные шампанские виноматериалы. Полученное из них 
шампанское обладает хорошим букетом, свежим гармоничным вкусом, 
интенсивной игрой.

Сырьевой базой для великолепных дессертных вин Армении является 
А р а р атск а я низ м е н и ость.

Современная технология производства коньяка уже не может удов
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летворять растущих потребностей социалистической промышленности. 
Этим объясняется то, что насущной проблемой научно-исследовательских 
учреждений пи виноделию стало изыскание методов, обеспечивающих 
получение высококачественных коньяков в короткие сроки и без потерь 
Этому важному вопросу был посвящен доклад старшего научного сотруд
ника Института виноделии и виноградарства МПП Армянской ССР 
Л М. Джанполадяна.

Существующий метод естественного старения коньячных спиртов 
связан с крупными капиталовложениями, большими потерями от испаре
ния, »|т<» приводит к значительному удорожанию выпуска продукции.

В формировании коньяка принимают участие коньячный спирт и 
древесина. Сбегай коньячного спирта сказывается на качестве коньяка. 
Древесина дуба является основным исто*жиком нелетучих соединений 
коньячных спиртов. Состав древесины и обработка бочки, длительность 
кдатакта древесины со спиртом предопределяют органолептические свой- 
1 гоа коньяков.

Химический состав коньячных спиртов подвергается значительным 
изменениям. Чрезмерно длительная выдержка коньячных спиртов (30— 
40 лет) не целесообразна, она приводит к излишним потерям л ухудше
нию ценного продукта. Созревшие старые спирты должны быть перелиты 
в гермсптескую тару.

Основные реакции при созревании коньячных спиртов протекают под 
действием кислорода воздуха. Кислород воздуха поступает в бочку и 
растворяется в коньячном спирте.

Проведенные исследования показали, что в коньячную бочку посту
пает больше воздуха, чем это необходимо для обеспечения окислитель
ных реакций. Сокращение поступления воздуха в бочку путем герметиза
ции шпунтового отверстия, в течей. »е 4 месяцев, не изменяет степени 
насыщенности коньячного спирта кислородом. Заливка шпунтовых отвер
стии парафином не отражается на интенсивности процессов созревания. 
Но заметно сокращает потери спирта.

Изучение древесины и процессов созревания коньячных спиртов дало 
возможность институту приступить к разработке методов ускоренного 
созревания коньячных спиртов.

Окислительные реакции протекают в древесине и частью в жидко
сти. Молодой коньячный спирт в смеси со старым спиртом я о старой 
бочке созревает быстро. и смесь аскоре выравнивается по качеству с 
исходным материалом.

На основании изучения процессе© созревания спиртов намечены 
наиболее новые рациональные пути получения коньяков. Имеются оспо- 
в։ши»1 полагать, что разрабатываемый институтом .метод укоренного 
Созревания коньячных спиртов в скором времени будет передан произ
водству для внедрения.

В директивах партии по плану пятой пятилетки основной задачей по 
аыьскому хозяйству являются мероприятия, направленные на повышение 
урожайности сельскохозяйственных культур. Эту директиву можно вы
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полнить двумя путями: агротехническими мероприятиями а отбором луч
ших, а также выведением новых высокоурожайных, имунных к болезням, 
вредителям, засухоустойчивых и морозостойких сортов сельскохозяй
ственных культур.

Доклад стар. науч, сотрудника Азербайджанского института много
летних насаждений тов. В. Лазаряна был посвящен вопросу; «Выведение 
новых хозяйственно-ценных сортов .винограда». Докладчик сообщил, что 
в Азербайджанской ССР насчитывается около 200 наименований сортов 
винограда, из них в стандартный сортимент вошло 10—15 сортов: Киро- 
вабадскнй столовый, Баян-Ширей, Ркацители, Тавквери, Аг-шааны, Кара- 
ц.г.дны, Йацржа; Щарваншахн^ Шафей п др. Однако эти сорта созревают 
в один н тог же период, что сокращает возможность длительного по
требления их в свежем виде, они не засухоустойчивы н не устойчивы к 
филлоксере. Шампанские сорта винограда не имеют достаточной кислот
ности для производства высококачественных шампанских вин. Институт 
путем гибридизации и направленного воспитания, начиная с 1933 г., про
водит селекционную работу, и в настоящее время на Кировобадской опыт
ной станции насчитывается свыше 1500 гибридных сеянцев. В результат 
проведенных работ институтом выделено значительное количество гиб
ридных сеянцев, которые по своим качествам должны удовлетворить 
растущие потребности промышленности.

Основная задача по селегацш в условиях Армении сводится к выве
дению столового винограда с различными сроками созревания, промыш
ленного винограда для получения легких столовых вин с повышенной 
кислотностью, зимостойких сортов винограда, отвечающих требованиям 
возделывания лозы без укрытия,.а также к обновлению стародавних 
местных сортов путем отбора и воспитания.

С докладом на тему: «Местные сорта винограда Армении, как исход
ный материал для селекции» ьз конференции выступил старш. научи со
трудник Института виноделия и виноградарства МПЛ Армянской ССР 
С. Погосян.

В различных климатических зонах республики, сообщил докладчик, 
институтом выращивается свыше 13000 сеянцев, полученных из семян 
местных и некоторых привозных сортов. Для выведения столовых сортов 
имеются 84 комбинации, для выведения раннеспелых сортов—15. для 
винных сортов— 78 комбинации, зимостойких—60 и др.

Важными выводами в проведенных исследованиях являются те. что 
сеянцы стародавних сортов корнесобственного винограда и их гибридов, в 
отличие от сеянцев древесных пород, наряду с большим разнообразием 
развивают признаки и свойства исключительно культурного винограда, 
а также, что сеянцы винограда, по сравнению с исходными формами, о 
основном, обладают более повышенной жизненностью, которая сохраняет
ся .з их вегетативном потомстве. Разнообразие сеянцев корнесобственных 
сортов и гибридов винограда с развитием культурных свойств и призна
ков в сочетании с повышенной жизненностью открывает широкие воз
можности отбора из них новых ценных клонов. Исследования показали 
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«по сеянцы винограда в первом году плодоношения по урожайности, ве
личине гроздей н ягод, вкусовым достоинствам намного уступают после
дующим годам плодоношения, т. е. по мере։ становления наследствениости 
улучшаются их хозяйствен и о-ценные качества.

Существующее мнение о том, что в силу климатических условий в 
Армении не может быть выращен виноград с высокой сахаристостью в 
сочетании с повышенной кислотностью опровергается фактическими мате
риалами, Так. например, из отобранных в 1951—52 гг. ценных клонов, 
многие выделялись высоким содержанием сахара и кислотностью. Вино 
из урожаи этих клонов при высокой слнртуозности имеет н высокий про
цент органических кислот.

Несмотря на давнюю историю проведения прививок в виноградарстве 
и их широкое практическое значение со времени появления филлоксеры, 
выход из питомника качественных прививок весьма низок. Вопрос выяс
нения причин малого выхода высококачественных прививок из питомник՛;։ 
и разработка мероприятий по обеспечению максимального их увеличения 
являются предметом исследования Института виноградарства и виноде
лия Академии наук Грузинской ССР. По этому вопросу с докладом на 
тему: «Мероприятия, обеспечивающие увеличение выхода из питомника 
высококачественных виноградных прививок» выступил профессор М. Ра- 
ЙИшвили. Проведенные исследования позволили институту сделать ряд 
предложений, способствующих увеличению выхода из питомника высоко
качественных виноградных прививок.

Лучший результат дает срез на подвОе и привое со стороны глазков; 
чем дальше от узла делается срез на подвое, тем лучше получается 
эффект от прививки. При подборе компонентов следует пользоваться 
лишь средней и верхней частями побега, Эти условия должны соблюдать
ся в особенности при подборе привойного материала, а его базальная 
часть (5—7 узлов) должна быть удалена. Исследованиями установлен՛», 
что наличие усиковых узлов оказывает положительное влияние на сраще
ние привязок. Повидимому, преимущество варианта усиковый привой-1 
усиковый подвой обусловливается лучшим развитием диафрагмы на уси
ке: ых узлах, чей па безусиковых. Оптимальной температурой при стра
тификации прививок нужно считать 25—26°. Сравнивая зоны пасынков 
Друг с другом, нужно дать предпочтение базальной и средней зонам, в 
отлйчие от зональности основного побега, где преимущество принадлежи г 
средней и верхней зонам.

С целью увеличения процентного выхода первосортных прививок, 
преимущество нужно дать тепличным прививкам с чуть набухшими или 
неразвитыми глазками, которые, по сравнению с контрольными, даю г уве
личение выхода фивизок на 48,5%. В отношении интенсивности сращения 
некоторых сортов винограда к главнейшим филлоксероустойчивым под
воям для сортов винограда Саперави. Ркацители. Цоликаури, Цнцка и 
Алексаидреули автор предлагает различные комбинации подвоев Рнпа- 
рияХРупестрис, Шасла X Берлаидисрн и Бсрландисрн X Ряпария.

С докладом на тему «О физиолого-биохимической характеристике 
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морозостойкости виноградной лозы» выступила мл. научная сотрудница 
Института виноделия к виноградарства МПП Арм. ССР Р. Саакян.

Известно, что в северных районах и в средней полосе Советского 
Союза зимою у виноградной лозы, кроме вымерзания надземных частей, 
при температуре почвы֊ 5—9° С вымерзает и корневая система. В усло
виях же местностей с континентальным климатом, в том числе и в Арме
нии, виноградники на зиму закапываются, так как у европейских сортов 
винограда надземные части лозы не выдерживают морозов ниже- 18° С.

В процессе укрывания н раскопки виноградников, н результате по
ломки однолетних побегов, повреждения плодоносящих почек и прочих 
причин, имеет место значительное снижение уро^ййости. Это мероприя
тие приводит не только к снижению продуктивности лозы, но и ограни
чивает возможности расширения ареалов распространения этой ценной 
культуры.

В связи с задачей повышения морозостойкости виноградной лозы, а 
также ее продвижения в горные и предгорные районы Армении, вопрос 
создания высококачественных новых сортов винограда с явно выражен
ными свойствами морозостойкости всегда был в центре внимания .иссле
дователей и практиков, работающих в этой области.

Планомерная селекционная работа может быть успешна лишь ил 
основе глубоких биохимических и физиологических исследований. Во
просы подбора пар должны быть осуществлены не только по морфологи
ческим признакам, ио и с учетом совокупности важнейших биохимических 
свойств, которые .в сочетании с внешними признаками вполне отражают 
свойства селекционного материала.

Исследования проводились на морозостойких мичуринских сортах и 
местных неморозостойких сортах винограда примерно одного н того же 
срока созревания и одинакового возраста.

В однолетних побегах определялось содержание различных форм 
углеводов в период вегетации и-зимнего покоя и активность некоторых 
окислительных ферментов.

В период вегетации пробы черепков для анализа брались с побегов 
по мере их одревеснения.

Учитывая связь между характером обмена веществ и последователь
ностью химических реакций, которые протекают в организме и зависят, 
главным образом, от ферментативных процессов, изучение акташностн 
ферментов пероксидазы л дегидразы проводились в период вегетации на 
различных этапах развития виноградной лозы.

Докладчик привел результаты многочисленных анализов, где оче
видна связь между морозостойкостью виноградной лозы и ферментами, 
содержащимися в них.

Вопросам филлоксеры и разработке мер борьбы против нее было 
уделено ча конференции два доклада. Исследованиями и практикой 
установлено, что в грузинских сортах винограда наблюдается резкое 
различие .в устойчивости к филлоксере. Так, например, сорта винограда 
Саперави, Цоликаури и др. имеют весьма слабую устойчивость к филлок
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сере, а сорта винограда Цинка, Чннури. Ркацители, Милане и др. обла
дают более высокой устойчивостью. Вопросом возможности закладки 
корнесббственных виноградников с филлоксероустойчивы?.!и сортами на
нялся Институт виноградарства и виноделия Академик наук Грузинской 
ССР. Эти работы ведутся в Грузии свыше 20 лет на опытных участках 
института.

Доклад на тему «Хозяйственная устойчивость грузинских сортов 
винограда к корневой филлоксере» сделал доктор сельскохозяйственных 
на} к II. Алексидзе.

С докладом на тему «Биоэкологнческие особенности филлоксеры в 
районах северо-восточной Армении и изучение химических средств борь
бы против нее» выступила старший научный сотрудник Института вино
делия и виноградарства МПП Армянской ССР Ф. Петросян.

Доклад старшего научного сотрудника Института виноделия и вино
градарства МПП Армянской ССР А. Арутюняна был посвящен вопросу: 
«Эффективность гнездового способа удобрений виноградников тумбовой 
системы при различной нагрузке».

Значительная часть виноградников Армении старо։։ тумбовой систе
мы не подвергается механизации. Эти виноградники удобряются внесе
нием минеральных удоб|юнвй на поверхность почвы с последующей за
делкой под лопату.

Испытывался гнездовой способ внесения минеральных удобрений, 
который позволяет приблизить питательные вещества к активной частя 
корневой системы виноградной лозы и ограничивает возможность боль
шого контакта удобрений с почвой.

Трехлетние опыты показали, что размеры нагрузки кустов не являют
ся постоянными и изменяются с улучшением агротехники.

При гнездовом способе удобрений создаются благоприятные условия 
питания, что позволяет повысить нагрузку лозы в значительно увеличить 
урожай, чего нельзя достигнуть на виноградниках, где удобрение заде
лывается под лопату.

Выполнение плана дальнейшего подъема винограда^тва и каче
ственного улучшения виноградной продукции в Грузин в пятой пятилет
ке требует ряда комплексных мероприятий. К числу этих мероприятий 
относится вопрос определения площади питания па виноградниках. Это- 
му важному вопросу был посвящен доклад старшего научного сотрудни
ка Института виноградарства л виноделия АН Грузинской ССР II. Ахвле
диани.

С учетом биологических факторов растений, внешних условий среды 
и применением агротехники на основании многолетних опытов, институт 
разработал схему густоты посадки культуры винограда для различных 
районов.

Районы виноградарства республики по признаку их увлажнения в 
первом приближении разбиты па 3 района.

Проводимые в настоящее время в широком масштабе опытные рабо
ты по установлению площади питания с учетом экологических условий 
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отдельных районов I*. бдолопичсских свойств сортов винограда позволят 
г. ближайшее время внести в этот вопрос необходимые коррективы л 
уточнения. направленные на повышение урожайности и улучшение каче
ства продукции.

С сообщением «Влияние формовки л нагрузки виноградной лозы на 
•повышение урожайности» выступил старший научный сотрудник Институ
та виноградарства и виноделия Академии наук Грузинской ССР С. Лом- 
кзци.

Докладчик сообщил, что в связи с биологическими особенностями 
сортов и экологическими условиями района по Грузии заложено более 
100 опытных участков. Испытываются разные варианты нагрузки (от 10 
до 100 глазков на куст) и площадь питания (от 2,5 до 5 кв. метров).

Па основании многолетних опытов, проведенных институтом, выяс
няется, что с улучшением условий произрастания и усиления роста вино
градной лозы необходимо соответственно .увеличить как площадь пита
ния, так и общую нагрузку куста.

Придавая теоретическое и практическое значение влиянию освещен
ности различной силы на виноградную лозу, Институт виноградарства и 
виноделия Академии наук Грузинской ССР сделал этот вопрос предме
том исследований, о которых на конференция доложил старший научный 
.сотрудник института П. Тавадзс.

На конференции по вопросу развития бесполезного виноградарства 
было заслушано два доклада.

С докладом на тему «Перспективы развития промышленного богар- 
иогс виноградарства в Азербайджанской ССР» на конференции выступил 
старший научный сотрудник Азербайджанского института многолетних 
насаждений Г. Абдулаев.

Для расширения площади под культуру винограда и, в частности, 
для се внедрения в предгорные и горные районы республики институт! 
в 1951 г. путем экспедиционных исследований, руководствуясь агро
климатическими показателями местности, в условиях богары, выделил 
земельные угодия для промышленного виноградарства.

Площади намеченных массивов являются лишь первыми наметками. 
Большие перспективы богарной культуры винограда имеет также Астра- 
хан- Базарскяй район.

Доклад старшего научного сотрудника Института виноделия и вино
градарства МПП Армянской ССР Р. Ергеечна был посвящен теме: «Не-: 
поливное виноградарство в северо-восточных районах Армении».

Вопросом неполивного виноградарства в северо-восточных районах 
республики инс гиту г занимается с 1946 г.

Принимая во внимание, что в указанных районах распространена 
филлоксера, поэтому институт свои исследования начал с подбора фил
локсероустойчивых подвоев.

Проведенные исследования послужили основанием для принятия 
решения по внедрению неполивного виноградарства в северо-восточные 
районы республики.
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По докладам развернулись «рения, в которых приняли участие науч
ные работники и специалисты из производства.

Конференция в свонз/решсннях отметила ряд недостатков, имеющих 
мести в научно-исследовательских учреждениях Закавказья по виноде
лию и виноградарству: недостаточно развернуты исследования по меха
низации, слабы связь с производством и координация научно-исследова
тельских работ. Плохо изучается и обобщается опыт новаторов произ
водства. нс всегда применяется комплексны й метод разработки научных 
проблем.

Руководствуясь решениями XIX съезда КПСС и гениальными 1 руда
ми товарища Сталина «Марксизм и вопросы языкознания» и «Экономиче
ские проблемы социализма и СССР», конференция призвала участников 
развернуть широкую критику и самокритику для выполнения задач, по
ставленных паршей и правительством в пятой пятилетке в области вино
делия .и виноградарства.

11 ос ту п нл<> б И 1953. г.



SIH.b’iU.’M'P ZI13’|IM1U.L DUG- <1Ф8(1М>ЗП1‘ЪЪЬР1’ 1М11МЪЫГ1»аЗЬ 
ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АРИЯ Н С К О И С С Р

1Чл|. L «ипщштЬт. <j|imni|>jn։CGLr VI, А'2 2, 1953 БИОД. И СбЛЬХОЗ. НЗукМ

КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Л. Б. Матинян

Предварительные материалы о плодоношении экзотов 
Батумского ботанического сада

Батумский ботанический сад расположен на восточном берегу 
Черного моря, недалеко от г. Батуми, в красивой живописной мест
ности „Зеленый мыс“. Благоприятные почвенно-климатические ус
ловия Способствовали акклиматизации многих сотен видов флоры 
субтропических стран мира.

Количество дней с осадками достигает до 200 за год. Наиболь
шее количество дождей выпадает и осенние месяцы, наименьшее—в 
весенние «почти в три раза меньше,чем осенью).

В саду ежегодно собираются семена более чем 400 видов суб
тропических деревьев, кустарников, лиан и других растений.

По данным 1947—195» гг., плодоносящие экзоты, с которых 
собираются семена, можно сгруппировать следующим образом:

Деревья:
Листопадные от 85 до 11? видов
Хвойные от 65 до 68 видов
Вечнозеленые от 39 до 62 видов
Итого деревьев от 189 до 242 видов

Кустарники:
Листопадные от 61 до 68 видов
Вечнозеленые от 53 до 82 видов
Итого кустарников от 114 до 150 видов

Пальмы от 7 до 10 видов
Лианы от 8 до 15 видов
Травянистые от 81 до 90 видов

Итого от 438 до 482 видов
Таким образом, от общего количества видов деревья Состав

ляют от 44,3 до 47,4%. а кустарники от 27,0 до 31,4%.
По годам количество плодоносивших видов составляло: в 1947г. ֊

Известия VI, № 2—5
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438; в 1948 г.—468; в 1949 г.֊ 48*2 н в 1959 г. —444. Уменьшение 
количества видов, плодоносивших в 1950 году, произошло вследст
вие январско-февральских морозов и снегопадов, имевших место в 
том году на батумском побережье.

Морозы причинили ощутимый ущерб некоторым плодовым и 
декоративным растениям. Зима 1949—1950 года, судя по имеющимся 
данным, была наиболее суровой (за последние 70 лет) во влажных 
субтропиках Советского Союза. Но данным метеорологической стан
ции Батумского ботанического сада, в январе-феврале было 28 дней 
с минусовой температурой и 26 дней со снегопадом, являющимися в 
обычные годы редким явлением для батумского побережья. Наи
больший абсолютный минимум на территории сада отмечен 13 января 
1950 года( -8.6 С). Разумеется, что резкое и продолжительное, по ко
личеству .шей и часов, понижение температуры воздуха и почвы, а 
также снегопад в январе-феврале 1950 года, отразились на плодоно
шении и семенной продуктивности ряда деревьев и кустарников. Не
значительное число видов совершенно погибло (вымерзло).

Весной 1950 года при проверке было установлено, что на каж
дые сто пострадавших от мороза экземпляров у 60 оказалась по
врежденной почти вся надземная часть. К моменту проверки и в по
следующем не дали даже поросли и совершенно вымерзли следую
щие виды, ранее плодоносившие н саду:

Acacia mollisima Wilid., Acacia pinifolia Benth., Hakea saligna Knight, 
Casuarina Cunninghamlana Miq., Olearia Forsterii Hook,

Морозы 1949—50 гг. оказали свое пагубное влияние на плодоно
шение и семенную продуктивность экзотов сада и в последующий 
1951 год.

В 1950 году совершенно не плодоносили, по причине поврежде
ний или частичной гибели надземных частей, Следующие виды, нор
мально плодоносившие в 1946 — 1949 гг.:

Callistemon lanceoiatus DC, Chamaerops humilis L., Cordyline austra- 
lis Hook., Cycas revolutaThunb., Eriobotrya japdnica (Thunb.) LindL, Eryt- 
hea edulis Wats.; 17 видов эвкалиптов, в том числе: Eucalyptus viminalis 
Labill., E. globulus Labill.. E.cinferea Muels, Melia dubia L., Pinus Mon- 
lezumae Lamb., Pittosporuni heterophylluin branch., Pittosporum tebui- 
folium Gaert. Acacia dealbata Link., Acacia mclanoxylon R. Br.. Acer 
oblongum Wall., Pomaderis apetala Labill., Leptos perm urn scoparium,, 
Tristania laurina R. Br. и некоторые другие. Из перечисленных видов 
* 1951 году плодоносили и дали семена только Eriobotrya japonica, 
Eucalyptus viminalis, Eucalyptus cinerea, Pinus Montezumae, Pittospo
rum tenuifoliuin, Acacia dealbata Остальные виды (не считая Acer 
oblongum), давшие поросль, будучи слабыми, не плодоносили.

По материалам научного сотрудника В. Е. Каландадзё из 25 ви
дов эвкалиптов (посадки до 1937 года) в зиму 1949—50 г. на тер
ритории сада совершенно вымерзло 9 видов, а остальные уцелели 
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частично или дали корневую поросль от пня и стебля. Хороню сох
ранились отдельные деревья следующих видов эвкалипта:

Eucalyptus cinerea Е. viminalis, Е. urnigera, Е. steilulata.
Представляют интерес, как наиболее морозоустойчивые, дна 

дерева Eucalyptus viminalis на территории совхоза Лиммантреста, 
в с. Мзхинджаурв. Одно из этих деревьев не только не пострадало 
от мороза, но и дало значительное количество семян в 1950 в в 
1951 годах.

Из хорошо акклиматизировавшихся в Батумском ботаническом 
саду и ежегодно плодоносящих деревьев и кустарников следует 
особенно выделить:

Листопадные:
Asimina triloba Dunal., Carya pecan E. et G., Cudrania tricuspida- 

ta Bureau.. Hovenia dulcis Thunb., Juglans Sieboldiana Max., var. cor- 
dilormis Makino., Lagerstroemia indica L., Liquidambar styracil'lua L.. 
Magnolia Soulangeana Soul.. Rhus verniciflua Stokes., Sapindus Drum- 
mondii Hool.., Stereulia platanifolia L., Sapium sebiferum Roxb., Wista
ria sinensis Sweet., Zantboxylon americanum Mill и другие.

Вечнозеленые и хвойные:
Abies firma S. et 7... Abies hoinolepis S. et Z., Acacia dealbata 

Link.. Camellia japonica I... Camellia sasanqua Thunb., Chamaecyparis 
Lawsoniana Pari., Cephalotaxus Eortunci Hook., Cinnamomum camphora 
Neus ՛ t Ebern.. Cinnamomum pedunculatum Presl., Cinnamomum glan- 
du liferum Meisen.. Cornus capitata’Wail., Cotoneaster thymitolia Baker.. 
Cryptomeria japonica Don., Cunninghamia lanceolata Lamb., Cupressus- 
более 10 видов, Daphniphylium macropodum Miq., Ecijoa Sellowia- 
naBerg., Ilex latifolia Thunb.. Kalmia latiiolia 1.., Ligustrum 8 видов, 
Magnolia ssp.. Pious excelsa Wall., Pinus nigra Arnold., Pinus pinaster Ait., 
Pinus pinea L.. Quercus glauca Thunb., Quercus myrsinaeiolia DC, 
Sciadopitys yerticillata S. et Z., Sequoia sempervirens Endl., Taxodium 
distychum Rich., Taxodium mucronatum Ten., Trachycarpus excelsa Wendi., 
Viburnum odoratissimum Kir., Viburnum tinus L. и другие.

Представляют интерес данные учета урожайности некоторых 
деревьев и кустарников Батумского ботанического сада но нашим 
наблюдениям за 1946, 1947 и 1951 годы.

Наблюдения, произведенные в течение 1946—1950 гг., показали, 
что сбор семян с субтропических деревьев и кустарников в усло
виях батумского сада производился с апреля по конец декабря. При
чем, на апрель приходится от 1,9 до 8%, па май от 2,7 до 6,8%, на 
июнь or 3,9 до 4,7%, на июль от 1.0 до 6,7%,. на август 11,0—17.0%, 
на сентябрь 16.8—21,7 ", ,,. на октябрь 20,2—28,0%, на ноябрь 11,0 
20,1% и на декабрь 6.6 14,0% собранных семян. Вследствие погод
но-климатических условий (холодная зима, поздняя весна, дожди ле
том и осенью) сроки сбора в отдельные годы варьируют, так как
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Названии растений
Ориепги- 

ров. возраст 
(в годах)

Урожай сы
рых плодов 
в граммах

Время сбор

1946 год

Asimina triloba Dunal. •................................ 30-35 2390 16/IX
Arbutus unedo L....................•.......................
Cephalotaxus Fortune! Hook..........................

30-35 3480 I0/XI 
14/Х34 12350

Cryptomeria Japonica Don.............................. 25 13500 23.Х
Cordyline australis Hook................................ 30 8590 2б/Х
Casuarina Cunninghamiana Miq................... 25 7450 19; XI
Carya pecan E. et G........................................ 30-35 3950 12/XI
Callistemon lanceolatus DC............................ 20-25 1930 23/1V
Pinus Montezumae Lamb. . . •................ 30-35 56000 13/XI

1947 год 

Asimina triloba Dunal.............................. . 30-35 1200 19/1X
Acacia dealbata Link. . . •........................ 35 5365 13/V1
Magnolia glauca L.................•....................... 25-30 2100 15 IX
Eucalyptus rostrata Schlecht........................... 25 -30 7200 25/IV

/.9,7/ год 

camellia sasanqua Thunb............................... 36 1930 1/IX
Chacnomeles Japonica Ldl............................... 20 2200 ну IX
(ornus capitate Wal.....................................• . 35—10 5500 20/X
Cudrania tricuspidata Bureau.......................... 18 8730 21/Х
Daphniplylluni macropoduui Miq. . . . • 36 5740
Euscaphis japonica Dipp.................................
Magnolia Soulangeana Soul............................
Melia azedarach 1.. •....................................

36 20600 22/ VI11
35—40 14080

20550
13/Х

36 20/ XI
Phdlodendron Lavalcil Dede.......................... 15 29250 20, XI
Sapindus Diuminc'iidh Hook............................ 36 S45 22. XI
Sa pi uni sebiferutn Roxb........................ 36 11520 16/Х1

10;1\Sequoia gigantea DC............................ ... 36 8255

» sempervirens Endl. 40—45
семена 

гЗСХИ) 31/XI
Styrax obassia S et Z.......................... • . . . IS 23800 13/IX
Wistaria sinensis Sweet.................................... 36 .540 26'Х
AlbizZla Kalkora Prairie................................... 18 545 15/Х

20-25 870 з/х
Hamatnelis vlrginlana L............................... 36 450 18/VIII
lndigofera Gerardiana Wali. 15-18 327 16ГХ

ускоряется или замедляется процесс вызревания плодов. Однако 
при всех условиях, наиболее напряженными месяцами сбора явля
ются сентябрь-декабрь.

Но семействам и родам, на основании материалов 1947—19501г. 
плодоносящие экзоты можно сгруппировать следующим образом:

Всего семейств от 89 до 102
в том числе: 

голосеменных от 7 до 8 
покрытосеменных от 81 до 95

Из покрытосеменных 
двудольных (семейств) от 72 до 85
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однодольных (семейств) от 8 до 10
общее количество родов колеблется от 227 до 285.
Самыми .многочисленными семействами (по данным 1949 года), 

по количеству ротон, являются: Розассае (22 рода), СошрозПас (15 
родов), кёйипиповае (13 родов); по количеству видов: Ршасеае (37 
видов), розасеае (33 вида), ке§шпто$ае (26 видов). МуКасеае (24 ви
ла). Снргеэзасеае (22 вида) и СотроэИае (17 видов).

Из других семейств, имеющих плодоносящие виды, можно наз
вать: СерИа1о1ахасеае, Сусайасеае, Робосаграсеае, Тахо<Насеае, 
Апопасеае, кагсНгаЬаЬсеае, Ьо§апасеае, куПкасеае, Мизасеае, РШо- 
зрогасеае, 5ар1п<.1асеае. 81егси11асеае, Ра1тае и другие.

В результате пятилетних наблюдений установлены оптимальные 
■«•роки сбора плодов, процент выхода семян, абсолютный вес плодов 
и семян, количество семян в одном килограмме по 400 плодонося
щим экзотам. Начата работа по определению всхожести семян в за
висимости от способов и сроков их хранения.

Данные но вышеуказанным разделам будут опубликованы позже, 
тунский ботанический сад.
Ботанический институт Поступило 12 ХН 1952 г.

АН Ари. ССР

1к. 1'. 1Г ш м[| Ьрп С

ъшиъцццъ 8<зшъьр шш'ььрь изшрьрпьрзцъ иииьъ 
РШЫГЬЬ РЛИииРЦЪЦЦЦЪ изэ-пыг

и.1ГФПФПЬ1Г

^пд^шАп/./! *»/. и/4՝//1111/1/и/4 /, /*«"/^ "*-»/*/»/» р//1./////р///'Ь///1ци'Ь <му-
д,Цс4 Л 11/д.111.4 11/'1/1.д II д Ыч] !։ [/> 400 11/1.11 ш1[

Аишкр// П1 /Ь/Л/р/։ ирпди/рк рп/ [4д///")/ //[пи 4р" р111 ри/д/4ш/4 (/и д/11ПП/4- 
У/кр/1 /ирд^П/.'Ьр'Ы/рр/ М //и/ Л I."!) 1՝ и/ /4111.4 /> {/ и/ и/ /«/’ и/'ь'ь1։ р п с /4 /и 41.Ъ /։ д 
.и։/1/[/1 д рчиид [/41։1д1рпЛ/ йи/пкр// и/ рфкр// /п к I/ ш /» р р, ир/^/р р/// рЬ^Ш^П/^

шТип1/шдр/'“к И!/ }>п^1։ \ш4шр 1040 -14150 Рр• 1‘",Ц/'4 •/*"- 
4 иА։ Л 41, пр: 1/^4 :п1:и р [։ д 4^ ^иЛ^пр ^1։Н/Н1^>ррр /Л| <и1ц{14։и֊
ч>(прид4тЪ к՝11р П1р1[1։/п/. $////4п/р 2,nlյl|П/1рЧ՝1/ ииН'֊[/ 41։ рЛшр!/шд шрАш 
‘р9шЪ‘1/11рги 4/

и.2[ишипи Р4Ь9 р1.р![ш1> I,՝11 '1111/1/ При» ////^и/1^/Ьр 4р ///՛!/։п!:— 
лш1^и1։р [1 /ди/дилР/тп^р (ш'1/ I/ 'Ьри/'Ьд рк р рп/^/и«/ и/ р {/ •!/и 41р./п*!/1/р {/ 4ш~- 
ир, 194в. 14)47 к 1.9.51 р./ш/рМ!.рр!/.



зьчьиичФР тмишь иип- чФзпьтьъъьрь а։1ип-ь1гьизь
ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР

V «ии!Г|штГпп. q|llnntpյlllГ>t>Lг VI. № 2, 19»>3 БИОЛ. И сельхоз. Науки

КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

В. О. Геворкян

К вопросу подбора сидерационных культур для 
плодового сада в условиях Араратской долины

Районы промышленного плодоводе;ва в Араратской равнине за
нимают массивы, где почвообразовательные процессы протекали в 
условиях сухого континентального климата.

Почвы данных массивов маломощные, бесструктурные и кар 
бонатные, которые могут быть эффективно использованы под пло
довые насаждения только после применения коренных мероприятий.

Создание благоприятных условий для развития плодовых на
саждении требует разработки эффективных мероприятий, улучшаю
щих физико-химические свойства почвы.

Одним из таких агроприсмов является сидерация почв в саду, 
которая также улучшает физико-химические свойства почвы. Для 
низменной зоны это мероприятие будет иметь исключительно важ
ное значение.

В условиях безлесья низменной зоны навоз в основном исполь
зуется в виде топлива, поэтому задача применения органических 
удобрений в местных условиях прежде всего должна быть разре
шена применением зеленого удобрения.

Имеющиеся практические результаты применения зеленого удо
брения подтверждают большое положительное значение этого меро
приятия для повышения урожайности сельскохозяйственных культур.

Исследованиями Е. К. .Алексеева [1}, С. II. Кульжинского, Т. Ива
новой, П. И. Соколовои, В. В. Турцевой в средней полосе и Г. X. Агад
жаняна [5], С. Аревшатяна [6] по Армении установлено, что зеленое 
удобрение является эффективным и дешевым методом улучшения 
почвенных условий. Рациональное применение зеленого удобрения 
в плодовых садах требует прежде всего подбора сидерационных 
культур в соответствии с климатическими условиями Араратской рав
нины в условиях плодоносящего сада.

Методика и условия опыта

В данной работе была поставлена задача подбора сидерацион
ных культур, отвечающих следующим условиям.

I. Получение максимального количества зеленой массы в тече
те возможно короткого срока.
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2. Теневыносливость сидерационных культур в условиях пло
дового сада.

3. Жаровыносливость и сухостойкость культур в условиях плодо
вого езда. Для испытания нами былы взяты следующие культуры

Тригонелла—Trigonella feonum-graecum
Маш—Phaseolus aureus
Зеленый горошек—Pisum sativum
Австралийский горошек Pisum arvense
Пелюшка—Pisum arvense
Шабдар —Trifolium resupinatum
Суданка—Sorghum sudaner.se
Фацелия—Phacelia tanacetifolia
Фасоль—Phaseolus vulgaris
Люпин синий — Lupinus angustifolius.

Посев производился в междурядии плодоносящего сада Ереван
ской экспериментальной базы Института плодоводства в течение 
1948—1949 гг. Сроки посева были: весенний (10,1V) и летний (5/V11). 
То посева почва была в задерненном состоянии. После осенней 

вспашки и весенней перепашки был заложен опыт в 4-кратной 
повторности по 50 кв. метров в делянке.

ч
Надземная масса

Основной целью данной работы был вопрос выхода надземной 
массы. В таблице I приведены данные о надземной части растении 
(таблица 1).

Таблица 1
Выход надземной массы

11анм1ч։ованне культур

Урожай воздушно- 
сухой массы в ц,гз

10,1 V
1 срок 110- 

ссза

5/VII
11 срок по

сева

Тригонелла................... 27,20 22.17
Шабдар........................... ....
Австралийский горошек................

21,50
17,80 30,05

Зеленый горошек ....................... 13,00 10, СО
Маш......................................................
Фасоль . •..........................................
Пелюшка....................... ...

41,00

21, к
10,1
23,3

Фацелия •..........................................
Суданка .............................................. 49,1

0,42

15,0

Приведенные данные показывают, что в зависимости от срока 
наблюдается большая разница в выходе надземной массы. Наилуч- 
гаую надземную массу дала в первом сроке Суданка, Маш, Триго- 
желла и Шабдар. Во втором сроке наилучшую надземную массу дали 
Австралийский горошек, Пелюшка и Тригонелла. Во втором сроке
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.табо развивается и дает незначительную массу Шабдар. который, 
хак и все бобовые, в первый период своей жизни развивается очень 
медленно и к этому сроку не успевает наращивать массу. Зеленый 
горошек, являющийся нежаростойким и нехолодостойким растением, 
в обоих сроках посева дал невысокий выход надземной массы (от 
10,9 и до 13 ц/га).

Среди испытуемых растений фасоль и фацелий в летнем сроке 
посева характеризуются слабым развитием. Люпин после появле
ния всходов, достигая5 -10 см., погибал, что очевидно объясняется 
карбонатностью почвы (3- 20'7У).

Клубенькообразование

С момента посевов сидератов, на 10-й день после появления 
всходов, раз в пятидневку проводились наблюдения над клубенькообра- 
эоваиием.

При этом было установлено, что клубеньки появляются с 17-го 
по 25֊й день жизни растения. Количество клубеньков учитывалось 
лишь па 8 культурах (таблица 2).

Таблица 2
Степень клубенькообразоваиия

Вес клубеньков я ।
Наименование культур на I расге- на 25 расте- Форма клубеньков

НИС НИЙ

Тригонелла ...... 0,031 0,78 Лапчято-рэзветглсн.
Шабдар ....... 0.005 0,12 Продолговатая
Золений горошек . . . 11,1. ■ 0.48 Круглая
Ав^тр. горошек .... 0,1-8 1.70 -
Фасоль ........................... 0,78 1,97
Полюшка....................... 0,01 0,62
Маш .... ................ 0,025 0,71
Люпин •....................... нет нет м

Из таблицы видно, что более интенсивное клубенькообрззова- 
ние наблюдается у фасоли и австралийского горошка, менее интен
сивно у трнгонеллы, маша, пелюшки и зеленого горошка, слабое у 
Шабдара и совершенно не обнаружено клубеньков у Люпина.

Раскопки корневых систем привели к следующим результатам 
(таблица 3).

Таблица 1 
Характер клтбенькбобразовання но слоям в граммах

"дубина Три го- 
нсллз Шабдар Авгтрал

горошек
Зел. 

горошек
Пс- 

люшка Маш Фасоль

0-10 0,03 0,8 0,76 0,03 0.07 Нс обкару Нс обнару-

ГО-20 
20-30

0,02 0.04 
единим.

О.01 
единим.

— 0,02 
едннйч.

жен жен
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Как можно видеть,'у испытуемых растений клубенькообразование^ 
в основном, развивается в пахотном слое на глубине от 0 до 20 с.:. 
Ниже 20 см оно почти не обнаружено. Слабое клубепькообразова- 
ние вообще у всех культур может быть объяснено ешё и тем об
стоятельством, что семена высеянных растений не были инокулиро
ваны, необходимость чего утверждают многие исследователи, в том 
число Е. К. Алексеев [2], средняя полоса СССР, Г. X. Агаджанян, 
Армения [6].

Температурный режим почв

Для выяснения влияния травяного покрова на темпера!урнын 
режим почвы проводились наблюдения над температурой пахотного 
слоя на глубине 0—5 см и 5—10 см Результаты этих наблюдений 
приведены в таблице 4.

Температура пахотного слоя почвы и "С
Гиб,,։ица 4

Наименование 
культур

Гу
стота
СТОЯ

НИИ

Латы определения (II ср. посева) Средняя 
температура 
за вегетацию8/VII 2/ VIII 13/У111 23/7111 1/1X 15.' IX

Тригонел.тл . . ■ 295 27,0 26,2 26,4 25,4 26,2 20.0 25,3
П1аблар................
Австралийский

232 26.1 27,0 27,1 26,0 26,0 20,5 25,4

горошек • . . 242 26,6 26,5 27,1 26,0 25,1 20,5 25,2
109 26,7 27,1 26,1 28,9 27,1 20,5 26,7

Зеленый горошек 123 26,5 28,1 28,4 30.1 26,9 19,5 26,7
Фасоль . . • . 36 26,5 27,1 28,1 .9,7 26,9 19,5 26,4

Приведенные в таблице данные не дают возможности устано
вить общий характер влияния травяного покрова на температурные 
условия почвы. Однако в некоторых частных случаях наблюдалось, 
что увеличение густоты травяного покрова способствует понижению- 
температуры почвы.

Это обстоятельство указывает, что травяной покров может быть 
фактором регулирования температурного режима почвы: в решающие 
месяцы вегетации (VI, VII, VIII) почва предохраняется от сильного 
нагревания, создает благоприятные температурные условия в почве 
для произрастания плодовых насаждении. Снижение температуры под 
влиянием сидеральных культур было установлено также в исследо
ваниях Г. Б. Нада рая [3].

Динамика влажности

Повышение влажности в результате применения зеленого удо
брения констатировано многими исследователями. Так, Е. К. Алексеев 
[I]отмечает, что „...вызывая некоторое иссушение почвы во время сво
его развития, посевы зеленого удобрения могут выступить и в обрат
ной роли влагонакопителей*. Далее Е. К. Алексеев констатирует: 
„считая установленным факт улучшения водных свойств почвы в ре- 
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зуяьтате положительного действия зеленого удобрения, вместе с тем, 
нужно иметь в виду, что посевы сами по себе к концу вегетации 
способны сильно иссушать почву".

Для выяснения влияния сидерационных культур на водный ре
жим почвы через каждые две* недели перед поливом определяли по
левую влажность на глубине 0—5 и 5—10 см.

Результаты наших наблюдений приведены в таблице 5.

Влажность и густота посевов
Таблица 5

■ К у л ь г у р 3

Процент 
влажности 
пахотного 
слон (сред, 
за вегет.)

Количество 
растений 
на 1 мет.

Тригонелла ....... 16,63 295
Австралийский горошек . 17,71 243
Ша б дар.............................. • 16,98 232
Зеленый горошек .... 15,23 123

14,32 98
Фасоль.................................. 13,71 36

13,29 36

Как видно, в изреженных посевах маша н фасоли влажность 
почвы снижаете»։ до 13,29—13,7Г'П, т. е. ниже чем в густых по- 

, ссвах: например, в посевах Австралийского горошка, щабдара и три- 
го’неллы влажность почвы доходят до 16,68 — 17,71%.

При сравнении влажности с количеством растений можно ви
деть. что некоторые культуры значительно отличаются по коли
честву растений (тригонелла и австр. горошек), но влажности от
личаются в меньшей степени фасоль и маш. Последнее обстоя՝ 
тельство отчасти может быть объяснено большим размером поверх
ности листьев фасоли и маша, что очевидно вызывает притенение 
почвы.

Как известно, травяной покров обычно иссушает почву, однако, 
при большом и сильном нагревании воздуха для наших условий мм 
наблюдали, что растения создают условия для уменьшения испаре
ния с поверхности почвы, чем способствуют сохранению влаги в 
почве. На последнее обстоятельство указывает также М. П. Тара
ней (4].

Несмотря на ограниченность наших наблюдений, тем не менее 
можно было заметить, что под густым травяным покровом влаж
ность пахотного слоя была выше, чем на изреженных посевах. Это 
обстоятельство можно объяснить спецификой климата низменной 
зоны, где почва при дневном нагревании сильно высыхает, а травя
ной покров, затеняя, сохраняет влажность почвы.
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Динамика нитратов

Для выяснения влияния зеленого удобрения на нитрнфикациои- 
ные процессы почвы ежемесячно определялось содержанке нитратов 
на глубине 0—10 см. Полученные результаты приведены в таблице 6.

Таблица 6
Содержание нитратного азота в мг на 1 кг почвы

35-60 й

Кул ьт у р а
Дата определения

20/7 12/VII

Тригонелта....................... 19,13 46,’О
Австралийский горошек . 18,51 61,53
Шабдар............................... Следы 58,14
Маш....................................... 20,94 76,27
Пелюшка . . •................ Следы 39,07

Из таблицы видно, что на 
количество нитратов колебалось от

Увеличение нитрификационных

день жизни растения
18,51 мг до 76,27 мг.
процессов в почве под влия

нием сидерационных культур бесспорно, однако невозможно выяснить, 
какая из культур усиливает нитрификационные процессы.

Выводы

В результате вышеописанных исследований, выполненных в те
чение 2 лет. можно сделать следующие выводы.

О целесообразности возделывания того или иного растения 
в качестве сидерата в условиях плодового сада для низменной зоны 
Армении можно сказать следующее.

В результате наших испытании установлено, что лучшими сиде
ральными культурами оказались тригонелла (шамбала ) и маш. Не
плохие результаты получаются с австралийским горошком и шаб- 
даром.

Из числа испытанных растений для низменной зоны Армении в 
качестве сидерата не могут быть использованы люпин, не перенося
щий щелочной реакции почвы, и фацелия, 
устойчивым и влаголюбивым растением.

Предварительные выводы желательно 
работах, выясняя вопросы сроков посева 
налитое испытание по всей республике.
Институт ПЛОДОВОДСТ 11.1

АН Арм. ССР

являющаяся слабожаро-

обосновать в дальнейших
и запашки, а также зо-

Поступи.чо 30 VIII 1952 г.
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

А. В. Айвазян

Голкование лечения гипертрофии предстательной 
железы с позиций учения академика И. II. Павлова

Гипертрофия предстательной железы, наблюдающаяся по патолого- 
анаго.мнческнм данным у 75% мужчин в возрасте за 50 лет, клинически 
проявляется и требует лечения в 15—35% случаях. За медицинском 
помощью обращаются больные, у которых наступали явления нарушения 
акта м ‘аиспускания, вплоть до полной задержки. Большое количество 
предложенных методов лечения, как и множество работ, посвященных 
лечению I ипертрофии предстательной железы, с одной стороны, следствие 
актуальности данного вопроса, с другой ֊ неразрешенной отиологми и 
палогенеза данного заболевания.

Изучение литературного наследства, анализ нашего клинического 
материала за период а 12 лет, в течение которых через отделение прошло 
около 500 больных с гипертрофией простаты, разнообразнейшие методы, 
примененные нами при лечений больных, и, наконец, экспериментальные 
данные позволяют нам пытаться даты правильное, с позиций учения 
акад. И. П. Павлова, толкование лечения гипертрофии предстательной 
железы.

Вопрос •> причинах, вызывающих полную задержку мочеиспускания 
при гипертрофии предегятелоиой железы, актуален, ибо дальней
шее течение заболевания, методы лечения зависят <>г того—на
сколько стойка эта задержка и к каким последствиям приведет она но 
хсд\ течения заболевания. Над разрешением этой проблемы до сих пор 
работают как клиницисты. так я морфологи и физиологи. На первый 
взгляд кажется естественным, коль скоро увеличенная предстательная 
железа является преградой для свободного оттока мочи, потому и пол
ная задержка мочеиспускания. По этому поводу имеются интересные 
высказывания Гипнокрага, Галева, А.мнрдовлата, Амаснаци. Морганьи, 
Ме-рсье и др. К сожалению, невозможно в краткой статье остановиться 
на истории данного вопроса. В своей докторской диссертации А. П. Гри
ненко (1913 г.) писал, что задержка мочеиспускания есть следствие роста 
аденоматозных узлов, которые растягивают слизистую простатической 
4-ста уретры и внутреннего сфинктера.

Мир-Касымов [7| считает, что в патогенезе задержки мочеиспускания 
главную роль играют морфологические изменения и патологическое со
стояние сосудисто-нервного и мышечного аппарата. А. 'Г. .Индский |6]
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налагает, что в результате .механического препятствия п начальном отдел* 
мочеиспускательного канала уретра деформируется, начальный отдел 
уретры перегибается под чупым «углом. Увеличенные боковые доли сдав
ливают уретру с боков, а если есть увеличение средней доли, тс она вы
стоит и прикрывает внутреннее отверстие уретры, тем самым мешая 
опорожнению пузыря, и переполненный пузырь ведет к тому, чго этой же 
долей замыкается выход из пузыря, наступает острая задержка мочеис- 
inycjwitHH (А. Т. Лидский [6]). Р. М. Фронштенн считал, что сюриуре- 
тральные железы, прорастая внутренний сфинктер пузыря, нарушают сто 
функции в отношении как замыкания, так и открытия» 112]. Л. И. Дунаев
ский [4, 5] по поводу механизма задержки мочеиспускания пишет, что 
импульсы, исходящие от яичек к пузырю, вызывают сокращение сфинкте
ра и расслабление детрузора, от простаты наоборот, сот почему у детей 
с развитием половой зрелости (вследствие повышения внутрисекретор
ной деятельности яичек) исшчэст недержание мочи, и, наоборот, у моло
дых мужей, при -усиленной половой деятельности (вследствие истощения 
инкреторной деятельности яичек) появляется временное недержание 
.мочи.

При гипертрофии простаты происходит спазм сфинктера и расслаб
ление детрузора, вследствие повышенной деятельности яичек и ослабле
ния инкреторной функции простаты, благодаря чему становится понят
ным, почему при гипертрофии простаты, атрофии простаты „prostatisme 
sine proslatae** имеются одинаковые клинические явления. Понятным 
также становится влияние кастрации и вазэктомии, устраняющих влияли* 
яичек на запирательную мускулатуру пузыря. Чтобы не перечислять мно
гочисленных. разнообразнейших взглядов клиницистов на вопрос полной 
задержки мочеиспускания при пшертрофпи предстательной железы, мы 
должны отметить, что приведенные объяснения не отвечают современным 
понятиям патологических процессов. Мы придерживаемся взгляда, что 
аю мочеиспускания является рефлекторным актом; это видно даже из 
того, что дети, у которых деятельность мочевого пузыря не находится под 
контролем коры головного мозга, рефлекторно опорожняют мочевой 
пузырь 10—15 раз в сутки.

В вопросе механизма задержки мочеиспускания при гипертрофии 
предстательной железы нам кажется необходимым принять два следу
ющих положения:

Во-первых, задержка мочеиспускания может быть рефлекторного 
характера, возникающая в результате, физических моментов: простуды, 
переполнения мочевого пузыря (длительное задержание мочи), резкого 
переутомления, когда акт мочеиспускания восстанавливается после одной 
катетеризации.

Восстановление акта мочеиспускания говорит о восстановлении на
рушенной функции рефлекторной дуги. Нарушение функции рефлектор- 
гой дуги выражается в нарушении поступления импульсов со стороны 
мочевого пузыря к спинному мозгу, в рефлекторный центр мочеиспуска- 
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вин и рефлекторное сокращение моченого пузыря, т. е. без осуществления 
коркового контроля.

Во-вторых, хроническое задержание мочи, которое не поддается дли
тельной Катетеризации, приводит к парадоксальному задержанию мочи. 
Клинические наблюдения показывают, что хронической задержке мочи 
предшествуют длительные нарушения акта мочеиспускания, выражаю
щиеся в частых ночных (вялой струей) мочеиспусканиях, при наличии 
остаточной мочи. Вот эти нарушения акта мочеиспускания и приводят к 
задержке мочеиспускания центрального происхождения. Нам. в экспери
менте, на собаках, удалось получить полную задержку мочеиспускания, 
патогенетически аналогичную с задержкой мочеиспускания при гипер
трофии простаты в третьей стадии.

После наложения мочепузырного свища собакам в течение 34— 
•10 дней несколько раз в день перерастягивали мочевой пузырь водой. 
У собак мы получили полную задержку мочеиспускания. Собаки погибли 
при явлениях уросепсиса с переполненным мочевым пузырем.

Академик И. П. Павлов и его сотрудники показали, что в результа
те сильных и сверхсильных раздражений или длительных раздражений 
умеренной силы возникает защитный процесс торможения, предохраня
ющий клетки коры от дальнейшего возбуждения я истощения. Хрониче
ское задержание мочи при гипертрофии простаты мы представляем себе 
как результат истощения клеток зоны мочеотделения в коре головного 
мозга. Изменения в коре головного мозга—следствие длительных раз
дражений умеренной силы, поступающих с мочевого пузыря в первой и 
второй стадиях заболевания. Мы принципиально не согласны с лроф. 
Л. И. Дунаевским [о], который предлагает выделять специальную группу 
больных «гипертрофией предстательной железы с острейшей клинической 
формой щчсния», т. е. больных, которых он считает поступившими в кли
нику в третьей стадии заболевания, миновав первую и вторую стадия. 
Мы считаем. что третья стадия заболевания может наступить после 
длительной первой и второй стадий, ибо третья стадия характери
зуется парадоксальным задержанием мочи. Академик И. П. Павлов 
пишет: «Чем совершеннее нервная система животного организма, 
тем высший ее отдел является все в большей и большей степени 
распорядителем и распОредителем всей деятельности организма, несмотря 
на то, что это вовсе ярко и открыто не выступает. Ведь нам может казать
ся, что многие функции у высших животных идут совершенно вне влия
ния больших полушарий, а на самом деле это не так. Этот высший отдел 
держит в своем ведении все явления, происходящие в теле» [9]. Выдвину
тое нами положение доказывается многочисленными клиническими 
наблюдениями над больными, которым проводилась блокада пузырного 
сплетения, сонная терапия, ушивание иистостом иное кого свища, просве
чивание промежуточного мозга. Восстановление функции рефлекторной 
дуги мы проверяли на больных с полной задержкой .мочеиспускания не
большой давности, производя им новокаиновую блокаду пузырного спле
тения, после чего больные начинали самостоятельно мочиться. 0,25-лро- 
Известия VI. № 2—7
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центный раствор новокаина, по мнению академика А. В. Вишнев
скою, является слабым раздражителем, что способствует снятию тормо
жения питания тканей и выведению их из так называемого парг.ботичс- 
скс.го состояния.

А. Б Топчан я А. А. Померанцев [10] в предложенной ям методике 
гормональной терапии гипертрофии простаты обязательным условием 
ставя! применение постоянного катетера. Мы имеем наблюдения над 
больными, которым после наложения мочепузырного свища, как первый 
этап операции, простатэктомию мы нс производили. При вторичном 
поступлении б клинику больные отмечали самостоятельное мочеиспуска
ние. пальпаторно и при ревизии пузыря мы отмечаем уменьшение железы, 
чти объясняется тем, чт ■ катетер Петцер:՛ создает длительный покой 
пузырю. Поэтому правы А. Б. Топчан и А. Л. Померанцев, когда Обяза
тельным условием ставят применение постоянного катетера, ибо не только 
синэстрол, ио и покой пузырю, создаваемый постоянным катетером, имеет 
не меньшее значение в лечении гипертрофии простаты.

Приведем две истории болезни:
Больной Д. Е., 59 лет, служащий. История болезни № 4876/283. По

ступил в клинику с жалобами на задержку мочеиспускания. В течение 
6 лет сам выпускает мочу. Среднего роста, правильного телосложения. 
Сердце, легкие в пределах норм. Внутренние органы без отклонений. 
Почки нс прощупываются, симптом Пастернацкого отрицательный. Бо
лезненное гм но ходу мочеточников в области пузыря нет. Предстательная 
железа увеличена в 4 раза, железистой консистенции, отграничена от 
окружающих тканей, центральная бороздка сглажена. После 30 инъекций 
синестрола железа пальпаторно и цистоскопически приближается к норме. 
Несмотря на уменьшение железы мочеиспускание не восстанавливается. 
Анализ мочи: щелочная, удельный вес—1018, лейкоциты 30—35 в поле 
зрения. Остаточный азот 56 мг%. Наблюдая таких больных, мы стали 
применять сонную терапию, ко малочисленность наших наблюдений не 
позволяет нам пока делать определенных выводов.

Больной С. Б., 80 лет, колхозник. Поступил 6/1. Больному по поводу 
гипертрофии простаты у нас в отделении 8 VIII был наложен мочепузыр
ный свищ. При вторичном поступлении больной отмечает самостоятель
ное мочеиспускание полной струей, остаточной мочи нет. 30/1 произведе
но ушивание .мочепузырного свища, 8 II сняты швы, заживление первич
ным натяжением. 15,11 больной выписан при общем хорошем состоянии 
с восстановившимся мочеиспусканием, без остаточной мочи.

Академик К. М. Быков пишет: «Вся разнообразная и многосложная 
деятельность внутренних органов находится в зависимости от множества 
рецептивных полей, и каждое рецептивное поле рефлекторным путем 
воздействует на целый ряд рабочих органов. По этим путям связывается 
инцая рецептивная точка, или целое поле с различными внутренними 

органами, расположенными в разных частях тела и выполняющими свое
образную функцию. Рефлекторные дуги, принимающие участие в много
численных и самых разнообразных рефлексах, начинаются из одного 
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источника, и таким источником служит рецепторный нейрон, связывающий 
рецептивное поле с центральной нервной системой» [2|.

Подходя к вопросу лечения гипертрофии предстательной железы из 
вышеизложенной концепции акад. И. П. Павлова, что подтверждается 
примененными методами лечения и экспериментальными данными, мы 
позволим себе сделать два следующих вывода:

1. В первой стадии заболевания должны применяться поллиативные 
методы лечения, Направленные на борьбу с дизурнческими явлениями, 
к;-... то: катетеризация, ванны, просвечивание промежуточного мозга, ме
дикаментозное лечение.

2. Во второй и третьей стадиях заболевания должна применяться та
кая терапия, которая подразумевает создание покоя пузырю с одновре
менным .уменьшением железы в объеме или удаление ее. в частности 
гормональная терапия или простатектомия.

Урологическое отделение Поступило 7 VII 1952г.
клинической больницы. Ереван
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ԱՈ֊ԱՋԱԴեՂ-ՋՒ ՃՒՊեՐՏՐՈՖՒԱՅՒ ՐՈհժՄԱՆ ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒՄԸ 
ԱԿԱԴԵՄհԿՈՍ հ. ՊԱ4_ԼՈՎ> ՈՒՍՄՈՒՆՔԻ ԴԻՐՔԵՐԻՑ

Ս, Մ Փ Ո Փ Ո I’ Ս'

Դրական ժառանգության ոաումնասիրությունը, մեր կլինիկա կան նյութե
րի անալիղը, որ ընդգրկում է 12 տարի ժամանակաշրջան, որի ընթացքում բա
ժանմունքով անցել են առաջադեղձի հիպհրտրոֆիայով տառապող ավելի քան 
400 հիվանդ, մեր հիվանդների բուժման ժամանակ կիրառված՛ տարբեր 
մեթոդները և վերջապես էքսպերիմենտալ տվյալները, հնարավորություն են 
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տալիս մեզ՛ փորձ կատարելու, տալու աոաջադեզձի հիւզերտրււֆիա յի բուժման 
մեկնաբանումը ակադեմիկոս /'. Պ. Պւսւ[յ։ւվի ուսմունքի դիրքերից։

էքսպերիմենտալ տվյալները, բուժման նոր մեթոդները, ինչպիսիր են՝ 
ընաբուժւււթյունը. միզապարկի Հւռհզույցի բլոկադան , ոենագևնոթերաւդիան 
ներվային ււիււտեմի վրա ազդ^ոլ միջոցով, այս բոլորը մեղ իրավուն ը են աա/իս 
Հասւոաւոեյու Հիվանդության ստադիաների ք փուլերի) օրինաչափությունները,

Աոաջադեդձի հիպերւորււֆիայի ժաւքանակ միզակապության հարցում մեր 
կողմից ընդունված /; երկու դրույթ։ Ամենից աուււջ միզակապությունը կարող ( 
լինել ռեֆլեկտոր բնույթի, որն ւսււաջացել Լ ֆիզիկական մոմենտների ,ե֊ 
ւոևանբով, միզապարկը Լցվելու (մեզը երկարատև պահելուց), ուժեղ հոզնա֊ 
լ) ութ յան. երբ միզարձակության դործորլությւււն  ը վիրա կ անդն ւ[ում կ միայն 
մեկ կաւոեւոերի զացիաէից հեսւււ: 1/ ի դտրձակո։թլան զււբծոդությւււն վերւսկանգ֊ 
Կում/ւ ասում Լ այն մասին, որ վերականգնվեք Լ ռեֆլեկտոր աղեղի ֆունկցիան։

Սրկրորդր— խրոնիկ մի զա կա պ ւււթյունը, որբ լի ենթարկվում երկարատև 
կատերի ղացիա լին և բերում Լ պարաղօբսալ միզակապություն։ Կլինիկակւսն 
լլիաււդությունները ցույց են տալիս, որ խրոնիկ միզակապությանը նախորդս։)/ 
են մի էլարձակւււթյան զււրծ ւէւրււթյան երկարատև խախտումները, որոնր արւոսԼ- 
■'.ւոյէովէէւմ են հաճաիւտկի, դիչերտ լին թորշոմած շիթով միզարձակությամբ, 
ւէնացորդսւյին մեզի աււկայությււււքբ։ Միզարձակության գււրծողության այս 
ի։աի։։։<՛։։ ւէներ',, են՛, որ բերոււք են կենտրոնական ձադում ւււնեցուլ միզակա- 
ւղությունը։ Շների վրա դրւԼւսի ւիորձերով մեց հւսջողվել Լ ստանալ ւզսրթոգե֊ 
նեաիկ լրիվ միւլակապություն, նման աււաջադեւլձի Հիպերւորոֆիայի ւՀիզակա- 
պոլթյոմւը երրորդ ւիուլոսէ։

ե([Ոս1|ա<յո<թյուքւքւհր; Հիվանդության աոաջին փուլում պեւոբ ի ձեռնարկել 
բուժման սլալիաւոիւվ մեթոդներ, ոսլդւէած դիզուրետիկ երևույթների դեմ' վան
նան/, ր, միջանկյաԼ ոււլեղի լուսաւէորում, դեզանյութային բուժում։

ՀիւԷանզության երկը որ)} և ե բլուրդ փուլերում պեւոբ է նույնպես ձեոնարկ- 
վի ա յնւղիսի բուժում. որը պեւոբ Լ ստեղծի մի զա ււլարկի հանգիստ, դեղձի ծա֊ 
քաւի միւսժամանակ փոքրացումով կւսւք նրա հեռացումով հանդերձ. մասնաւԼո- 
րապես հորմոնային թերապիա կւսւք ւզրոստաաոէկւոուքիա:



1ս<քթա<]րական կո]ե<|իու Ջ- Й» Աօտվածատր յԱէնք Հայկական ИI)Ռ ԴԱ իսկական անդամ' 
Գ. Հ. Բարապան յան (պաա- խմ րա դիր) > Հայկական ՍԱՌ ԳԱ 
իսկական անդամ' Հ. "Բ • Г'ո ։.ն յաթ յան , Հ. Ա. Գյոդակյան, 
Հայկական ՍԱՈ' ԳԱ իսկական անդամ' Գ- Ս՝ Դավթյան, 
Գ- Մ- Մարջան յան, Ա> Ա> Մուիւկյան, И. Ի • /■’ Ш լան թ ա ր յան 
քսլատ. րարաու դար)։
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